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На обложке изображен Шалва Александрович Амо-
нашвили (родился в 1931 году), советский, гру-
зинский и российский педагог.

Шалва Амонашвили родился в Тбилиси (Грузия). Отец 
его ушел на войну добровольцем и погиб в начале войны в 
Крыму. Воспитанием маленького Шалвы занимались мать, 
бабушка и дедушка. С детства он любил писать стихи, пьесы, 
философские эссе, ставить спектакли.

Сначала со школой и учителями у Шалвы Амонашвили 
складывались непростые отношения. «Школу-то я любил, но 
это не значит, что также любил своих учителей или спешил в 
школу лишь для того, чтобы их увидеть, с ними пообщаться. 
Причину, которая объясняет это обстоятельство, я бы на-
звал законом взаимности: недолюбливал своих учителей, по-
тому что чувствовал — они тоже недолюбливали меня, сла-
бого», — вспоминает Шалва Александрович. Поверить в себя, 
превратиться в выпускника, закончившего школу с золотой 
медалью, ему помогла учительница грузинского языка и ли-
тературы Варвара Вардиашвили. Именно она поддержала его 
поэтический дар.

Его влекла журналистика, но так как в школе задержали 
выдачу аттестатов на несколько дней, он не успел подать 
свои документы на этот факультет: все места для медалистов 
были уже заняты. Для того чтобы осуществить свою мечту, 
он подал документы на факультет востоковедения в группу 
иранской филологии. В школу Шалва Александрович попал 
совершенно случайно, желая помочь финансово своей семье, 
которая в тот момент едва сводила концы с концами. Ему, сту-
денту второго курса Тбилисского университета, предложили 
стать старшим пионервожатым в одной из школ, и он согла-
сился. В школе с его приходом закипела пионерская жизнь. 
Как старший пионервожатый, он ходил с учениками в походы, 
участвовал в общественной жизни, ставил с ними спектакли. 
И во всей этой круговерти школьной жизни Шалва Амона-
швили был не над ребятами, а вместе с ними. Постепенно, ра-
ботая в школе, он осознал себя не студентом-учеником, а на-
чинающим молодым педагогом среди более опытных коллег 
и понял, что пришел к детям в школу навсегда.

Шалва Амонашвили закончил с красным дипломом фа-
культет востоковедения Тбилисского университета, по-
ступил в аспирантуру и стал сотрудником НИИ педагогики 
Грузии. Одновременно он работал учителем истории, по-
бывав перед этим учителем труда и литературы. 

По окончании аспирантуры НИИ педагогики Грузии он 
защитил диссертацию по педагогике, от которой потом от-
казался, потому что она противоречила его новым педагоги-
ческим взглядам. «Тогда я был уверен, что все образование 

можно изменить, отреформировать, обновить через так на-
зываемое внедрение новых педагогических, дидактических 
или методических систем, через приказы министерства или 
постановления правительства. Здесь я допустил ту же самую 
ошибку, что сейчас допускают специалисты так называ-
емых педагогических технологий: я не отдавал должного сво-
бодной творческой воле учителя», — рассказывает он сам о 
том периоде своей работы.

В 1960–70-х годах Шалва Александрович возглавил мас-
совый эксперимент в школах Грузии. Он стал известен всему 
мировому педагогическому сообществу под названием «гу-
манно-личностный подход к детям в образовательном про-
цессе». Это «Школа радости» в Тбилиси. В ней в 1961 году он 
первым в СССР начал эксперимент по работе с детьми шести 
лет. По словам Шалвы Александровича, цель эксперимента 
была одна — вырастить просто хороших людей, и она, по его 
мнению, была достигнута.

В 40 лет Шалва Александрович защитил докторскую дис-
сертацию по психологии и стал доктором наук. В это же 
время Министерство образования Грузии приостановило 
эксперимент в школах; мэтру педагогики туда ходить было 
запрещено. В освободившееся от занятий время отчасти от 
отчаяния он начал писать свою первую книгу «Здравствуйте, 
дети!». Путь этой книги к читателю был тернист и непрост: 
она не нравилась «высшему» руководству, и у него к ней было 
немало вопросов. Однако труд Шалвы Амонашвили стал на-
стоящим прорывом в системе педагогики того времени и 
одним из символов педагогической системы XX века. Успех 
был настолько огромен, что вышли вторая и третья часть 
этой книги «Как живете, дети?» и «Единство цели».

В начале XXI века под руководством Шалвы Амонашвили 
образовался Международный центр гуманной педагогики. 
Каждый год здесь проводятся Международные педагогиче-
ские чтения, на которых собираются педагоги из разных стран.

В настоящее время Амонашвили возглавляет Академию 
гуманной педагогики, которая реализует образовательные 
программы как для родителей, так и для учителей. Кроме 
этого, он руководит лабораторией гуманной педагогики при 
Московском городском педагогическом университете.

«Кто хоть раз общался с академиком РАО Шалвой Алек-
сандровичем Амонашвили, был у него на лекциях, на уроках 
в школе, тот навсегда останется в плену его обаяния, глубо-
чайшего такта, внутреннего света и тепла, излучаемого этим 
необыкновенным человеком», — говорит о нем его коллега 
Дмитрий Дмитриевич Зуев.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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П Е Д А Г О Г И К А

Возможности реализации полихудожественных технологий как инструментария 
педагога-музыканта на примере взаимосвязи музыки с искусством движения

Брюханова Татьяна Геннадьевна, учитель музыки
ГБУ г. Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, ОСП «Марьино»

Статья представляет собой музыкально-педагогическое эссе с развёрнутым анализом возможностей реализации по-
лихудожественных технологий как инструментария педагога-музыканта на примере взаимосвязи музыки с искусством 
движения в  одной из  форм музыкальных занятий. Приведены примеры музыкально-двигательных занятий на  уроках 
«Музыки» в реабилитационном центре г. Москвы.

Ключевые слова: культурно-эстетическе развитие, творчество, музыка и движение, полихудожественный подход.

Воспитание молодого поколения через искусство имеет 
исторические корни. Характерной чертой воспитания 

детей в  Древней Греции, например, является сочетание 
музыки с поэзией и танцем. Существовали специальные 
мусические школы, ставившие задачу эстетического вос-
питания. В  программу этих школ входило обучение гра-
моте, литературе, музыке. В  эпоху Возрождения появ-
ляется новая идейная ориентация на  образованного 
человека, владеющего искусством, науками, ремеслами, 
знающего языки. В  дальнейшем, в  эпоху Просвещения, 
эстетическое воспитание понималось как  главное сред-
ство установления «общественной гармонии». Просвети-
тели высоко ценили воспитательную роль искусства, ко-
торое способно пробуждать чувства человека, давать то, 
чего человек лишён в  действительности (Гельвеций), вы-
ражать великое правило жизни, поучать человека (Дидро), 
развивать художественный вкус у всех людей, а не только 
у просвещенного меньшинства (Руссо).

Одной из  тенденций современного этапа развития 
музыкального творчества молодежи, подростков явля-
ется, к  сожалению, падение уровня исполнительского 
мастерства и  качества создаваемых художественных 
произведений в  некоторых творческих коллективах. 
Считается, творчество доступно каждому. Многие стре-
мятся к  самовыражению и  познанию мира через ис-
кусство. Очень популярны с  XX  века так называемые 
дискотеки  — культурно-развлекательные меропри-
ятия, которые проникли и  в  современную массовую 
школу, и в среду институтского студенчества. В летнем 
пришкольном лагере организуются спортивные тан-
цевальные занятия. Массовая доступность музыки 
и  танца, движения под  музыку стала характерной осо-
бенностью, изменило отношение к творческой деятель-

ности у определённой части людей. Чтобы не потерять 
художественные ориентиры, духовные ценности надо 
формировать в детстве.

Приобщать молодёжь к  искусству, рассказывать 
детям о  творчестве, формировать музыкальную куль-
туру как  неотъемлемую часть духовной культуры при-
званы образовательные учреждения. Для глубокого куль-
турно-эстетического развития требуется система. Центр 
этой системы — школа. Один из главных критериев совре-
менной системы  — полноценное развитие художествен-
ного восприятия и  активное творчество школьников 
при условии проведения с ними разных видов и форм за-
нятий (интеграция различных видов искусства). Почему 
появился полихудожественный подход в  системе обра-
зования? Он обусловлен требованиями общества на  со-
временном этапе его развития. К  таким требованиям 
относятся: развитие способности ребёнка к самостоятель-
ному активному освоению мира, стимулирование у него 
стремления к  самореализации, формирование творче-
ской активности во всех сферах деятельности. Полихудо-
жественный подход предполагает форму приобщения об-
учающихся к искусству, позволяющему им понять истоки 
разных видов художественной деятельности и  приоб-
рести базовые представления и  навыки из  области каж-
дого искусства.

