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УДК 1751
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г. Ставрополь, РФ

РАЗБОРПРИНЦИПОВСЛОВООБРАЗОВАНИЯ«МИМИШНОЙ»ЛЕКСИКИ

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению словообразовательных
особенностей диминутивов в форме «мимишной» лексики.
Ключевые слова. Слофообразование, суффикс, лексика, мимишный, няшка,

обнимашки, диминутивы, словообразовательная модель.
В настоящее время в русской разговорной речи заметна тенденция к активному

употреблению диминутивов в форме так называемой «мимишной» лексики. Данное
явление является языковой приметой начала 21 - го века. Само междометие «ми - ми»
пришло к нам из мультфильма «Мадагаскар» (США), вышедшего в 2005 году. Маленький
пушистый зверек успешно внедрил его в умы россиян.
«Мимишный новояз» сильнее всего распространен в молодежной среде, которой в

большей степени свойствен процесс дисфемизации. Таким образом, мотивом к
использованию «кавайных словечек» (то есть выражающих восхищение, умиление и проч.)
становится скорее дань моде, желание «быть, как все» в рамках «гламурного» общения,
нежели стремление сделать это самое общение более полезным и эффективным. Несмотря
на то, что приторность «няшной» («мимишной») речи может вызывать неприязнь и быть
отталкивающей для тех или иных носителей языка, это не снижает употребительности и
популярности «мими - слов».

«Мимишная» лексика практически не исследована. Журналист Ю. Галкина в одном из
интернет - постов сообщает: слово «пИчалька» говорят все от мала до велика, «Инстаграм»
заполонен «вкусняшками», «котики правят миром», а женщины в положении называют
себя «беременяшками». Это подтверждает широкую сферу распространения «мимишного»
языка.
«Мимими - слова» относятся к уменьшительно - ласкательным и представляют собой

такой пласт лексики, как диминутивы. Корреспондент Е. Арефьев поднимает проблему
злоупотребления диминутивами в своей статье «Светлый человечек и все - все - все»:
«Договорчик, вкусняшечка, доставочка, няшечка…Уменя складывается такое впечатление,
что эти слова из параллельной реальности. Из королевства мимишек, где по радугам скачут
единороги, а молочные реки омывают кисельные берега. Там живут светлые человечки,
которые оформляют заказики, напевая песенки фальцетиком».
Динамический процесс диминутивизации и появление слов, составляющих

«мимишный» язык, по мнению И.В. Фуфаевой, в современной русской речи объясняется
совокупностью причин: активными связями с Европой; экспансией рекламного текста и
ориентацией рекламодателей на женско - детский сегмент аудитории; наличием сети
Интернет как мощного средства трансляции речевых предпочтений социальных групп и
восприятия этих предпочтений неограниченно широкой аудиторией; инфантилизацией
общества; стремлением уйти от мрачной реальности.
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В своей работе, касающейся исследования «мимишной» лексики, М. Кронгауз особое
внимание уделяет рассмотрению появления слова «няшка». Оно восходит к японскому
слову - звукоподражанию «ня» (ср. русск. «мяу»). Популярность этого слова лингвист
объясняет тем, что, с одной стороны, такой звук ня, который издает кошка, может выразить
человеческие эмоции: нежность, умиление, хорошее настроение; с другой стороны, это
слово очень русское по духу благодаря своим русским суффиксам.
Экспрессивные диминутивы в форме «мимишной» лексики можно рассматривать как

отдельную словообразовательную категорию с относительно общей семантикой, т.е., как
минимум, общим словообразовательным значением уменьшительно - ласкательности, при
наличии и других словообразовательных значений и коммуникативных функций.
Большинство слов, относящихся к «мимишной» лексике, образуются путем

присоединения к корню или основе суффиксов.
В восточнославянских языках, как пишет Т.И. Вендина, уровень продуктивности

наиболее высок у суффикса - к - (а), с помощью которого образуются диминутивы,
феминитивы, отглагольные существительные и пр.
Данный суффикс образует большинство слов, относящихся к пласту «мимишной»

лексики. Рассмотрим словообразовательнуюмодель.
Модель «основа + суффикс - к - (а)»: Няша > няшка; печенье > печенька; пИчаль >

пИчалька; пёсель (в значении «собака») > пёселька; обида > обидка; ваниль > ванилька.
Продуктивным в русском языке является также суффикс - н - ( - шн). Рассмотрим

словообразовательнуюмодель.
Модель «мими - слово» + суффикс - н - ( -шн - )»:
Образование прилагательных: Няша > няшный; ми -ми >мимишный.
Образование существительных (+ суффикс - ость - со значением отвлеченного признака):

Няша > няшность; ми -ми >мимишность.
Образование наречий: Няша > няшно; ми -ми >мимишно.
Продуктивные суффиксы - яшк - (а) / - ашк - при добавлении к основе прилагательных

или глаголов образуют существительные общего рода. Рассмотрим словообразовательные
модели.
Модель «прилагательное + суффикс - яшк - (а)»: Вкусный > вкусняшка; обаятельный >

обаяшка; грустный > грустняшка.
Модель «глагол + суффикс - ашк - »: обнимать > обнимашки; целовать > целовашки.
Другим средством введения в словарный состав новой лексики являются заимствования

из других языков. Внедрение английских слов порождает стремление человека упростить
речь: вместо "хорошо" – «О’кей». Следует обратить внимание на производные от «о’кей»
слова, относящиеся к «мимишной» лексике: например, «окейси», «окейсик», «океюшки»,
«окейч». Слово «океюшки», например, образуется путем добавления к корню русского
суффикса - юшк - (ср. батюшка, горюшко, Ванюшка). Произошла русификация
заимствования. По такой же модели в русском языке появилось слово «хаюшки» со
значением приветствия от англ. «hi» («hey»).
В современной письменной коммуникации о конкретном оттенке экспрессии

диминутива могут сигнализировать новые графические способы выражения экспрессии, ср.
иронические написания кошичка, пичалька, мущинка / мусинка, детачки, детачьки,
приффки, деффачка, гивачка. Все эти слова представляют «мимишную» лексику.
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Таким образом, современный материал позволяет исследовать тонкости семантики и
употребления диминутивов, очерчивать диахронические траектории изменения
продуктивности и семантики суффиксов.
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АНАЛИЗСЛОЖНЫХКОНСТРУКЦИЙСИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ
ПРИДАТОЧНЫМВОФРАНЦУЗСКОМИРУССКОМЯЗЫКАХ

Аннотация
Рассматривая различные подходы к классификации придаточных частей, автор

обращается к сложным конструкциям придаточных изъяснительных во французском
языке.
Ключевые слова:
Изъяснительные придаточные, синтаксис, семантика, союз, местоимение, глагол.
Сложные конструкции с изъяснительным придаточным были и остаются предметом

особого внимания многих отечественных лингвистов, включая и исследователей
французского языка (Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, П.А. Лекант, В.Г. Гак, А.Ф.
Бондаренко и др.).
В основу исследования сложного предложения с зависимым изъяснительным положена

концепцияН.С. Валгиной (1989 / 2003) и В.Г. Гака (1981).
Н.С. Валгина в своей работе по синтаксису (2003) отмечает, что сложносочиненные

предложения с изъяснительными отношениями маркируются присловной зависимостью [1,
с. 305].



8

В составе сложноподчиненного предложения термин изъяснительные обозначает
семантическую сферу, определяемую как контакт человека с окружающим миром людей,
вещей, событий и пр.: речь, мысль, чувство, волеизъявление, восприятие, оценка,
отношение» [3, с. 143]. Связь между компонентами сложной конструкции подобного рода
предложения осуществляется в русском и французском языках относительными
местоимениями или местоименными наречиями (кто ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, который ʽquelʼ,
какой ʽcommentʼ, чей quelle и где ʽouʼ, откуда ʽd`ouʼ, когда ʽquandʼ, как ʽcommentʼ, сколько
ʽcombienʼ, отчего ʽde quoiʼ, почему ʽpourquoiʼ) или ряд составных союзов. Сравните
конструкции русского и романского французского языков:

1. Нередко я думал над тем, что меня ждет впереди ʽPas rarement je pensais à ce qui
m'attendʼ.

2. Я спросила у охранника, как выйти из помещения ʽJ'ai demandé au gardien comment
sortir de la pièceʼ.
Интересным представляется тот факт, что такие союзы исследуемых языков, как кто

ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, что за ʽquoi ceʼ, участвуют в составе конструкций с субъектом и / или
объектом с глаголами – предикатами говорения, размышления мнения:

4. Я знаю, что она плачет по ночам ʽJe sais quʼelle pleure la nuitʼ.
5. Я не знал, кто приедет завтра за мальчиком ʽJe savais pas qui viendra demain pour ce

garconʼ.
6. Пришлось выяснять, что за люди были утром в подъезде ʽIl a faulu trouver quel

genre de personnes étaient dans le porche lematinʼ.
Значение, позиция и функция союзного средства в русском и французском языках

совпадают в двух генетически родственных языках.
При глаголах - предикатах мысли в обоих анализируемых языках зависимая часть может

присоединяться обстоятельственным (директивным) союзом:
7. Я поинтересовалась у своей подруги, куда она собирается уехать на выходные ʽJ'ai

demandé à mon amie où elle va partir le week - endʼ.
Позиция союзного слова в структурно совпадающих языках однозначна: союз

располагается строго на границе двух предложений, образующих сложноподчиненную
конструкцию, особенно, если это двойные союзы:

8. Художник видит то, чего не видят остальные ʽL'artiste voit ce que les autres ne
voient pasʼ. Мне достаточно было того, что все живы и здоровы ʽIl me suffis, que tout le
monde va bien et soit en vieʼ.

Таким образом, в русском и французском языках функционирование изъяснительных
предложений в целом совпадает, особенно это касается позиции союзного средства.
Разница может наблюдаться в структуре скреп частей сложноподчиненного предложения и
обозначении знаков препинания между компонентами сложной конструкции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Валгина Н.С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник / Н.С. Валгина. ‒ 4 -

е изд., испр. ‒М.: Высш.шк., 2003. ‒ 416 с.
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5 - ое испр. И
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А. С. Пушкин непосредственно сам не был во Франции ни разу, но это не помешало ему
познакомиться с культурой и историей прекрасной страны. Французская история, культура,
быт были знакомы поэту исключительно благодаря чтению, знакомству с литературой,
общению с очевидцами. Также А. С. Пушкин проводил тщательную напряженную работу
по самоанализу.
Россия и Франция сохраняют свои культурные контакты даже в периоды напряженной

нестабильной обстановки: эпохи Великой французской революции, наполеоновских войн,
июльской революции 1830 г. во Франции. Примечательно, что в русской и французской
литературе первой трети XIX в. несколько раз выдвигалась мысль «максимального
сближения ментальности русских и французов» в эпоху Отечественной войны 1812 г.,
культа военной доблести, неписаного закона чести, диктовавших противникам «чувство
особого братства «детей Марса», независимо от сиюминутных политических настроений»
[1, c. 107].
В XVIII - XIX вв. Франция была примером для многих стран и имела богатый опыт

политической, бытовой, культурной, литературной сторон. Нужно отметить, что Ю. М.
Лотман, приводя описание биографии А. С. Пушкина, наравне с событиями,
происходившими в России в годы становления личности поэта, приводил также описание
событий, происходивших воФранции. Это события, которые как нельзя лучше отображают
эпизоды французской истории: Великая французская революция, личность Наполеона,
Отечественная война 1812 года и другие [2, c. 68].
А. С. Пушкин любит использовать в своих произведениях отдельные персоны,

обладающие некоторой известностью в исторической культуреФранции. К примеру, поэт в
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«Пиковой даме», «Арапе Петра Великого» использует имена, относящиеся к «первому
ряду». Такими являются одни из наиболее знаменитых королевских фамилий – герцоги
Орлеанские, а также Ришелье.
Франция А. С. Пушкиным представлена идеальной (в понятии «знаковости»,

многогранности) системой, которая служит средством ознакомления с историческим,
культурным, психологическим богатством.
Таким образом, творчество писателя дает достаточно много причин полагать, что в его

произведениях отражались не только история и культура Франции. Но именно
«французский слой» оказывается самым насыщенным и смыслоемким, в максимальной
степени обнаруживая «универсализм» пушкинского сознания.
Франция в творчестве Пушкина представляет собой масштабное образование, знаки

которого с разной степенью концентрации присутствуют в самых разных текстах писателя.
В поле пушкинской рефлексии оказывается широчайший диапазон разномасштабных
проблем, событий, явлений, персоналий, формирующих диалогическое пространство двух
культур - русской и французской.

ЛИТЕРАТУРА
1. Колосова Н.А. Французский язык в идейно - стилевой системе пушкинских

произведений. –М:Саратов, 2014. – 218 с;
2. ЛотманЮ.М. Беседы о русской культуре. –М:Искусство, 2018. – 329 с;
3. ПушкинА.С. Полн. собр. соч. В 16 - ти т. Т 2. –М.: Литература, 2017. – 417 с;
4. Федунова Е.А. «Гадкая фарса в огромной драме» Пушкин о «народной тирании» в

эпоху Французской буржуазной революции // Мир науки, культуры, образования. – 2018. –
№ 5 (36). – 295 с;

5. Федунова Е.А. Образ Наполеона в динамической структуре стихотворения А.С.
Пушкина «Герой» // Молодая филология – 2017: лингвистика и литературоведение.
Сборник научных статей. –Новосибирск, 2017. – 119с.
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Историю французского языка принято отсчитывать от IX века. Потому что тогда

появился первый документ на старофранцузском языке - "Страсбургские клятвы”, который
подписали внуки Карла Великого. Проанализировав "Клятвы”, лингвисты делают
однозначный вывод, что новый язык - "потомок” латыни. В этот же момент во Франции
начала формироваться отдельная французская народность (в противоположность той
этнической группе, что формировалась на другом берегу реки Рейн и говорила на
германском наречии - будущим немцам).
Те латинские слова, которые попали во французский язык через книгу, стали называть

словами «учёными», в отличие от всех остальных слов, бытовавших в народном языке,
следует иметь, однако, в виду, что многие книжные слова впоследствии получили
общенародное распространение, как, напр. глагол penser — «думать».
Хотя лексика французского языка в своём основном фонде восходит к лексике

латинского языка. Однако за много веков история развития французского языка очень
развила и обогатила свои словарные ресурсы. Многие латинские слова в языке совсем не
сохранились, сохранившиеся же претерпели многообразные изменения, не только
фонетические и грамматические, но и семантические.
Так, слово révolution - «революция» - еще в 17 веке во Французском академическом

лексиконе толковалось как специальное «астрономическое понятие», тогда как после
французской буржуазной революции конца 18 века слово это приобрело современное
значение и стало общелитературным. То же произошло и со многими другими словами.
Из иных языков во французской лексике существенны слова герм, происхождения,

особенно в старых памятниках: jardin — «сад». Заимствованные слова проникали во
французский язык в разные эпохи и с разной степенью интенсивности, в зависимости от тех
или иных исторических причин.
Изучение французского языка началось еще в 16 веке, в то же время начали появляться

первые французские грамматики. Значительный шаг вперёд в этой области был сделан в 17
веке. Также в работах и Французской академии. Однако вплоть до начала 30 - х годов 19
веке исследования французского языка имели преимущественно описательно -
нормативный характер, так как не были основаны на сравнительном историческом методе.
Применение сравнительно - исторического метода к французскому языку в начале 30 - х
годов 19 веке дало блестящие результаты.
С этого времени начинается интенсивная историческая, и теоретическая разработка

французского языка. В этом отношении большое значение имели работы Ф, Дица, М.
Бреаля, Г. Париса, Асколи,B.Мейер -Любке и других.
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Лингвистическая политика Франции построена на принципах, которые выражены в

трактате поэта Плеяды Дю Белле, носившем название Défense et illustration de la langue
française. [1]
На протяжении всей истории в стране проводилась политика языковой централизации

распространение по всей территории Франции единого (французского) языка и единой
национальной языковой нормы. Проводниками этой политики были правительственные и
правовые учреждения, церковь и школа. Языки изучаются в университетах Франции:
бретонский – в Рэне и Бресте, баскский – в Бордо и По, эльзасский – в Страсбурге. В
Тулузе, – Ферране и Монпелье изучается окситанский (провансальский) язык, который в
XII – XIII вв. был языком художественной литературы, известным за пределамиФранции, а
также языком живого общения.[2] В условиях современной Франции он является
средством общения в некоторыхюжных районах страны. На бретонском языке издаются 15
журналов, ежегодно выходит в свет 60 - 80 книг тиражом 500 - 4000 экземпляров.
Литература и поэзия басков существует не только на языке басков и испанском, но и на
французском языке. Второе направление языковой политики (illustration de la langue
française) шло по линии поднятия престижа французского языка.
С давних пор языковая политикаФранции является составной частью внешней политики

государства. В наши дни под эгидой Франции функционирует несколько международных
организаций, деятельность которых направлена на распространение французского языка и
культуры. Крупнейшие из них Conseil international de la langue française (образован в 1967
г.), Association des universities partiellement ou entièrement de la langue française (1967 г.),
Agence de coopération culturelle et technique (1970 г.), Conseil international des radios –
télévisions d′expression française. [3]
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Лингвистическая политика ведется в следующих направлениях:
а) Обеспечивается обучение французскому языку и литературе в учебных заведениях за

пределами Франции, посылаются лекторы в средние и высшие заведения франкоязычных
стран. б) Во франкоязычных странах работает 18 центров научной и технической
документации, которые сообщают информацию из области науки и техники, ведут работу
по созданию двуязычной терминологии и организуют занятия по техническому переводу.
в) Для иностранных ученых выпускаются журналы «La Recherche» и «Sciences et
Techniques», субсидируемые Министерством внешних сношений. Выпускаются газеты и
журналы на французском языке (в 60 странах), организуются книжные ярмарки, готовятся
кадры наборщиков. г) Ведется обмен театральными труппами и режиссерами. д)
Осуществляется прокат французских фильмов за рубежом (Общество Unifrance Films,
субсидируемое Министерством внешних отношений), осуществляется совместное
производство фильмов со странами Европы, Азии, Африки. е) Ведутся радио - и
телепередачи по специальным программам (Radio – France internationale, France – Media
Internationale), организуются совместные передачи (например, Франция – Бельгия –
Швейцария), по заказу некоторых франкоязычных стран разрабатывается специальные
телепрограммы по обучениюфранцузскому языку, готовятся профессиональные кадры.
Таким образом, обуславливается необходимость дальнейшего изучения и анализа

языковых политик Франции и других стран для исследования полученного опыта и
выявления идеальной модели языковой политики.
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первой половиныXIX века). -М., 1990.
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школе. – 2002.№ 2.
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ОБЩНОСТЬЯЗЫКАКАКПРИЗНАКНАЦИИ

Аннотация
Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности,

отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. «Мышление
— высшая форма активного отражения объективной реальности, целенаправленное,
опосредствованное и обобщённое познание существенных связей и отношений предметов
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и явлений. Оно осуществляется в различных формах и структурах (понятиях, категориях,
теориях), в которых закреплен и обобщён познавательный и социально - исторический
опыт человечества»
Ключевые слова
Язык, мышление, средство, условия, высказывание, возможность.
В словах и словосочетаниях откладываются и материально закрепляются результаты

работы мышления и познавательной работы человеческого общества на всём протяжении
его существования. Язык выступает как общее достояние, которое постепенно
накапливается рядом поколений, передающих язык от одного поколения к другому,
непрерывно обогащая и совершенствуя его.
Таким образом, язык делает возможным общение не только в пределах одного

поколения, но и между разными поколениями. Благодаря языку человечество в каждом
новом поколении не должно начинать свою познавательную работу снова, а может
продолжать и использовать то, что было выработано до него предшествующими
поколениями. Язык сохраняет для потомства сокровища национальной культуры,
литературы, науки.
Мысли - высшая форма материи человеческого мозга, его особенные части тесно

связаны с особенностями мышления. Само строение мысли до некоторой степени зависит
от особенностей того языка, на котором она выражена. При этом следует различать три
моменты: 1) сам предмет мысли, который существует вне её; 2) мысль о предмете который
мыслиться во всей своей реальной целостности, хотя путем разного обозначения в нём и
могут выделяться разные стороны, и 3) различные способы обозначения, которые можно
назвать «условиями выражения».
Те или иные «условия выражения», свойственные тому или другому языку,

складываются в нём вследствие особенностей культурно - исторического характера,
которые, в принципе, могут быть выяснены. Однако такое выяснение иногда оказывается
весьма затруднительным.
Например, тот факт, что в языке хопи в отличие от европейских языков "бабочка",

"самолёт" и "лётчик" обозначаются одним словом, будет понятен, если принять во
внимание особенности фауны и, главное, незначительное место, какое авиация занимает в
жизни этого народа. Но объяснить, например, почему русский язык отказался от слова
«трапеза» как обобщённого обозначения "завтрака", "обеда", "ужина" и пр., тогда как
английский сохранил такое обобщённое обозначение, или же, почему одни язык
обязательно требуют указания на пол говорящего, на близость или удалённость его от
собеседника, а другие нет, - значительно труднее.
Будучи важнейшим средством человеческого общения и естественной материальной

опорой мышления, язык играет очень важную роль в жизни общества. Общность языка
является одним из признаков нации. Поэтому язык принципиально отличается от всех
других способов передачи мыслей (разные виды сигнализации, математическая символика,
нотные знаки, химические формулы и т. п.), являющихся вторичными, производными по
отношению к языку и обслуживающих особые сферы общественной деятельности
человека. Языкже применяется в самых разнообразных сферах деятельности людей.
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Аннотация
Ассимиляция на фонологическом уровне состоит в том, что в воспринимающем языке

чужие звуки заменяются близкими звуками родного языка. Однако, фонетическая
ассимиляция латинизмов во французском языке имеет характерные черты, обусловленные
некоторыми особенностями заимствования из латинского языка. Латинские и французские
языки являются родственными.
Ключевые слова:
заимствование, французский язык, латинский язык, грамматика, история.
Переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков

присутствует во всех языках. «Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода
элементов одного языка в другой» [1].
Лексика французского языка в основном восходит к лексике латинского языка. Такие

слова, как - «мать» и «отец» (лат, mater и pater), there - "земля", ciel - «небо» (лат. terra и
caelum), homme - «человек» и femme — «женщина» (лат. homo и femina), faire — «делать»
dormir — спать» (лат. lacere u dormire), bon - «хороший» и mal - «плохой» (лат. bonus и
malus), как и множество других слов, выражающих очень существенные понятия,
подтверждают глубокую преемственность между языком - основой и языком,
образовавшимся из него.
В старофранцузскую эпоху различие имен существительных мужского рода было

утеряно. Глагол в большей степени сохраняет ситуативные показатели. К примеру: je chante
«я пою».
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Твердо удерживаются и синтетические конструкции, образуя сложное переплетение
анализа и синтеза в системе современного французского предложения.
Например: такие два предложения между собой: je rends un livre à mon ami – «отдаю

книгу моему другу» и je le lui rends – «я её отдаю ему». В первом случае
последовательность слов опирается на аналитическую, или «прогрессивную», тенденцию
(от подлежащего к сказуемому, а затем к дополнению), тогда как во втором наблюдается
явление антиципации, так как дополнение (le) оказывается раньше сказуемого (rends).

Порядок слов во втором предложении ближе к синтетическому, нежели к
аналитическому принципу. Подобные факты говорят о своеобразном сосуществовании
анализа и синтеза в строе предложения, хотя постепенное усиление аналитических
построений наблюдалось на протяжении всей истории французского языка.
Вместе с тем во французском языке имеются и такие латинские слова, которые проникли

в этот язык в 14 веке и позднее. Подобные слова, наряду с исконными латинскими словами,
часто образуют так называемые этимологические дублеты. Например: «хрупкий», и его
более поздний синоним fragile «ломкий»; chose - «вещь», но cause причина», и др.
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Аннотация
Одним из самых древних слоев того или иного языка являются пословицы и поговорки.

В пословицах и поговорках передаются специфические черты бытия, жизни, истории и
культуры народа. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наш век
информационного общества актуализировались исследования проблемы общения культур
и народов в связи с вырастанием роли владения иностранными языками.
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Пословицы и поговорки это самая краткая форма передачи информации. Словарь

лингвистических терминов Т.Л. Жеребило трактует термины "пословица" и "поговорка"
следующим образом: «Поговорка – образное выражение, созданное народом и
передаваемое из поколения в поколение в устной форме, не представляющее собой
законченного суждения. Это, как правило, образное сравнение, эмоционально окрашенное:
когда рак на горе свистнет» [2, с. 265].
«Пословица – образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в

поколение в устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое,
ко множеству сходных сказаний, имеющих иносказательный смысл: Цыплят по осени
считают» [2, с. 271].
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в структурно -

семантическом аспекте: они представляют собой законченное предложение,
фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1]. Особую группу пословиц
составляют пословицы, описывающие критерий «верность» как залог крепкого и
стабильного брака. Женская и мужская неверность несут разную аксиологическую
нагрузку. Анализ выборки по данному критерию позволяет сделать вывод, что женская
неверность осуждается строже в 9 из 10 случаев, в то время как мужчина чаще всего
представляется жертвой порочности жены или собственной глупости и заслуживает клейма
«рогоносца»:

«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» – «Для мужчины неверность не
значит непостоянство».

«Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin » – «Рогоносец: странно, что это
словечко не бываетженского рода».

«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» – «Женщина всегда будет
опасностью для рая».
Частотны пословицы, в которых звучат мотивы феминистских лозунгов, напоминая о

том, что женщина не может больше мириться с унизительным положением служанки.
«Jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l’humanité: il est grand

temps dans son intérêt et dans celui de tous qu’on laisse enfin couvrir ses chances». «До сего
момента возможности женщины были потеряны для человечества: настало как раз то
время, когда, в ее личных интересах и в интересах общества, ей должно быть позволено
воспользоваться ее преимуществами».