Выделим понятие «творчество». Творчество  — про-
цесс деятельности, в  результате которого создаются ка-
чественно новые объекты и духовные ценности или итог 
создания объективно нового. Имеется в  виду, что  новое 
будет лучше способствовать прогрессу. Отсутствие за-
стоя в  мыслях и  действиях, продвижения вперёд к  че-
му-то лучшему, стремление к совершенству — это процесс 
творчества.
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Интеграция видов детского художественного творче-
ства через синтез искусств  — новый путь художествен-
ного освоения действительности в  школе. Основы его 
в образовании заложены в программах по музыке разных 
авторов. Учителю музыки необходимо понимать, что же-
лателен выход за  рамки классно-урочного процесса обу-
чения искусству (эстетические центры, дополнительное 
образование, кружки). Ведь только на основе личностного 
переживания произведения искусства и вдумчивого изу-
чения его в историко-культурном контексте можно гово-
рить о  художественном, музыкально-эстетическом обра-
зовании.

В настоящее время музыка окружает нас повсюду, мы 
слышим её повсеместно. Маленькие дети живо откли-
каются на  музыку, эмоционально воспринимают жизнь, 
слушая песню в исполнении мамы, папы или иного близ-
кого человека, двигаясь под  музыку. Музыкальная среда 
необходима для  всестороннего развития детей. Особое 
место занимает музыка в воспитании детей дошкольного 
возраста. Опыт работы с  детьми убеждает в  необходи-
мости организованных музыкально-двигательных (рит-
мических) занятий. «Пространство и  время наполнены 
материей, подчинённой законам вечного ритма»,  — го-
ворил Э.  Жак-Далькроз (1913). Всё в  нашем организме 
подчинено ритму. Движения в  определённом ритме 
и темпе под музыку связаны с характером произведения, 
его образным строем, такое занятие воздействует на раз-
витие речи, мышления, пространственного познания 
и мироощущения детей.

Хореография и  музыка имеют глубокое родство, 
единые исторические корни. Стремление человека рас-
крыть своё внутреннее «я» находило выход через пение 
и  танец. Выражая себя через интонации голоса, созда-
ющий их человек стремился к выразительности и отклику 
в окружающем мире. Мелодия, мотив, вокальная импро-
визация — это язык чувств и намерений, выход накопив-
шихся преобразований души. Образная природа самовы-
ражения через движения человеческого тела аналогична. 
Определяющим является единство двух видов искусств, 
музыки и танца, в их зарождении и существовании.

Танец, древнейшее искусство, отражает потребность 
человека донести другим людям чувства, к  примеру, ра-
дости или  скорби посредством своего тела. По  словам 
Б. В.  Асафьева, «танец является языком тела. И  если мы 
не можем что-то передать словами, то показать это в дина-
мике собственного тела, через его пластику гораздо легче». 
Общность образной природы музыки и движения создаёт 
возможность соединения музыки и хореографии в единое 
художественное произведение.

Многие дети занимаются в хореографических кружках, 
балетных студиях, классах аэробики, гимнастики. Благо-
даря систематическому хореографическому воспитанию 
и  образованию обучающиеся приобретают общую эсте-
тическую и танцевальную культуру, развиваются их тан-
цевальные и музыкальные способности.

По  разным причинам не  все дети могут зани-
маться танцами. Даже в  обычной танцевальной дет-
ской студии установлены ограничительные возрастные 
рамки приёма  — до  5  лет, когда занятия по  растяги-
ванию разных групп мышц осуществляются без  неже-
лательных побочных реакций организма. Бывают такие 
случаи, когда дети переживают о  том, что  их  не  прини-
мают в  танцевальную студию, а  родители  — что  их  же-
лания противоречат возможностям детей. Специфика 
хореографических тренировок существует в  разных хо-
реографических направлениях. Танцевальное искусство 
требует отдачи, систематических упражнений, посте-
пенного изменения нагрузок. Нужно следить за  физиче-
ской формой. «Танец — единственное искусство, матери-
алом для которого служим мы сами» (Тед Шон). На самом 
деле такое искусство не всем по силам. Выходом из про-
блемы становятся альтернативные методики — организо-
ванные свободные двигательно-индивидуализированные 
и коллективные импровизационные занятия под музыку, 
приобщение к которым осуществляется учителем музыки 
общеобразовательной школы. Программа музыки обще-
образовательных учреждений (Е. Д.  Критская, Г. П.  Сер-
геева, Т. С. Шмагина) предусматривает виды музыкальной 
деятельности, связанные с музыкой и движением: пласти-
ческое интонирование и  музыкально-ритмические дви-
жения; игра на музыкальных инструментах; ритмическая 
и  пластическая импровизация. Музыкально-исполни-
тельская двигательная деятельность даёт возможность 
обучающимся начальных и старших классов развиваться 
всесторонне, осознать себя в разных сферах деятельности.

При изучении музыки в разных классах возможно си-
стематически проводить работу по пластической и двига-
тельно-ритмической деятельности детей. Например, в на-
чальной школе при изучении раздела «В концертном зале» 
учитель рассказывает о симфонии, концерте: «Звучит не-
стареющий Моцарт. Симфония №  40. Увертюра»; «Царит 
гармония оркестра». Происходит знакомство с крупными 
жанрами. В  этом случае начать можно с  дирижёрского 
жеста и его характеристик.

Пример занятия.
Игра-упражнение с имитацией жестов дирижёра и му-

зыкантов. Для  чего нужен дирижёр? Его функции так 
важны, как  действия капитана на  корабле или  полко-
водца на поле боя. Все подчиняются его взмаху, и скрипач, 
и  барабанщик играют в  нужное время и  в  необходимом 
темпе. Динамические оттенки, извлекаемых оркестран-
тами звуков, будут соответствовать широте жестов (ам-
плитуде) руководителя оркестра. Кто  хочет оказаться 
у штурвала и повести корабль в прекрасные страны? Мы 
все единый коллектив, где главное правило — это слажен-
ность и единство цели. Каждый может выбрать свой ин-
струмент; перечисление инструментов, способов звуко-
извлечения на них. Дети, представляя себя музыкантами 
симфонического оркестра, показывают движения дири-
жёра, пианиста, трубача, барабанщика, скрипача.
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Необходимо введение и  объяснение ученикам 
таких понятий как  «гармония», «средства выразитель-
ности». В  процессе двигательной деятельности, по  по-
добию вышеизложенной игры-упражнения осущест-
вляется деятельностный подход, происходит познание. 
Если в школе недостаточно музыкальных инструментов 
для  показа, то  процесс становится театрализацией. 
Никто из  детей никогда не  отказывался поиграть в  на-
стоящий оркестр.

Приобретение музыкальных инструментов остаётся 
на  усмотрение школьного коллектива, администраторов, 
руководителей хозяйственной части школы. Выбор ин-
струмента желательно согласовать с  учителем музыки, 
это могут быть: ксилофоны, вибрафоны или  же виолон-
чель. Импровизировать возможно и на открытых струнах 
в  ритмической последовательности (методика Т. А.  Роки-
тянской).

Обратим внимание на  объяснительную часть спо-
собов звукоизвлечения игры на  музыкальных инстру-
ментах детям. Этому нужно уделять необходимое время, 
поскольку происходит осознание регулировки дыхания 
(духовые инструменты), развиваются моторные функции 
(мелкая моторика) организма, имеющие важное зна-
чение в  развитии детей. Совершенно напрасно думают, 
что  без  инструмента это делать не  надо. Иногда доста-
точен живой показ или  видео показ. Приобщая детей 
к  музыке таким способом обогащается словарный запас 
детей («бряцание», «щипок», «барре», «пиццикато»…), 
улучшается произносительная сторона речи. Неосоз-
нанно происходит укрепление пальцев рук, кистей. Руки 
можно использовать для  музыкально-ритмических дви-
жений: хлопки ладошек, хлопки ладоней по  коленям, 
щелчки пальцами и другое.

Музыкально-пластическое интонирование и  музы-
кально-ритмические импровизации на  уроках музыки 
можно осуществлять на многих уроках. Из-за ограничен-
ности времени и, как  правило, отсутствия специального 
помещения, танцам на  уроках музыки отводится мало 
времени, используются лишь отдельные элементы. Разу-
чивание элементов танцевальных движений на уроках му-
зыки в общеобразовательной школе очень нравятся детям 
младшего школьного возраста.

Пример. «Матросский танец», разучиваем сидя.
1. Руками изображаем движения матросов — ладони 

в кулак, выбрасываем поочерёдно руки вперёд.
2. «Подметаем палубу»  — движения рук впра-

во-влево.
3. Ставим ладонь на уровне бровей («под козырёк») 

смотрим вдаль, изучаем местность.
4. Поочерёдное хватание кулаками каната, «залезаем 

по канату наверх».
5. Пальцы колечком, «смотрим в бинокль».
6. Машем руками, «приветствуем встречных же-

стами».
7. «Слезаем» быстро с каната.
8. Дружный танец с хлопками.

Пример. «Танец снежинок» под  музыку П. И.  Чайков-
ского «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик».

Раздаются самодельные снежинки, приготовленные 
заранее, во  внеурочное время. Используются маленькие 
пластмассовые обручи, по ободку которых натягиваются 
блестящие ленты (мишура). В  определённой последова-
тельности выстраивается композиция движений. Си-
дящие в шахматном порядке дети поочерёдно поднимают 
и опускают снежинки-обручи; крутят обручи вдоль своей 
оси; выстраивают движения вправо-влево, вверх-вниз. 
Поют на  слог «а-а-а-а-а-а…». Повторяют композицию 
движений.

Возможен вариант танца без предметов.
Танцевальные движения-жесты легко подбираются 

к  некоторым песням. В  этом случае они не  только ин-
тонируют мелодию и  показывают настроение музыки, 
но  и  раскрывают содержание текста, обозначение пред-
мета или смысл слова, словосочетания.

Двигательные игры под песню чаще педагогов школы 
используют музыкальные руководители, педагоги детских 
садов: «У  жирафа пятна, пятна, пятна» (Е.  Железнова), 
«Вот летали птички, птички невелички» и  другое. Вве-
дение учителями музыки в школе двигательных минуток 
по  Орф-педагогике увеличивает пределы совершенство-
вания детского восприятия.

Движения под музыку можно сочетать одновременно 
с хоровой практикой, в исполнение песен вносить тан-
цевальные движения по  смыслу песни, разукрашивая 
её притопами, хлопками, плавными поворотами, из-
менением положения рук. В  коллективном творчестве 
это не просто сценический жест, это танцевальный эле-
мент, уместность и  качество которого тщательно про-
думывается педагогом. Современные интерпретации 
с пением и движением возможны и для академического 
хорового репертуара, и  для  исполнения обработок на-
родных песен. Интересен вариант сочетания группы 
поющих и  группы пластически интонирующих дет-
ских коллективов одновременно. Для этого необходима 
творческая режиссура. В  результате к  культурному на-
следию глубже и предметно приобщится большее коли-
чество детей.

Моторно-пластическая проработка музыкального ма-
териала происходит согласно движению интонаций в из-
учаемом на  уроке произведении. А  интонация, как  из-
вестно, это единица чувства и  мысли человека, поэтому 
она всегда сопровождается непроизвольными жестами.

Пример. Темы урока музыки: «Шопен. Прелюдии. Ис-
поведь души» (4 класс); «Не  молкнет сердце чуткое Шо-
пена», «Могучее царство Шопена» (6 класс).

Во  время прослушивания произведений Ф.  Шопена 
дети проявляют особую эмоциональную отзывчивость, 
запоминают произведения и  биографию композитора. 
Ф. Шопен — необыкновенный мелодист, и даже у детей на-
чальной школы можно наблюдать пробуждение эстетиче-
ского чувства. На  начальном этапе постижения произве-
дения искусства, в младшем возрасте, хорошо применять 
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методику зеркала (В. Коэн, Израиль), когда учитель пока-
зывает то, как он слышит музыку, а дети за ним повторяют 
эти  же движения (подражают). Имеющих художествен-
но-творческие задатки школьников лучше приобщать 
к  «осознанной импровизации», воспитывать на  при-
мерах, больше рассказывать о музыке и танцах. Для осво-
ения музыкальной формы предложить детям менять дви-
жения в соответствии с изменениями в музыке. Дети сами 
могут постигать логику музыкального развития произве-
дения с помощью смены движений, выражая свои чувства. 

Главное на уроках музыки в школе — применять методики 
не формально, неустанно поддерживать любовь к жизни 
и искусству.

Необходима последовательность учебно-воспита-
тельной работы осуществления музыкально-двига-
тельных видов деятельности на  уроках музыки в  обще-
образовательной школе, которую изложим по  порядку: 
воспитание эмоционально-чувственной сферы; усвоение 
элементарной информации; овладение умениями и навы-
ками; творческая самореализация ребёнка.
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Эффективные методы преподавания робототехники  
в современном образовательном процессе

Воржеинов Илья Алексеевич, студент
Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

В статье автор пытается раскрыть теоретические основы использования различных методов в преподавании ро-
бототехники.

Ключевые слова: робототехника, методы, дети.

С каждым днем мир вокруг человека меняется до неуз-
наваемости, что служит веским поводом для грамот-

ного подхода к  построению образовательного процесса 
школьников. Уроки истории, обществознания, литера-
туры, к  примеру, давно перестав являть собой форму 
коллективного заучивания дат, понятий и  сюжетов, раз-
вивают у  обучающегося навыки логики, рассуждения, 
четкого понимания причин и  следствий, воображения 
и  многие другие качества сформированной целостной 
личности. Технические науки не меньше других преуспе-
вают в этом направлении. Изучение физики, математики, 
информатики создаёт хороший базис для осуществления 
научно-исследовательской деятельности.

Уверенно внедряется в  образовательный процесс дис-
циплина «Робототехника», реализуемая как  в  системе 
основного общего образования, так и  в  системе допол-
нительного образования. Это новшество обусловлено 
потребностью в  школьниках, уверенно владеющих на-
выками алгоритмического мышления. Робототехника  — 
интегративная наука, в процессе изучения которой также 
развивается представление о явлениях окружающего нас 

мира, формируются навыки программирования и  кон-
струирования. Также, в ответ на социальный заказ на уве-
личение числа молодых ученых в нашей стране, педагоги 
робототехники внедряют элементы исследовательской де-
ятельности в работу обучающихся.

Став популярной относительно недавно, робототех-
ника вызывает серьезный интерес у педагогов, подкупая 
вариативностью методов её преподавания. Учитывая 
успешный опыт педагогов робототехники федеральной 
сети детских технопарков «Кванториум», можно с уверен-
ностью выделить такие подходы как:

 — использования элементов проектной деятельности 
или «метод проектов»

 — метод портфолио
 — метод взаимообучения
 — модульный метод
 — кейс-метод

При  обзоре научной литературы можно найти раз-
личные объяснения понятия «метод проектов». Его изу-
чением занимались А. Н. Щукин, Э. Г. Азимов, Е. С. Полат, 
З. Х.  Ботамева. Нам ближе трактовка доктора педагоги-
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ческих наук Евгении Семёновны Полат, которая харак-
теризует его как  «совокупность приёмов, позволяющих 
в  определённой их  последовательности, диктуемой ло-
гикой познавательной деятельности и особенностями ис-
пользования метода, реализовывать этот метод на  прак-
тике»  [1].

Это основной подход, который повсеместно использу-
ется в  ДТ «Кванториум». Он развивает познавательные 
навыки учащихся при  решении поставленных различ-
ными современными проблемами задач. В данном методе 
работа ведётся в  узких и  мобильных командах школь-
ников, где каждый примеряет на себя определённую роль 
(программиста, инженера, менеджера) в  целях дости-
жения результата. Получив необходимые знания, уча-
щиеся применяют их  непосредственно на  практике про-
являя нестандартные подходы к созданию проекта.

Метод портфолио реализуется на  протяжении всего 
периода обучения ребёнка в  технопарке. Интересую-
щегося и  увлеченного наукой ребенка педагог привле-
кает к  участию в  различных конференциях и  конкурсах, 
на  первых порах являясь его наставником, а  позже и  со-
ратником. Готовые и  качественно оформленные работы, 
статьи, модели робота позволяют проследить достижения 
учащегося на протяжении всего периода обучения.