Большой пласт французских пословиц и поговорок выражен двусоставными
предложениями. Например:

L’amour est de tous les âges –Любви все возрасты покорны
L’amour rapproche la distance –Любовь приближает расстояние
Le cœur a toujours ses raisons –У сердца всегда свои причины (У сердца свои законы)
Пословицы и поговорки, выраженные односоставными предложениями:
N’avoir ni feu ni lieu –Не иметь ни кола, ни двора.
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести. Таким образом,

мы поняли, что одной из главных характеристик пословиц и поговорок является их
краткость и лаконичность плана выражения, и насыщенность плана содержания. Анализ
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структуры пословиц и поговорок показывает, что часть их выражена простыми
предложениями: двусоставными и односоставными.
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Аннотация
французские модальные глаголы pouvoir и devoir и их употребление.
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Для большинства употреблений модальных глаголов pouvoir и devoir характерно

синтаксическое единообразие: они употребляются в конструкции N1 Vm Vinf2, например
"Marie peut venir", но за этим единообразием скрывается целый ряд семантических
структур. Одним из основных семантических делений можно считать различение
ситуативных и оценочных значений глаголов pouvoir и devoir [1].
Ситуативные значения возможности и необходимости модифицируют диктальный

предикат и характеризуют вместе с ним субъект действия. Оценочное модальное значение,
напротив, относится к оценочной модальной рамке и служит не для характеристики
субъекта действия, а для оценки говорящим либо диктальной ситуации, либо высказывания
об этой ситуации. Соответственно оценочные значения подразделяются на два типа: 1)
оценка говорящим диктальной ситуации как возможной или как необходимой, 2) оценка
говорящим содержания собственного высказывания с точки зрения его достоверности (т. е.
того, насколько оно соответствует действительности) или так называемая «эпистемическая
оценка» [2].
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Таким образом, различаются три вида значений модальных глаголов pouvoir и devoir: 1)
модальность ситуативная, модифицирующая диктальную ситуацию, 2)модальность оценки
ситуации — ситуативно - оценочная, 3) модальность оценки содержания высказывания —
эпистемическая.
Ситуативная модальность соответствует выделенной выше категории внутренней

модальной рамки (3), оценочная модальность обоих видов — категории внешней
модальной рамки (5). У глагола devoir помимо названных значений выделяется еще
временное значение, родственное будущему в прошедшем.
У модального глагола devoir выделяются следующие типы значений: devoir I -

ситуативная необходимость, приписываемая субъекту; devoir 2 - ситуативно - оценочная
необходимость - оценка некоторого события как необходимого; devoir 3 - эпистемическое
значение (значение высокой степени достоверности содержания высказывания); devoir 4 -
темпоральное значение, родственное будущему в прошедшем. Кроме того, в значениях 1 и
2 выделяются подвиды по источнику необходимости (или основании оценки).
У модального глагола pouvoir выделяются следующие типы значений: pouvoir 1 -

ситуативная возможность, приписываемая субъекту; pouvoir 2 - ситуативно - оценочная
возможность - оценка некоторого события как возможного; pouvoir - эпистемическое
значение - оценка содержания высказывания как положительного. Кроме того, значения 1 и
2 классифицируются . по источнику возможности (или основанию оценки).
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СИНХРОННАЯСОЦИОЛИНГВИСТИКА

Аннотация
B пpoцecce paзвития языки пocтoяннo вступают в какие либо кoнтaкты дpyг c дpyгoм.

Социолингвистика изучает связь между языком и социальными условиями его бытования.
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Развитие социолингвистики самым непосредственным образом связано с

изучением, оценкой и анализом социальных явлений и процессов. Целью
социолингвистики является изучение комплекса проблем, связанных с социальной
обусловленностью языка, с функционированием языка в социальной среде, с
влиянием социальных факторов на языковое развитие. Ни одна языковая
дисциплина не может игнорировать общественной природы языка. Но для
социолингвистики учет социальной сущности языка — не просто предпосылка для
решения других проблем.
Исследование языковых контактов - одна из важнейших задач современного

языкознания и социолингвистики. Поскольку народы, государства вступают в
непосредственные или опосредованные связи - военные, экономические,
политические, культурные либо иные отношения, а языки контактирующих народов
не функционируют изолированно, постольку такие контакты приводят к
взаимодействию народов и их языков и к возникновению процесса двуязычия.
Наблюдения показывают, что координативное двуязычие возникает не сразу. Этапы
овладения вторым языком отражаются в интерференции, следовательно, проблема
билингвизма и интерференция взаимосвязана.
Впервые термин «языковые контакты» ввел в научное обращение А. Мартине;

затем он был использован У. Вайнрайхом в его книге «Языковые контакты». Для
того, чтобы языки начали взаимодействовать, они должны сблизиться настолько,
чтобы между ними установились интерлингвистические связи, т. е. языковые
контакты. Они могут быть прямыми (непосредственными), когда носители языка
вступают в личный контакт друг с другом. Но могут быть и опосредованными, когда
два языка контактируют через посредство третьего. Считается, что опосредованные
языковые контакты касаются только лексической системы языка, в то время как
прямые контакты намного шире и глубже влияют на язык. Таким образом, важно
что бы люди, владеющие двумя языками непосредственно общались.
В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский предлагает

следующую классификацию типов билингвизма:
Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к местным,

сочетается с владением региональным языком. Такой тип двуязычия
обуславливается социальными факторами. Потребность в использовании
регионального языка появляется в тех случаях, когда на одной территории
проживают многочисленные этнолингвистические общности, вынужденные
общаться друг с другом и использующие для этого язык более многочисленной
группы населения, вместе с которой они поселяются.
В ходе исследования выяснилось, что в зависимости от того, насколько близкими

являются контактирующие языки, выделяются следующие виды контактов: 1)
контакты неродственных языков разной структуры; 2) контакты родственных, но
далеких друг от друга языков, которые различаются своей грамматической
структурой, словарным составом и т. д.; 3) контакты родственных и близких друг
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другу языков. Некоторые ученые считают, что результат языковых контактов
совершенно не зависит от степени близости контактирующих языков.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. Причины

появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями, углублением
понимания известных ранее фактов и явлений действительности.
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аббревиатура.

Словообразование является неотъемлемой частью грамматики (морфологии) или
лексикологии. Это объясняется тем, что в языке словообразование занимает
промежуточное место между грамматикой и лексикой.
Понятие словообразования неоднозначно. Словообразование – это раздел языкознания,

изучающий способы образования слов. В данной работе словообразование рассматривается
как способы получения новых слов и воспроизводства готовых слов в речи по
существующим в языке моделям, т. е. механизм создания и «воссоздания» слов в действии,
в процессе [2, с. 5].
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Во французском языке выделяют следующие способы словообразования: аффиксация
(dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation impropre ou conversion);
сокращение (abbréviation).
При суффиксальном способе словообразования словообразовательное значение

выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros - age (орошение). В
суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к производящей
основе (слову) [2, с. 36].
Суффикс –age образует новые слова от глаголов почти не присоединяется к

существительным. Этот суффикс служит для образования существительных,
обозначающих действие или его результат, например, bavardage m (болтовня), arrachage m
(извлечение, удаление).
Словосложение – является одним из способов словообразования, состоящий в

морфологическом соединении двух или более корней (основ) [1, с. 469].
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть:
 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise
 соединительные: piquenique, portemanteau
 соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge
 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre.
Конверсия – это способ формирования лексических единиц путем добавления аффикса к

основанию. Аффикс может быть суффиксом или префиксом. Чаще всего добавляется либо
одно (суффиксация), либо другое (приставка), либо, реже, и то, и другое сразу
(парасинтетическая конверсия), например: américain, décharger, imparable.
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или

группой знаков. Например, слово «Monsieur» сокращается до «M».
Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя последними

буквами:
 Docteur (Dr.)
 Madame (Mme)
 Maître (Me)
Таким образом, под системой современного словообразования следует понимать ряды

регулярных и продуктивных соотношений (форм и сем) слов, имеющих одну и ту же
основу и различные суффиксы.
Системность проявляется в том, что наличие производного с суффиксом внутри

словообразовательного ряда дает возможность иметь производные слова одного и того же
основания с другими суффиксами, также входящими в этот ряд.
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Аннотация
В статье рассматриваются сложные предложения с придаточными обстоятельственными

генетически родственных языков.
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Сложноподчиненное предложение в русском и французском языках квалифицируется
как делящееся на два вида: «нерасчлененные предложения и расчлененные предложения,
отличающиеся друг от друга совокупностью ряда признаков».
В сложном предложении русского и французского языков с придаточной частью

причины зачастую используются союзы и союзных сочетания: потому что ‛parce que’,
вследствиетого что ‛en raison du fait que’, затем что ‛alors que’, поскольку ‛puisque’.

1. Я не хотел спать, так как еще было светло ‛Je ne voulais pas dormir, car il était encore
clair’.

2. Мне было радостно, потому что приехал отец ‛J'étais heureux parce que mon père est
venu’.

В третьей иллюстрации придаточная часть вводится двойным союзом и указывает на
причину того, о чем сообщается в главной.

В четвертом предложении между главной и зависимой частями устанавливаются
причинно - следственные отношения. Зависимое предложение в обоих случаях
располагается в постпозиции по отношению к главному, семантически представляя собой
причину состояния (действия), обозначенного в главной части.

Придаточное обстоятельственное условное в рассматриваемых языках, как правило,
присоединяются к главной части союзами: если ‛si’, как ‛comment’, как скоро ‛une fois que’,
раз ‛une fois’, когда ‛quand’. В зависимой части содержится указание на условие, от
которого зависит осуществление того действия, о котором повествуется в главной части:

5. Если бы она не читала много книг, она была бы безграмотной ‛Si elle n'avait pas lu
beaucoup de livres, elle aurait été analphabète’.
Придаточные обстоятельственные условные по отношению к главной части

предложения могут находиться в постпозиции и / или в препозиции. Наиболее частой
является позиция предшествования придаточной части предложения, как это показано в
четвертой иллюстрации.
Препозиция обстоятельственного условного может быть закрепленной в случае, если в

главной части сложного предложения встречаются слова - скрепы (если бы… то…). В



24

придаточных обстоятельственных цели в русском и французском языках содержится
указание на иллокуцию. Придаточные цели в двух одноструктурных языках
присоединяются посредством союзов: чтобы ‛pour que’, с тем чтобы ‛afin pour que’, затем
чтобы ‛puis pour que’, дабы ‛afin que’, лишь бы ‛just pour’, только бы‛seulement que’.
Например:

6. Он приехал затем, чтобы объясниться ей ‛Il est venu pour lui expliquer’.
Особенностью функционирования целевых придаточных является тот факт, что они, как
правило, относятся ко всему главному. Согласно терминологии Н.С. Валгиной, в них
обозначается желаемое событие или явление, для осуществления необходима активная
деятельность [1, с. 328].
Придаточные уступительные в русском и французском языках передается союзами:

хотя ‛bien que’ хоть ‛au moins’, даром что ‛pour rien que’(разг.), несмотря на то что‛en
dépit le fait que’, невзирая на то что ‛malgré le fait que’, последние два союза имеют более
книжный характер. Они могут употребляться расчленено:

7. Я прибыл на вокзал вовремя, хотя из дому вышел с опозданием ‛Je suis arrivé à la gare
à temps, même si je suis sorti de la maison avec un retard’. Придаточная часть обоих
предложений содержат указание на то условие, вопреки которому совершается нечто, о чем
сообщается в главной части сложного предложения.

Рассмотренные в статье виды придаточных предложений указывают на структурно -
семантическое сходство их функционирования в обоих исследуемых языках. Союзные
средства, соединяющие главную и придаточную части, в основном совпадают в
анализируемых номинативных языках.
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Аннотация
В статье рассмотрены этапы становления письменной литературной традиции во

Франции в XVI в. Показан характер воздействия языкового самосознания эпохи
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Возрождения на неравномерность процесса кодификации французского языка и на
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письменность.
Возникновение и развитие письменной литературной традиции на французском языке

связаны с историей мастерских по переписке книг, так называемых скрипториев, которые
существуют при монастырях и церквях Галлии, начиная с VI в. В них работают духовные
лица. Они переписывают на латинском языке дипломы, церковные богослужебные книги,
научные и исторические трактаты, произведения древних авторов. Эти мастерские
являются одновременно центрами распространения латинской культуры.

В XIV - XV вв. сфера применения французского письменного литературного языка
постепенно расширяется. Он используется не только в светской литературе: драматургии
(литургической драме, мистериях, фарсах), нравоописательных романах, мемуарной
литературе, лирической поэзии, но и в деловой переписке. Королевские канцелярии все
чаще и чаще составляют самые разнообразные документы на французском языке.
Заседания парламента (высшая судебная инстанция в тот период) ведутся на французском
языке, но решения фиксируются еще на латинском. Такие низшие судебные инстанции,
как, например, Парижский уголовный суд (Châtelet), всю работу ведут на французском
языке. Латынь приобретает статус второстепенного языка, который бытует в некоторых
сферах жизни по традиции, а не по необходимости.

В XVI в. французский язык становится общенародным средством общения. 15 августа
1539г. король Франциск I издает приказ, известный под названием Ордонанса Вилер -
Котре, где предписывает употреблять на всей территории Франции во всех официальных
документах, в деловой переписке и судопроизводстве только французский (а не латинский)
язык. Таким образом, французский язык юридически становится государственным языком
страны.[2]

В XVI веке появляется первые грамматики французского языка, сначала за границей, а
затем и в самой Франции. В 1530 году выходит в свет грамматика англичанина Полсграва,
за которой следует ряд грамматик, написанных французами: In linguam gallicam Isagoge
Жака Дюбуа (1531г.), Tretté de la grammere françoere Луи Мегре (1550г.), Traicté de la
grammaire françoise Роббера Этьенна (1557г.) и другие.

В этих грамматиках делаются попытки установить лексические и грамматические
нормы французского литературного языка, упорядочить его правописание. Вопросам
нормализации и упорядочения языка уделяется особенно большое внимание французскими
писателями и учеными вXVII веке. Крупнейшими теоретиками языка вXVII веке являлись
Франсуа Малерб, Клод Вожла, Жиль Менаж. В 1694 г. вышел в свет нормативный словарь
французского языка, составленный Академией, который с некоторыми изменениями и
дополнениями переиздавался семь раз. Развитию литературного языка во многом
способствует творчество крупных писателей (П.Корнеля, Ж. - Б.Мольера) и ученых
(Р.Декарта, Б.Паскаля, У.Кондильяка). После революций 1789 и 1830 гг. язык обогатился
новыми словами, связанными с революционным бытом, экономикой, условиями
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общественной и политической жизни. В течение XIX в. происходит активное воздействие
языкашироких масс на литературную речь.[3]

Выдвигаются новые принципы литературного языка – использование всех возможных
источников его обогащения. Писатели XIX в. О. де Бальзак, Г.Флобер, Ж.Санд, Ги де
Мопассан, Э.Золяшироко применяют в своих произведениях отдельные черты разговорной
речи, специальные термины, провинциализмы, диалектизмы.[1] Важнейшим моментом в
процессе расширения социальной базы и установления норм национального языка было
введение обязательного всеобщего начального обучения (1896 г.) и воинской повинности
(1870 г.).

Проведенный анализ дает основание говорить о том, что французская письменная
литературная традиция XVI в., будучи составной частью ренессансной парадигмы знания о
языке, является своеобразным отражением ренессансной культуры. Национальная культура
понимается как открытое пространство, где стиль призван свидетельствовать о личности и
об эпохе.
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С древнейших времен люди любили украшать свои жилища цветами, превращая
обычные дни в праздник. В античности цветочными гирляндами украшалось каждое
торжественное шествие, со временем цветочными композициями начали украшать
фестивали и карнавалы. «В истории цветов заключается часть истории человечества», –
говорил Ауэрбах [2; с. 73]. Так и во Франции, с цветами связана богатая история и
множество праздников.
Франция ассоциируется с цветами. Туристов со всего мира привлекают в этой стране не

только ее знаменитые достопримечательности, но и традиционные цветы. Столица
Франции Париж является городом любви, а романтика и любовь неразрывно связаны с
цветами. Даже в отдаленных провинциях редко можно найти дом, не украшенный розами и
клематисами, из которых выстраивается живой забор.
Французы настолько любят цветы, что у них создано целое направление во флористике,

называемое флориографией, изображение цветочного многообразия мира. Благодаря
флориографии цветы начали включать в государственные символы, дворянские гербы.
Самым распространенным цветком в стране является лилия. Государство достаточно

долго носило второе название «королевства лилий». Даже герб Франции украшен тремя
лилиями, которые олицетворяют милосердие, правосудие и сострадание. Примечателен тот
факт, что именно лилии считались излюбленными цветами Девы Марии. Лилии являются
символом чистоты и непорочности. Во Франции лилию дарят в знак высокого уважения и
почтения.
Символом королевской власти Людовиком VII были назначены лилии. Во Франции

существовала традиция, что ежедневно до свадьбы жених обязан дарить своей будущей
жене по одной белой лилии. На весенний период приходится также праздник фиалок.
Выставка цветов, посвященная этому дню, проходит в Кань - Сюр - Мер в апреле.
Праздник лимонов отмечается на Ривьере зимой, а осенью отмечается праздник каштанов
[1; с. 32]. Ещё с конца XIX в. во Франции стали выращивать пеларгонию (герань) для
производства эфирного масла. В это же время здесь впервые вывели герань с махровым
цветком и множество других сортов, которые получили мировую известность. Сегодня
пеларгония — самый популярный домашний и садовый цветок городов и сёл. Богатая
палитра окраски цветков позволяет дать волю своей фантазии и высадить композиции с
этими растениями, например, в виде французского флага, чередуя пурпурные, белые и
красные пеларгонии. Франция издавна славится своими селекционерами и конкурсами,
посвящённым георгинам.
Стоит также отметить, что именно в этой стране вначале XIX в. были выведены

георгины с ярко - фиолетовой окраской. Это дало начало «георгиновой лихорадке» по всей
Европе. И сегодня эти цветы чрезвычайно популярны по всей стране. Особенно они
распространены в районах с тёплым и влажным климатом. Францию иногда называют
страной роз. Культивирование этих цветов поставлено здесь на широкую ногу. Несколько
крупных питомников занимаются поставками посадочного материала для садов и парков
страны.
Таким образом, традиции и обычаи Франции, связанные с цветами, невероятно

интересны и многогранны, поскольку длительное время здесь смешивалось много народов,
языков и культур. Каждый цветок в Париже, скажем в заключение, имеет свой смысл, свой
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язык. Десятки миллионов растений выращивается в теплицах на срез и поступают в
магазины Франции и на цветочные рынки мира. История цветоводства во Франции уходит
корнями в глубокое прошлое, а праздники, связанные с ними, празднуются и по сей день.
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Аннотация
Эмоция не обычный психический процесс средней продолжительности, отражающий
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Эмоции – это важнейшая деталь нашего общения. Благодаря эмоциональности, тот или

иной язык становится живым, ярким, лишается однообразности; человека легче понять, да
и самому рассказывающему приятнее и проще изложить свои мысли с помощью своих
«эмоциональных механизмов».

Каждый язык отличается индивидуальными свойствами эмоциональности. Жесты,
мимика, междометия, интонация и другое – все это помогает выразить людям свои эмоции.
Существует несколько научных определений, но возьмем более распространенное.
Эмоция (от фр. émotion / лат.emovere – возбуждать, волновать) – чувство переживания,

душевное волнение (гнев, страх, радость и т.д). Психолог А.Н. Леонтьев дает более
сложное определение эмоций – психические состояния, выражающие оценочное
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личностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей
деятельности и своим проявлением в них.
Другими словами – это своеобразное душевное состояние, через которое мы передаем,

показываем наши чувства, отношение к происходящему.
Также важно отметить, что эмоции сопровождают всю нашу жизнь, подобно языку, на

котором мы общаемся. Эмоции способны управлять нашими поступками сильнее, чем мы
себе представляем.

Поэтому эмоции будут являться «помощниками», «результатом», «проводниками» и т.д.
человеческой речи. Всякая речь (даже «сухая», деловая) будет украшаться эмоциями.
Бывает непроизвольно разговор сопровождается эмоциями: какой - то жест, работа мышц
лица, голос, интонация, неожиданное восклицание, удивление – все это у нас получается,
как - то не задумываясь.
Таким образом, эмоция является сложнейшим процессом. С одной стороны она

представляет собой выражение психического состояния человека в различных ситуациях,
то есть через эмоции люди выражают свои потребности в смехе, грусти, гневе и т.д., с
другой стороны, с помощью эмоций человек оценивает ситуацию как он себе ее
представляет, то есть субъективно, также человек оценивает себя, свои поступки; с третьей
стороны эмоция – механизм настройки собственного организма, подготовка его к
необходимому действию и, наконец, эмоция – своеобразный «толчок», побуждение, стимул
к совершению действий.
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В процессе индивидуального развития человека (онтогенеза) происходит
неравномерный прирост физических качеств. Кроме того, установлено, что в
отдельные возрастные этапы некоторые физические качества не только
подвергаются качественным изменениям (развитию) в тренировочном процессе, но
даже уровень их может снижаться. Отсюда ясно, что в эти периоды онтогенеза
тренировочные воздействия на воспитание физических качеств должны строго
дифференцироваться. Те возрастные границы, при которых организм юного
спортсмена наиболее чувствителен к педагогическим воздействиям тренера,
называются «сенситивными» периодами. Периоды стабилизации или снижения
уровня физических качеств получили название «критических». По мнению ученых,
эффективное управление процессом совершенствования двигательных
возможностей в ходе спортивной подготовки будет значительно выше, если акценты
педагогических воздействий будут совпадать с особенностями того или иного
периода онтогенеза. Все мы хорошо знаем, что ребенка нужно научить ходить в
раннем дошкольном возрасте. Если этого не произойдет, то в последующие годы
становление вертикального положения тела идет
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Поэтому чрезвычайно важно знать, в какие возрастные периоды происходит
активное развитие двигательных качеств. По данным З.И. Кузнецовой, проведено
много исследований по изучению возрастных особенностей развития силы,
быстроты, выносливости и других двигательных возможностей детей. В
лаборатории физического воспитания НИИ физиологии детей и подростков АПН
СССР накоплены многочисленные данные, специальный анализ которых показа, что
: специальная тренировка одними и теми же методами при одинаковой по объему и
интенсивности физической нагрузки, разрешающей сопоставить данные детей
разного возраста, пола и физического развития, дает различный педагогический
эффект и более высокий в период взлета того или иного двигательного качества.
Несомненно, что эффект от занятий в спортивных секциях и самостоятельных

занятиях учащихся по заданиям учителя или тренера, если педагоги будут знать,
какие же возрастные периоды являются критическими в развитии двигательных
способностей. Более полное представление об этом вопросе дадут таблицы, на
которых обозначены возрастные этапы для мальчиков и девочек, когда происходит
прирост различных двигательных способностей.
Сила мышц и скоростно - силовые качества наиболее интенсивно нарастают в

результате на начальных этапах пубертатного периода. Сила мышц спины и ног
девочек интенсивно возрастает с 9 - 10 лет.
Статистическая выносливость мышц рук у девочек имеет один критический

период - с 8 до 10 лет. Статистическая выносливость мышц спины у девочек
активно увеличивается в 11 - 12 и 13 - 14 лет
Силовая выносливость основных групп мышц к 11 годам у девочек достигает

величин, свойственных девочкам 15 - 16 лет, а выносливость к мышечным
нагрузкам умеренной интенсивности практически уже не отличается от девочек 14 -
15 лет (в основном за счет интенсивного прироста с 9 до 1 лет).
Целесообразно осуществлять направленное развитие тех или иных двигательных

качеств у детей в те возрастные периоды, когда наблюдается их наиболее
интенсивный возрастной рост.
Особенности развития двигательных качеств необходимо учитывать в процессе

работы по физическому воспитанию. Это позволяет более точно выделить
периоды, которые требуют повышенного внимания с точки зрения развития
двигательных качеств.
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Плоскостопия - прогрессирующее заболевание, поэтому чем раньше начато лечение, тем
лучше результаты. И наоборот, запущенные случаи гораздо сложнее лечить. Лечение
плоскостопия должно быть комплексным и направленным на укрепление всего организма.
Лечебная гимнастика, массаж, лечебная физкультура, ортопедические стельки или обувь
мер по коррекции стопы достаточно. Важно, чтобы процесс коррекции проходил регулярно
и длился до полного выздоровления. В такую же рациональную обувь ставят
ортопедические стельки, которые хорошо фиксируют стопу. Стельки в мягких тапочках
или изношенных ботинках бесполезны. Так как стелька занимает определенное место в
обуви, покупайте обувь на размер больше, чем требует длина стопы. Стоит отметить, что
депозиты имеют определенный срок действия. Индивидуальные пробковые стельки
следует заменять не реже одного раза в шесть месяцев. Стельки из более мягких
эластичных материалов следует менять чаще раз в три - четыре месяца. Ортопедическую
обувь заказывают в специальных мастерских у ортопеда, необходимо иметь не менее двух
пар: одну для улицы, другую для дома. Специальная обувь и стельки не исправляют
искривление, а лишь препятствуют его дальнейшему развитию. При отсутствии
корригирующего эффекта в ортопедической обуви применяют этапные гипсовые повязки
для нормализации соотношения костей голени. Лонгеты используются во время сна.
Хирургическое лечение показано при тяжелых формах плоскостопия с выраженным
непрекращающимся болевым синдромом.
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Ортопедическую коррекцию стоп обязательно проводят в комплексе с другими
методами лечения: физиотерапией, массажем и лечебной гимнастикой.
Физиотерапевтические процедуры для лечения плоскостопия широко распространены и в
основном проводятся в поликлиниках. Исключение составляют тепловые процедуры,
которые можно проводить дома. Парафиновые, озокеритовые и грязевые аппликации
можно накладывать на всю голень и стопу, но желательно подчеркивать тепловое
воздействие на передне - наружную поверхность голени и тыл стопы. Для парафиновых
аппликаций оптимальная температура 48 - 500; Продолжительность процедуры 30 - 40
минут, ежедневно или через день. Для озокеритовых аппликаций достаточно температуры
30 - 400 по 15 - 20 минут два дня подряд с третий день. Курс лечения 15 - 20 процедур, его
можно повторить через два - три месяца. Тепловые процедуры достигают максимального
эффекта, если сразу после них проводить лечебную гимнастику. В домашних условиях
можно использовать контрастные ванночки для кожи. Для этого нужно два тазика с водой:
один с теплой (40 - 450), другой с прохладной (16 - 200). Ребенок поочередно опускает
ножки в теплую и холодную воду на несколько секунд. Процедура длится 5 - 10 минут и
проводится ежедневно или через в течение двух - трех недель. Ванны не только укрепляют
мышцы и тренируют голеностоп, но и обладают прекрасным закаливающим эффектом.
Массаж необходимая составляющая комплексного лечения плоскостопия. Позволяет
нормализовать тонус мышц стоп и голеней: укрепить ослабленные, растянутые мышцы и
расслабить напряженные, что очень важно для восстановления их слаженной работы.
Кроме того, улучшая кровообращение и иннервацию, массаж способствует улучшению
питания мышц, связок и костей стопы. Снимает боль в ногах и восстанавливает нормальное
состояние. Для развития и роста нижних конечностей.
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1. Евсеев, С.П. Тренажеры в гимнастике / C.П. Евсеев. –М.: Физкультура и спорт, 2018. –

254 с.
2. Евсеев, С.П. Формирование двигательных действий с помощью тренажеров / С.П.

Евсеев. –М.:Физкультура и спорт, 2016. – 90 с.
3. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена / В.М. Зациорский. – М.:

Физкультура и спорт, 2018. – 200 с.
© АкимовИ. В., Власов С. В., КоростелёвФ. В.,МедведевЮ.И., 2022

УДК 37
БарминоваО.Е.,

Методист ГБУДОБелОЦД(Ю)ТТ г. Белгород,
Гончарова Д.А.,

методист ГБУДОБелОЦД(Ю)ТТ г. Белгород,
МедведеваН.Д.,

методист ГБУДОБелОЦД(Ю)ТТ г. Белгород.

ВОСПИТАНИЕИОБУЧЕНИЕАУТИЧНОГОРЕБЁНКА

Если ребёнок страдает от такого заболевания как расстройство аутистического спектра,
это не означает, что он перестаёт быть человеком и прежде всего личностью.
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Недостаточный уровень знаний в области психиатрии расстройств аутистического
спектра порождает неправильное представление о детях больных аутизмом и вызывает
негативное отношение к терапии [2, с.4]. В нашем понимании работа с такими детьми
главным образом заключается в его реабилитации и становиться лечебной организация
всей его жизни. конечно во многом здоровье, работоспособность, эмоциональное
психическое состояние детей зависит от близкого окружения. Главной опорой для них
является «институт» семьи. Однако, важно понимать и значимость выявления в раннем
возрасте нарушений в развитии и оказание своевременной помощи ребёнку и помочь в
этом может врач - педиатр.