Великий педагог Ян Амос Коменский утверждал, 
что «все, что усвоено, в свою очередь должно быть пере-
даваемо другим и  для  других. Как  можно больше спра-
шивать, спрошенное  — усваивать, тому, что  усвоил  — 
обучать. Эти три правила дают возможность ученику 
побеждать учителя». Этот постулат и  является основой 
для  метода взаимообучения. Каждый ребёнок, имея 
под рукой смартфон или ноутбук, может с легкостью вос-
пользоваться информацией в  Интернете или  найти не-
обходимые данные для  выполнения различных задач. 
Поощряя способность учеников к  грамотному поиску 
информации, педагоги отходят в сторону, уступая место 
ученику, который может поведать остальным знания, 
важные для  решения конструкторских задач. В  таких 
случаях это положительно влияет на  развитие позна-
вательных способностей, коммуникативных умений, 
общую атмосферу коллектива.

С  обучающимися с  высоким уровнем мотивации не-
редко используется метод модульного обучения, пред-

ставляющий собой самостоятельную индивидуальную 
траекторию изучения робототехники. В  данной мето-
дике характерна непосредственная работа над  формули-
рованием цели познавательной деятельности ребенка, по-
становкой задач и  совместная проработка поэтапности: 
общие основы сборки робототехнических моделей — про-
граммирование — применение этих роботов на практике. 
Положительными сторонами модульной программы яв-
ляется её гибкость и возможность её вариативности в за-
висимости от  изменяющихся внешних условий и  задач, 
формирование самостоятельности и  саморефлексии ре-
бёнка.

Кейс-метод  — это метод активного обучения, отли-
чительной особенностью которого является поиск прак-
тического решения уже выполненной задачи. Иными 
словами — решение кейса не уникально, не имеет объек-
тивной новизны, однако для обучающихся субъективная 
новизна сохраняется. Практическое решение кейса нужно 
выработать, т. е. создать с  нуля либо подобрать опти-
мальный алгоритм решения из набора готовых приёмов. 
Результат решения кейса существует (и даже может быть 
известен команде, работающей над  решением), но  не  из-
вестен способ достижения результата. Для успешного вы-
полнения кейса необходимо грамотно и  понятно поста-
вить задачу перед учеником, используя дополнительные 
источники информации, которые помогут подойти к  ко-
нечному решению рационально (статьи, конструкторскую 
документацию, публикации и пр.). Далее следует коллек-
тивное обсуждение по  выбору рациональных подходов 
к решению задачи: ученики учатся аргументировать, дока-
зывать и обосновывать свою точку зрения, а также видеть 
неоднозначность решения проблем в реальной жизни, со-
относить изученный материал с практикой.

Проанализировав основные методики преподавания 
робототехники нельзя достаточно точно определить  — 
какая из  представленных форм будет наиболее эффек-
тивной. Методические исследования и  сегодня прово-
дятся с  целью выявить самые рациональные подходы 
в этом направлении. Исходя из опыта педагогической дея-
тельности, можно с уверенностью сказать, что на данном 
этапе только грамотная совокупность данных методов 
будет наиболее продуктивной в  реализации занятий 
по робототехнике.
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Лингвострановедческий материал как средство повышения мотивации 
при обучении английскому языку

Коловская Ирина Владимировна, учитель английского языка
ЧОУ «Школа-интернат №  24 среднего общего образования ОАО «РЖД» (г. Тайшет, Иркутская обл.)

Развитие политических и  экономических контактов 
между государствами, активизация диалога культур 

привели к увеличению значения иностранного языка. Все 
большее значение уделяется эффективным методам изу-
чения иностранных языков. Если раньше страноведческие 
сведения на уроках возникали периодически как коммен-
тарий при изучении того или иного материала, то теперь 
лингвострановедческий аспект становится неотъемлемой 
частью уроков иностранного языка.

Целью обучения иностранному языку является фор-
мирование коммуникативной компетенции, включающей 
в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, 
ибо без  знания социокультурного фона нельзя сформи-
ровать коммуникативную компетенцию даже в  ограни-
ченных пределах, т. е. успешное общение на  иностранном 
языке предполагает знание культуры страны изучаемого 
языка, обычаев, традиций, менталитета данного народа. 
Без социокультурных знаний нет практического овладения 
языком. Язык должен быть средством познания картины 
мира, приобщения к  ценностям, созданным другими на-
родами. Ещё К. Д. Ушинский писал, что «…лучшее и даже 
единственное средство проникнуть в  характер народа  — 
усвоить его язык, и  чем  глубже мы вошли в  язык народа, 
тем глубже мы вошли в его характер». Для того, чтобы глу-
боко усвоить язык, недостаточно развивать только линг-
вистические навыки и  умения, необходимо строить об-
учение и  воспитание школьников в  контексте диалога 
культур, т. е. формировать социокультурную компетенцию, 
что  подразумевает по  собой знание национально-куль-
турных особенностей страны, знание правил речевого 
и  неречевого поведения и  умение осуществлять свое ре-
чевое поведение в соответствии с этими знаниями. Выдаю-
щийся методист И. М. Бим говорила: «Обучая языку необ-
ходимо организовывать учебный процесс таким образом, 
чтобы он открывал ребенку окно в  «другой мир». Обще-
дидактическими принципами формирования социокуль-
турной компетенции являются: принцип коммуникатив-
ности, принцип учета возрастных особенностей учащихся, 
принцип учета индивидуальных особенностей учащихся, 
принцип практического применения языка, принцип со-
знательности, принцип приобщения к  другой культуре, 
принцип учета родного языка и принцип наглядности.

Говоря о  формировании социокультурной компе-
тенции, надо понимать, что  лингвострановедение лежит 
в  основе ее формирования у  учащихся. Лингвострано-
ве́дение  — исследовательское направление, включающее 
в себя обучение языку и дающее необходимые для квали-
фицированного общения сведения о культуре страны из-
учаемого языка.

Главная цель лингвострановедения— обеспечить язы-
ковую компетентность в  вопросах межъязыкового об-
щения посредством адекватного понимания культуры 
речи собеседника и исходных текстов. Предметом лингво-
страноведения является специально отобранный, од-
нородный специфический языковой материал, отража-
ющий культуру страны изучаемого языка, национальные 
реалии, фоновые и коннотативные лексические единицы, 
а  также невербальные языки жестов, мимики и  повсед-
невного (привычного) поведения.

(Безэквивалентная и фоновая лексика требует особого 
внимания учителя. Безэквивалентные слова в  строгом 
смысле непереводимы, и их значение раскрывается путём 
толкования. В качестве примера могут служить названия 
праздников, транспорта, символов: (Halloween  — Хэл-
лоуин, Beefeater  — стражники Лондонского Тауэра). Фо-
новая лексика содержит в  себе слова, значения которых 
невозможно описать без определённой привязки к лекси-
ческим единицам. Эти слова, безусловно, присутствуют 
в  сознании носителей языка и  культуры, ассоциируясь 
с  чем-то  особенно примечательным, и  часто описыва-
ются через какое-то  другое понятие. Например, Bristol 
(Бристоль) — город и порт, большой мост через залив. Ре-
алии — названия присущих только определённым нациям 
и  народам предметов материальной культуры, фактов 
истории, государственных институтов, имена нацио-
нальных и фольклорных героев, мифологических существ 
и  тому подобное. Обучение страноведческим фоновым 
знаниям невозможно без сопоставления с аналогичными 
знаниями о родной культуре.

Говоря о  путях повышении мотивации школьников 
при обучении ИЯ, ведущие методисты отмечают исполь-
зование лингвострановедческого материала как  один 
из  способов, способствующих поддержанию интереса 
к  предмету. Введение на  уроках элементов лингвостра-
новедческого материала играет большую роль в  поддер-
жании мотивов к  изучению иностранного языка. Прак-
тика показывает, что школьники с неизменным интересом 
и любопытством относятся к культуре, нравам, обычаям, 
традициям, укладу повседневной жизни народа, формам 
проведения досуга, увлечениям сверстников, географией, 
историей, экономикой, бытом т. е., ко  всему, что  связано 
со страной изучаемого языка. Язык уже не представляется 
ученику механическим процессом заучивания новых слов 
и грамматических правил. Языковые единицы восприни-
маются как носители информации об особенностях мен-
талитета и  поведенческих норм иноязычного общества. 
Язык воспринимается как составная часть всей духовной 
жизни общества.
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Одним из ведущих принципов воспитания становится 
принцип культуросообразности, который предполагает, 
«что воспитание основывается на общечеловеческих цен-
ностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 
национальной культуры и  региональными традициями, 
не  противоречащими общечеловеческим ценностям». 
Приобщение к  материалам культуры содействует про-
буждению познавательной мотивации, т. е. школьники 
не  только осваивают программный материал, но  знако-
мятся с неизвестными фактами культуры, что несомненно, 
вызывает их интерес. Поэтому процесс обучения с учетом 
интересов школьников становится особенно эффек-
тивным. Процесс овладения иностранным языком стано-
вится творческим процессом «открытия» для себя страны 
изучаемого языка и людей, говорящих на этом языке.

Но для того, чтобы приобщить учащихся к страновед-
ческой информации необходимы не  лекции, а  активное 
вовлечение учащихся в  парную и  групповую работу, ра-
боту над  проектами и  т. д. Задача учителя  — найти наи-
более эффективные приёмы работы со  страноведческим 
материалом. С  самого начала целесообразно предлагать 
ученикам разнообразные опросники, кроссворды. Это 
даст представление о том, что уже знают учащиеся, что вы-
зывает у них наибольший интерес. Очень большой интерес 
вызывают у обучающихся видеофильмы о стране / странах 
изучаемого языка. Такие видеофильмы не  должны быть 
длинными, иначе учащиеся не смогут выполнить задания, 
даваемые перед просмотром фильма. При  этом класс де-
лится на несколько групп, и каждая группа сообща рабо-
тает над определённым заданием.

Можно также привлечь учащихся к составлению про-
ектов: группа учеников выбирает какой-либо историче-
ский период и  составляет проект под  названием этого 
периода (в  проект включаются основные политические 
события, основные исторические фигуры этого периода, 
основные события культурной жизни). Таков далеко 
не  полный перечень приёмов работы со  страноведче-
скими материалами.

Одна из  важнейших задач учителя  — необходимость 
разработки технологии обучения социокультурному ком-
поненту в содержании обучения ИЯ. При этом не следует 
забывать о родной культуре учащихся, привлекая ее эле-
менты для сравнения, поскольку только в этом случае об-
учаемый осознает особенности восприятия мира предста-
вителями другой культуры.

Исходя из этого, я определяю для себя, что учащиеся 
должны получить знания по  основным темам нацио-
нальной культуры Великобритании и  США (по  истории, 
географии, политико-общественным отношениям, обра-
зованию, спорту и др.); о социокультурных особенностях 
народов — носителей языка.

Задача учителя научить:
 — понимать устные и  письменные сообщения 

по темам, предусмотренным программой;
 — правильно и самостоятельно выражать свое мнение 

в устной и письменной форме;

 — критически оценивать предлагаемый материал и ак-
тивно работать с ним;

 — использовать соответствующую справочную лите-
ратуру и словари;

 — отстаивать свою точку зрения и  осознанно прини-
мать собственное решение;

 — выполнять проектные работы и рефераты;
 — работать самостоятельно и в коллективе.

И в этой связи главным в своей работе я считаю модели-
рование такого процесса обучения на уроке, где в центре 
внимания находится ученик с  его потребностями, мо-
тивами и  интересами; подбор таких видов деятельности 
на уроке, чтобы помочь своим ученикам учиться радостно, 
творчески и видеть результаты своего труда. Необходимо 
также учитывать и возрастные особенности детей, и про-
хождение ими программ по другим предметам (истории, 
географии, музыки и  т. д.), что  позволяет интегрировать 
знания учащихся из разных областей.

Качество обучения во многом зависит от умения учи-
теля подобрать страноведческий и  лингвострановедче-
ский материал. Сегодня страноведческую информацию 
можно получить отовсюду: из  программ телевидения, 
газет, книг, журналов, радио, интернета.

При  подготовке к  урокам можно широко использо-
вать в лингвострановедческие словари «Великобритания», 
«США» книжное издание «По странам изучаемого языка» 
(под. ред. С. Д.  Томахина), «Знакомимся с  Великобрита-
нией», «Знакомимся с  Америкой» (под  ред. В. М.  Пав-
лоцкого), а также книги для чтения издательства «Лист»: 
«Кратко о  Великобритании», «Кратко о  США», «Кратко 
об Австралии и Новой Зеландии» и т. д. Актуальные и ин-
тересные материалы о  жизни в  этих странах, познава-
тельный характер текстов, множество фотографий, по-
нятные схемы, подробные комментарии и тренировочные 
упражнения делают данные пособия удачным дополне-
нием к любым учебникам английского языка.

Большим подспорьем при работе, направленной на рас-
ширение кругозора в социокультурном аспекте, являются 
видеоматериалы, которые сегодня широко представлены 
в интернет-сети. Конечно, сложность представляет отбор 
материала по теме, соответствующей программе, учет воз-
растных особенностей, составление контролирующих за-
даний для проверки понимания, а также затраты времени 
учителем на поиск и обработку материалов. Несомненно, 
отступления от  традиционных форм работы с  матери-
алом учебника или  текстовым материалом из  дополни-
тельных источников, визуальная красочность фильма 
всегда притягивает внимание и память с легкостью ухва-
тывает предъявляемый материал. Применение коротких 
видеосюжетов о реалиях Великобритании и США с целью 
подкрепления изучаемого материала, с продуманными за-
даниями после просмотра, является ценным дополнением 
к  тем  сведениям, с  которыми ученики познакомились 
в лингвострановедческом справочнике учебника. Это дает 
возможность разнообразить урок, переключить внимание 
детей и даже немного отдохнуть. Теперь уже для многих 
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учителей не  составит огромного труда использование 
презентаций из сети Интернет, а также составление своих 
собственных мультимедийных материалов по  разной те-
матике.

Мотивация к  изучению предмета посредством зна-
комства учащихся и  приобщение их  к  культуре изуча-
емого языка может происходить и  через личный опыта 
самого учителя. Путешествие сегодня стало неотъем-
лемой частью жизни современного человека, поэтому 
личный опыт путешественника, широкий спектр приоб-
ретенных знаний, подкрепленный фотографиями и  рас-
сказами о посещенных местах, о встречах с иностранцами 
и  опытом общения с  ними, а  также реальными сувени-
рами, представленными глазам учащихся, все это вносит 
в  уроки изюминку привлекательности, подкрепляет ин-
терес учащихся и  мотивирует их  к  изучению иностран-
ного языка. Мне В 2012 г. мне наконец то удалось вопло-
тить в  реальность свою мечту  — побывать и  погулять 
по  Белому Альбиону. И  теперь я  с  гордостью могу поде-
литься своими впечатлениями и рассказами о том, что мне 
довелось увидеть собственными глазами, а также подкре-
пить свой рассказ о  встречах и  взаимодействием с  ино-
странцами, а  также маленькими сувенирами, привезен-
ными оттуда. Коллекция «Денежные единицы», чайные 
сувениры, магнитики с  изображением знаковых досто-
примечательностей дают возможность вживую прикос-
нуться к  предметам, представляющим реальную жизнь 
носителей изучаемого языка.

Среди многообразия УМК для изучения иностранного 
языка на сегодняшний день содержание УМК Spotlight не-
сомненно направлено на  развитие социокультурной ком-
петенции учащихся. Каждый модуль учебника содержит 
подраздел Culture Corner, при изучении которого учащиеся 
знакомятся с  именами собственными, представляющими 
известных людей страны изучаемого языка или историче-
ские места, праздники, обычаи и культуру данной страны. 
Так например, УМК Spotlight 5 знакомит на  английском 
языке с известными киногероями, такими как Спайдермэн 
и  Лара Крофт (актриса А.  Джоли) и  героями известного 
мультипликационного сериала «Симпсоны», представите-
лями королевской семьи, а именно внуком королевы Елиза-
веты принцем Уильямом, дает представление о типах школ 
Великобритании, знаменитых местах (Лейстер-сквер в Лон-
доне или городах и известных местах как озеро Лох-Несс 
и  замок Балморал в  Шотландии), известных туристиче-
ских достопримечательностях (Биг Бэн), о климате Аляске 
(США), о  денежных единицах, праздниках (День Благода-
рения в США), о представителе фауны Австралии — коале. 
При  изучении данного раздела Culture Corner УМК Spot-
light включает задание, где действенным приемом работы 
является методика компаративного анализа Э. И.  Талии. 
Работа с  использованием методики лингвострановедче-
ской компарации может носить разнообразный характер. 
В своей работе я использую вот такой вариант:

Учащиеся знакомятся с  текстом, содержащим инфор-
мацию о реалиях иноязычной культуры, а затем самосто-

ятельно составляют аналогичный текст, описывающий 
сходные явления и  реалии своей страны. Например, за-
дания по аналогии:

 — телевизионная семья Симпсонов  — семья Воро-
ниных;

 — план типичного дома Великобритании  — план ти-
пичного дома в России;

 — распорядок дня Л. Крофт — распорядок дня извест-
ного героя фильма;

 — достопримечательность Великобритании  — досто-
примечательность в России;

 — климат на Аляске — климат нашего региона в разное 
время года и советы для туристов, приезжающих к нам;

 — коала (животное Австралии)  — животное нашего 
региона.