При работе с детьми предпочтение лучше отдавать дифференцированному и
деятельностному подходам. Деятельностный подход в образовании основывается на
теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающей
основные закономерности и структуры образования с учётом спецификации развития
личности обучающегося с расстройствами аутистического спектра [1, с.28].

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности ребёнка с такими расстройствами школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной) [3, с.8].

В настоящее время нужно учитывать тот факт, что имеет место проявления не только
детский аутизм, но и широкий круг расстройств аутистического спектра. Это накладывает
отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребёнка, определяет
сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития [3, 10].

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во всё
более развёрнутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
навыков коммуникации и социально - бытовых навыков, и максимальная реализация
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и
социального развития ребёнка [3, 38].

Основную часть психологической работы с ребёнком составляют занятия семьи, на
которых мы должны создавать ему условия для перехода к более активным и сложным
контактам с людьми, формировать осмысленную, а значит, полную и связную, картину
мира. Так, ребёнку первой группы необходимо помочь проявить избирательное внимание к
человеку и предмету; ребёнку второй группы – усложнить стереотип контакта; третьей –
включиться в диалог; четвёртой – почувствовать самостоятельность во взаимодействии с
миром. Новый опыт, полученный ребёнком на занятиях, последовательно закрепляется и
становится основой развития его повседневных отношений с миром. Поддержка психолога
остается необходимой на всем протяжении взросления, причем она должна усиливаться в
периоды возрастных кризисов, при переходах к более сложным условиямжизни.

По мере взросления ребёнка все более важной фигурой в команде специалистов
становится педагог. Развитие способности к эмоциональному контакту позволяет
приступить к работе по усложнению взаимодействия с другими людьми, развитию
моторики, речи, выработке навыков бытовой адаптации, а затем и к подготовке ребенка к
получению начального образования – обучению его рисованию, чтению, счёту, письму.
Сначала занятия организуются индивидуально, и в идеале, вести их, конечно, должен
педагог - специалист, знающий особенности таких детей и умеющий соответствующим
образом адаптировать традиционные методы обучения.
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Безусловно будет трудно добиться успеха, когда в обычную образовательную среду мы
будем интегрировать ученика страдающего аутизмом. Но главная задача, которая ставится
в данный момент перед нами перестроить не ребёнка страдающего расстройствами и
адаптировать его к окружающей среде и социуму, а кардинально измерить отношения
общества к таким детям. Ученики с аутизмом имеют очень невысокую социальную
интуицию. Их способность чаще переоценивать, чем недооценивать. Следовательно
логичнее всего будет создать им такую среду в которой они будут максимально защищены.
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Одной из основных задач развития детей раннего возраста является сенсорное
воспитание. Ребенок с момента рождения сталкивается с многообразием форм, красок и
других свойств объектов.
Малыша окружает природа со всеми ее сенсорными признаками – многоцветием,

запахами, звуками. Конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания так
или иначе все это воспринимает. Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного
педагогического руководства со стороны взрослых, оно нередко оказывается
поверхностным, неполноценным.
Основой интеллектуального развития является сенсорный опыт, закладывающийся в

раннем детстве.
Следовательно, задача воспитателя детского сада – своевременно сформировать

представления о сенсорных эталонах и закрепить эти знания в повседневной жизни.
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Сенсорное воспитание – это целенаправленные педагогические воздействия,
обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование ощущений и
восприятия. Сенсорное воспитание направлено на то, чтобы научить детей точно, полно и
расчлененно воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет,
форму, величину).
Усвоение сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс. В первые годы жизни у

детей формируются предпосылки сенсорных эталонов.
Со второй половины первого года до начала третьего года формируются так называемые

сенсомоторные предэталоны. В этот период малыш отображает отдельные свойства
предметов, которые имеют существенное значение для его движений (некоторые
особенности формы, величин и др.).
Познание окружающей действительности у маленького ребенка происходит в процессе

активного манипулирования с предметами, поэтому первоочередной задачей для педагогов
- дошкольников является создание развивающей среды в соответствии с возрастом ребенка.
Работая в этом направлении, в практической деятельности мною используется ряд
дидактических игр, направленных на формирование сенсорных представлений детей
раннего возраста.
Большая часть игр изготовлена из бросового материала, безопасна для занятий с детьми

раннего возраста, отвечает гигиеническим требованиям. Использование дидактических игр
в работе с детьми осуществляется на основании перспективного плана. Изготовленные
игры позволяют формировать сенсорные представления о величине, форме, цвете
предметов, расширяют кругозор, развивают мелкую моторику рук. Закрепление
полученных на занятии знаний через игру значительно повышает интерес к изучаемой
теме.
Детьми раннего возраста хорошо воспринимаются небольшие стихи. В связи с этим

подобрано художественное слово, в содержании которого рассказывается о цвете. Стихи
используются как на занятии, так и в свободное от занятий время.
Из опыта работы замечено, что дети активно используют для игры те предметы, которые

всегда находятся «под рукой», на видном месте. Так была изготовлена функциональная
подушечка, которая не только украшала интерьер группы, но и применялась детьми для
игр. В дальнейшем подушечка была усовершенствована: она приобрела вид подушки -
книги.
Цель:
Формирование сенсорных представлений детей раннего возраста:
 цвет;
 форма;
 величина.
Задачи:
Образовательные:
- учить детей различать и правильно называть основные цвета;
- учить выделять форму и отдельные измерения величины.
Развивающие:
- развивать психические познавательные процессы;
- развивать мелкуюмоторику пальцев.
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Воспитательные:
- формировать эмоционально - волевые качества детей: усидчивость,

целеустремленность, уверенность в своих силах и способностях.
© БондаренкоМ.А., 2022
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Аннотация: В статье описан опыт работы с учебными пособиями VAY TOY. Выявлены
главные особенности пособия, его плюсы.
Ключевые слова:VAY TOY, обучение в движении, познавательная деятельность.
Для всестороннего и гармоничного развития личности дошкольника важно уделять

внимание физическому воспитанию и физической активности в процессе образовательной
деятельности. ИгрыVAY TOY помогают достичь этой цели: дети учатся в движении.
Игры VAY TOY представлены в нашем саду в двух вариациях «Форма. Цвет. Размер» и

«Логика». Данные игровые пособия прекрасно сочетают в себе обучение и развлечение,
недаром лозунгом данных игр являются слова «Играю, двигаюсь, учусь». Игра имеет
огромный образовательный потенциал, развивая сенсорные процессы, внимание, логику,
память, речь, воображение. Игровые задачи могут постоянно усложняться от простых:
«найти и разложить на места фигуры определённого цвета, размера или формы», к более
сложным: «найти фигуру по описанию её признаков или по ориентирам на игровом поле».
Большой размер фигур, выполненных из легчайшего и очень приятного на ощупь

мягкого полимера, позволяет ребёнку ощутить ручками особенности каждой фигуры. А
какой восторг испытывает малыш, топая по игровому полю, решая поставленную перед
ним задачу, ведь он удовлетворяет не только свой познавательный, исследовательский
интерес, но и физиологическую потребность в движении.
Данное игровое пособие дает возможность вовлекать в познавательную деятельность

одновременно всю группу, преобразуя традиционное сидение за столом в динамический
поиск решений, уделяя при этом особое внимание сенсомоторному интеллекту
воспитанников.
Немаловажным аспектом является интегрированность пособия, способствующая

комплексному и всестороннему развитию дошкольников на основе здоровьесберегающей
технологии обучения в движении.
В ходе игры малыши задействует сразу несколько видов памяти: зрительную,

тактильную, слуховую (когда слушают воспитателя). Благодаря этому дети усваивают
новые знания быстрее и надежнее.
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Игровой набор «Форма. Цвет. Размер» состоит из большого игрового поля, 18 фигур
(круг, квадрат и треугольник большого и маленького размеров, синего, красного и желтого
цветов), цветных мешочков и брошюры с рекомендациями для родителей и педагогов.
Брошюра знакомит пользователя более чем с 20 вариантами развивающих игр и еще

большим количеством упражнений, с помощью которых дошкольники овладевают
элементарными математическими понятиями. Например, для самых маленьких игроков
предлагаются достаточно простые задания: найти и выложить на поле только синие
(красные или желтые) или только большие (маленькие) фигуры, попрыгать только по
фигурам определенного цвета или размера, подобрать и рассортировать фигуры по размеру
(цвету, форме), найти пару и т. д.
При этом дети развивают зрительную память, речь, фонематический слух, внимание,

образное мышление («Какая фигура исчезла?», «На какую фигуру похожи предметы
вокруг нас?» и др.), а также развивают тактильное восприятие и учатся ориентироваться в
пространстве.
Таким образом, VAY TOY комплексно развивает физические, эмоциональные и

умственные способности ребёнка, способствует созданию жизнерадостной и комфортной
обстановки в группе, оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние
ребенка и его социальность (взаимодействие со сверстниками).
Нельзя также не отметить безопасность и экологичность материалов, используемых в

пособии и его износостойкость (они удачно переносят санитарную обработку и их
достаточно сложно согнуть, проколоть или порвать).
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач
современнойшколы, ведь именно в детском и подростковом возрасте есть все предпосылки
для привития священного чувства любви к Родине, а в настоящее время - тем более. У
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ,
уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Роль школы в
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этом плане неоценима. К сожалению, в настоящее время даже в учебниках истории очень
мало говориться о роли нашего народа в ВеликойОтечественной войне.

Мы живем в 21 веке, наши взгляды устремлены в будущее. А какое оно для нашей
страны, нашего народа? Я уверена, во многом это зависит от подрастающего поколения, его
духовного, нравственного и физического развития. И, в первую очередь, от того, есть ли в
человеке чувство патриотизма, гордости за свою страну, свой народ. Именно в школе
должно формироваться чувство любви к своей Родине, чтобы дети выросли людьми
честными, благородными, готовыми к подвигу, чтобы их можно было бы с гордостью
назвать патриотами.

За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические
настроения. В детско - молодежной среде часто демонстрируется негативное, вызывающее
отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко подросла и
«помолодела» преступность. Многие дети оказались сегодня за пределами воспитательной
среды, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях улицы. За
последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители которого
в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей
страны.

Огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеют традиции
российского менталитета. В ряде наиболее важных можно назвать беспредельную
преданность народу, непримиримость к врагам Отечества, верность общественному,
воинскому долгу, готовность к самопожертвованию, высокий гуманизм поступков.
Несмотря на различные изменения и реформы эти традиции живут и развиваются в нашем
обществе.

Огромную роль в воспитании любви к близким, к родному краю, природе, родному
слову играет семья, где ребенок и получает основное воспитание, первые уроки
нравственности, человечности, патриотизма.

Именно детский возраст, наиболее восприимчив для утверждения себя, осознания своей
роли в обществе, определение жизненных идеалов, социальных интересов. И помочь в этом
может и обязан старший наставник, учитель. Потому с развитием общества и устремлением
в будущее в школе меняются содержание, формы и методы патриотического воспитания,
которые должны соответствовать современным социально - педагогическим реалиям. И
здесь чрезвычайно важна роль педагога, так как возникает необходимость патриотического
воспитания школьников через активное вовлечение их в социально значимую
деятельность, чего можно достичь и изменением школьного климата, и развитием
самоуправления, и беседами о наиболее значимых событиях в истории нашей страны.
Важно поднимать тему эстетического воспитания, знакомить с произведениями русских
поэтов, писателей, композиторов. художников, проводить интеллектуальные игры, встречи
с интересными людьми, тематические праздники, уделять внимание национальным
проектам.

Огромную роль в воспитании патриотизма в современном обществе играет ежегодная
акция «Бессмертный полк». Несомненно, это событие стало своеобразным олицетворением
побед и достижений нашей страны, символом единения поколений. Очень важным
компонентом в воспитании старшеклассников в школе является раскрытие понятий
«патриотизм», «Отечество», «Родина», слов, которые являются для нашего народа
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святыми. Педагог помогает ученикам осмыслить их, выработать устойчивое отношение к
ним. Обретя верные ориентиры в их понимании, давая оценки, анализируя происходящее,
дети учатся испытывать гордость за свое Отечество, нести ответственность за судьбу
Родины и своего народа.

Защита Отечества волнует меня, мое поколение. Хочется, чтобы и сегодняшние
школьники не оставались равнодушными. Они должны знать, что в истории каждого
народа есть значимые события и заветные имена, которые никогда не забываются. Для
того, чтобы это произошло, мы не должны воздействовать на детей слишком навязчиво,
говорить высокопарно. Об этом писал В.А.Сухомлинский: «Очень важно, чтобы высокие
слова о Родине и возвышенные идеалы не превратились в сознании наших воспитанников в
громкие, но пустые фразы»
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Пальчиковые игры пришли к нам еще с давних времен, их основателями можно по праву

считать наших славянских предков. У них был особенный подход к воспитанию детей. Для
тактильного контакта у них было выделено специальное слово - пестование. Оно
подразумевало собой совмещение биологических ритмов детей с родителями и землей.
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Предки основывались на знаниях акупунктуры, и использовали ее, как один из основных
способов развития ребенка.
Пальчиковая гимнастика это комплекс упражнений и игр для развития и

совершенствования движений пальцев рук ребенка и даже взрослого человека.
Главная цель пальчиковых игр — развивать мелкую моторику рук. Это необходимо для

развития речи, укрепления мышц кистей. Игры помогают улучшать ловкость и
подвижность ребенка, совершенствовать координацию движений и скорость реакции.
Пальчиковые игры или гимнастика очень важны для развития ребенка, благодаря им,

развиваются все восприятия ребенка. Чтобы ребенку было весело и интересно, гимнастика
должно проходить в виде игры с применением стишков, песен, сказок, скороговорок [1].
Для чего нужны пальчиковые игры?
Это не только отличный способ развлечь малыша, пообщаться с ним и укрепить вашу

связь, но и замечательный способ развития мозга и мелкой моторики. Поэтому, маленькому
ребенку до года рекомендуют чаще давать трогать или проводить его ручкой по разным
текстурам — шерсть, песок, камушки, пшено, вода т.д. Для ребенка — это способ начать
познавать удивительный окружающий мир.
Общие правила пальчиковых игр:
 Не принуждать ребенка к игре, а заинтересовать его.
 Объяснить, что будет происходить, правила игры в доступной для ребенка форме.
 Не перегружать ребенка играми. Одна - две игры в день вполне достаточно. Можно

больше, если ребенок сам любит и просить играть.
 Хвалите малыша за его успехи и не ругайте за неудачи, он только учится.
 Играйте увлеченно, с радостью. Даже, если у вас мало времени, пусть это десять

минут, но они будут полностью посвящены общению с малышом. Ребенку важно, чтобы
какое - то время мама или папа «принадлежали» только ему [2].
Чтобы игры принесли максимум пользы, следует выполнять одно простое условие, это

регулярность их выполнения.
Разминка включает в себя:
 поглаживание ладошек
 поглаживание всех пальчиков
 загибание всех пальчиков
 лёгкие похлопывания ладошками
 соединение всех одинаковых пальчиков (мизинчики левой и правой руки,

безымянные пальчики и т.д.)[3].
C чего начинать игры и как играть с малышом?
Сначала взрослый показывает действия на своем примере и при этом произносит любой

запоминающийся текст, при этом ребенок должен сидеть напротив него.
На следующем этапе вместе с ребенком проиграть действия, взрослый четко произносит

текст. далее ребенок может уже с помощью взрослого или без него, выполнять движения.
И на последнем этапе малыш уже сам выполняет действия, и даже может что – то

придумать свое [4] .
В разминке или гимнастике так же могу участвовать различные предметы: массажные

мячи, карандаши, разные по текстуре и диаметрушары, грецкие орехи, и многое другое .
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Аннотация
Общий уровень геометрической, стереометрической подготовки выпускников

образовательной организации остается низким. Это связано с традиционно невысоким
уровнем подготовки по этому разделу и формализмом в преподавании начал анализа. [2]
Специалисты видят причину пробелов в знании точных наук в плохом качестве учебников,
в формализме преподавания, в неразвитом логическом, аналитическом мышлении
современного поколенияшкольников.
Ключевые слова:
Методическое обеспечение образовательной организации, мнение профессионального

сообщества, наполнение учебного плана, процедура экспертизышкольных учебников.

Оканчивая школу, дети мало что усваивают из основных математических навыков и
умений. Очевидно, что инженерного специалиста с таким базовым уровнем знаний не
подготовить. Именно с учетом методического обеспечения должна проводиться разработка
ФГОС, и они должны иметь рекомендательный характер. При подготовке методического
обеспечения нужно рассчитывать на «среднего» учителя, и для него надо сделать шаблоны
и заготовки. Однако необходимо наладить обратную связь для сбора мнений педагогов.
Методические службы этого не делают, поскольку они во многом оказались
беспомощными. Они должны выражать мнение профессионального сообщества, то есть
играть роль «отрицательной» обратной связи, а не поддерживать и оправдывать
министерскую стратегию. «Рост общественного запроса на качественное математическое
образование, повышение роли математической грамотности как общественно значимого
фактора проявились в увеличении востребованности ресурсов для самостоятельного
дополнительного математического образования. В популярных учебно - диагностических
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системах зарегистрировались и выполняли тренировочные работы более 80 % участников
ЕГЭ 2020 г., в 2021 г. их число ещё выросло». [1, с. 4]
Очень важный вопрос – наполнение учебного плана. При написании учебника по

программированию, при опоре на многолетний опыт предыдущих поколений авторов,
главным критерием для меня было развитие нужного специалиста. Но пришлось учесть
сложившийся учебный план, существующие реалии производства программных продуктов
и т.п. В данный момент со школьными учебниками – катастрофа. Хороший школьный
учебник формируется не один год под конкретную программу. Качество школьного
учебника и качество преподавания геометрии в школе напрямую влияют на понимание
студентом лекций по начертательной геометрии в вузе. Как результат – задачи по
начертательной геометрии решаются лишь по образцу из методического пособия, без их
теоретического осмысления. Учителя наблюдают, что учебник становится хорошим после
второго или третьего переиздания. Лучший по геометрии – А.П. Киселёва работал сто лет,
но сейчас, заменён значительно уступающими по качеству. Очень важно при подготовке
учебника соблюсти предметную строгость и обеспечить усвоение материала на данном
возрастном уровне. Экспертиза школьного учебника по отзывам коллег, организована
плохо. Рецензенты чаще заняты защитой собственных издательских фирм, и ждать от них
объективности не приходится.
Низкое качество школьного образования – одна из причин низкой способности к

обучению. Развал образования начинается в детском саду, в семье. Что я имею в виду?
Образование для общества – средство защиты от угроз, а для личности – от жесткой
конкуренции. Но современным обществом владеет ложное чувство безопасности. А
родители все чаще желают своим чадам комфорта, не понимая, что образование требует
серьезного труда. Таким образом, качественное, серьезное образование не востребовано ни
на уровне общества, ни на уровне личности.
По моему мнению, выявлять способности к точным наукам в школе специально не надо.

Надо развивать кружки, факультативы, курсы по выбору, предметные олимпиады – этого
будет достаточно. Можно добавить профориентацию. Для развития способностей как к
точным, так и гуманитарным наукам необходимо работать по принципу: учить по мере
психологической готовности школьника. Ухудшение логического мышления существует и
обусловлено рядом объективных и субъективных причин. Сегодня наше общество не
чувствует потребности в интеллекте, хотя вот, например, в Японии, Финляндии такая
потребность существует.
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Системно - деятельностный подход охарактеризован в ФГОС основного общего
образования как важнейшая основа организации современного образовательного процесса
в целом. Именно этот подход определяет методы и формы воспитательной работы в
современной школе [3], особенности взаимодействия классного руководителя с
обучающимися и их родителями. В педагогических колледжах и институтах в последнее
время особое внимание уделяют обучению студентов тому, как активно использовать
разнообразные «региональные ресурсы для развития образовательного пространства» –
органичного многоуровневого компонента образовательного процессаXXI века [1].
Одним из важнейших критериев оценки достижений учащихся по учебному предмету

является функциональность предметных результатов, под которой имеют в виду
«использование теоретического материала, <…> процедурного знания при решении
внеучебных проблем» [3]. При этом предусмотрено, что обучение школьников по учебным
предметам должно реализовываться «в единстве учебной и воспитательной деятельности»
[3].
Как показывает опыт работы учителей ГБОУ «СОШ № 6» г. Севастополя, тесное и

разностороннее сотрудничество учителей - предметников, классных руководителей с
обучающимися и их родителями является основой эффективной практико -
ориентированной проектной деятельности предметной и социальной направленности. В
качестве примера можно привести разработку по организации и реализации проекта
«Создание в домашних условиях антисептиков без использования спирта» [2].
Не менее эффективным стал социальный проект «Минздрав предупреждает: курение

вредит вашему здоровью», разработанный и реализованный обучающимися 9 класса ГБОУ
«СОШ № 6» г. Севастополя под руководством классного руководителя–учителя химии.
При реализации проекта большое внимание было уделено актуализации предметной
составляющей: учитель рассматривал проектную деятельность как средство формирования
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предметных результатов. В рамках проекта были организованы и проведены традиционные
мероприятия: беседы медицинских работников со школьниками, творческие конкурсы,
характеризующиеся массовым участием учащихся разных классов: конкурс плакатов,
слоганов («Курить – своему здоровью вредить!», «Курить – глупым быть!», «Курить – свое
будущее губить!» и др.), буклетов («Знаешь ли ты, как и на что влияет табак?»),
интерактивных видеоигр, придуманных и в разной форме завершенности реализованных
школьниками («Путешествие табака из Америки в Россию» и др.) и т.д.
Самостоятельно подготовлены и представлены обучающимися сообщения о

вредных веществах, обозначаемых на пачке сигарет. Мышьяк, ацетон, фенол, ртуть,
синильная кислота, аммоний и др. по воздействию на человека являются
системными, так как они не только вызывают при курении хроническое и острое
отравление организма, но и приводят к онкологическим образованиям. Под их
влиянием ДНК человека изменяет свою структуру, клетка становится
“бессмертной”: она начинает бесконтрольно делиться, что клинически проявляется
ростом злокачественной опухоли. Обучающиеся готовят сообщения и о менее
известных веществах, которые также входят в состав сигарет: бутан и метан,
нарушающие функции дыхательной и нервной систем, ацетон, повреждающий
внутренние органы человека, мышьяк, нарушающий функцию печени, щитовидной
железы и др. Но эта самостоятельная работа обучающихся постоянно
контролируется учителем: проводятся групповые и индивидуальные консультации,
обучение лабораторным опытам и др.
Таким образом, классный руководитель, являющийся одновременно учителем химии,

может органично сочетать воспитательную и обучающую деятельность на основе
формирования предметных результатов по химии, акцентируя внимание обучающихся на
практическом использовании этих знаний в жизни для защиты своего здоровья и
окружающей среды.
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Аннотация
В статье раскрыты сущностные характеристики готовности детей к школе,

выявлены ее компоненты. Автором определены цель, задачи и формы
психологического сопровождения формирования готовности к школе детей
старшего дошкольного возраста, обозначены критерии и показатели
результативности данного процесса.
Ключевые слова
Сопровождение, психологическое сопровождение, дети старшего дошкольного

возраста, взаимодействие педагога - психолога с семьей, готовность к школе.
Переход от дошкольного возраста к младшему школьному в корне меняет жизнь

ребенка и ставит его в положение необходимости быть готовым к данным
изменениям, а именно к поступлению в школу.
Понятие готовности вопреки мнению многих родителей связанно не только с

умениями читать и писать, оно подразумевает более широкое состояние развития
личности ребенка.
Л. И. Божович утверждает, что готовность ребенка к школе складывается из

определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных
интересов, готовности к произвольной регуляции поведении [1].
По мнению А. Анастази, готовность к школе – это овладение знаний, умениями,

способностями мотивацией и другими поведенческими характеристиками,
необходимыми для оптимального уровня усвоения школьной программы [3, с. 10].
Д.П. Озубел считает готовность к школе поведенческой функцией, так как

достигшие определенного возраста дети не равны по темпу созревания и имеют
различный социальный опыт [2, с. 26].
Основываясь на исследованиях указанных авторов, а также работах А.И.

Запорожец, Д.Б. Эльконина Л.А. Венгера, Е.Е. Кравцовой, М.И. Лисиной, можно
обозначить следующие компоненты готовности ребенка к школе:

- когнитивного компонента, подразумевающего наличие обширного кругозора,
осведомленности в основных возрастных категориях знаний, запаса умений,
навыков и пр.;

- психологического компонента, подразумевающего готовность к роли
школьника, способность к самоорганизации, следованию дисциплине,
саморегуляции, а также оптимальный уровень развития высших психических
процессов (память, мышление, воображение, внимание, речь, ощущение,
восприятие, воображение и пр.);
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- социально - личностного компонента, включающего в себя потребность и
умение общаться с окружающими людьми, слушать и следовать инструкциям
взрослого, адекватное восприятие себя и окружающего мира и пр.

- физиологического компонента, подразумевающего оптимальный уровень
развития физического здоровья ребенка.
Оптимальный уровень сформированности каждого из компонентов может быть

достигнут с помощью конструктивного, системного и комплексного взаимодействия
детского сада и семьи, воспитывающей будущего первоклассника. Особая роль в
данном процессе принадлежит не только воспитателям и родителям, но и педагогу -
психологу, который способен оказать квалифицированную помощь, направленную
на психологически комфортное, безопасное и ресурсное проживание столь
уникального жизненного этапа.
Термин «психологическое сопровождение» довольно широко рассматривается в

научной литературе (Г.Л. Бардиер, И.А. Ромазан, Т.Н. Чередникова, Е.И. Казакова,
И.И. Мамайчук, И.А. Липский, И.В. Карпенкова, Н.Н. Павлова, Т.В. Косенкова, Т.В.
Ананьева и др.).
На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу о том, что

психологическое сопровождение формирования готовности к школе детей
старшего дошкольного возраста представляет собой системно - организованную
деятельность, направленную на создание условий для благоприятного протекания
процесса адаптации ребенка к школе, дальнейшего успешного обучения и развития.
Задачами психологического сопровождения формирования готовности к школе

детей старшего дошкольного возраста являются:
 гармонизация психологического климата в подготовительной группе;
 системное отслеживание уровня развития воспитанников, посещающих

подготовительную группу детского сада;
 создание условий для формирования компонентов готовности детей к школе;
 создание условий для повышения уровня психолого - педагогической

компетентности родителей в области подготовки и адаптации детей к школе; умения
самостоятельного решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе
педагогического процесса;

 психопрофилактика негативных поведенческих и характерологических
отклонений у детей старшего дошкольного возраста;

 психологическая консультативная, коррекционно - развивающая помощь
будущим первоклассникам и их родителям в преодолении психологических
трудностей;

 психологическое просвещение, способствующее личностному саморазвитию
и самореализации педагогов и родителей через различные формы психологического
просвещения.
Указанные задачи решаются в процессе психологического сопровождения в

формах интерактивных семинаров, тренингов, круглых столов, книжно -
иллюстративных выставок, дискуссионных клубов, мастер – классов, лекций,
родительских собраний и пр.
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Анализ научной литературы, а также выявленная специфика психологического
сопровождения формирования готовности к школе детей старшего дошкольного
возраста, позволили определить следующие критерии и показатели его
результативности:

Таблица 1.Критерии и показатели результативности
психологического сопровождения формирования готовности кшколе

детей старшего дошкольного возраста
Критерий Показатель

Мотивационный Завершение перехода игровой деятельности на учебную;
интерес к получению новых знаний; положительное
отношение к школе и роли первоклассника; наличие
адекватных установок к соблюдению порядка и
общешкольной дисциплины.

Эмоциональный Умение различать базовые эмоции, контролировать их;
наличие адекватной самооценки, владение навыками
саморегуляциии способами передачи собственных чувств и
эмоций.

Коммуникативный Оптимальный уровень сформированности коммуникативных
способностей; наличие уважительного отношения к
сверстникам и взрослым; владение конструктивными
способами выхода из конфликтных ситуаций; богатый
словарный запас.

Интеллектуальный Оптимальный уровень сформированности высших
психических процессов (внимания, памяти, мышления,
воображения, речи, ощущения, восприятия); предпосылок
учебной деятельности; кругозора; умения выстраивать
внутренний план действий; культурно - гигиенических и
навыков самообслуживания.

Таким образом, важнейшим звеном в деятельности педагога - психолога в процессе
психологического сопровождения к школе детей старшего дошкольного возраста является
интеграция всех компонентов готовности будущих первоклассников, что позволит им
успешно преодолеть переход от игровой деятельности к учебной.
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Аннотация
В данной статье, рассмотрены актуальные проблемы преподавания географии в связи с

введением федерального государственного образовательного стандарта последнего
поколения.
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Федеральный государственный образовательный стандарт, системно - деятельностный

подход, методика, география, основной учебный план, общие стандарты.

Исходя из условий, формирующихся в современных школах, могу сказать, что методика
передачи знаний переживает сложный этап. Во - первых, это изменение целей в
образовательной сфере, на что огромное влияние оказал процесс введения федерального
государственного образовательного стандарта. Он выстроен на основе системно -
деятельностного подхода и нацелен на формирование фундаментальных и практических
знаний 4, с.5.
В стандартах последнего поколения существенно изменился подход к изучению

гуманитарных предметов, основной целью стало развитие личности, в основе которой
возможности и личные интересы учеников 2, с.70.
Географические знания носят прикладной характер и могут применяться в разных

сферах деятельности граждан. Современные стандарты не регламентируют количество
часов по отдельным дисциплинам. В документации, сопровождающей обозначенный
стандарт, есть только приблизительные учебные планы, но они носят сугубо
рекомендательный характер, на них опираются предметники при разработке учебно -
методических комплексов и рабочих программ, исходя из которых, количество времени,
выделяемое на географию, увеличивается посредством одного часа в учебную неделю, что
актуально только для пятых классов, а фактически, начальный курс делится на 2 курса по 1
часу. Причем сложные темы, требующие глубокой проработки, будут изучаться в пятом
классе. Например, именно в это время предполагается проходить тему масштаба. А дроби
ученики изучают лишь на следующий год, если исходить из этих же программ. Отсутствие
соответствия в связях между различными предметами –вторая важная проблема. Она
волнует не только преподавателей географии, но и тех, кто обучает другим наукам.
Данные обстоятельства предполагают проведение педагогических изысканий в сфере

методики передачи знаний. Учителям географии, и мне в том числе, приходится искать
новые методики и формы обучения. Не меньшую важность для нас представляет
воспитательный процесс. На данный момент мы занимаемся поиском и введением
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современных технологий в образовательный процесс, поэтому надо задействовать
информационные новшества, чтобы добиться желаемого результата.
Отсутствие общих стандартов в учебно - методических пособиях является еще одним

камнем преткновения. Из - за перехода на множественность линий образовательных книг
педагоги и их ученики оказались дезориентированы, так как отсутствует преемственность в
случае перехода из одной школы в другую. Зачастую можно видеть снижение качества
материала, который излагается в новых учебниках, а из - за этого качество географического
образования страдает, да и само обилие
ФГОС нацелен на формирование у учащихся навыков УУД, ИКТ - компетенций,

приемов исследовательской и проектной деятельности, правильной работы с текстовой
информацией, что говорит о дальнейшем развитии образования. Несмотря на
вышесказанное, есть проблемы в создании необходимых финансовых, материально -
технических условий. Также требуются финансовые вложения в подготовку кадров,
которые будут работать по новым стандартам. От их способности создать необходимую
информационно - образовательную среду и эффективно работать в этой среде по
подготовке современных школьников, способных к творческому труду и постоянному
самообразованию, зависит успех реализацииФГОС.
Современная география представляет собой полноценный набор основных профильных

наук. Они специализируются на изучении и выявлении географических законов. Также
задачей современных ученых является составление прогнозов, ведь эта наука в
своей основе строится на прогрессивных системах, в том числе на
геоинформационных и спутниковых, используется зондирование планеты,
различные аналитические методики.
Ценность географии, преподаваемой в школах, заключается в том, что это

единственный школьный предмет, носящий характер мировоззрения, он
обеспечивает формирование у учеников комплексного представления о планете,
которую населяют люди. Это системные знания, ориентированные на социум.
Уроки географии позволяют познакомиться с территориальным подходом, выступающим
как один из методов научного познания.
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Аннотация
Обучение лексике на уроках иностранного языка (в данном случае, английского

языка) - это процесс расширения словарного запаса, включающий в себя три стадии:
1) ознакомление с новым материалом (введение и объяснение слов,

словосочетаний);
2) тренировка в употреблении лексических единиц (первичное закрепление);
3) употребление лексических единиц (включение слов в речевую деятельность).
Для изучения новых слов, словосочетаний, иностранных фраз, грамматического

материала необходимо участие всех видов памяти: зрительной (она тренируется в
следствие чтения и написания слов); слуховой (развивается при восприятии устной
иноязычной речи на слух); моторной (ее работа связана с активизацией органов речи
и письменным употреблением слов), и, наконец, логической (с ее помощью
происходит полное осмысление и осознание полученного материала).
Таким образом, необходимо не просто ознакомиться с новой лексической

единицей , но и проиллюстрировать ее значение в различных примерах и ситуациях,
для того чтобы потом, при необходимости, это слово (словосочетание) с легкостью
можно было бы употреблять в речи.
Ключевые слова
Лексические навыки, слухо - произнoсительные навыки, обучение, приемы,

активная лексика, методы, методика, английский язык.
Лексика является одним из важнейших компонентов в системе обучения

иностранному языку. Без нее невозможно научиться производить речевую
деятельность: аудирование, говорение, чтение и письмо. Это говорит о том, что
изучение новых Лексических Единиц обязательно должно происходить на каждом
уроке иностранного языка и учителю необходимо уделать должное вниманию
процессу обучения данного раздела языка. Школьникам необходимо освоить
лексический минимум, установленный школьной программой и прочно закрепить
его в памяти, чтобы учащиеся могли без труда использовать его в качестве активной
лексики в любой жизненной ситуации.
• Цель (активное oбучения) - этo сoздание педагoгoм условий, в которых

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Этo является
принципиальным отличием целей активного обучения от целей традициoнной
системы oбразования.
• Суть интерактивнoгo oбучения состоит в том, что учебный процесс в условиях

постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Это базируется на
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сoтрудничестве, взаимо - обучении: учитель - ученик, ученик - ученик. При этoм
учитель и ученик - равноправные, равнозначные субъекты обучения. Интерактивное
взаимодействие исключает доминирование одного участника учебного процесса над
другим, одной мысли над другой. Во время такого общения ученики учатся быть
демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать
обоснованные решения.
Существует большoе количество разнообразных интерактивных методов

обучения, среди кoтoрых чаще всего встречаются: ролевые (деловые) игры,
ротационные (сменные) трoйки, «мозговой штурм», «синквейн», «дерево решений»,
«карусель», «кластер», «брoуновское движение», «аквариум», «фишбоун», метод
проектов и др.
Хoчу oстановиться на двух методах, которые я сама использовала на уроках,

более подробно.
Технология «Синквейн» - (от фр. cinquains, англ. cinquain) - пятистрочная

стихoтворная фoрма, вoзникшая в США в начале XX века под влиянием японской
поэзии. В дальнейшем стала испoльзоваться в дидактических целях, как
эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить
результат. Синквейн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и
материала в кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлексировать по
какому - либo пoвoду.
На начальном этапе рабoта может быть коллективной, затем в паре и

индивидуальной. Учащиеся расширяют словарный запас, учатся составлять
словосочетания, строить предложения. В то же время появляется необходимость
выразить свoи чувства, эмоции, определить свою позицию, отношение к
обсуждаемой теме. Учащиеся очень ярко отзываются на такую работу, начинают
сами предлагать темы, и они могут быть самыми разнообразными. Этo зависит от
того, на каком уроке предложено задание, какая тема изучается.
Метод «Полина, пицца»Метод позволяет:
• прoгoвoрить имена учащихся;
• тем самым сoздать благoприятную атмосферу в классе.
• Пoдгoтoвка и прoведение:
педагог предлагает каждому учащемуся назвать свое имя, а также гастрономическое

блюдо и задать вопрос. Название блюда должно начинаться на первую букву имени
учащегося. Например, «My name is Poly.

I like porridge. Do you like porridge?»
2.Лексические игры
Данные игры представляют собой ситуативные упражнения, в которых создается

возможность для повторения речевой модели в условиях, приближенных к живому
общению с соответствующими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью и
целенаправленностью воздействия. Лексические игры заостряют внимание учащихся на
лексическом материале, с целью помочь им проиллюстрировать и дальше отработать
употребление слов в речевых ситуациях общения и расширить свой словарный запас.
Технология «Карусель
Oдна из интерактивных технологий, «Карусель». Детям такой вид работы, обычно, очень

нравится. Мои детки с удовольствием работают с данной технологией. Например :
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образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это стоящие
неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – этo ученики,
перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают
проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте
одноклассника. Отлично отрабатываются диалоги этикетного характера, тема знакомство,
национальности, разговор в общественном месте и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие
проходит динамично и результативно.
Интерактивные педагогические технологии помогают разнообразить учебную

деятельность, но и способствуют повышениюмотивации к обучению.
Используйте следующие рекомендации по организации:
- можно организовать работу таким образом, что учащиеся в группах, в которых, они

сравнивают предложенные ими утверждения, и выбирают наиболее или наименее
популярные, а затем высказываются от лица группы;

- организуйте работу учащихся в группах, в которых каждый из членов группы получает
персональное задание, которое должно работать на общий результат; предложите
учащимся обсудить полученную каждым индивидуальную информацию и найти лишь
одно правильное решение;

- организуйте ролевую игру, так чтобы все учащиеся поняли поставленные перед ними
задачи, были способны разрешить созданные вами ситуации, активизирующие чувства и
мысли каждого учащегося;

- учащимся предлагается обсуждать проблемные ситуации, поднимайте дискуссионные
вопросы, имеющие как минимум две противоположные точки зрения;

- учащимся предлагается с помощью вопросов, начинающихся на «что...? где...? когда...?
почему...? зачем...? и т. д. » получить необходимуюинформацию от собеседника;

- работу можно организовать так, чтобы все учащиеся были задействованы, а вы
контролируйте процесс их взаимодействия.
Если ребята говорят, что урок прошёл быстро и они получили от него удовольствие, то

можно констатировать о результате того или иного приёма.
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Аннотация
Рассматривается вопрос знания и применения студентами первого курса методик

самоконтроля в образовательной среде на занятиях физической культурой.
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На сегодняшний день работоспособность и производительность в профессиональной
деятельности, физическая культура и здоровье будущих специалистов ощущается в
особенности отчетливо [1]. Обучение сегодня становится постоянным фактором жизни
члена общества, физическая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни.
Двигательная деятельность является основой в физической культуре, выраженная в
целесообразной форме физических упражнений, позволяющих результативно создавать
требуемыефизиологические возможности, улучшить состояние здоровья [3].
Распространенные заболевания среди нынешней молодежи: сердечно - сосудистая

система, опорно - двигательный аппарат, нервная система, органы зрения, отмечается
усиление тяжести этих заболеваний; а также выросло число студентов - инвалидов;
наблюдаются всевозможные психические расстройства у студентов; число наследственных
заболеваний увеличилось [2].
В процессе учебных занятий физические упражнения повторяются и закрепляются,

преодолевается утомление. У студентов формируется трудолюбие и ответственность,
необходимые качества, которые переносятся на другие аспекты, в числе которых
профессиональная деятельность. Владение методами самоконтроля необходимо всем
студентам для уменьшения риска развития осложнений.
Цель работы – обучение методам самоконтроля студентов УГГУ в образовательной

среде, исключающих отрицательное воздействие физической нагрузки на организм на
занятиях в учебное время, а также при самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом. В программе исследования принимали участие 143 студента 1
курса. Благодаря самонаблюдению есть возможность самостоятельно контролировать
дозировку физических нагрузок, приучая к активному наблюдению и оценке своего
состояния.
Для определения физических потенциалов использовался гарвардский степ - тест. В

течение 5 минут делались «восхождения» на степ – высотой 43 см для женщин, 50 см для
мужчин. Выполнение теста: 1) правая нога поставлена на степ; 2) обе ноги на степе; 3)
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правая нога на полу; 4) обе ноги на полу. Темп выполнения – быстрый: 30 восхождений в
мин. После упражнения необходимо сесть на стул и посчитать пульс по следующему
графику: 1) через минуту после окончания упражнения в течение 30 с (ЧСС1); 2) через 2
минуты в течение 30 с (ЧСС2); 3) через 3минуты в течение 30 с (ЧСС3).
Индекс Гарвардского степ - теста рассчитывался по формуле:

ИГСТ= (время выполнения в секундах)х100
(ЧСС1 +ЧСС2 +ЧСС3)х2

Таблица 1.Оценка результатов Гарвардского степ - теста
Оценка ВеличинаИГСТ

Плохая Меньше 56
Ниже средний 56 - 65
Средняя 66 - 70
Выше средний 71 - 60
Хорошая 61 - 90
Отличная Больше 90

Рис. 1. Результаты степ - теста

В ходе исследования были получены следующие результаты (оценки): «плохая» в начале
исследования – 70 студентов, после исследования – 28 студентов; «средняя» в начале
исследования – 52 студента, после исследования – 37 студентов; «отличная» в начале
исследования – 21 студент, после исследования – 78 студентов.
Итогом системы самоконтроля студента является мотивация на создание

индивидуальных программ по физической культуре вне учебной программы вуза;
понимание значимости составляющих концепцию самоконтроля, необходимость в
точности использовать методы самоконтроля во время самостоятельных занятий, что
позволит исключить различную степень осложнений от неверного применения физических
упражнений и дозировании нагрузок. Знание методов самоконтроля позволить укрепить
здоровье, достигнуть желаемого результата, сформировать физические качества без
нанесения вреда своему здоровью.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость развития познавательного интереса младших

школьников во внеурочной деятельности. Отмечается важность младшего школьного
возраста как наиболее благоприятного периода для развития в человеке интерес к процессу
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Одной из наиболее важных и трудных задач современной педагогики по - прежнему
остаётся проблема развития интереса к учению. С каждым днем школьники узнают все
больше и больше новых предметов и явлений, стремятся узнать не только их названия, но и
их сходства, задумываются о простейших причинах наблюдаемых явлений. Благодаря
познанию окружающего мира у юных школьников повышается любознательность,
познавательный интерес и познавательные навыки. Младший школьный возраст – это
период впитывания, накопления знаний. Поэтому степень развития познавательного
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интереса играет важную роль в обучении, от этого зависит дальнейший успех обучения в
школе и успех развития младшегошкольника в целом.
Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно проходит в

процессе обучения. Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и
неорганизованностью. Внимание в этом периоде непроизвольно, недостаточно устойчиво,
ограничено по объёму. Поэтому весь процесс обучения и воспитания ребёнка в начальной
школе подчинён воспитанию культуры внимания[2].
Познавательный интерес у школьников формируется с самого начала обучения в школе.

Чтобы развить познавательный интерес нужен постепенный переход от уже знакомого
предмета к новому, еще неизвестному, не изученному ребенком знанию. В центре
внимания развития потребности в знании, лежит неудовлетворенность уже имеющимися
знаниями ижелание к приобретению новых знаний.
Методика эффективного формирования познавательных интересов учащихся имеет ряд

этапов:
а) подготовка учащихся, которая обеспечивает определенный запас знаний и умений,

языковых познавательных средств, необходимых для воспитания интересов учащихся;
б) создание положительного эмоционального отношения к предмету и к деятельности,

которое является необходимым условиемформирования познавательного интереса;
в) организация творческой деятельности, которая пробуждает у учащихся

познавательные запросы и ее активизация в процессе самостоятельной работы с целью
дальнейшего развития познавательных интересов;
г) систематическая поисковая деятельность учителя, использование целесообразных

форм и методов обучения и воспитания с целью развития у учащихся устойчивого
познавательного интереса [4].
Развитие познавательного интереса может происходить как на уроке, так и во

внеурочное время. В связи с чем, в настоящее время происходит совершенствование
внеурочной деятельности, как одного из наиболее продуктивных направлений в развитии
познавательного интереса учащихся. Внеурочная деятельность представляет собой
сложный учебно - воспитательный процесс и одной является из форм организации
свободного времени учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые
образовательные стандарты происходит совершенствование внеурочной деятельности
школьников.
Одной из важнейших задач внеурочной деятельности с младшими школьниками

является развитие их познавательного интереса. Познавательный интерес может и должен
формироваться через процессы обучения и воспитания. Для эффективности данной работы
в этом направлении важна продуманность своей деятельности педагогом. Являясь сложной
частью воспитательного процесса в школе, внеурочная деятельность направлена на
достижение общей цели воспитания и обучения — изучения ребенком достаточного для
жизни в обществе социального опыта и развития принимаемой обществом системы
ценностей [3].
Важным средством воспитания и обучения является применение на уроках разных

методик. Часто вследствие таких уроков не успевающие учащиеся начинают проявлять
заинтересованность и лучше учиться, у них развивается интерес к чтению, что
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немаловажно в начальных классах. У множества учеников выявляются большие
способности, инициатива, находчивость.
Введение в процесс обучения различных методик` развития познавательного интереса

способствует его углублению, повышение мотивации учебной деятельности, развитие
коммуникативных умений. Одна из существенных задач развития познавательного
интереса—формирование навыков самостоятельной работы.
Для организации внеурочной деятельности помогают такие формы, как: экскурсии,

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования [5].
Исследовательский характер деятельности способствует развитию у учащихся
самостоятельности, любознательности, профессиональной ориентации, воспитывает
настоящий познавательный интерес [4].
Учителю необходимо помнить, что основой вовлечения обучающихся во внеурочную

деятельность должен быть не случайный интерес, а постоянные познавательные
стремления школьников. Отсюда следует, необходимо формировать и осуществлять
внеурочную деятельность таким способом, чтобы они совершенствовали
любознательность, принимали во внимание специфику заинтересованности обучающихся,
требовали проявления их волевых качеств.
Для того чтобы внеурочная работа способствовала развитию познавательного интереса, в

ее основе должна быть ориентация на активную самостоятельную познавательную и
практическую деятельность школьников. Только добытые собственным трудом знания и
умения обучающихся прочны, только они приносят удовлетворение и уверенность в
собственных силах, пробуждают стремление к продолжениюпроцесса познания [1].
Внеурочная деятельность будет результативной только в случае, если педагоги, которые

проводят работу, занимаются самообразованием, изучают психолого - педагогическую и
методическую литературу, интересуются жизнью детей и увлечены работой. Учителя и
учащиеся имеют возможность больше общаться, налаживать коммуникацию. Показатель
успешности внеурочной работы учителя – желание ребенка посещать занятия, узнавать
новое, любознательность, интерес, физическая активность, активная жизненная позиция,
умение контактировать, понимать собеседника, сопереживать другому. Взаимодействуя с
детьми, педагог должен видеть позитивные черты характера воспитанника, помнить
правило «педагогики успеха», помогать в достижениях, верить в способности своих
учеников.
Таким образом, развитие познавательного интереса во внеурочной деятельности – это

значит развитие у младших школьников стремления к более глубокому познанию
изучаемых предметов, самостоятельного приобретения знаний, тем самым актуализировав
необходимость формирования устойчивой учебной мотивации. На сегодняшний день перед
учителем открыты широкие возможности для развития познавательного интереса младших
школьников во внеурочной деятельности. В своей работе учитель может использовать
различные формы организации внеурочной деятельности с учётом возрастных и
психологических особенностей младшихшкольников.
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Аннотация
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Под функциональной грамотностью понимают результат овладения учащимися
системой предметных ключевых компетенций, позволяющих эффективно применять
усвоенные знания в практической ситуации, способность вступать в отношения с внешней
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.
В связи с тем, что функциональная грамотность сегодня является одним из важнейших

вопросов в образовательном пространстве, его реализация характеризуется
междисциплинарной направленностью. Предмет «История» в данном процессе играет
важную роль. На уроках истории учащиеся с помощью заданий по функциональной
грамотности формируют и читательскую компетенцию и финансовую грамотность, и
креативное мышление и т.д.
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Каждый учитель задает себе вопросы: «Почему учащиеся не всегда могут
сформулировать базовые определения?», «Почему не могут использовать и
апеллировать приобретенными год или два назад определениями?».
Для формирования высокого уровня функциональной понятийной грамотности,

учащиеся должны владеть, прежде всего, базовым навыком функциональной
грамотности - читательской грамотностью, выраженной в читательских умениях:

1) искать и извлекать информацию;
2) интегрировать и интерпретировать (сформировать общее понимание текста и

перевести информацию текста на язык читателя);
3) размышлять о содержании и оценивать.
В современном обществе умение работать с информацией становится

обязательным условием успешности, но не все умеют это делать. Современные
школьники читают недостаточно и порой не всегда понимают прочитанное. А ведь
эти навыки являются первостепенными в учебе и жизни. Федеральный
государственный образовательный стандарт демонстрирует возможности учителя в
области формирования отдельных компетенций выпускника, который по окончании
школы не только обладает определенным объемом знаний, но и приспособлен к
социальной действительности.
Все люди, окончившие школы, конечно, умеют читать, но не все применяют эти

умения в обычной жизни. Очень часто бывает, что в повседневной реальности
потребители товаров сначала начинают пользоваться им, но не изучают инструкцию
к нему, делая это после того, как товар перестает работать. Или обладая знаниями по
финансовым пирамидам, мошенничествам и т.п. всё равно становятся жертвами
финансовых мошенников, рискуя своими денежными средствами.
Функциональная безграмотность делает человека беспомощным в социальном

пространстве, снижает то качество жизни, на которое мог бы рассчитывать
функционально грамотный человек. Даже наличие высшего образования или ученой
степени не дает гарантии, что человек будет адаптирован и независимым от
решения других людей в современном, легко меняющемся мире.
Анализ полученных результатов позволил определить основные дефициты у

наших школьников:
- слабое умение обрабатывать информацию: сопоставлять, соотносить, искать,

конкретизировать, прогнозировать;
- слабое умение анализировать самостоятельно ситуацию;
- отсутствие навыка преобразования информации, представленной в различных

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма);
- неспособность извлекать из неадаптированных оригинальных текстов

(философских, научно - популярных, публицистических, художественных) знания
по заданным темам;

- отсутствие навыка общего анализа информации с использованием понятийного
аппарата.
Все это и затрудняет усвоение основных исторических и обществоведческих

понятий.



62

Овладение функциональной грамотностью на уроках истории формируется из
нескольких этапов.
Процесс овладения исторической грамотностью: учащиеся определяют

временные рамки изучаемого периода, соотносят даты с веками, показывают на
карте территориальное пространство изучаемого события, дают характеристику
понятийному аппарату, анализируют роль личности в истории.
Какие задания использовать на уроках учитель решает самостоятельно. Сегодня

можно воспользоваться и готовыми платформами и создавать их самостоятельно.
При этом задания для учащихся должны соответствовать их возрастным

особенностям. На уроках истории с помощью заданий по функциональной
грамотности происходит формирование различных видов компетенций.
Читательская грамотность реализуется не только при работе с историческими

источниками, но и при чтении обычного материала урока.
Естественнонаучная грамотность реализуется через работу с картографическим

материалом. При сдаче единого государственного экзамена задания с
картографическим материалом являются наиболее трудными для учащихся.
Финансовая грамотность реализуется не только на уроках обществознания или

внеурочной деятельности. На уроках истории, как истории России, так и всеобщей
истории есть достаточное количество тем, в которых можно рассмотреть задачи,
связанные с финансовыми проблемами.
Сайт Дружи с финансами предоставляет широкий спектр заданий по финансовой

грамотности с наглядным материалом, интерактивными заданиями и
разнообразными задачами.
Также сайт Института развития стратегии образования предоставляет в открытом

доступе демонстрационные материалы по всем видам компетенций в основной
школе.
Глобальные компетенции также могут реализоваться через задания по всеобщей

истории с использованием культурологической характеристики. Раздел «Культура»
является непростым в изучении, поэтому использование заданий по
функциональной грамотности могут не только помочь, но и расширить круг
понятий и определений учащихся.
Задания на креативное мышление не только помогают на этапе мотивации урока,

но дают возможность активно и интересно провести урок.
Современные социально - экономические условия ставят перед системой

образования задачу подготовить и воспитать личность, способную не только
воспользоваться своими знаниями и умениями в образовательной сфере, но в
повседневной жизни.
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Аннотация
Владение английским языком является сложной и трудоемкой задачей для

учеников. Многие дети изучали английский язык в течение многих лет; однако,
некоторые показали отличные результаты в английском языке, в то время как
другие все еще не могут говорить на языке естественно и связно. Аналогичные
обстоятельства также имели значение в различных контекстах.
Могут быть различные проблемы, которые мешают учащимся улучшить свою

устную речь. Несколько факторов, таких как условия выполнения, эмоциональные
факторы, навыки аудирования и обратная связь во время выполнения речевых
заданий, влияют на речевую эффективность учащихся.
Ключевые слова: тревога, отношение, дистанционное обучение, успех в

разговорной речи, пандемия COVID - 19.

Abstract
English language proficiency is a difficult and time - consuming task for students. Many

children have been learning English for many years; however, some have shown excellent
results in English, while others still cannot speak the language naturally and coherently.
Similar circumstances also had significance in various contexts.

There may be various problems that prevent students from improving their oral speech.
Several factors, such as performance conditions, emotional factors, listening skills and
feedback during speech tasks, affect the speech effectiveness of students.