Один из  эффективных приемов обучения  — исполь-
зование стихотворных и песенных материалов на уроках 
иностранного языка.

Бесспорно, песни и  стихи представляют собой аутен-
тичный лингвострановедческий материал. Это велико-
лепное средство повышения интереса к стране изучаемого 
языка, которое, кроме того, способствует постижению 
языка в контексте культур. Стихи, песни — это то, что дети 
любят, что им интересно, они создают настроение, и долго 
еще звучат в голове после окончания урока. Работа с ними 
положительно эмоционально окрашена для  ученика, 
что  обеспечивает создание коммуникативной, познава-
тельной и эстетической мотивации и, как следствие, в зна-
чительной степени содействует усвоению материала. Осо-
бенно этот материал полезен при проведении внеклассных 
мероприятий, когда предоставляется возможность подби-
рать материал по своему выбору и любой тематике, соот-
ветственно случаю. Конечно, говоря о  детских песенках, 
необъятная сеть интернета поможет отыскать любые 
«шедевры», но я предлагаю вам вот такой сайт, которым 
и  сама пользуюсь. Здесь много видео, представляющих 
речевые ситуации, а  также вы найдете множество попу-
лярных песен детского фольклора, которые можно ис-
пользовать на своих уроках: http://www. agendaweb. org

Знакомство с шаблонами поздравлений к праздникам 
и написание адреса на конверте, заполнение формуляров, 
н / р декларации, данная работа также направлена на раз-
витие социокультурного компонента при обучении и вла-
дении иностранным языком.

Большую заинтересованность вызывает работа с  по-
словицами и  поговорками. При  этом не  исключается ра-
бота со  словарями идиоматических выражений, фразе-
ологизмов. Хотя, бесспорно, думаю, учителя согласятся 
со  мной, что  это трудный для  освоения материал, даже 
для самих педагогов, но дающий глубину понимания куль-
туры изучаемого языка. Предлагаю вашему вниманию 
сайты, где можно найти множество фразеологизмов, объ-
яснение значения данного фразеологизма и даже пройти 
тесты, вставив пропущенное слово в устойчивое словосо-
четание: https://www. native-english. ru)

http://usefulenglish. ru / )

http://www.agendaweb.org/verbs/reported_speech-exercises.html
https://www.native-english.ru/
http://usefulenglish.ru/
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Подводя итог вышесказанному хочется прибегнуть 
к цитате великого древнего мыслителя Пифагора: «Для по-
знания нравов какого ни есть народа старайся прежде изу-
чить его язык». Изучение иностранного языка не сводится 
к запоминанию слов, пониманию грамматических явлений 
и умению строить предложения и высказываться на языке, 
для полной картины понимания языка необходимо знание 

обычаев, культуры и традиций страны изучаемого языка, 
ибо знание самого языка является лишь ключом для  от-
крытия новой культуры. Изучение языковой структуры 
и  социокультурного аспекта взаимосвязаны, дополняют 
друг друга, при том, что социокультурный компонент дает 
возможность полной картины, в то же время делает про-
цесс обучения более увлекательным и интересным.
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В статье подчеркивается значимость физической культуры и спорта для воспитания здорового образа жизни об-
учающихся и профилактики отклоняющегося поведения. Показана интеграция образовательных областей для дости-
жения цели.
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Профилактика различных видов девиантного пове-
дения у  обучающихся на  протяжении многого вре-

мени остается одним из  важных направлений в  обра-
зовательных организациях. Проблему профилактики 
наркомании средствами физической культуры поднимал 
М. В. Еремин еще двадцать лет назад  [2].

Д. Ф.  Петрусевич разработал программы коррекции 
девиантного поведения подростков средствами физиче-
ской культуры и спорта и доказал их эффективность  [4].

М. М.  Миннегалиев рекомендует специально подо-
бранные физические упражнения в профилактической ра-
боте с девиантными подростками, что влияет на мотиваци-
онную структуру физкультурно-спортивной деятельности 
и является эффективным для социальной адаптации  [3].

Бахарева Е. В., Иванова Л. В., Коваленко Е. А. доказали, 
что  состояние благополучия в  области физической, пси-
хической и  социальной жизнедеятельности может воз-
никать не  только при  формах поведения, сохраняющих 
жизнь. Стимулом для здоровьесбережения служит физи-
ческая культура и спорт  [1].

Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №  172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к  труду и  обороне» (ГТО) направлен на  совершенство-
вание государственной политики в  области физической 
культуры и спорта, создание системы физического воспи-
тания, направленного на укрепление здоровья населения. 
Физическое здоровье является неотъемлемой частью здо-
ровья психического, в  том числе способствует личност-
ному позитивному развитию.

Планируя темы самообразования, наш педагогиче-
ский коллектив акцентирует внимание на важности со-
хранения физического и  психического здоровья об-
учающихся. В  связи с  чем  целью исследования стало 
создание специальных условий в  лицее для  профилак-
тики асоциального поведения обучающихся в  коллабо-
рации социального педагога с  педагогами физической 
культуры.

Предмет исследования — процесс профилактики асо-
циального поведения обучающихся средствами физиче-
ской культуры и спорта
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Объект исследования  — социально-педагогическая 
деятельность с обучающимися.

Для  достижения цели, в  соответствии с  объектом 
и предметом исследования, решались задачи:

1. Провести социологический и  научно-педагогиче-
ский анализ теоретических основ проблемы профилак-
тики асоциального поведения обучающихся.

2. Обосновать физическую культуру и спорт как эф-
фективное педагогическое воздействие на  личность обу-
чающихся.

3. Разработать Модель профилактики асоциального 
поведения обучающихся средствами физической культуры 
и спорта в едином социально-педагогическом направлении.

Методы исследования и испытуемые
В исследовании приняли участие учителя физической 

культуры, спортивный тренер, социальный педагог и об-
учающиеся МБОУ «Новоусманский лицей» Воронежской 
области. Участвовали обучающиеся различных возрастов. 
Исследование длятся три года, прерывалось по  незави-
сящим от педагогов причинам (пандемия covid — 19), ре-
зультаты, описанные в статье, являются промежуточным 
мониторинговым срезом.

Методы исследования: спортивные квест  — игры; 
спортивные соревнования с  индивидуальной направ-
ленностью на  ребенка; спортивные праздники; соци-
ально-педагогические акции совместно с  социальным 

Рис. 1. Модель профилактики асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры и спорта
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педагогом на  темы спортивно-оздоровительных меро-
приятий.

Результаты и их обсуждения
Педагогами была разработана Модель профилак-

тики асоциального поведения обучающихся средствами 
физической культуры и  спорта, которая предусматри-
вает предоставление каждому обучающемуся возмож-
ности самореализации на  уроках физической культуры 
и спорта и в процессе социального взаимодействия. Учи-
тывался тот факт, что активность обучающихся непосред-
ственным образом зависит от  мотивации, в  связи с  чем, 
мы опирались на  потребности и  интересы детей. Предо-
ставленная социальным педагогом информация о  детях 
группы социального риска помогла скоординировать 
спортивно-физкультурную деятельность таким образом, 
что все обучающиеся были охвачены вниманием и вовле-
чены в исследовательский процесс.

На  основе разработанной Модели в  учебный план 
(в его вариативную часть) были внесены спортивные игры 
и  физкультурные задания, которые отвечали интересам 
обучающихся, отличались необычностью проведения, 
требованием смекалки и сообразительности. Это явилось 
прекрасным стимулом для  обучающихся, что  поведение 
не  всегда отвечало общепринятым нормам. При  подве-
дении итогов результативности Модели использовался 
метод среднеарифметического значения.

Для объективной оценки эффективности Модели про-
филактики асоциального поведения обучающихся сред-
ствами физической культуры и  спорта изучено нрав-
ственное, психологическое и  физическое состояние 
участников исследования. Среди участников были обуча-
ющиеся, состоявшие на учете как группа риска и эти дети 
были на заметке у социального педагога.

При проведении эксперимента за ними велось научное 
наблюдение.