Пандемия COVID - 19 вынудила почти 1,3 миллиона учебных заведений в мире
преобразовать свои традиционные классы в дистанционное обучение. Проверка и
отбор в связи с растущей зависимостью школьников от онлайн - обучения стали
неизбежны. Эта реализация создает проблемы для всех вовлеченных сторон,
особенно для учеников. Успешное дистанционное обучение, включая обучение
устной речи, требует достаточного времени на подготовку, педагогической
адаптации в зависимости от обстоятельств и учета факторов, влияющих на это,
полномочия учителей регулировать участие учащихся в онлайн - классе меньше,
чем в контексте автономного обучения.
Во многих исследованиях обсуждалась разговорная речь на онлайн платформах

обучения и ее связь с психологическими аспектами учащихся, такими как
отношение и тревожность.
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Несколько исследований продемонстрировали ценность изучения
психологических факторов, таких как тревога, мотивация и отношение, которые
влияют на процесс обучения. Некоторые аффективные факторы, по мнению ученых,
играют важную роль в определении успеха или неудачи в изучении второго и
иностранного языков на английском как втором языке и английском как
иностранном языке [Ghorbandordinejad & Nasab, 2013].
С одной стороны, онлайн - обучение является эффективной платформой для

облегчения взаимодействия и общения учеников в цифровой среде. Возможность
посмотреть и услышать видеопрезентации и ответы усиливает дискуссию. Когда
есть возможность услышать голоса друг друга благодаря творческому подходу, что
особенно важно для учеников - интровертов или тех, кому нужна возможность для
рефлексивной практики [Coman, 2020].
Учителя и ученики участвуют в кратких видеопрезентациях, используя

конструктивистский подход к обучению. Учителя могут использовать целый ряд
методов для удовлетворения потребностей своего класса. Онлайн - обучение может
способствовать повышению удобства обучения учащихся и способствовать
педагогическому прогрессу, а также внедрению ИКТ в учебный процесс.
Преподаватели также могут включать дополнительные материалы, такие как ссылки
на чтения или фильмы для просмотра перед ответом.
Эта стратегия не только поддерживает педагогику, но и уводит учеников от

запоминания и продвигает к пониманию. Размышляя о нынешнем пандемическом
кризисе, становится ясно, насколько высок спрос на онлайн - обучение и гибкие
цифровые инструменты для дистанционного обучения [Romero - Ivanova, 2020].
Таким образом, преподаватели должны изучить преимущества технологий

обучения во время и после пандемии COVID - 19 и укрепить психологические
качества учащихся. Это также прокладывает путь для будущих исследований,
связывающих психологические особенности с другими типами технологий или
соотносящих несколько психологических элементов.
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Аннотация
Многие страны в настоящее время сталкиваются с экономическими, социальными и

политическими проблемами, сталкиваясь с такими проблемами, как быстрый рост
технологий, старение общества и нехватка квалифицированной рабочей силы. Эти
проблемы оказывают влияние на то, как развивается национальное профессиональное
образование, стимулируя трансформацию и адаптацию
Ключевые слова: управление образованием, профессиональное образование,

технологическое образование, равные возможности, родители.
Abstract
Many countries currently face economic, social, and political challenges in facing issues such as

the swift growth of technology, an ageing society, and a shortage of skilled labor. These challenges
are having an impact on the way national vocational education develop, encouraging
transformation and adaptation.
Большинство систем начальных школ в развитых странах мира состоят из

предварительного периода ознакомления с одной и той же учебной программой, за
которым следует диверсификация учебных программ по различным направлениям.
Отслеживание начинается относительно рано, после начальной школы, с распределением
на профессиональные и академические направления, часто на основе предыдущих
достижений. В то время как академический путь считается престижным, профессиональное
образование исторически рассматривалось как механизм усиления социальной
стратификации, направляя недопредставленных студентов на пути с ограниченными
образовательными и экономическими преимуществами.
То, как родители влияют на образование своих детей, является важнейшим аспектом

мобильности между поколениями. Как и во многих развитых странах, важное решение о
том, какой образовательной траектории следовать, принимается на относительно раннем
этапе: после окончания средней школы, в возрасте четырнадцати лет. Родительский опыт
тесно связан с выбором ребенком средней школы и последующими достижениями в
образовании. Связь между классом родителей и выбором образования приводит к
существенной разнице в доходах в более позднем возрасте [Dustmann, 2004].
В этом отношении профессиональное развитие – это процесс, который начинается уже в

детстве и в котором семья играет особенно важную роль. Такие переменные, как структура
семьи, роли, которые принимает на себя каждый член семьи, отношения между членами
семьи, система ценностей и установок, лежащих в основе поведения, влияют на выбор
карьеры и развитие [Palos & Drobot, 2010].
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Школа – это сложная организационная система, состоящая из самого учебного заведения
и окружающего его сообщества. Сообщество - это важная социальная среда, из которой
учащиеся черпают свои ценности, нормы, знания и культурные модели поведения. Внутри
сообщества находится семья, которая оказывает огромное влияние на ученика. Среди
прочего, именно благодаря социально - экономическому положению семьи учащиеся
получают возможности и мотивацию [Friedman, 2011].
Связь между родителями и школой является краеугольным камнем развития,

функционирования, достижений и психического благополучия детей [Кацнельсон,
2014].
Подавляющее большинство родителей рассматривают профессиональное

образование как игрока, который должен обеспечить будущее своих детей,
предоставив им профессию: «Профессиональное образование предлагает детям
рамки образовательного обучения, где они приобретают профессию эффективно и
относительно легко. Это создает равные возможности для достижения успеха в
соответствии с их уровнем способностей и интеграции без ненужных трудностей».
Таким образом, образование – это одно из основных прав человека. Государство

обязано предоставить каждому человеку культурные ресурсы, которые позволят ему
в полной мере участвовать как гражданину в политической, культурной и
общественной жизни.
Восприятие родителями профессиональных учителей свидетельствует о

двойственном отношении. Они хвалят их за теплое и инклюзивное отношение к
студентам, но критикуют их профессиональные навыки, которые, по их мнению,
значительно ниже номинала. Также очевидно, что родители благодарны учителям за то, как
они эмоционально справляются со своими детьми, но заметно недовольны их качеством
как учителей. Педагогическое качество является одним из принципов идентификации
родителей и сотрудничества с образовательным учреждением [Fried - man, 2011].
Родители перекладывают большую часть ответственности за образование на

профессиональное образование, но ограничивают свое удовлетворение тем обращением,
которое получают их дети.
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С введением стандартов второго поколения в общее образования в России происходит
изменение подходов к анализу и оценке результативности образовательного процесса.
Ключевые компетентности рассматриваются как личностные новообразования,
включающие в себя не только предметные знания и умения, но и способности к их
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практическому использованию в реальных жизненных ситуациях, в опоре на личностные
качества и надпредметные умения. Речь идет о подготовке функционально грамотной
личности, способной действовать в нестандартной обстановке.
Важным и востребованным в нашем обществе является умение общаться, строить

отношения в коллективе и с окружающими людьми, становиться лидером.
Для этого, на уроках, учитель должен работать над формированием коммуникативных

универсальных учебных действий.
Для реализации этой цели, необходимо выполнить следующие задачи:
- активно включать обучающихся в коллективную деятельность, взаимодействовать со

сверстниками в достижении общих целей;
- взаимодействовать с товарищами уважительно и доброжелательно, не забывая о

взаимопомощи и сопереживании.
Вербально - коммуникативные навыки у детей младшего школьного возраста

способствуют успешной социализации ребенка. Коммуникация выполняет три функции:
требовательную (у младенцев), привлечение внимания с целью обменом информации и
просительную. Таким образом, коммуникативные навыки начинают формироваться в
раннем возрасте в отношениях со значимым лицом, далее распространяясь на окружение
ребенка и определяют качество адаптации ребенка в социуме. Общение, являясь сложной и
многогранной деятельностью, требует специфических знаний и умений, которыми ребенок
овладевает в процессе усвоения социального опыта. Современная педагогическая практика
опирается на психолого - педагогические исследования, теоретически обосновывающие
сущность и значение формирования коммуникативных умений в развитии ребенка
дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Отсутствие элементарных умений
затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию
тревожности, нарушает процесс обучения в целом.
Таким образом, развитие коммуникативных навыков у детей с общим недоразвитием

речи (ОНР) становится очень актуальной. Недоразвитие речевых средств снижает уровень
общения, способствует возникновению психологических особенностей (замкнутости,
робости, нерешительности); порождает специфические черты общего и речевого
поведения. У детей с недоразвитием речи имеются трудности формирования
коммуникативных навыков. Большинство детей с ОНР с трудом вступают в контакт со
сверстниками и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной.
Для создания коммуникативных умений можно использовать технологию «Умные

мячики», разработанную Н. Луниной и М. Вороновой. В основе программу положен
нейропсихологический и кинезеологический подходы. Авторы предлагают использовать
мячики в качестве хорошо знакомого и любимого детьми средства. Упражнения имеют
разноуровневую сложность, используются в группе детей либо на индивидуальных
занятиях.
Сама ситуация предъявления мячей вызывает у детей ряд вопросов: что это? Для чего

это?Могу ли я с этим поиграть?Могу ли я потрогать мячик?
Предлагается проявлять детям инициативу и давать возможность придумать

упражнения, которые будут направлены на закрепление полученных знаний на занятии.
Преподаватель создает проблемную ситуацию и спрашивает, как в эти игры можно
проиграть с помощьюмячиков. Дети предлагают свои варианты, проигрывают их.
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Дети получают большое удовольствие, осваивая и выполняя двигательные игровые
упражнения с кинезиологическими мячиками. Особый материал придает им высокую
прыгучесть и значительную легкость, благодаря чему возможно усовершенствовать
многочисленные вариации различных упражнений.
Существует более 300 упражнений различной сложности, которые способствуют

эффективности обучения и повышению успеваемости в школе, оптимизируя мозговую
деятельность. Упражнения, подобранные для ребенка опытным педагогом помогают
корректировать один или сразу несколько проблем.
Например, выполнение серии различных движений с мячиками и удержание

определенного ритма развивают концентрацию внимания и сосредоточенность, помогают
выработать усидчивость. Ребенок может дольше удерживать внимание не отвлекаясь.
Тренировка правильных захватов мячика развивает мелкую моторику и подвижность

кисти, выравнивает тонус мышц в руке, благодаря чему ребенку постепенно становится
легче писать красивым, аккуратным подчерком. Развитие крупной моторики в целом
повышает двигательную активность, развивает координацию, укрепляет опорно -
двигательный аппарат.
Отслеживание мяча глазами тренирует зрение и зрительное внимание: улучшается навык

чтения за счет расширения зрительного поля, ребенку проще удерживать строчку и в
процессе чтения, и при письме; проще ориентироваться в письменных работах в тетради.
Проще отслеживать материал, который записывается на доске за счет стабильного
зрительного переключения с доски на тетрадь.
На начальном этапе знакомства ребенка с новым коллективом можно познакомить с

упражнением «Я знаю пять имен». Дети становятся в круг. Каждый ребенок называет свое
имя и перебрасывает мяч соседу. Сосед ловит мяч, называет предыдущее имя и свое и
перебрасывает мяч стоящему рядом. Последний ребенок называет четыре имени и свое. В
процессе выполнения этого упражнения развивается крупная моторика, координация,
память, лексика, грамматика, восприятие, звукопроизношения и коммуникация.
На внеклассных мероприятиях и во внеурочное время, большое значение для

формирования коммуникативных универсальных действий необходимо уделять
организации работы обучающихся в соревновательной деятельности, в игре. Для этого
необходима совместная работа учителя по физической культуре и классного руководителя.
Игры соревновательного характера начинается с деления на команды. Можно выбрать
капитанов считалочкой (1 - 3 класс) или ребята сами предлагают капитанов (4 - 5 класс, а
капитаны уже выбирают по очереди членов команды. 1 - 3 классах дети выбирают тех, с
кем дружат: мальчики - мальчиков, девочки - девочек. А дети постарше уже начинают
думать, с кем выгоднее играть. Здесь формируются лидерские качества, ребята
прислушиваются к своему капитану. В спортивных играх, таких как футбол, баскетбол,
волейбол, они начинают согласовывать свои действия с партнерами. Здесь формируется
способность к общению в совместной деятельности, проявляется толерантность в общении,
соблюдаются правила вербального и невербального поведения с учетом конкретной
ситуации.
Ситуация современного школьного обучения требует от ребенка активного решения

новых сложных коммуникативных задач: организации делового общения обучающихся
друг с другом и с педагогами. Поэтому очень важно развивать у ребенка различные формы
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общения со взрослыми и сверстниками, что составит предпосылку формирования нового
типа взаимоотношения между учителем и учеником, между сверстниками.
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В настоящее время совершенствование образовательной системы основывается на
развитии принципов демократизации и гуманизации образовательного процесса. В связи с
развитием этих принципов идет интенсивный поиск путей актуализации содержания наук,
изучаемых на всех стадиях обучения, нацеленного на формирование познавательной сферы
и деятельности обучаемых. В рамках решения вопроса о содержании образования
создаются новые концепции и программы обучения, что приводит к необходимости
системного анализа всего комплекса формируемых у учащихся навыков и умений. Эта
линия приобретает особую значимость на начальной, базовой ступени обучения: от
качества приобретенных в этот период знаний, умений и навыков во многом зависит
эффективность дальнейшего развития личностишкольника.
Было доказано, что одним из высокоэффективных средств организации образовательного

процесса в начальном звене школы является дидактическая игра, полностью отвечающая
возрастным особенностям учащихся младших классов и естественным механизмам
развития их психики в данный период [3].
Последние научные изыскания в области психологии показывают, что восприимчивость

любого содержания, в том числе и содержания образования в целом, зависит
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исключительно от способностей ребенка. Именно в игре ребенок перестает ощущать себя
объектом воздействия взрослого и становится полноправным субъектом деятельности [2].
Это положение подтвердило актуальность нашего исследования и открыло перспективы для
решения проблемы использования дидактической игры в процессе обучения младших
школьников.
Важнейшими задачами начальной школы являются развитие у учеников

индивидуальных способностей и умения применять полученных знания на практике.
Одним из путей решения этих задач является применение активных методов обучения в
образовательном процессе, которые позволяют сделать формы и средства обучения более
эффективными, повысить творческую активность обучающихся.

«Психологический словарь» понятие «игра» раскрывает так: «Игра – один из видов
деятельности человека и животных… Детская игра – исторически возникающий вид
деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений
между ними и направленный на познание окружающей действительности» [1].
Игра, с одной стороны, способствует приобретению знаний, с другой стороны, развитию

важнейших качеств личности учащегося. Из всего существующего перечня видов игр
именно дидактические игры более всего связаны с образовательным процессом, так как для
младшего школьного возраста характерны непосредственность и яркость восприятия,
вхождения в различные образы.
Дидактическая игра, в отличие от игр вообще, обладает одним существенным признаком

– конкретно поставленной целью и отражающим её педагогическим результатом, которые
должны быть обоснованы, сформулированы в однозначном виде, с конкретно выраженной
воспитательной или учебно - познавательной направленностью. Как выяснилось, у такой
игры очень большой воспитательный потенциал, который обнаруживает себя при изучении
скрытых механизмов игры. Именно благодаря механизмам происходит влияние игры на
развитие личности учащегося.
Дидактическую игру определяет структура. Структура – это система базовых элементов

(структурных составляющих), характеризующих игру как игровую деятельность и форму
обучения одновременно. Дидактическая игра включает в себя структурные составляющие:

1) дидактическая задача;
2) правила игры;
3) игровые действия;
4) игровая задача;
5) результат игры.
При проведении дидактической игры важно сохранить все ее структурные элементы, так

как именно с их помощью решаются учебные задачи [4].
Практикой давно определено, что в процессе дидактической игры знания усваиваются

более прочно. Необходимо помнить главную тенденцию – дидактическая задача в игре
реализуется через игровую задачу, которая замаскирована от игроков. Учащиеся
непреднамеренно осваивают знания, умения и навыки.
Дидактическая игра содержит три компонента: дидактическую цель, игровое правило,

игровое действие.
Дидактическая цель определяется как основная цель проведения игры, непосредственно

связанная с целью урока, игровое правило – это условие игры, а игровое действие
представляет собой её содержание.
Использование дидактических игр на уроках в начальной школе позволяет добиться

лучшего усвоения учебного материала. Благодаря дидактическим играм у учащихся
развивается самостоятельность, активность, навыки репродуктивной деятельности,
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творческие способности, навыки устной речи, аудирования, интеллектуальные способности
и так далее.
Начальная школа закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Дети младшего

школьного возраста становятся способными использовать на практике свои знания,
применять в новых ситуациях и самостоятельно добывать их – идёт процесс развития
индивидуальных способностей, ключевых компетенций. Поэтому игра является
мощнейшим стимулом в учебном процессе.
В заключении необходимо отметить, что игра, несомненно, должна занимать весомое

место в начальном образовании, в связи со своим положительным влиянием на развитие
младшего школьника (на его внимание, мышление, речь). Придание игре учебной задачи и
использование ее в образовательном процессе превращает ее в дидактическую, погружая
процесс образования в процесс общения, а активность учащихся в таком виде деятельности
может даже превосходить активность педагога.
Изучая дидактическую игру, применяя ее в практической деятельности, актуально не

только оценивать ее значения, но и говорить о ней, как основной составляющей целой
игровой технологии.
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Популярность сказок в настоящее время значительно упала на фоне повышения интереса
к мультфильмам и компьютерным играм. Однако, мы по - прежнему делаем акцент на
художественную литературу в воспитательном и образовательном процессах. Сказка
появляется в жизни ребенка с самого раннего возраста и сопровождает его на протяжении
всей жизни. Через сказку ребенок познает весь окружающий его мир.
Знакомство со сказочным сюжетом и героями сказки вызывает у детей огромный

интерес, стимулирует умственную деятельность.
Сказка может стать очень эффективным способом обучения, в том числе и в сфере

дополнительного образования детей дошкольного возраста. Для проведения занятия по
определённой теме, воспитатель может самостоятельно придумать простой,
незамысловатый сюжет. Например, при изучении темы «Окружность. Круг» можно
использовать следующую сказку:
«Жили в городе Геометрии жители: они были круглые - круглые, без изъянов и без

углов. Катались по тропинкам, колесили по мостикам и дорожкам. И все их называли
«кругами» за их круглый вид.
Однажды один из кругов захотел перепрыгнуть через костер, не побоявшись огня. Но все

пошло не по плану и круг зацепился за ветку, которая лежала на земле, не прокатился, а
пролетел через костер, бочком своего круглого тела угодил прямо на огонь. Огонь опалил
ему брюшко и прожег там дырку. Все думали, что нашего круга больше не будет, но
пришел геометрик - волшебник, поколдовал и вернул круг. Но после волшебства вместо
брюшка у круга появилась дырка.
Все стали переживать, что у круга вместо серединки – дырка, но геометрик - волшебник

всех успокоил, сказал: «Ничего страшного, я создам целое поселение таких жителей. А
назовём их – окружностями! Потому что, окружают круглую пустоту внутри.
Так отныне и повелось: в стране Геометрии появились два поселения: город Кругов –

круглых, гладких, упитанных, заполненных «блинчиков» и город Окружностей – круглых
«баранок» с пустой дыркой внутри».
Такую сказку можно применять в работе с детьми дошкольного возраста при изучении

понятий «круг» и «окружность», выявлению разницымежду этими понятиями.
Подобная форма подачи учебного материала способствует более быстрому его усвоению

детьми. Интересное и увлекательное содержание не вызовет у ребенка непонимания и
незаинтересованности.
Практическим закреплением материала может стать работа по созданию аппликации

«Город кругов и городОкружностей».
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Сохранение и укрепление психического здоровья детей – это проблема, которая
наиболее актуальна для современного образования. Применение современных методов
здоровьесбережения является необходимой основой в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ), в том числе с тяжелыми нарушениями речи (далее
ТНР).
На сегодняшний день существует множество методов здоровьесбережения, как

традиционных, так и инновационных. Выдвинуто предположение о том, что применение
системы интегрированных занятий в особом образе оборудованной «Сенсорной комнате»
будут способствовать максимально эффективной компенсации речевого дефекта, на фоне
снижения негативных проявлений сопутствующих нарушений высших психических
функций, эмоционально - волевой и поведенческой сферы детей с ТНР и повышения
интереса детей к коррекционно - развивающим занятиям в пространстве сенсорной
комнаты. В процессе взаимодействия детей с сенсорной средой сенсорной комнаты,
реализуется сказко - , свето - , цвето - , звуко - , и ароматерапевтическое воздействие.
Комната вызывает повышенный интерес у детей. Вызывает расслабление, благодаря
применения приемов релаксации, и активизацию различных сенсорных рецепторов.
В сенсорной комнате предполагается проводить индивидуальную и подгрупповую

коррекционно – развивающей работы с детьми дошкольного возраста, имеющими
различные трудности в развитии и поведении с целью: снизить негативные проявления в
психо - эмоциональной и поведенческой сфере, стимулировать развитие ВПФ и
коммуникативной активности, повысить интерес к коррекционным занятиям у детей с ОВЗ.
В соответствии с поставленной цельюможно выделить блоки задач:

1. Развитие и гармонизация эмоционально - волевой сферы детей:
 снятие психоэмоционального напряжения;
 саморегуляция и самоконтроль;
 умение управлять своим телом, дыханием;
 умение передавать свои ощущения в речи;
 умение расслабляться, освобождаться от напряжения;
 формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях;
 уверенность в себе.
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2. Развитие коммуникативной сферы детей:
 эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую

поддержку;
 развитие речи;
 формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков;
 преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность).
3. Развитие психических процессов и моторики детей:
 произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость;
 память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое),

мыслительной деятельности;
 развитие координации, в том числе зрительно -моторной.
В процессе коррекционной работы с детьми на занятиях в сенсорной комнате удачно

сочетаются элементы сказкотерапии, песочной терапии, музыкотерапии, цветотерапии,
игротерапии, игры и упражнения на развитие навыков общения, саморегуляции,
расслабление снятие напряжения, пальчиковые игры, упражнения на дыхание и многое
другое.
Занятия в сенсорной комнате проводятся небольшими подгруппами по 4 - 5 человек

длительностью 20 - 30 минут. В сетке образовательной деятельности выделяются по 1
занятию в неделю для подгруппы. Система таких занятий будет включаться как
дополнительный компонент к адаптированной основной образовательной программе для
детей с ТНР, и предполагает повышение мотивации к процессу обучения у детей и
повышение результативности коррекционно - развивающих занятий.
Основной принцип построения занятий — индивидуальный подход и комплексный

подход, позволяющий решать коррекционную, развивающую и воспитательную задачи.
Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном включении и
синхронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств.
Противопоказаний в применении сенсорной комнаты обнаружено не было.
Структура занятия в сенсорной комнате:
1. Организационный момент, включающий ритуал начала занятия, постановку

проблемы (темы занятия);
2. упражнения на развитие общей моторики, артикуляционной моторики, речевого

дыхания;
3. релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять мышечное и

психоэмоциональное напряжение;
4. этап активного взаимодействия с интерактивной средой, включающий работу со

специализированным оборудованием;
5. Подведение итога занятия, ритуал окончания занятия.
Сенсорная комната оснащена специализированным оборудованием: напольной

сенсорной дорожкой, настенным панно «Звездное небо», зеркальным уголком с
пузырьковой колонной, сенсорным дождем с фиброоптическими волокнами, пуфами для
релаксацию, сухим бассейном, цветовым песочным планшетом, аудиоколонкой,
разнообразным тактильным материалом способствующим развитию у детей тактильного,
визуального, звукового восприятия; формируют осязательные навыки, мелкуюмоторику.
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Кроме специального оборудования, создающего особую среду, для сенсорного и
моторного развития дошкольников важным элементом в ходе занятий выступают разного
рода игровые задания и упражнения с использованием волшебного мешочка, сенсорных
ковриков, шнуровок, использование материаловМ.Монтессори.
В результате интегрированной системы коррекционно - развивающих психолого -

логопедических занятий наблюдается:
1.Повышение коммуникативной активности детей сОВЗ.
2.Снижение негативных проявлений в психо - эмоциональной и поведенческой сфере.
3. Развитие ВПФ.
4.Повышение мотивации к коррекционным занятиям.
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“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, тем глубже входит
взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка.
Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок”.

В.А. Сухомлинский

Аннотация. Одной из основных задач воспитания и обучения дошкольника является
подготовка к школе. Среди показателей готовности к обучению выделяют уровень
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развития мелкой моторики. Одним из основных условий и в тоже время показателем
физического и нервно - психического состояния ребенка является разностороннее развитие
его движений (в данном случае имеется в виду движение рук ребенка): чем они
многообразие, тем совершеннее функции нервной системы.
Ключевые слова: пластилинография, тяжелые нарушения речи, мелкая моторика рук,

пластичные материалы.

Речь – является великим даром природы, благодаря которому люди получают широкие
возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает
понять, формулирует взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в
познании мира. Но в настоящее время мы наблюдаем тенденцию к стремительному
увеличению количества детей с нарушениями речи. Причины возникновения данных
нарушений связаны, прежде всего, с неблагополучными условиями окружающей среды,
инфекциями у детей, которые возникают в пренатальном и постнатальном периоде.
Зачастую речевые нарушения возникают у детей на ранних сроках жизни и специалистам
коррекционного профиля необходимо их своевременно выявить и корректировать.
Развитие речи и сформированность мелких движений пальцев рук находится в прямой

зависимости, так же прослеживается следующая закономерность, что если развитие
движений пальцев рук соответствует возрастной норме, то речевое развитие то же
находится в предела нормы, если же уровень развития движений пальцев недостаточен, то
страдает и речевое развитие, хотя общая моторика может быть в пределах возрастной
нормы и даже выше.
Движения руки человека формируется в процессе обучения и воспитания, в результате

работы зрительного, слухового и речевого анализаторов.
Для повышения работоспособности коры головного мозга необходимо систематически

использовать упражнения для тренировки движений пальцев рук и формы и методы
стимуляции работы речевых органов.
Выполняя различные упражнения руками , дети не только развивают мелкуюмоторику и

речь, но подготавливают кисть к рисованию и письму, что является несомненным
положительнымфактором при подготовке к обучению вшколе.
Одной из наиболее эффективных форм развития мелкой моторики у детей дошкольного

возраста является занятие творчеством , а если конкретнее, работа с пластичными
материалами.
Пластилинография - это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъёмных
предметов на горизонтальной поверхности [2 , с. 48].
Обучение детей лепке является одним из важных коррекционных средств и

неотъемлемым фактором познания окружающего мира. Заниматься лепкой дети начинают
с младшего дошкольного возраста, осваивая самые простые примы работы с пластичными
материалами. Пластилинография не только является интересным и занимательным делом ,
но и содержит в себе воспитательно - образовательные задачи, что в целом позволяет
всесторонне развивать личность ребенка. В процессе изготовления композиций дети
получают знания, умения, навыки, происходит закрепление информации, полученной в
непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми по всем
образовательным областям.

Освоение детьми техники лепки из пластичных материалов способствует развитию у
них: речи, внимания, памяти, мышления, творческих способностей; восприятия,
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пространственной ориентации, сенсомоторной координации; умения планировать свою
работу и доводить её до конца; интеграции различных образовательных сфер [3 , с. 144].

Построение интегрированных занятий дает ребенку возможности реализовать
познавательную деятельность, обогатить словарь, развивать сенсорные эталоны,
реализовывать впечатления, знания, эмоциональное состояние в изобразительном
творчестве, но самым главным значением образовательной деятельности по
пластилинографии состоит в том, что она способствует развитию мелких движений
пальцев рук и руки в целом.
Исходя из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы, что у детей с

тяжелыми нарушениями речи в процессе занятий с пластичными материалами происходит
развитие мелкой моторики рук, эффективное и качественное развитие речи и расширение
зрительных горизонтов. Дети постепенно , в процессе занятий овладевать умениями
передавать форму и характерные детали внешнего вида предмета, умения использовать
разнообразные приемы.
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Современное образование находится в состоянии модернизации. Внедрение
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
предъявляет высокие требования качеству образования [4]. Следовательно, необходимо
осуществлять поиск новых современных инновационных технологий, способных решать
множество образовательных задач. Такой технологией является технология
образовательной робототехники.
Робототехника является одним из самых передовых направлений науки и техники, а

образовательная робототехника представляет собой новое междисциплинарное
направление обучения детей, позволяющая вовлечь в процесс инновационного научно -
технического творчества и повышения престижа инженерских профессий среди молодежи
[1]. Начинать учить детей робототехнике нужно как можно раньше, так как интерес к
инженерным специальностям проявляется уже к 5 годам. Познавательный интерес нужно
развивать и продвигать повсеместно, в том числе в детских садах [2].
С помощью образовательной робототехники у дошкольников развивается

познавательный интерес. Познавательный интерес представляет собой стремление ребенка
познавать новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений
действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи и
отношения [3].
Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов,

формируемые на протяжении всей жизни ребенка [3] (рис. 1):

Рис. 1.Процессы познавательного интереса

Предлагая детям деятельность, связанную с выполнением различных операций с
помощью робота, педагогу необходимо не только просто познакомить с этим роботом и
рассказать, что он умеет, важно показать эти действия, а затем побуждать дошкольников
самостоятельно работать с роботом, мотивировать к тому, что даже, если не получилось что
- то с первого раза, то можно попробовать еще, тогда робот выполнит все необходимые
операции.
Например, если брать роботаМайло – научного вездехода, то он является замечательным

примером для того, чтобы развивать у детей познавательный интерес. Так, для развития
логических действий и операций ребенку можно предложить сначала собрать модель
робота по пошаговой инструкции. Затем запрограммировать Майло для движения вперед.
С этим роботом также можно следующее: запрограммироватьМайло таким образом, чтобы

умственные — логические действия и операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
доказательства)

чувственные — переживание успеха, радости познания, гордости за свои достижения,
удовлетворение деятельностью

регулятивные — волевые стремления, целенаправленность, упорство, настойчивость, интерес,
внимание, принятие решений, достижение результата

творческие — воображение, предвосхищение, озарение, создание новых моделей, образов
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при обнаружении растения он мог остановиться; на отправку сообщений о том, что он
нашел растения и т.д. В этом случае ребенок также переживает успех, радость познания,
удовлетворенность собственной деятельностью. Он целенаправленно, упорно выполняет
нужные действия, чтобы достичь определенного результата. Дошкольники проявляет
воображение, придумывает ситуации, в которых находится робот и пр.
С использованием роботов дети дошкольного возраста самостоятельно приобретают

знания в процессе решения практических задач, которые требуют интеграции знаний из
различных предметных областей, а также развиваются волевые качества личности и
навыки партнерского взаимодействия.

Список использованной литературы:
1. Герасимова Н.А. Робототехника как средство развития познавательного интереса у

детей старшего дошкольного возраста // Молодой ученый. 2021.№ 35 (377).С. 127 - 129.
2. Титова С.П. Внедрение образовательной робототехники в деятельность

дошкольной образовательной организации // Вопросы дошкольной педагогики. 2020. № 6
(33).С. 10 - 12.

3. Трубинова К. М. Познавательный интерес и его развитие в процессе обучения в
начальной школе // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы II Междунар.
науч. конф. Казань:Молодой ученый, 2017.С. 9 - 14.

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской
Федерации.М., 2013.

© РаботяговаЮ.С., ГорелышеваЮ.М., СеркинаН.Д., 2022

УДК - 377
СечнаяЮ.В.

методист, педагог дополнительного образования
МБУДОЦТОиДТТ
ШимченкоИ.В.

педагог - организатор
МБУДОЦТОиДТТ

Несветова Е.Н.
педагог - организатор, педагог дополнительного образования

МБУДОЦТОиДТТ
г. Белгород, РоссийскаяФедерация

РАЗВИТИЕКОММУНИКАТИВНЫХНАВЫКОВОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЗАНЯТИЯХТЕХНИЧЕСКИМТВОРЧЕСТВОМ,

КАКСРЕДСТВОУСПЕШНОЙСОЦИАЛИЗАЦИИЛИЧНОСТИ

Социализация - процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для
полноценной жизни в обществе. Развитие навыков коммуникации является важным
условием воспитания всесторонне развитой личности.
В настоящее время, время технических достижений, где любую информацию можно

найти в интернете, умение общаться со сверстниками становится все более ценным
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навыком для каждого человека. Развитая коммуникабельность помогает успешно
продавать товары, вести переговоры, выступать перед публикой, понимать собеседника и
быть понятым им. Коммуникативные навыки очень важны для личностного развития
вообще, так как именно они определяют успешность взаимодействия с миром,
окружающими людьми, самим собой, а также позволяют проявлять себя через творчество.
Развитие коммуникативных навыков и умений должно осуществляться не только на

каждом учебном занятии, но и при участии детей в выставках, конкурсах, играх, квестах,
викторинах, праздниках и т.п..
Занятия в объединении техническим видом творчества способствуют развитию

эмоционально - чувственного мира ребенка, и является важным звеном в его социальной
адаптации. Преодолевая свой страх перед оценкой его творчества, ребенок совершенствует
коммуникативные навыки, что способствует успешному установлению контактов с
окружающими ему людьми, и облегчает процесс адаптации.
На занятиях следует применять парную, групповую и индивидуальные формы работы. В

ходе взаимодействия ребенок будет раскрывается, можно будет увидеть его личностные
качества, как они формируются и развиваются. Работа в парах помогает формированию
умения слышать друг друга и понимать услышанное, считаться с мнением товарища,
ценить его мнение, отстаивать свою точку зрения. Обучающиеся учатся договариваться,
развивается речь, обогащается словарный запас. Они становятся активнее, проявляют
интерес к окружающему миру, устанавливают контакты со сверстниками. Формирование у
учащихся основных коммуникативных умений – это основной фактор их успешной
социализации.
Процесс обучения требует от обучающихся личностного и творческого общения детей

друг с другом и с педагогом, объединенных одним интересом. От этого во многом зависит
успешность всего коллектива, каждого его участника и самого педагога. Одной из задач
педагога является удовлетворение коммуникативных потребностей обучающихся и
развитие коммуникативных навыков и умений на занятиях.
Приоритетным видом деятельности для развития коммуникации у детей являются

тренинги и упражнения. Применение различных тренингов на занятиях повышает интерес
обучающихся, усиливается мотивация, занятия проходят в комфортных условиях.
Проводить их желательно в начале занятия, во время организационного момента и в конце,
как завершение занятия. К примеру, тренинг «Похвали себя». Обучающимся предлагается
подумать и рассказать о тех своих качествах, которые им нравятся в себе или отличают их
от других. Это могут быть любые особенности характера и личности. Проведение этого
тренинга способствует повышению самооценки. Или, например, тренинг «Улыбка».
Обучающиеся встают по кругу, берутся за руки и по кругу передают улыбку. Этот тренинг
хорошо воспринимается детьми, они ждут выполнения этого упражнения. Очень хорошо
проводить данное упражнение по окончании занятия.
Используя упражнения и тренинги по развитию коммуникативных навыков,

обучающиеся больше становятся доброжелательно настроенными друг к другу, у них
складываются более доверительные отношения, хорошая сплоченность коллектива. Они
стараются управлять своими эмоциями и эмоциями своих товарищей - качества, которые
необходимы в повседневнойжизни.
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Формирование коммуникативной компетенции - это обучение на основе общения.
Жизнь – это общение. А. Сент–Экзюпери говорил, что «самая большая на Земле роскошь –
это роскошь человеческого общения».
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Аннотация
Рассматривается роль родителей в процессе подготовки обучающихся к итоговому

сочинению. На основании опыта аттестационных испытаний прошлых лет предлагаются
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Каждый год тысячи российских семей, где есть выпускники, ожидаемо сталкиваются с
целым рядом проблем: подготовка к государственной итоговой аттестации, выбор вуза,
поступление и проч. Но предшествует этому еще одно испытание – итоговое сочинение
(изложение), которое традиционно пишут учащиеся 11 - х классов в первую среду декабря.
Оно становится первой серьезной проверкой не только интеллектуальных, но и личностных
качеств человека. И все участники образовательного процесса – обучающиеся, учителя и,
конечно, родители – в ходе подготовки к итоговой аттестации должны способствовать
формированию и развитию психологической готовности преодолеть его.
«Итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено

на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой
культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать
свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным, так как содержит
требование построения аргументации с обязательным привлечением примера ( - ов) из
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литературного материала», – говорится в Методических рекомендациях по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) в 2021 / 2022 учебном году [2].
Безусловно, обучающихся к итоговому сочинению прежде всего готовит

образовательное учреждение. Ради этого учителя - филологи выстраивают систему работы
с обучающимися, обобщая и активируя тот опыт аналитического чтения литературы и
навыки развития речи, что были приобретены за все школьные годы. Они стремятся
внушить своим ученикам уверенность в своих силах.
При этом не менее важна и роль родителей в подготовке учащихся к итоговому

сочинению и профилактике предэкзаменационного стресса.
Прежде чем непосредственно обратиться к родительскому сопровождению подготовки

школьников к государственным испытаниям, необходимо самих родителей познакомить с
историей экзамена, предъявляемым требованиям и критериям оценки итогового сочинения
(изложения). Все названное будет способствовать объективному родительскому контролю
над уровнем подготовки детей.
Итак, итоговое сочинение (изложение) в качестве допуска ко всем ЕГЭ для выпускников

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования,
впервые было введено в 2014 - 2015 учебном году во исполнение поручения Президента
Российской Федерации с целью проверки способности человека самостоятельно мыслить,
аргументировать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения
русской и мировой литературы, входящие в школьную программу либо находящиеся вне
ее.
Знание исторического опыта проведения итогового сочинения (изложение) позволит

родителям понять логику ежегодного выбора тематических направлений и подхода к
формулировкам тем. Традиционно направлений всегда пять, они объявляются заранее
(перед началом учебного года). А вот конкретные темы итогового сочинения (изложения)
оглашаются непосредственно на самом экзамене. Они будут отличаться для разных
часовых поясов.
На родительском собрании можно продемонстрировать презентацию с исторической

подборкой тематических направлений (Таблица 1 и Таблица 2):

Т а б л и ц а 1
2014 - 2015 уч. г. 2015 - 2016 уч. г. 2016 - 2017 уч. г. 2017 - 2018 уч. г.

«Человек и природа
в отечественной и

мировой
литературе»

«Время» «Честь и бесчестие» «Верность и измена»

«Недаром помнит
вся Россия…» «Дом» «Опыт и ошибки» «Равнодушие и

отзывчивость»
«Чем людиживы?» «Любовь» «Разум и чувства» «Цели и средства»
«Вопросы, заданные

человечеству
войной»

«Путь» «Дружба и вражда» «Смелость и
трусость»

«Спор поколений:
вместе и врозь» «Год литературы» «Победа и

поражение»
«Человек и
общество»
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Т а б л и ц а 2
2018 - 2019 уч. г. 2019 - 2020 уч. г. 2020 - 2021 уч. г. 2021 - 2022 уч. г.

«Отцы и дети»
«Война и мир» – к

150 - летию великой
книги

«Забвению не
подлежит»

«Человек
путешествующий:
дорога в жизни
человека»

«Мечта и
реальность»

«Надежда и
отчаяние» «Яи другие»

«Цивилизация и
технологии –

спасение, вызов или
трагедия?»

«Месть и
великодушие» «Добро и зло»

«Между прошлым и
будущим: портрет
моего поколения»

«Преступление и
наказание – вечная

тема»

«Искусство и
ремесло»

«Гордость и
смирение» «Время перемен»

«Книга (музыка,
спектакль, фильм) –

про меня»

«Доброта и
жестокость» «Он и она» «Разговор с собой»

«Кому на Русижить
хорошо? – - вопрос

гражданина»

Подготовку к сочинению следует начинать, как только становятся известны
тематические направления.
Необходимо донести до родителей, что если сочинение написано без опоры на тексты

произведений, то такая работа зачтена быть не может. Обращение к произведению
подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и приведение
примеров из него для подтверждения своих мыслей. А для этого, в свою очередь,
необходимо разбираться в их проблематике, знать тематику, сюжет, систему действующих
лиц и прочих образов, понимать авторскую позицию. Исходя из этого, нетрудно сделать
вывод: чтение полного (не краткого) текста произведений необходимо и обязательно.
Сегодня привычка вдумчиво читать актуальна как никогда. Интернет, использование

разнообразных гаджетов порождают опасность формирования у подрастающего поколения
так называемого «клипового мышления» (когда информация выхватывается фрагментарно
и поглощается в ускоренном темпе). Это негативно сказывается на «литературном»
образовании, препятствуя получению целостного впечатления от произведения, лишая
возможности получить эстетическое удовольствие от встречи с прекрасным. Детям
необходимо прививать культуру чтения с самого раннего возраста. В этом заключается
одна из важнейших родительских миссий.
Общеизвестно, что «дети, у которых с раннего возраста сформирована культура чтения,

обладают не только более развитым словарным запасом, но и способностью быстрее
находить решения в сложных ситуациях. Чтение и умозрительное проживание ситуаций, в
которые попадают герои книг, развивает способность мыслить более широко и креативно.
<…> Во время чтения книги наш мозг постоянно пытается «забежать вперед» – развить
повествование, предположить следующий поворот сюжета, и т. д. – и таким образом
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формируется навык просчитывания развития ситуации и в реальной жизни» [4]. Кроме
того, «в хорошей книге всегда есть определенная логика развития повествования, и эта
логика “перепрошивает” наш мозг, приучая нас к определенной последовательности
анализа поступающей извне информации. Читающие люди по - другому обрабатывают
данные и им проще соединить разрозненные фрагменты в единую историю (мозг
натренирован), поэтому они часто способны замечать и видеть связи, которые абсолютно
неочевидны» [4]. Именно эти умения и навыки должен продемонстрировать молодой
человек, работая над итоговым сочинением (изложением).
Важно также, чтобы в семьях сложилась традиция общаться с детьми по вопросам,

предполагаемым тематическими направлениями. Мамам и папам самим нужно читать,
чтобы обсуждать прочитанное со своими детьми. Конечно, для этого многие родители
внимательно следят за новостями о данном экзамене, ищут тематическую и
рекомендательную информацию в сети Интернет. Такое общение будет также
способствовать укреплению детскородительских отношений.
Какие же рекомендации могут быть предложены родителям по подготовке к итоговому

сочинению (изложению)? И.Ю. Бартенева предлагает нижеперечисленные:
1) «будьте в курсе того, что читают ваши дети;
2) старайтесь хотя бы знакомиться с теми книгами, которые читают ваши дети;
3) вместе с детьми смотрите фильмы, снятые на основе произведений классической

литературы, слушайте аудиокниги;
4) узнавайте вместе с детьми (или рассказывайте им сами) сведения об истории и

культуре того времени, о котором говориться в книге;
5) общайтесь с детьми по поводу прочитанного;
6) находите полезную информацию по написанию итогового сочинения, советуйтесь с

учителем по поводу качества найденной информации;
7) поддерживайте ребенка, рассказывайте ему о том, как сами писали сочинение;
8) выражайте ребенку уверенность в необходимости выпускного сочинения» [1].
Родителям совместно в детьми можно также рекомендовать поработать с учебно -

методическим пособием А.Г. Нарушевича и И.С. Нарушевич «Русский язык. Литература.
Итоговое выпускное сочинение в 11 - м классе», в котором авторы «обобщили свой
многолетний опыт подготовки старшеклассников к написанию сочинений различных
жанров», оно поможет «успешно написать итоговое сочинение в 11 - м классе и получить
допуск к государственной итоговой аттестации» [3, 3].
К сказанному необходимо добавить, что родителям в период подготовки к итоговому

сочинению (изложению) необходимо заботиться о профилактике предэкзаменационного
стресса, так как дети до и во время этих испытаний волнуются. Как правило, причины этих
волнений носят комплексный характер:

1) они сомневаются в своих знаниях;
2) они чувствуют ответственность перед родителями и учителями;
3) они не всегда в силу личностных особенностей обладают способностью совладать с

собой (кто - то уверенно чувствует себя в незнакомой ситуации, а кто - то при этом
испытывает стресс, тревогу и проч.).
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Профилактика предэкзаменационного стресса в семье заключается в следующем:
1) в создании благоприятных повседневных условий подготовки (оборудование

удобного рабочего места, обеспечение доступом в сеть Интернет и печатными
источниками, обеспечение полноценным питанием, организация режима занятий и отдыха
и проч.);

2) в психологической поддержке ребенка, в снижении уровня тревожности, в создании
положительной мотивации и т. п.
Говоря о конкретных психологических советах по профилактике предэкзаменационного

стресса, можно предложить нижеперечисленные рекомендации.
Во - первых. Узнайте больше о предстоящем сочинении (изложении) и составьте

собственное мнение о нем; для этого лично ознакомьтесь с заданиями, особенностями
проведения экзамена, требованиями к оценке работ; поговорите с педагогами и
одиннадцатиклассниками, чтобы выяснить наиболее волнующие их моменты. Поговорите
с ребенком о том, что разрешается делать на этом экзамене, а что – нет.
Во - вторых. Старайтесь уделять выпускнику как можно больше внимания;

разговаривайте с ним о его отношении к итоговому сочинению (изложению);
выслушивайте ребенка и давайте ему возможность высказаться; делитесь с ним своими
мыслями по поводу итогового испытания; придерживайтесь взвешенной позиции,
ненавязчиво предлагайте свою помощь. Совместно с ребенком разработайте календарный
план и методику подготовки к итоговому сочинению, разработайте «индивидуальный
маршрут», проведите с ним «пробное итоговое сочинение (изложение)». Расскажите о
своем опыте написания сочинений (изложений). При этом важно, чтобы разговоры с
выпускником не сводились только кшколе и предстоящим экзаменам.
В - третьих. Оценивайте не только что вы говорите ребёнку, но и как; обсуждайте

предстоящее итоговое сочинение (изложение) в спокойном тоне; оградите выпускника от
своих переживаний, не нагружайте его собственными страхами и негативными прогнозами,
неуверенностью, ведь взрослому человеку гораздо легче справиться с волнением, взяв себя
в руки, чем ребенку.
В - четвертых. В этот сложный период родителю в общении с ребенком нужно

стремиться опираться на его сильные стороны и избегать подчёркивания его промахов,
чтобы развивать у выпускника веру в себя и уверенность в своих силах. Если вдруг ребёнок
не смог справиться с итоговым сочинением (изложением) и получил незачет, не следует
ругать его за это. Ему в этот момент как никогда необходима именно родительская
поддержка. Кроме того, итоговое сочинение (изложение) в случае получения незачета
можно переписать в первую среду февраля или в первую среду мая.
Таким образом, роль родителей в процессе подготовки обучающихся к итоговому

сочинению чрезвычайна важна и многогранна. Только совместными усилиями семьи и
школы могут быть созданы условия, когда выпускники мобилизуют свои
интеллектуальные возможности при подготовке и успешно преодолеют экзаменационные
испытания.
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Аннотация: В статье рассматривается важность применение культурных практик
при физическом развитии детей раннего дошкольного возраста. Содержит описание
культурных практик.

Детский сад в современных условиях немыслим без качественного и эффективного
образовательного и воспитательного процесса. Этому способствует применение игровых
культурных практик.
Культурные практики— это разнообразные способы самоопределения и самореализации

ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных
для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование
культурных практик в современных детских садах вызвано потребностью в расширении
социальных и практических компонентов содержания образования для обогащения
культурного опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности. [2, c.94].
Игровая деятельность является ведущим видом деятельности и применяется для лучшего

усвоения программного материала.
Раскрывать потенциальные возможности дошкольников рекомендуется в игровой форме

в совместной деятельности с детьми при помощи игровых приемов и ситуаций. Сюжетная
основа занятия может быть максимально разнообразной. Образовательный процесс,
включающий общее содержание, персонажей, сюжет проходит в виде игровой технологии.



88

Развитие и рост систем и органов организма человека наиболее усиленно проходит в
раннем возрасте, когда закладываются основы здоровья человека. Физическое развитие
дошкольников – значимый критерий для оценки возрастных норм и состояния развития
детей.
Актуальность проблемы физического развития детей подтверждается Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, где задачами
являются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование
ценностей здорового образа жизни, формирование физических качеств.
На базеМАДОУ д / с№ 42 «Березка» г. Белгорода реализуется парциальная программа и

авторская технология физического развития детей раннего возраста «Мой веселый, звонкий
мяч» (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова, Л.В. Серых). Данная программа предполагает
реализацию целостной системыфизического развития детей второго и третьего года жизни.
Приведем примеры культурных практик, составленных на основе примерных сценариев

занятий по физическому развитию детей раннего возраста с применением мячей, а также,
которые мы проводим с детьми, в рамках реализации программы [1, c.31]:
Культурная практика в подвижной игре «Соберимячи»
Образовательные задачи: развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом;

формировать элементы произвольности в играх с мячом; воспитывать позитивное
отношение к играм; укреплять опорно - двигательный аппарат
Ход игры: Дети стоят в одном конце спортивного зала. У педагога в руках коробка с

мячами. По сигналу «раз, два, три» воспитатель выбрасывает мячи из коробки. Дети бегут
за ними, каждый берет по одному мячу, кладет его в коробку, которую воспитатель держит
на высоте поднятых рук ребенка. Игра повторяется 3 раза.
Культурная практика в подвижной игре «Найдимяч»
Образовательные задачи: содействовать развитию быстроты, ловкости, координации

движений; воспитывать умение действовать в коллективе сверстников; создавать условия
для гармоничного физического и психического развития каждого ребенка.
Ход игры: Дети стоят на боковой линии площадки лицом к воспитателю. Педагог

показывает мяч и говорит, что сейчас мяч спрячется, а дети будут его искать. Затем
воспитатель предлагает всем отвернуться и закрыть глаза, а сам в это время прячет мяч. По
сигналу дети открывают глаза и расходятся в поисках мяча. В конце игры отмечается тот,
кто первый увидел мяч, а также те дети, которые проявили наибольшую выдержку,
наблюдательность, сообразительность. Повторить 2–3 раза.
Таким образом, программа «Мой веселый, звонкий мяч» позволяет комплексно

подходить к вопросу физического развития детей на основе использования культурных
практик в подвижных играх, игровых упражнениях, занятиях, прогулках, развлечениях с
различными мячами.
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Многие дети к моменту школьного обучения уже овладели звуковой стороной
речи, обладают развернутым словарным запасом, способны грамматически
правильно строить предложения. Однако у каждого у ребенка процесс овладения
речью происходит индивидуально, иногда наблюдается замедленность данного
процесса. К пятилетнему возрасту ребенок с нормальным речевым развитием
практически овладевает основными законами морфологии и синтаксиса, правильно
строит простые и сложные предложения.
К старшему дошкольному возрасту уровень сформированности лексико -

грамматических средств языка может быть значительно ниже от нормы.
Своеобразие детской речи у детей отмечается в усвоении предложных конструкций.
Дети преждевременно обращаются к воспроизведению наиболее обособленного
морфологического элемента – предлога, еще не накопив необходимого набора
словоизменительных элементов и не научившись передвигать слово по
словоизменительной шкале [2].
Именно трудности в освоении навыков понимания и употребления предлогов

требует особого внимания.
В.В. Виноградов указывает, что предлоги представляют собой частицы речи, с

помощью них можно выразить различные отношения между объектами, отношения
объектов к действиям, состояниям и качествам [1]. Подобная точка зрения выше
сказанному содержится в современном русском языке Т.И. Гусевой: «Предлоги
относятся к служебным частям речи, связывающим между собой члены
предложения» [3, с.204].
Работу по развитию навыков понимания и употребления предлогов

дошкольниками необходимо осуществлять поэтапно.
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Подготовительный этап. Цель: создание базы для понимания и употребления
предлогов дошкольниками через развитие пространственных представлений.
Основной этап. Цель: формирование навыков понимания и употребления

предлогов дошкольниками. На основном этапе мы выделяем два направления
работы: развитие навыка понимания предлогов; развитие навыка употребления
предлогов.
Для реализации работы по развитию навыков понимания и употребления

предлогов дошкольниками, согласно выделенным этапам работы, мы предлагаем
специальную рабочую тетрадь, в которой выделены два этапа –подготовительный и
основной, подобрали соответствующие игровые упражнения. На основном этапе
сделали акцент на подборе игровых упражнений с учетом изучаемых предлогов.
Ниже приведем пример из рабочей тетради по развитию навыков понимания и

употребления предлогов дошкольниками, т.е. на основном этапе.
Изучаемый предлог: НА.
Для развития навыка понимания предлога НА мы предлагаем игру «Где

изображено НА».
Педагог: Я буду называть предложение, а вы из предложенных пар картинок

находить нужную, и показывайте.
Каждому ребенку раздаются сюжетные картинки в соответствии с

предложениями, которые читает воспитатель. Ребенок выбирает нужную, что
помогает выяснить, понимает ли он значение предлога НА: Елочные игрушки висят
на елке. Кастрюля стоит на газовой плите. Плед лежит на диване. Яблоки лежат на
тарелке. Обед стоит на подносе. Ваза стоит на столе
Для развития навыка употребления предлога НА рекомендуем игры «Солнечный

зайчик» и «Составь предложение по сюжетной картинке с маленьким словом «на».
«Солнечный зайчик» (показывать зеркалом): «Скачет зайка на стене и

подмигивает мне, Перепрыгнул на картинку, задержался на ботинке, поплясал на
потолке, притаился на окне, Вот он спрятался в кроватке – С нами он играет в
прятки! Раз, два, три, четыре, пять Мы идём его искать! Ищите зайчика, а когда
найдёте, скажите, где он сидит?» (На окне, на полу, на шкафу и т.д.)
«Составь предложение по сюжетной картинке с маленьким словом «на». Детям

раздаются сюжетные картинки, и предлагается составить по ним предложения с
маленьким словом «на».
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Аннотация
В статье анализируется проблема развития научного потенциала у студентов.