После окончания первой части эксперимента были сде-
ланы следующие выводы: у  обучающихся наблюдаются 
разные ведущие факторы проявления интереса к занятиям 
физической культурой и  спортом: от  желания улучшить 
физическую форму, до  желания оздоровления. Примерно, 
38 % испытуемых кроме школы посещают тренировочные 
залы и секции, в том числе плавание. У этих обучающихся 
не  отмечались возможные проблемы с  поведением. Они 
целеустремленные, и с их слов «устают после тренировок» 
и «нет времени вредные привычки». Около 4 % испытуемых 
признались, что  курят сигареты, но  их  родители об  этом 
не  догадываются. По  их  мнению, некоторые физические 
упражнения давались им с  трудом, не  хватало дыхания. 
Решили задуматься об отказе от  сигарет. В целом, можно 
сделать вывод, что интересные спортивные и физкультур-
но-оздоровительные мероприятия являются хорошим сти-
мулом для правильного и здорового образа жизни.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей  
дошкольного возраста

Коробкова Валентина Евгеньевна, педагог-психолог
ЧДОУ «Детский сад «Гудвин» (г. Белгород)

В статье автор описывает результаты реализации программы по формированию основ безопасного поведения у до-
школьников.

Ключевые слова: дошкольники, безопасность, программа.

Современное общество характеризуется стреми-
тельным развитием всех сфер и  структур. В  част-

ности, большим изменениям подвергается институт об-

разования. В  данной сфере происходят значительные 
организационные, структурные и  содержательные изме-
нения, главной целью которых является приведение об-
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разовательной системы к тому уровню, который соответ-
ствовал бы требованиям социума и государства.

Одной из  приоритетных целей, преследуемых ООН, 
является поиск решения проблемы безопасности жизне-
деятельности человека. Таким образом, важной задачей 
в  образовательном процессе является не  только всесто-
роннее развитие ребёнка, но  и  создание комфортных ус-
ловий для его жизнедеятельности.

Государство предпринимает решительные действия, 
регулируя законодательно ряд вопросов, имеющих прямое 
отношение к безопасности жизни человека (условия труда 
и т. д.). Однако, на данный момент всё ещё довольно высок 
уровень несчастных случаев среди детей, что  свидетель-
ствует о  недостаточности мер, предпринимаемых по  ох-
ране их здоровья и жизни (Финапетова, 2021).

Особую тревогу мы испытываем за маленьких детей — 
дошколят. Те ситуации, которые для  взрослых людей 
или даже школьников не являются проблемными, могут 
закончится серьёзно и  трагично для  детей дошколь-
ного возраста. Дети от  природы любознательны, ак-
тивны, стремятся познавать окружающих их мир. Такие 
качества бесспорно помогают ребёнку расти и  разви-
ваться, узнавать себя и  общество. Вместе с  тем, бес-
контрольно, они зачастую мотивирую дошкольника 
на  те действия, которые приводят к  разнообразным 
травмирующим ситуациям. Следовательно, формиро-
вание безопасного поведения обязательно должно со-
провождаться определёнными запретами и  правилами. 
Как правило, они доносятся до дошкольников строгими: 
«не  трогай», «нельзя», «не  бери» без  пояснений причин. 
Либо, напротив, взрослые объясняют ребёнку правило 
или  запрет очень долго, путанно и  не  всегда понятно. 
Две описанные крайности не  оказывают положитель-
ного воздействия на формирование безопасного образа 
жизни дошкольника (Анастасова, 2001, 26).

Результаты исследований причин разного рода травм 
у дошкольников показывают, что ответственность за пси-
хологические и  физиологические травмы лежит на  окру-
жающих ребёнка взрослых людях. Бывает так, что именно 
незнание родителями или педагогами правил безопасного 
поведения приводит к  тому, что  в  процессе воспитания 
ребёнок их не усваивает (Богданов, 1992, 69).

Конечно, ответственность за жизнь и здоровье ребёнка 
несут родители и  педагоги. И  вместе с  тем, взрослым 
важно подготовить дошкольника к  столкновению с  раз-
личными ситуациями, обучить алгоритму действий 
для каждого случая и т. д. (Волчкова, 2010, 8).

Таким образом, перед системой образования встаёт 
важный вопрос: как  научить детей базовым основам ох-
раны безопасности жизнедеятельности? Для  решения 
данного вопроса нами разработана программа «Защити 
себя сам!»

Для  отбора детей в  группу по  развитию навыков без-
опасности собственной жизнедеятельности программе 
первым являлось проведение беседы с  воспитателями 
детей старших групп. Это помогло нам выявить детей, ко-

торые, по  мнению педагогов обладают недостаточным 
развитием коммуникативных навыков (застенчивые, 
стеснительные, не  умеющие постоять за  себя, трево-
жные, а также имеющие признаки агрессии в поведении). 
Для  исключения возможной субъективности оценки пе-
дагогом, мы провели психологическую диагностику по ба-
тареи методик:

1. «Вопросник для детей старшего дошкольного воз-
раста», (выявление актуального уровня знаний по ОБЖ).

2. Методика «Картинки» (способность в  решении 
проблемы, связанной с отношениями между людьми, вы-
явление наличия агрессивных тенденций).

3. Беседа (методика Е. О.  Смирновой по  выявлению 
представлений ребёнка о  состояниях и  переживаниях 
сверстника и своих).

4. Социометрическая проба «День рождения», (вы-
явление потребности в  общении, значимости социаль-
ного окружения).

На  основе данной батареи тестов нами был сделан 
вывод о  состоянии детей. Наибольшие признаки эмоци-
онального неблагополучия по  результатам тестирования 
выявлены у двенадцати дошкольников.

Далее, нами осуществлялось проведение педагогиче-
ского эксперимента в  формате реализации программы 
«Защити себя сам!». Данная программа предназначалась 
для  детей 5-7  лет, она представляла собой серию из  24 
игровых занятий, проводимых один раз в неделю и не пре-
вышающих по длительности 30-40 минут каждое. Особен-
ность данного психотренинга заключается в том, что все 
занятия состоят из двух блоков. Первый блок — посвящён 
обучению стратегии поведения в  разных экстремальных 
житейских ситуациях Большое внимание уделялось ра-
боте со  страхами: не  теряться в  любой ситуации, нахо-
дить пути помощи себе и другим, способы защиты себя, 
умению грамотно позвать на помощь.

Второй блок включает игры и упражнения на развитие 
навыков самоуправления своими эмоциональными со-
стояниями. Детей учили принимать себя, позитивно 
к  себе относиться, переживать радость от  своего суще-
ствования: «Я люблю себя!», «Я — есть!» и др. Также об-
ращали внимание детей на  ту радость, которую они пе-
реживают при  общении с  другими: «Мы вместе и  нам 
от  этого хорошо!», от  открытия своих возможностей: 
«Я могу сделать САМ для себя…, для других… И мне ра-
достно от  этого!». Также включены игры и  упражнения 
на  развитие навыков самоуправления своими эмоцио-
нальными состояниями: «Я  не  буду обижаться, потому 
что…», «Я помирюсь».

Работа с  родителями оказала большое влияние на  ре-
зультаты. На  протяжении всего времени с  родителями 
проводились беседы: «О детских страхах», «Любить себя — 
зачем?», «Самодостаточность ребёнка — что это?»,

Родители также учили адрес со своим ребенком, обра-
щали внимание на ориентиры, по которым легко можно 
найти свой дом, а также обговаривали кому можно назы-
вать свой адрес, а кому — нет.
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Повторное тестирование по тем же методикам для вы-
явления эффективности программы позволило отме-
тить, что значительно повысился уровень защищённости 
Я  ребёнка; есть положительная динамика развития эмо-
циональности детей; увеличились способности к  объек-
тивной самооценке, осознанию своих возможностей в за-
щите себя в  экстремальных условиях; дети выработали 

способности к  предотвращению и  разрешению межлич-
ностных конфликтов.

По итогам этой работы можно сделать вывод: у детей 
старшего возраста сформировались знания и  умения 
по основам безопасности жизнедеятельности в процессе 
систематической, методически верной работе со стороны 
педагога-психолога в тесной взаимосвязи с родителями.
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Общение является важнейшим условием социали-
зации и  реализации потенциала человека. Основы 

культуры общения закладываются ещё с детства. Поэтому 
одной из  главных задач воспитания детей в  школе явля-
ется формирование культуры общения, которая является 
частью культуры поведения, выражающейся, главным об-
разом, в  речи. Очень важно, чтобы ребёнок в  школе на-
учился устанавливать межличностные отношения. Про-
блема в  том, что  дети часто не  умеют по  собственной 
инициативе вступать и  поддерживать межличностные 
отношения с  другими учениками и  воспитателями, им 
сложно выражать свою симпатию или же неприязнь, след-
ствием чего становятся конфликтные ситуации, агрес-
сивное отношение к окружающим, дети часто прекращают 
общение и замыкаются в себе. Сегодня необходимость ре-
шения этой проблемы в рамках дошкольного образования 
и  начального школьного образования очевидна, этим 
и определяется актуальность темы исследования.