Перечисляются методы, которые помогут заинтересовать современное поколение в том,
чтобы познавать новое, делать открытия, совершенствоваться в области науки, создавать и
реализовывать проекты.
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Научный потенциал, интерактивные методы, студенты, развитие, формирование
Термин «научный потенциал» имеет несколько определений. Но нас будет интересовать

следующее: научный потенциал - это способность человека к проявлению знаний в области
науки, техники.
У каждого человека есть потенциал, даже если он ранее не выявлен, и в каждом

заложено желание делать открытия, что - то узнавать для себя, желание улучшить мир, в
котором мы живем. Но проблема молодого поколения в том, что с каждым годом это
желание пропадает. Не смотря на учреждения, школы, на новые доступные возможности,
молодежь мало изучает литературу, библиотеки пустуют; интернет, игры – всё это
затмевает разум, и человек вместо того, чтобы радоваться общению с ближним, создавать
интересные проекты, ощущает себя ненужным, одиноким и пустым. И чтобы не допустить
деградации молодого поколения, для этого существуют методы, которые могут помочь
натолкнуть на необходимые действия, заинтересовать в изучении науки и техники.
Рассмотрим некоторые из них, которые можно использовать на занятиях со студентами

или с учащимися старших классов (10 - 11 классы).
Самыми значимыми на сегодняшний день являются интерактивные методы обучения. В

отличие от стандартных форм ведения занятий, в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемого: педагог уходит на второй план. Его задача
заключается в создании условий для инициативы студентов. В ходе общения студенты
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы, при этом анализируют
обстоятельства, учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные
решения. Для этого на занятиях проводятся разные виды работ: парные и групповые,
исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными
источниками информации, творческие работы. Студент активно принимает участие в
учебном процессе. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к
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самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе. Интерактивные
формы проведения занятий поднимают интерес к предметам, к науке в целом,
способствуют эффективному усвоению учебного материала, помогают сформулировать
собственное мнение и отношение к жизни.
Научиться таким методам можно только путем личного участия педагога в игре,

«мозговомштурме» или дискуссии.
Интерактивных методов очень много. Рассмотрим некоторые из них:
Дебаты - метод, который характеризуется чёткой структурой, организованностью и

заключается в публичном обмене мыслями между двумя сторонами по актуальным темам.
Эта форма работы позволяет студентам чётко формулировать свою позицию, формирует
умение слушать собеседника.
Кейс - метод (анализ конкретных ситуаций). Кейс - метод (от английского case – случай,

ситуация) представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации
(проблеме). Эта проблема может возникнуть или в результате происшедших событий,
реальных ситуаций или может при определенных обстоятельствах в тот или иной момент
времени. Студентам дают проблемную ситуации, где они должны быстро принять решения
и найти выход. Этот прием учит быстрой реакции на происходящее.
Коллоквиум - вид учебных теоретических занятий, которые представляют собой

обсуждение в группе под руководством преподавателя. Во время проведения перед
студентами представлен широкий круг проблем или ситуаций. Данная форма помогает
ответственно подходить к заданиям и вопросам, представленных педагогов, и групповому
выбору единственного решения.
Коучинг помогает раскрыть потенциал человека с целью максимального повышения

его “эффективности” с помощью беседы. Студенты учатся общению и его формам.
Круглый стол, участники которого выступают в роли пропонентов, т.е. в роли тех, кто

должен выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других
участников. Цель - добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили; между участниками
царит равноправие; никто не имеет права диктовать свою волю и решения. Этот метод
формирует уверенность в собственном мнении, путем подбора необходимых для этого
доказательств.
Метод «Мозгового штурма» «Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при

котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Здесь не дается
оценка высказанным точкам зрения сразу, а принимают все и записывают мнение каждого
на доске или листе бумаги. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются
идеями по мере их возникновения так, что каждый может развивать чужие идеи. Эта форма
позволяет свободно выражать свои позиции, не боятся выражать свое мнение.
Таким образом, говоря о развитие научного потенциала среди студентов, можно сделать

выводы о том, что современная молодежь способна сделать больше, чем старшее
поколение, но необходимо приложить им немалые усилия для этого, но, так как в
настоящее время мы видим апатию, наша задача - помочь молодому поколению не
упустить возможности и направить свою энергию в необходимое русло. И в этом нам
помогут методы, среди которых активное участие принимают интерактивные методы
обучения.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы организации учебной деятельности, направленной на

формирование «умения учиться». Приведены примеры методов и приёмов интерактивного
обучения, технологии развития критического мышления на разных этапах урока.
Ключевые слова
«Умение учиться», приёмы технологии развития критического мышления,

интерактивное обучение, познавательный интерес, учебно - познавательная деятельность.
Главной отличительной чертой современного общества являются высокие темпы

научных знаний и технологий. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается.
Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время нуждаются в
обновлении, коррекции. Результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде
умения учиться становятся сегодня востребованными. В связи с этим, необходимо учить
личность, начиная с обучения в начальной школе, самостоятельно усваивать и постоянно
обновлять знания, которые обеспечивают успешную учебную деятельность и умение
решать задачи в реальной жизни. Успешное усвоение знаний происходит на основе
формирования «умения учиться».
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А.А. Леонтьев под умением учиться в первую очередь понимает «обучать
деятельности» и отмечает: «Обучать деятельности – это значит делать учение
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути,
в том числе средства, ее достижения (то есть оптимально организовывать свою
деятельность), помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля,
оценки и самооценки». [3, с.5]

Задачей учителя становится умение включить ученика в учебную деятельность,
организовать процесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применение
полученных знаний в решении учебно - практических и жизненных проблем. Как
организовать деятельность на уроке, чтобы решить эти задачи? При проектировании урока
учителю необходимо создать условия, благоприятствующие развитию познавательного
процесса на новомматериале.

Современные педагогические технологии, а именно, интерактивное обучение,
технология развития критического мышления, содержат такие методы и приёмы,
способствующие развитию познавательного интереса, повышающие активность,
эффективность освоения предметных знаний, формирование умений и компетенций.

Рассмотрим приёмы и методы, используемые на разных этапах урока (урок
«открытия» новых знаний).

На этапе «Мотивация к учебной деятельности» педагог создаёт условия для
эмоционального настроя на предстоящую работу, мотивирует на дальнейшую
деятельность. Учитель высказывает добрые пожелания детям, предлагает пожелать
друг другу удачи на уроке: «Я тебе желаю сегодня добра, ты мне желаешь сегодня
добра. Если будет трудно, я тебе помогу».
Учитель предлагает подумать детям, что пригодится для успешной работы. Урок

можно начать с эпиграфа: «С малой удачи начинается большой успех». Включению
обучающихся в деятельность на личностно - значимом уровне способствует приём
«Дерево ожиданий», который направлен на выяснение ожиданий от занятия. На
разноцветных яблоках из цветной бумаги учащиеся пишут ожидания от занятия и
прикрепляют на дерево.

На этапе «Актуализация и фиксирование затруднения в пробном учебном
действии» деятельность учителя направлена на вызов у учащихся имеющихся
знаний по изучаемому вопросу, активизацию их работы. Учащиеся
систематизируют материал в виде кластеров, таблиц, объясняют, какие утверждения
верные или неверные, работают с корзиной идей, понятий, имён.

Приём «Корзина идей, понятий, имен» - приём организации индивидуальной и
групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация
имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или
думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать корзинку,
где условно собирается все, что дети знают по данной проблеме.

1) Учитель задает вопрос о том, что известно детям о поставленной проблеме; 2)
каждый ученик самостоятельно вспоминает и записывает в тетрадь то, что он знает
в этой связи (1 - 2 мин); 3) обмен информацией в парах (группах); каждая пара
называет одно сведение или факт, не повторяя сказанного ранее; 5) учитель в виде
тезисов записывает в «корзинке» все высказывания и идеи, включая ошибочные; 6)
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по мере освоения новой информации исправляются ошибки, вносятся необходимые
дополнения.
На этапе «Выявление причины и места затруднения» учитель выявляет причину и

место затруднения: «Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не знаем?»
На этапе «Построение проекта выхода из затруднения» учащиеся обдумывают

ход действий: ставят цель, строят план достижения цели. Этим процессом
руководит учитель с помощью диалога, подводящего, побуждающего. Учебная
проблема может быть поставлена путём создания проблемной ситуации, в виде
подводящего диалога, мотивирующего приёма.
Подводящий диалог: через систему посильных вопросов и заданий учитель

подводит учеников к формулированию темы урока. При изучении темы по русскому
языку «Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён
существительных» был использован подводящий диалог. На доске записаны 2
строки слов: луч, камыш, нож, ночь, мышь, речь

- Посмотрите на два столбика слов. Что между ними общего? (Слова с шипящим
согласным на конце).

- В чём различия? ( В одних словах пишется мягкий знак, а в других – нет).
- Какова тема урока? (Правописание мягкого знака после шипящих на конце

имён существительных).
Тема урока может быть сообщена с применением мотивирующего приём «яркое

пятно» - сказки, шутки, случаи из жизни, отрывки из художественной литературы.
На этапах «Реализация построенного проекта», «Первичное закрепление с

проговариванием во внешней речи», «Включение в систему знаний и повторение»
можно использовать разнообразные методы и приёмы.

Методы активного чтения: маркировка с использованием значков «V», «+», « - »,
«?» (по мере чтения их ставят на полях справа); работа по заполнению таблиц; поиск
ответов на поставленные вопросы и т. д. Происходит непосредственный контакт с
новой информацией.

Работа с таблицей «З - Х - У» («Знаю – хочу узнать – узнал») - приём
графической организации материала, который помогает собрать имеющуюся
информацию по изучаемой теме, а также расширить и систематизировать знания.
Имеющиеся знания заносятся в первый столбец таблицы. Для заполнения второй
графы просим учеников задать вопросы, на которые они хотели бы получить
ответы. После прочтения текста возвращаемся к таблице. - Можем ли мы ответить
на вопросы, которые ставили перед прочтением? - Да, можем. И заполняем
оставшийся столбец. На этапе актуализации, заполняют первую часть таблицы
«Знаю»: составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной
теме. Через эту первичную деятельность ученик определяет уровень собственных
знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. Вторая часть таблицы
«Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать, пробуждение интереса к
новой информации. На этапе рефлексии учащиеся строят новые представления на
основании имеющихся знаний.
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Метод «Дерево решений» - метод интерактивного обучения. Как он реализуется? Класс
делится на 3 - 4 группы. Каждая обсуждает вопрос и делает записи на своём «дереве», затем
меняются и дописывают идеи на дереве соседей.
Метод «Аквариум» - ролевая игра, применяемая в интерактивной технологии.

Принимают участие 2 - 3 человека, а остальные – в роли наблюдателей. Участники в
«аквариуме» (круге) обсуждают ситуацию, остальные – наблюдают и анализируют.
Например, на уроке русского языка в 3 классе по теме: «Омонимы» можно
предложить задание для обсуждения.
Задание. Найди спрятанную шутку: «Ел старик хлеб сухой, откуда же под столом рыбьи

кости?» Подумай, на чём основанашутка.
Этап «Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону» предполагает

индивидуальную форму работы. После выполнения задания ученики выполняют
самопроверку, пошагово сравнивают его выполнение с эталоном. Создание ситуации
успеха для каждого мотивирует на дальнейшее освоение знаний.

На этапе «Рефлексия учебной деятельности» учащиеся соотносят новую информацию
со старой, используя полученные знания. Осуществляется анализ переработанной
информации, самооценка собственной учебной деятельности: соотносятся цель и
результаты. Продолжается работа по заполнению кластеров, таблиц, происходит возврат к
верным и неверным утверждениям, ответам на поставленные вопросы. Кроме этого, можно
использовать такие приёмы, как «Опрос - итог», «Телеграмма», «Синквейн».

Суть приёма «Опрос - итог» заключается в том, что учитель задаёт побуждающие к
рефлексии вопросы: «Что новое вы сегодня изучили?», «Что было трудным на уроке?»,
«Чему вы сегодня научились?», «Что было интересным?».

Приём «Телеграмма» - актуализация собственного опыта. Кратко, в нескольких словах
написать самое важное, что уяснил на уроке с пожеланиями соседу по парте и отправить
(обменяться).

Использование на уроках методов и приёмов, активизирующих учебно -
познавательную деятельность, делает процесс обучения деятельностным,
ориентированным на личность учащегося, формирует ценностно - смысловые,
общекультурные, познавательные, коммуникативные компетенции младшихшкольников.
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Аннотация: в статье описывается связная речь у малышей 2 - 3 лет. Даны
рекомендации родителям, о том, как помочь ребенку научиться правильно освоить речь.
Ключевые слова: речь, связная речь, отсутствие речи, помощь, общение, обучение.

Связная речь - это смысловое развернутое высказывание, благодаря которому возможно
взаимопонимание и общение. (АлексееваМ.М., Яшина В. И.)

Cвязная речь выполняет важную функцию в процессе воспитания и обучения детей,
умение ребенка излагать свои мысли живо, последовательно, не отвлекаясь на лишние
детали [1].
Полноценное общение, понимание и обучение невозможно без связной речи. Ребенок не

может выразить свои чувства и мысли в случае отсутствия связной речи.
На третьем году жизни речь ребенка активно формируется на фоне развития основных

психических процессов. Мышление оказывает помощь при сравнении предметов друг с
другом, а также при установлении простых связей. Рост устойчивости внимания позволяет
слушать рассказы или чтение взрослого. Память и восприятие всё больше улучшаются и
дают потенциал с большим успехом осваивать нормы родного языка. Слушание коротких
сказок и небольших рассказов происходит уже осмысленно, ребёнок может повторить за
взрослым и сложные слова, простые фразы, и небольшой кусочек пересказать
самостоятельно.

Ребенку двух лет интересно всё, что происходит вокруг него. Он наблюдает за
предметами окружающего мира и осваивает действия, которые с ними можно производить.
Главные проводники в мир новой информации – взрослые из ближайшего окружения. Но
получить от них помощь и новые знания малыш может, если он владеет речью. Общение с
близкими людьми — главный стимул освоения родного языка в возрасте от двух до трёх
лет [2].
Если у ребенка к двум годам нет фразовой речи, необходимо обратиться к таким

специалистам как: невролог, отоларинголог, логопед. Немаловажно провести обследование
ребенка и прислушаться к рекомендациям специалистов. А также можно начинать уже
заниматься с ребенком родителю, чтобы не было упущено время.
Развитие речи у 2 - 3 летних детей идёт во многих направлениях. Для её

совершенствования требуется постоянная работа родителей по наполнению словаря,
коррекции звукопроизношения, обучению детей высказываться и задавать вопросы.
Как же можно помочь ребенку?
 разговаривайте с ребенком
С малышами нужно постоянно общаться, рассказывать о происходящих вокруг

мероприятиях, ваших чувствах, обращать внимание на окружающий вокруг вас мир,
привлекать к совместной деятельности и озвучивать свои действия словами.

 учите ребенка имитациям
Навык имитации - это возможность к повторению как действия, так и отдельных звуков

и слов. Начинать нужно от самого простого к сложному.
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 развивать слуховое внимание ребенка
Слуховое внимание не возникает само по себе, даже если у ребенка от природы острый

cлух. Эта способность важна для развития понимания речи. Необходимо научить слушать
звуки природы, а также различные мелодии.

 показывать своим примером четкую и ясную речь
Ребенку необходимо слушать ровный и спокойный темп, нельзя произносить

неправильно сказанные ребенком слова; а также учиться задавать вопросы и правильно
строить фразы.

 убрать гаджеты и телевизор
Ребенку будет очень сложно сконцентрироваться на речи, если есть фоновый шум, а

также, если нет эмоционального контакта с вами, ребенок не видит вашу артикуляцию, не
видит ваш заинтересованный взгляд, не слышит вашу интонационно выразительную речь.

 использование детской литературы
Читать и разучивать для развития речи лучшие образцы детской литературы: сказки,

рассказы, стихотворения, потешки, песенки. Рассматривайте иллюстрации, учите ребенка
находить и объяснять и отвечать на вопросы [3].

Важно помнить о том, что для успешного формирования связной, грамотной речи
требуется тесное взаимодействие взрослого и ребенка. Только в общении появляется
возможность рассуждать, обобщать и правильно высказывать свою речь.

Использованная литература:
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высших и сред. пед. учеб. заведен. - М.:
Издательский центр "Академия", 2009. - 400 с.

2. Бородин, A.M. Методика развития речи детей дошкольного возраста / А.М.
Бородин. -М., 1984. - 223 с.

3. Гвоздев А. Н. От первых слов до первого класса / А. Н. Гвоздев. - М.: КомКнига,
2006. - 320 с.
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СОВРЕМЕННЫЕГАДЖЕТЫ:ИХВРЕДИПОЛЬЗА

Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным
телефоном.A ведь еще каких - то 25 - 30 лет назад это устройство было роскошью. Сегодня
данное средство связи есть практически у каждого. Компании, создающие мобильные
телефоны, осваивают передовые технологии, включают в мобильник новые функции с
уникальными возможностями. Но мало кто знает, что эти новшества далеко не всегда
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приносят пользу, а возможно даже наносят вред организму человека. Мобильный телефон
– это универсальное средство оперативной связи с внешним миром. Но даже за несколько
секунд общения с ним можно получить болезни, от которых можно лечиться всю жизнь.
Все чаще можно встретить информацию о том, что это далеко небезопасные устройства и
вред мобильного телефона на здоровье человека велик. Поэтому каждому человеку
необходимо знать положительное и отрицательное воздействие сотового телефона на
здоровье и жизнь, знать, как правильно пользоваться телефоном и в каких временных
рамках. A ведь мы применяем его постоянно: для совершения звонков и отправки SMS -
сообщений, в качестве навигаторов, фото - и видеокамер, игровых консолей, для выхода в
Интернет, изучения документов, чтения книг и во многих других случаях.

Сегодня ученые активно изучают последствия взаимодействия человека с гаджетами,
проводят разнообразные исследования, которые направлены на выявление их влияния на
организм. Однако регулярное пополнение мобильных телефонов новыми функциями,
различными ноу - хау, затрудняет работу исследователей, которые просто не в силах
изучать и проверять все нововведения.

Безусловно, любое изобретение должно нести человеку пользу, делать жизнь
комфортной, общение доступным. Польза мобильных телефонов заключается в том, что их
можно использовать как носители информации на уроках окружающего мира, биологии,
географии; на родительских собраниях, на классных часах. Появилось новое понятие
«Информационное общество» - общество, в котором большинство работающих занято
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её
формы — знаний. Для этой стадии развития общества и экономики характерно увеличение
роли информации, знаний и владение информационными технологиями. В этом, конечно
же, огромный плюс мобильного телефона.

Чем же так опасен мобильный телефон? В чем заключается его негативное
воздействие? Как обезопасить себя, детей, близких от вредного влияния гаджетов?
Уверена, не многие согласны полностью отказаться от пользования современными
мобильными устройствами, даже зная об их вреде для здоровья. Но можно постараться
хотя бы частично оградить себя от вредных воздействий радиации.

Необходимо знать, что особенно вредны электромагнитные волны для развивающегося,
растущего организма. Поэтому, если речь заходит о пользе и вреде мобильников для детей,
здесь не может быть компромиссов. Поездка в общественном транспорте, длительное
путешествие в поезде или автомобиле пройдет более спокойно, если ребенок рассматривает
фото в планшете или играет. Даже гуляя в парке, современные дети часто выбирают
гаджет, а не живое общение. А ведь ребенок не должен ни играть, ни звонить, ни даже
просто держать в руках эти устройства. Родители обязаны знать и объяснить ребенку, что
радиоволны, исходящие от сотовых, способны быстро проникать в тонкий, еще не
окрепший организм малыша, вызывая развитие различных заболеваний и недугов:
ослабление иммунитета, бессонницу, головные боли, неврастению, гиперактивность,
гормональные сбои, ухудшение работы нервной системы. Дети намного сильнее
подвержены вредному облучению, нежели взрослые. Об этом нельзя забывать.

Защита от излучения мобильного телефона не может быть полной, но существует ряд
мер, позволяющих ограничивать воздействие электромагнитных радиоволн на человека:

 Подносить трубку к уху лишь после установления соединения.
 Постараться поменьше звонить в зданиях, и больше на улице, где нет преград в виде

стен, снижающих мощность сигнала.
 Звонить чаще, но тратить на звонок меньше времени.
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 По возможности чаще пользоваться громкой связью.
 Перед сном класть мобильник подальше от кровати, от себя.
 Реже носить в карманах, класть в сумку.
 Если он не нужен, отложить в сторону, на 0,5метра от себя и дальше.
 Отключать, когда идет гроза.
Следуя советам специалистов и выполняя их рекомендации по пользованию

телефонами, можно существенно снизить уровень их излучения, оказываемый на организм
микроволнами.

Телефон – это средство общения, которое стало неотъемлемой частью жизни
современного человека. Отказаться от достижений науки и техники в современном
обществе невозможно. Даже зная, что мобильные устройства небезопасны, мы ежеминутно
используем их. Но нужно думать о своем здоровье, постараться хотя бы частично оградить
себя от той радиации, которую они выделяют, соблюдать элементарные правила
пользования мобильником, помнить, что он таит в себе опасности, которые может избежать
и преодолеть каждый здравомыслящий человек.

© Т.В.Щербинина, 2022
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Аннотация:
В статье предложен анализ функциональных возможностей маркетинга, которые

способны влиять на развитие медицинских наук. Таким образом, на основе собранной
информации, профессиональных знаний и статистике, сформировано общее представление
о методике взаимодействия PR и продвижение и инноваций в сфере улучшения механизма
ухода за пациентами.
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Начнем с того, что исследование медицинских наук, в первую очередь, направлено на
улучшение механизма практического ухода за пациентами. Любые инновационные
внедрения обещают более эффективные методы профилактики, выявления и лечения
заболеваний у людей. Более того, они требуют постоянного расширения базы знаний для
того, чтобы трансформировать идеи под социальные запросы и потребности, которые
постоянно меняются в реалиях современного мира.
Отсюда возникает проблема определения тенденции развития общества, так как новые

технологии создаются на основе прогнозирования болей и проблем целевой аудитории (в
данном случае пациентов). Несвоевременные разработки и внедрения могут не только
приостановить развитие медицинских наук, но и заставить ее регрессировать.
Например, разработка седативного снотворного препарата талидомида в XX веке

обусловило появление на свет от 8000 до 12000 детей с врожденными уродствами, так как
их матери принимали данные препараты во время беременности.
Одной из самых широких современных областей, которая занимается анализом целевой

аудитории, прогнозированием спроса на рынке потребления и пониманием поведения,
желания и предпочтений общества, является маркетинг (PR и продвижение).
Отсюда можно предположить, что данная сфера свободна не только влиять на развитие

медицинских наук, но и способствовать активному развитию внедрения инновационных
технологий, которые будут эффективно работать на благо пациентов.
Цель работы – выявить, как особенности, цели и результаты деятельности сферы

маркетинга способны влиять на эффективность внедрения и использования инноваций в
области медицины. На основе этих данных сформировать общее представление о методике
взаимодействия PR, продвижения и медицинских наук.
Если обратиться к А. П. Панкрухину, то “маркетинг — это рыночная философия,

стратегия и тактика мышления и действия субъектов рыночных отношений: не только
производителей и посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также
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поставщиков, практических экономистов, учёных, целых организаций, вплоть до
правительственных органов.” [2, с. 656]. Отсюда следует, что PR и продвижение напрямую
связаны с осмыслением современного общества: его “болей”, потребностей, желаний,
предпочтений, целей, возможностей, положением и т.д. Поэтому сфера маркетинга имеет
широкое влияние на то, что производить, как должен выглядеть конечный продукт, а
главное для кого он предназначен. В обратном случае, без решения этих вопросов, система
рынка может начать регрессировать или исчезнуть вообще. Ниже приведено описание
сферымаркетинга (см. табл. 1).

Таблица 1.Описание маркетинга

Таким образом, видно, что цели маркетинга и медицины совпадают. В обоих случаях
стоит задача удовлетворить потребности целевой аудитории, в данном случае – пациентов.
Обратимся к стратегии маркетинга и конкретным действиям, которые приводят к

результатам (рис. 1).

Рис. 1.Стратегия маркетинга
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информационной базы

Подстраивание системы
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покупателей / клиентов

Удовлетворение
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Получение прибыли
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фирмой и потребителей

Сформировать лояльную
потребительскую базу для
продажи товаров / услуг

Доверительные
отношения между фирмой
и клиентов, установление
связи между категориями
“товар – потребитель”
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Опираясь на схему, можно сказать, что анализ потребителей (1), рынка (2) и конкретной
ситуации (3) в сумме составляют около 50 % от общей деятельности сферы PR и
продвижения. Также, около 15 % составляет изучение и выбор каналов сбыта. Это
означает, что деятельность маркетинга напрямую работает с поиском платформ, на
которых могут проявлять активность потенциальные клиенты. Другими словами, PR и
продвижение отслеживает потребности и “боли” разных социальных групп или отдельных
индивидов.
Благодаря этому, инновации в сфере медицины с помощью маркетинга будут

ориентированы на широкий круг потребителей. Это люди с разными биологическими
показателями, видами деятельности, уровнями дохода, местами проживания, социальными
статусами и т.д. =
Таким образом, PR и продвижение будет способствовать внедрению таких новых

технологий, которые смогут решить существующие проблемы широкого слоя населения,
тем самым дав толчок в развитии медицинских наук.
Далее рассмотрим современное положение развития инновационных медицинских наук.

По данным Департамента финансов Москвы, опубликованным 14 февраля 2022 года, в
2021 году исполнение государственной программы «Столичное здравоохранение» в
Москве было направлено 590,9 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в российской
столице в 2021 году составили 898,3 млрд рублей, что примерно на 34,5 млрд рублей
больше, чем в 2020 -м.
Отсюда можно сделать вывод о том, что государственное финансирование

здравоохранения стремительно растет. Тем самым стимулируется разработка и внедрение
технологий, способных решить проблемы населения, вызванных болезнями,
политическими, социальными и экологическими процессами.
Например, 26 апреля 2022 года в мэрии Москвы сообщили о внедрении новой IT -

системы работы приемных отделений в 10 стационарах города. Сервис позволяет
оперативно определять степень тяжести поступающих больных. В данном случае
маркетинг поможет отследить эффективность и востребованном инновации, а также с
помощью PR и продвижения выяснить, кому необходима технология в данный момент,
чтобы проект был более целесообразен и, соответственно, спас больше человеческих
жизней.
Таким образом, мы выявили общую методику взаимодействия маркетинга и

медицинских наук, а именно: совместный анализ населения, выявление основных “болей”
пациентов разного контингента, возможность продвигать инновацию ради повышения
эффективности ее работы.
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Стандарты нового поколения— это средство гарантирующее высокий уровень качества

образования и его постоянного развития.
Профессия учителя образовательной области «Искусство» предполагает постоянный

поиск и использование в работе новых результативных и творческих методов и форм
работы с детьми, которые направлены на развитие творческих способностей учащихся,
стимулирование перехода от учебно - познавательной деятельности к продуктивно -
творческой.

По моему мнению современные дети не до конца понимают какую несомненную пользу
приносят в развитии духовно - нравственной личности занятия музыкой и изобразительным
искусством. Классическое наследие они часто воспринимают как что - то второстепенное и
неважное. В результате возникает вопрос: «Как заинтересовать, привлечь внимание,
сформировать потребность в приобщении к музыкальному и изобразительному искусству?

Метод проектно - исследовательской деятельности несомненно способствует решению
данной задачи.
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно - познавательная,

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы,
способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Её использование
способствует, формирую всех видов УУД, достигая поставленных предметных,
метапредметных и личностных результа Как способ организации образовательного
процесса проект характеризуют следующие особенности, которые, несомненно говорят о
его преимуществах:

 взаимодействие педагога и детей между собой;
 поэтапная практическая деятельность по достижению намеченных целей;
 возможность для ребенка предвидеть результат и планировать свои дальнейшие

шаги, проявить творческие способности, инициативу, самостоятельность, реализовать свои
возможности, почувствовать себя успешным;

 логическая завершенность проекта в целом и различных его частей;
 возможность выбора видов действий по собственному усмотрению;
 наличие конкретного практического результата для каждого этапа.
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Основной задачей и успешным условием работы является привлечение как можно
большего числа обучающихся в творческий процесс на уроке, чтобы у детей возникло
желание продолжить начатое во внеурочной деятельности.

Главными целями введения метода проектов в практику преподавания музыки и
изобразительного искусства являются:

- показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать
приобретенный вшколе исследовательский опыт;

- реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножать знания о нем;
- продемонстрировать уровень обученности и знаний в области музыки и

изобразительного искусства;
- подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости

[2].
Организуя работу над проектом учителю важно соблюсти несколько условий:
- тематика проекта должна быть актуальной;
- проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать учеников

на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников
информации;

- необходимо вовлечь в работу всех обучающихся класса, предложив каждому задания с
учетом уровня его музыкальных компетенций [3]

Метод проектов хорошо «накладывается» на изучение предметов искусства, так как
именно на этих уроках происходит познание окружающего мира через творчество.

Программа Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой позволяет активно использовать проектно -
исследовательскую деятельность. В ходе работы над проектом обучающиеся имеют
возможность научиться самостоятельно приобретать знания, получать опыт учебной и
исследовательской деятельности, выражать свою точку зрения и собственное мнение.

Метод проектов на уроках музыки может использоваться в рамках программного
материала практически по любой теме, и позволяет школьникам перейти от усвоения
готовых знаний к их осознанному приобретению.
Организуя работу над проектом необходимо соблюдение лпределённых условий:
1. актуальность тематики проекта
2. формулирование проблемы таким образом, чтобы ориентировать обучающихся на

поиск знаний из разнообразных источников информации
3. постараться вовлечь в работу каждого ученика класса соответственно его уровню

учебных компетенций.
По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно выделить следующие

виды проектов:
1.Ролевые проекты (разыгрывание и инсценировка детских песен).
2. Информативно - исследовательские проекты («Творческий портрет композитора»,

«Как зародилась опера», «Вмире музыкальных инструментов»).
3. Сценарные проекты (сценарий внеклассного музыкального мероприятия, с

художественным оформлением работами учащихся).
4. Творческие проекты (творческие вечера, музыкальные спектакли, театрализованные

концерты).
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5. Информационные проекты (музыкальные стенгазеты, материалы для музыкальных
уголков, публичное выступление по какой - либо теме)

Таким образом, можно сделать вывод, что использование технологии проектного
обучения, способствует формированию полихудожественной компетентности учащихся,
определяющей уровень готовности школьников к художественно - творческой
деятельности. Проект дает возможность расширять и разнообразить образовательный
процесс и сферу действий обучающихся в области искусства. Повышает и поддерживает
учебнуюмотивацию в изучении предметов образовательной области «Искусство» .
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Аннотация
В статье рассмотрены речевые средства невербального общения. Определяется значение

невербального общения в различных группах социальной среды. Представлены взгляды
различных ученых, рассмотрены основные виды общения. В социальной жизни мы
сталкиваемся с проблемой установки контакта с людьми, поддержания простого или
делового разговора. Для того чтобы произвести впечатление и установить связь, человек
использует различные средства общения. Этим обуславливается актуальность темы
исследования.
Ключевые слова
Невербальное общение, речевые средства общения, коммуникация, социальная среда.

На протяжении всего развития человечества важной составляющей является общение.
Оно представляет собой взаимодействие личностей друг с другом. На современном этапе
развития данный вопрос рассматривается различными ученых в разных сферах.
Рассматривая роль общения в социальной среде, то можно говорить о том, что оно
способствует созданию определенных связей, способствует создать контакт. Все
коммуникативные средства общения делятся на 2 вида: вербальное (речевое) и
невербальное (неречевое). В данном исследовании представлены особенности
невербального общения в различных социальных группах.
Цель исследования: выявить особенности невербального общения в различных

социальных группах.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ научно – методической литературы по вопросу

невербального общения в социуме;
2. Дать определения понятиям: «невербальное общение»;
3. Выделить особенности невербального общения в социальных группах.
Само понятие «невербальное общение» рассматривается в различных аспектах.

Невербальное общение – это то, что мы говорим друг другу без слов. Не словесное,
внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации,
выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены общения. Опираясь на мнение автора
Андрианова М.С. были сформулированы особенности невербальной коммуникации. По
другому невербальную коммуникацию принято называть, язык мимики и жестов человека
– это особенности состояния души, мыслей к окружающему миру, эмоций, если заметить
на почти никто из нас не может передать речевую мысль без интонации, жестов и мимики.
Это и есть отличие невербальной от вербальной коммуникации [1].
Рассматривая социальную группу взрослых и детей, можно обнаружить постепенное

усложнение процесса невербального общения. Так, дети еще не владеют настолько
развитым данным стилем общения, они не употребляют жестикуляцию, мимику в процессе
разговора. Со временем, стараясь переходить на ступень взросления, они начинают
включать невербальное общение в свою жизнь. Отдельно хотелось бы обратить внимание



112

на взрослую возрастную группу. В данном возрасте тактильные средства могут
применяться избирательно. Все зависит от родства или знакомства с собеседником. Так,
они могут обнимать своих родных, близких людей, где прикосновения— это норма.
Отмечается, что в различной профессионально сфере также могут преобладать признаки

невербального общения. Так, например, знако - символические средства среди работников
социальной сферы. Для них важно устанавливать контакт с помощью движений рук.
Помимо этого, сотрудникам области деятельности несоциального характера также
свойственно использование невербального общения, зачастую тактильных средств. Это
обуславливается тем, что им не хватает общения и выражения своих чувств в рабочее
время.
Отличия в невербальном общении наблюдаются и между мужчинами и женщинами.

Женщины, в отличие от мужчин, более чувствительны к проявлениям невербальных
коммуникаций. В связи с этим, женщины гораздо чаще, причем, как правило неосознанно,
используют невербальные коммуникации в тех или иных ситуациях [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что особенности невербальной коммуникации

связаны с различной социальной группой, к которой относится человек. Невербальное
общение играет важную роль и дает возможность установить контакт человека со своим
собеседником.

Список использованной литературы:
1. Андрианов М.С. Невербальная коммуникация. – М.: Институт Общегуманитарных
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Для формирования морально - волевых качеств и гармоничного развития личности

необходимы систематические занятия физической культурой и спортом. Анализ научной
литературы показал, что решение данной проблемы вызывает интерес среди российских и
зарубежных ученых, а также спортивных тренеров и педагогов.
Научными исследованиями в данной области занимались: В.А. Воронина, С.Н. Кривсун,

Д.О. Оганесян, Я.В. Платонова, Е.А. Смирнова и другие.
Цель исследования заключается во всестороннем изучении проблемы формирования

морально - волевых качеств в студенческой среде, в поиске средств и методов физического
воспитания для повышения интереса к занятиям физической культурой, спортивным
тренировкам, организации образовательного процесса.
При формировании морально - волевых качеств обучающегося учитываются не только

нравственные установки, стремление к успеху, но и особенности нервной системы:
слабость - сила, инертность – подвижность, нерешительность - целеустремленность.
Морально - волевые качества студента возможно сформировать в процессе обучения,
воспитания, развития личности [3, c. 287].
Студенты с активной жизненной позицией показывают более высокие результаты в

учебе и спорте, они могут правильно организовать свой досуг и отдых, ответственны и
дисциплинированны, принимают участие в волонтерском движении и общественных
мероприятиях.
Соревновательная деятельность является важным методом, используемым в

формировании целеустремленности, в процессе которой решаются задачи по преодолению
трудностей, проявлению терпения, улучшению общей дисциплины, работоспособности,
ответственности по отношению к проставленным задачам через участие студентов в
соревнованиях [1, с.168].
Можно также выделить спортивно - игровую деятельность как элемент формирования

волевых качеств студентов. Во время решения коллективных задач (игра в команде),
направленных на достижение спортивного результата, у обучающихся проявляется
целеустремленность, инициативность, решительность и смелость [4, с.20].
Анализ изученных материалов подтверждает, что физическая культура и спорт

позитивно влияют на формирование морально - волевых качеств, способствуют духовному
развитию личности студентов. Во время организации образовательного процесса
необходимо решение комплексных задач, направленных на общее физическое развитие,
духовно - нравственное воспитание и формирование волевых качеств личности [2, с. 1767].

Занятия спортом и физической культурой являются благоприятным условием для
формирования целеустремленности, настойчивости, упорства, решительности, выдержки,
инициативности, самообладания [5, с. 358]. Правильная организация образовательного
процесса позволяет сформировать необходимые компетенции, способствующие
грамотному планированию спортивных занятий, времени досуга и творчества. В результате
такой деятельности у студента развивается самостоятельность и мотивация к достижению
более высоких результатов в учебе и спорте.
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Марин Ле Пен потерпела поражение на президентских выборах, когда избиратели вновь
сплотились, чтобы не допустить ее партию «Национальное объединение» к власти. Но
внезапная поддержка ультраправых кандидатов заставляет задуматься о том, как долго
продержится «республиканский фронт» избирателей, выступающих против Ле Пен, во все
более поляризованной стране.
С третьей попытки Ле Пен на несколько шагов приблизилась к Елисейскому дворцу,

добавив почти 3 миллиона голосов к своему итогу 2017 года и превысив 40 процентов
голосов. Ни разу со времен Второй мировой войны ультраправые националисты не
подходили так близко к власти воФранции [1].
«Идеи, которые мы представляем, достигли новых высот», - сказала Ле Пен в своей

вызывающей речи сторонникам. Даже признав поражение, она поклялась «продолжать
борьбу» и на парламентских выборах в июне.

После пяти лет правленияМакрона, отмеченного многочисленными протестами,COVID
- 19 и нестабильной политической ситуации в мире в целом, Ле Пен пыталась представить
выборы как референдум против действующего президента. Она призвала избирателей
«сделать выбор междуМакроном иФранцией».
Лидер ультраправых надеялась, что вполне реальной неприязни к Макрону среди

широких масс французских избирателей будет достаточно, чтобы привести ее к победе.
Многие комментаторы делали подобные предположения, предполагая, что значительная
часть из 22 процентов избирателей, поддержавших в первом туре леволиберальногоЖана -
Люка Меленшона, может поддержать ее исключительно из «антимакроновских»
побуждений [2].
В итоге большая часть сторонников Меленшона проголосовала за Макрона, как и в 2017

году, а треть воздержалась или проголосовала незаполненными бюллетенями, согласно
данным опросов. Среди тех, кто поддержал действующего президента, более 90 процентов
заявили, что сделали это, чтобы сдержать ультраправых [3].
Переизбранный президент признал это с нехарактерной для него скромностью в своей

победной речи. «Многие наши соотечественники проголосовали за меня не из - за
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поддержки моих идей, а чтобы блокировать идеи ультраправых», - сказал он сторонникам у
подножия Эйфелевой башни. «Я хочу поблагодарить их и знаю, что у меня есть долг перед
ними в ближайшие годы».
Значительное большинство французских избирателей когда - то считали моральным

долгом держать ультраправых под контролем, объединившись в «республиканский фронт».
Некоторые перестали так думать, другие просто устали от необходимости снова и снова
голосовать против Ле Пен. Результаты голосования показали, что достаточное количество
избирателей все еще готовы объединиться против ультраправых, хотя перевес сокращается.
Зажигательные нападки Земмура на иммигрантов и мусульман не только не ослабили Ле

Пен в этой кампании, но и позволили лидеру Национального объединения выглядеть более
респектабельно. Хотя Земмур в конечном итоге потерпел неудачу, покинутый
избирателями, которые поддержали Ле Пен, его кандидатура также показала, в какой
степени французские ультраправые могут рассчитывать на потворство и соучастие
растущего сегмента СМИ.
Если сложить голоса, полученные в первом туре Ле Пен, Земмуром и правым

националистом Николя Дюпон - Эньяном, то общее количество голосов ультраправых
выросло до беспрецедентных 32,5 процентов, что свидетельствует о глубоких изменениях
во французском электорате [4].
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Аннотация
Статья повествует о реакции Русской Православной Церкви на ликвидацию церковного
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Как известно, после окончания Второй Мировой войны, в Северной Македонии, в
церковно - каноническом и историческом контексте связанной с Болгарской Православной
Церковью, возникло движение, объединявшее и клириков, и мирян за организацию
церковной независимости от Сербской Православной Церкви, которой подчинялось
македонское духовенство после ухода болгарских войск изМакедонии [12, с. 116 – 138].
В результате различных требований и обращений со стороны македонцев, в июне 1959 г.

Собор Сербской Православной Церкви утвердил Автономную Македонскую
Православную Церковь в каноническом единстве с Сербской Православной Церковью.
Результатом этого решения стали хиротонии епископов из числа македонского духовенства
для окормлении своей паствы [11, с. 160 – 161]. Однако, не удовлетворившись полученной
автономией, македонское духовенство продолжило добиваться от Сербской Церкви полной
церковной независимости и провозглашения автокефалии.

17 – 19.07.1967 г. в Охриде прошел «Церковно – народный Собор», самовольно
провозгласивший автокефалию Македонской Церкви, о чем уведомил письменно
Сербскую Православную Церковь [11, с. 161]. В отчетном решении Священного Синода в
сентябре 1967 г. Македонская Церковь была названа раскольнической, а с ее епископатом и
клиром было разорвано евхаристическое общение [3, с. 331].
В 1991 г., после провозглашения независимости Республики Македония, вопрос о

признании автокефального статуса Македонской Церкви стал подыматься уже на
государственном уровне. Попытки урегулирования канонического статуса
предпринимались не раз, однако всякий раз терпели неудачу.
В 2000 - х гг. противостояние между Македонской Православной Церковью и Сербской

Православной Церковью обострилось. В основном суть конфликтов заключалась в
создании на территории Македонии параллельных церковных структур Сербской Церкви,
со своими приходами и епархиями. Данный факт вызвал резкое неприятие не только со
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стороны священноначалия Македонской Церкви, но и со стороны представителей власти.
Ситуацию обострял и тот факт, что один из епископов Македонской Церкви - Иоанн
(Вранишковский), - вернувшийся в Сербский Патриархат, был лишен священного сана
Синодом Македонской Церкви, но Синодом Сербской Церкви назначен в Македонию в
качестве архиепископа Охридского и митрополита Скопского, фактически дублируя титул
и должность Предстоятеля Македонской Церкви. В результате долгого противостояния,
вылившегося в уголовное преследование архиепископа Иоанна, последний был заключен в
тюрьму [7].

В 2005 г. власти Македонии обратились к Константинопольскому патриарху
Варфоломею с просьбой принять участие в урегулировании канонического статуса
Македонской Церкви и посредничестве в переговорах между Македонской и Сербской
Церквями.

В 2009 г. Македонская Православная Церковь приняла свое историческое название –
Охридская Архиепископия. Этим актом подчеркивалось духовное преемство и
историческая связь с Болгарской Православной Церковью, с которой священноначалие
Македонской Церкви имело наиболее тесный контакт. Постепенно Македонская Церковь
вступила в молитвенное общение с Болгарской Церковью, заявив также, что признает ее в
качестве «Церкви – Матери». Однако ряд Поместных Православных Церквей выступил с
резкой критикой Болгарской Церкви, сочтя эти заявления вмешательством во внутренние
дела СербскойПравославнойЦеркви [8].

После еще нескольких лет переговоров между македонскими и сербскими иерархами, к
2022 году отношения между двумя Церквами существенно наладились. Этому также
способствовала и интронизация нового Сербского Патриарха Порфирия, избранного на эту
должность в 2021 году.

9 мая 2022 года Священный Синод Вселенского Патриархата объявил о признании
Охридской Архиепископии в качестве Поместной Церкви Северной Македонии,
подчеркнув также, что вопрос урегулирования канонического статуса этой Церкви должен
быть решен с Сербской Православной Церковью [13]. 10 мая Синод Македонской Церкви
объявил о продолжении диалога с Сербской Церковью, и о признании за Македонской
Церковью «канонического статуса, предоставленного ей при учреждении данной Церкви
Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви в 1959 году в качестве
автономной Церкви в составе Сербского Патриархата» [5], о чем известил ее специальным
Актом. В свою очередь, и Синод Сербской Церкви подтвердил статусМакедонской Церкви
1959 года и заявил об устранении причин, приведших к расколу. Кроме того, Архиерейский
Собор Сербской Церкви 16 мая 2022 года объявил, что при урегулировании статуса
Охридской Архиепископии не принуждает ее к каким - либо ограничениям, связанным как
с ее юрисдикцией, наличием в диаспоре ее приходов и епархий, так и с ее наименованием,
предложив обсудить эти вопросы в братском диалоге совместно с греческими Поместными
Церквами.

Уже 16 мая 2022 года об этих решениях Сербской и Македонской Церквей сообщил и
официальный сайт Русский Православной Церкви, которая восприняла восстановление
евхаристического общения позитивно. Однако некоторые сотрудники Отдела внешних
церковных связей РПЦ имели на этот счет разные мнения. Так, священник Димитрий
Сафонов, секретарь по межрелигиозным отношениям ОВЦС, усмотрел в этих действиях
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стремление Константинопольского патриархата признания раскола «для того, чтобы через
сербов еще раз нанести удар по Русской церкви» [9]. Очевидно, в условиях разрыва
евхаристического общения между Константинопольским и Московским Патриархатами,
любое упоминание Вселенского патриархата в деле межцерковного диалога вызывало
настороженность. Тем не менее, заявление свящ. Д. Сафонова осталось его личным
мнением, так как в тот же день заместитель председателя ОВЦС прот. Николай Балашов
официально поприветствовал «решение Сербской церкви - сестры о восстановлении
канонического общения с Македонской православной церковью — Охридской
архиепископией» [4]. Очевидно, что данное заявление было воспринято прессой и
общественностью как официальное.
Тем временем процесс восстановления церковного общения стремительно продолжался.

19 мая 2022 года в Белграде, в Храме святого Саввы Сербского патриарх Порфирий и
митрополит Стефан совершили совместную Литургию, восстановив тем самым
евхаристическое общение фактически, ликвидировав раскол [6].

24 мая 2022 года в соборе св. Климента Охридского, во время совместного служения
Литургии иерархов обеих Церквей, патриарх Сербский Порфирий объявил решение
Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви о признании автокефалии
Македонской Православной Церкви - Охридской Архиепископии [2]. При этом
архиепископ Стефан (Веляновский) также сообщил, что уже 12 июня, в день Святой
Троицы, участвующие в богослужении иерархи будут служить совместную Литургию в
Константинополе, где получат Томос об автокефалии Охридской Архиепископии и
вхождении ее в общение со всемиПоместнымиПравославнымиЦерквами [1].

27 мая 2022 года Священный Синод Русской Православной Церкви сообщил своей
пастве о значимом и радостном событии для всего Православного мира, а именно о
свершившемся факте – восстановления общения между Сербской Православной Церковью
иМакедонской Православной Церковью. «Синод постановил принять доклад к сведению и
возблагодарить Господа за прекращение многолетнего разделения и возвращение
Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии в евхаристическое и
каноническое общение с СербскойПравославнойЦерковью» [10].

Таким образом, Русская Православная Церковь, всегда сочувствовавшая
существующему разделению внутри Сербской Православной Церкви и поддерживающая
возможность налаживания отношений между Македонской и Сербской Церковью,
восприняла новость о признании автокефалии Македонской Церкви позитивно, что
официально зафиксировано в журналах Священного Синода РПЦ. Ещё и в годы
разделения, иерархи РПЦ имели частные контакты с иерархами и духовенством
Македонской Церкви. Нужно отметить и тот факт, что несмотря на многочисленные
попытки втянуть Македонскую Церковь в общение с неканоническими украинскими и
греческими старостильными группами, священноначалие Македонской Церкви не пошло
на этот шаг, который бы еще более усугубил раскол и привел бы к негативным
последствиям.

Список использованной литературы
1. Архиепископ Стефан: Када се љубав дели – она се умножава! // Српска

Православна Црква [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http: // spc.rs / sr / 



122

arhiepiskop _ jovan _ kada _ se _ ljubav _ deli _ ona _ se _ umnozhava – Дата доступа:
01.06.2022.

2. Архиерейский Собор Сербской Церкви единогласно благословил автокефалию
Македонской Церкви — Охридской Архиепископии // Patriarchia.ru. Официальный сайт
Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http: // 
www.patriarchia.ru / db / text / 5929557.html –Дата доступа: 01.06.2022.

3. Бочков Павел, свящ. Обзор неканонических православных юрисдикций XX —XXI
вв. Т. 3: Идейно - национальные расколы. Непризнанные национальные юрисдикции:
монография. — Издание 2 - е, исправленное и дополненное. — СПб.: Свое издательство,
2018.

4. В РПЦ поприветствовали признание Македонской церкви Сербской // ИА Красная
Весна [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: https: // rossaprimavera.ru / news / 
ae41745a –Дата доступа: 01.06.2022.

5. Восстановлено общение Сербской Православной Церкви с Македонской
Православной Церковью — Охридской Архиепископией // Patriarchia.ru. Официальный
сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http: // 
www.patriarchia.ru / db / text / 5925861.html –Дата доступа: 01.06.2022.

6. Зацељена рана полувековног раскола // Српска Православна Црква [Электронный
ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http: // spc.rs / sr / zaceljena _ rana _ poluvekovnog _ raskola –
Дата доступа: 01.06.2022.

7. Иоанн (Вранишковский), архиепископ Охридский и митрополит Скопский.
Свободен в неволе.—М.:Даниловский благовестник, 2012.

8. Константинопольский Патриархат осудил действия Болгарского Патриархата
относительно Македонской Православной Церкви // Cедмица.RU. Церковно - Научный
Центр «Православная Энциклопедия» [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа:
https: // www.sedmitza.ru / text / 7884704.html –Дата доступа: 01.06.2022.

9. Признание раскольников в Македонии направлено против РПЦ — священник МП
// ИА Красная Весна [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: https: // 
rossaprimavera.ru / news / 44b2d630 –Дата доступа: 01.06.2022.

10. Священный Синод приветствует возвращение Македонской Православной Церкви
— Охридской Архиепископии в евхаристическое общение с Сербской Православной
Церковью // Patriarchia.ru.Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электронный
ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http: // www.patriarchia.ru / db / text / 5930949.html – Дата
доступа: 01.06.2022.

11. Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей: В 2 - х т. Т. 1. – М.:
Русские огни, 1994.

12. Шкаровский М.В. Создание Македонской Православной Церкви в период
оккупации республики и первые послевоенные годы (1941– начало 1950 - х гг.) // Вестник
Православного Свято - Тихоновского Гуманитарного Университета. – серия II: История.
История РусскойПравославнойЦеркви. –М.: ПСТГУ, 2009. –Вып. II:3 (32).С. 116 – 138.

13. Communiqué (May 9, 2022) // ΟικουμενικόΠατριαρχείο [Электронный ресурс]. – 2022.
– Режим доступа: https: // ec - patr.org / communique - may - 9 - 2022 / – Дата доступа:
01.06.2022.

© БочковП.В., 2022.



123

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Должикова Ж.В.
РАЗБОР ПРИНЦИПОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ «МИМИШНОЙ» ЛЕКСИКИ 5

Умарова М.Г.
АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМ
ПРИДАТОЧНЫМ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 7

Умарова М.Г.
ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДВУХ КУЛЬТУР
В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА 9

Умарова М.Г.
ИСТОРИЧЕСКАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 10

Умарова М.Г.
НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ 12

Умарова М.Г.
ОБЩНОСТЬ ЯЗЫКА КАК ПРИЗНАК НАЦИИ 13

Умарова М.Г.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 15

Умарова М.Г.
ПОНЯТИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК, ИХ ВИДЫ И СТРУКТУРА 16

Умарова М.Г.
СИНТАТИЧЕСКОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ
ФРАНЦУЗСКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 18

Умарова М.Г.
СИНХРОННАЯ СОЦИОЛИНГВИСТИКА 19

Умарова М.Г.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 21

Умарова М.Г.
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМИ В РУССКОМ
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 23

Умарова М.Г.
ФРАНЦУЗСКАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 24

Умарова М.Г.
ЦВЕТЫ - СИМВОЛЫ ФРАНЦИИ 26



124

Умарова М.Г.
ЭМОЦИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИИ 28

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Акимов И.В., Власов С. В., Коростелёв Ф.В., Медведев Ю. И.
СЕНСИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 31

Акимов И.В., Власов С. В., Коростелёв Ф.В., Медведев Ю. И.
ЧТО ТАКОЕ ПЛОСКОСТОПИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ 33

Барминова О.Е., Гончарова Д.А., Медведева Н.Д.
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ АУТИЧНОГО РЕБЁНКА 34

Бондаренко М.А.
«ЗНАЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА» 36

Варибрус А.О.
ИГРЫ VAY TOY: 
ОБУЧЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ 38

Воронина В. М.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 39

Галуцких З. В., Краснояружская Н. В.
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ - ВСЕСТОРОННЕЕ
РАЗВИТИЕ МАЛЫШ 41

Готовцева Э.В.
ПРОБЛЕМА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – В ШКОЛЕ 43

Григорович И.А.
ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 45

Дубина М. В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 47

Дудкина Н. В.
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
В СЛОВИЯХ РЕАЛИЗАИИ ФГОС 50

Жаркова Т.С.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 52



125

Жданкина Е.Ф., Маркова А.М.
САМОКОНТРОЛЬ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 55

Жданова С. В., Переверзева И. В., Бредихина И. А.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 57

Ивко И.В., Ким Т.И.
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 60

Карюченко Е. О.
ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ И УРОВНЯ БЕСПОКОЙСТВА УЧЕНИКОВ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 63

Карюченко Е. О.
ВОСПРИЯТИЕ РОДИТЕЛЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВОИХ ДЕТЕЙ 65

Косолапова М. А., Тишик А. М.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ОБЩЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 67

Кощукова А.А., Марушко А. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 70

Лысенко О.В.
СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 72

Мирошникова А.В., Фуртаева Е.В., Хахалева И.Е.
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 74

Перелыгина А.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ,
КАК НЕТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 76

Работягова Ю.С., Горелышева Ю.М., Серкина Н.Д.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 78

Сечная Ю.В., Шимченко И.В., Несветова Е.Н.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ,
КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 80



126

Смоличева С.В.
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ
К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗЛОЖЕНИЮ) 82

Фатеева Т. Н.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 87

Фролонцова Ю.А., Карамян К.Н., Самойлова Д.Ю.
РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ
И УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ ДОШКОЛЬНИКАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ) 89

Черкашина М.П., Коновалова Ю.Б.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 91

Шефлер Е.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 93

Шильдяева О. Э.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ 97

Щербинина Т.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ: ИХ ВРЕД И ПОЛЬЗА 98

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Боровикова Д.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКЕТИНГА: PR И ПРОДВИЖЕНИЕ 102

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Луткова Т.В., Подлужная О.С.
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»» 107

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Куприянова А.М.
УПОТРЕБЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 111

Шалагин И.А.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
МОРАЛЬНО - ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 112



127

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Королева А.С.
ПАРТИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ ВО ФРАНЦИИ 116

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Бочков П.В.
РЕАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
И ОХРИДСКОЙ АРХИЕПИСКОПИЕЙ В МАЕ 2022 ГОДА 119



https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru

+ 7 347 266 60 68
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Международные и 
Всероссийские научно-
практические 
конференции

По итогам конференции авторам предоставляется бесплатно в 
электронном виде:
- сборник статей научной конференции, 
- индивидуальный сертификат участника,
- благодарность научному руководителю (при наличии).

Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с 
результатами ее проведения. 

Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив 
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в 
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

Стоимость публикации 90 руб. за 1 страницу. 
Минимальный объем-3 страницы

С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте 
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Междисциплинарный 
международный 
научный журнал 
«Инновационная наука»

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о 
регистрации 
СМИ – ПИ №ФС77-61597

Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory. 
Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Периодичность: 2 раза в месяц. 
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца
Формат: Печатный журнал формата А4

Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии журнала: в течение 10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Междисциплинарный 
научный электронный 
журнал «Академическая 
публицистика» 

ISSN 2541-8076 (electron)

Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015

Периодичность: 2 раза в месяц. 
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца
Формат: Электронный научный журнал

Стоимость публикации – 80 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Научное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и 
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, 
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического 
производства, который начинается с предварительного расчета 
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража.

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/akt-conf


Научное издание

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы. 

Все материалы отображают персональную позицию авторов. 
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА» 

450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68

РОЛЬИННОВАЦИЙ
В ТРАНСФОРМАЦИИ

ИУСТОЙЧИВОМРАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОЙНАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции

15 августа 2022 г.

Подписано в печать 15.08.2022 г. Формат 60х90/16. 
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

Усл. печ. л. 7,56. Тираж 500. Заказ 1630.