Период в  жизни ребёнка с  7 до  10  лет определяется 
как  младший школьный возраст. Основной деятельно-
стью в  этом возрасте становится учебная, что  опреде-
ляет изменения в  развитии психики детей: происходит 
перестройка межличностных взаимоотношений ребёнка 

со сверстниками и взрослыми. У окружающих его людей 
складывается особое отношение к  нему: как  к  человеку, 
взявшему на  себя обязательство. Именно школа, семья 
и  сверстники становятся основными факторами, оказы-
вающими влияние на  развитие ребёнка, в  том числе ре-
чевое развитие  [3].

Речевому развитию ребёнка в школе уделяется особое 
внимание и  предъявляются новые требования: речь уча-
щего при ответе на уроках должна быть грамотной, лако-
ничной, ясной, выразительной. Ребёнок в  школе должен 
правильно строить свою речь, чтобы устанавливать взаи-
моотношения со сверстниками и учителями.

Повышенный интерес детей младшего школьного воз-
раста к  окружающему миру, их  способность общаться, 
сопереживать, в  некоторой мере управлять своим пове-
дением, является важной особенностью их  психологиче-
ского развития (эта способность определяет данный воз-
раст детей как самый благоприятный для формирования 
культуры общения). Но вместе с тем им необходимо руко-
водство взрослого в своём взаимодействии.

В  школе основным фактором социализации ребёнка 
становится учёба. Но наравне с этим ребёнок включается 
в  процесс освоения социального опыта в  форме постро-

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/esse-rassujdenie-sostoyanie-problemy-for.3676485865/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/esse-rassujdenie-sostoyanie-problemy-for.3676485865/


218 «Молодой учёный»  .  № 8 (403)   .  Февраль 2022  г.Педагогика

ения межличностных отношений. Одним из главных объ-
ектов познания ребёнка в  этом процессе является пове-
дение сверстников и учителя. Полученные знания ребёнок 
применяет в общении, делает выводы, а постоянная прак-
тика общения показывает, какие из его выводов и оценок 
верны, а какие — ошибочны.

При поступлении в школу ребёнок уже обладает опре-
делённым запасом слов и коммуникативными качествами. 
Но  главная задача учителя состоит в  формировании на-
выков и  умений речевой деятельности, т. е. в  установ-
лении взаимосвязи коммуникативных качеств ребёнка 
и речевых умений и навыков. Это помогает осознанию яв-
лений языка и  речи, усвоению социального опыта, раз-
витию общения и  творческих способностей, у  ребёнка 
формируется способность прогнозировать общение, 
определять социальный статус собеседника, выполнять 
роль социального партнёра.

Особые затруднения младшие школьники испытывают 
в  овладении устной монологической речью. Это связано 
с тем, что от говорящего требуется умение связно и после-
довательно излагать свои мысли, этот процесс усложня-
ется ещё и тем, что младшие школьники не владеют сво-
бодно необходимыми для выражения мысли языковыми 
средствами.

Межличностное общение младших школьников 
часто ограничено учебным взаимодействием. И  здесь 
в  ситуации формального равенства они сталкиваются 
с  разной культурой речевого и  эмоционального об-
щения со сверстниками, с отличным чувством личности. 
Это столкновение приводит к  агрессивным реакциям 
вне учебного взаимодействии детей, плаксивости, пре-
кращением начатой деятельности, отказом от  выпол-
нения задач, ребёнок замыкается в  себе. Причиной аф-
фекта является неразвитость коммуникативных качеств. 
Но  несмотря на  перечисленные трудности, младший 
школьник  — это человек, активно овладевающий на-
выками общения, устанавливающий дружеские связи, 
а  именно умение заводить друзей является важной за-
дачей развития в этом возрасте, это значит, что ребёнок 
обладает необходимым уровнем коммуникативной ком-
петентности  [4].

Характер речевого и  экспрессивного общения опре-
деляет уровень речевой культуры, которая состоит 
не только в умении правильно подбирать и произносить 

слова, но  и  в  наличии в  речи волевого потенциала, вы-
ражаемого в  экспрессии, уверенности в  себе и  чувстве 
собственного достоинства. Важно, чтобы ребёнок пред-
ставлял собой личность, характеризующаяся такими ка-
чествами как: доброжелательность, эмпатия, открытость 
внешнему миру, инициативность и  самостоятельность 
в  различных речевых ситуациях. Всё это способствует 
развитию речевой культуры ребёнка  [1]. Анализ речевого 
развития детей показывает, что коммуникативно-речевые 
умения детей нуждаются в формировании, развитии и со-
вершенствовании.

Под  формированием относительно к  развитию лич-
ности человека понимается как «придание окончательной 
формы», «окончательное развитие». В  педагогике и  пси-
хологии понятие «формирование» дополняет и углубляет 
понятие развития. Формирование является и  процессом 
развития, и  результатом развития человеческой лич-
ности. В  педагогике под  формированием культуры речи 
понимается процесс целенаправленного и  организован-
ного освоения учащимися нормами и  правилами рече-
вого общения, которые основаны на уважении, доброже-
лательности и  вежливости, а  также вежливое поведение 
в общественных местах и в быту  [5].

Содержание государственного стандарта начального 
образования в области формирования речевой культуры 
младших школьников сводится к формированию у детей 
умения понятно и  ясно выражать свои мысли; умения 
изъясняться грамотно; умения говорить в  соответствии 
с  нормами речевого этикета; умения говорить с  интона-
ционной выразительностью.

Для  детей младшего школьного возраста сфера об-
щения в  обучении очень важна, поэтому для  них значи-
мыми являются: умение устанавливать контакт со  свер-
стниками; умение правильно обращаться к  сверстникам 
и  взрослым; умение использовать вариативные формы 
приветствия  [2].

Формирование культуры общения у  детей млад-
шего школьного возраста должно проводится не  только 
в  рамках учебной деятельности, основная цель которой 
состоит в  обучении. Необходимо эту работу перенести 
в  программы внеурочной деятельности школьников, где 
акцент делается на  игровые формы обучения, которые 
предполагают большую свободу для  общения, творче-
ского самовыражения.
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Общение — это важная сторона жизни общества. Оно 
является главным условием социализации и  реали-

зации потенциала человека. Посредством общения он вы-
страивает свои взаимоотношения с окружающим миром, 
осваивает социокультурный опыт. Основы культуры об-
щения закладываются с детства, поэтому формирование 
культуры общения  — это первоочередная задача воспи-
тания и обучения детей в школе и дошкольных ОУ.

Для  изучения особенностей культуры общения у  уча-
щихся 1 класса (20 учеников) одной из школ Республики 
Ингушетия была проведена диагностика уровня сформи-
рованности знаний и  навыков речевого общения. Про-
верка проводилась по трём критериям:

1. Знание этикетных формул (выражения привет-
ствия, благодарности, просьбы, жалобы, обиды) и  норм 
(вежливость в обращении);

2. Владение нормами речевого этикета (обращение 
на  «ты» и  «Вы», использование средств интонационной 
выразительности);

3. Применение норм речевого этикета (умение ясно 
и  грамотно, в  соответствии с  нормами русского языка, 
изъясняться)

Уровень развития культуры общения оценивается 
тремя показателями: высокий, средний и низкий уровень 
(таблица 1).

Таблица 1

Высокий уровень

Хорошее знание этикетных речевых формул и норм общения, понимание их смысла, 
систематическое их применение, правильное употребление обращений «ты», «Вы», 
учёт эмоционального состояния собеседника в общении, активность и инициатив-
ность в общении. Ребёнок обращается за помощью к сверстникам и взрослым, умеет 
её принимать.

Средний уровень
Неполное, частичное представление о нормах речевого этикета и этикетных речевых 
формулах, речевые нормы и формулы применяются под контролем.

Низкий уровень

Незнание речевых этикетных норм и формул или знает мало, но не понимает 
их смысла. Ребёнок часто ошибается при выборе форм обращения «ты», «Вы», не про-
являет вежливости и активности в общении, не умеет просить и принимать помощь 
от взрослых и сверстников, ведёт себя агрессивно, в речи применяет однотипные 
и простые речевые формулы.

Основные методы диагностики, используемые в иссле-
довании — наблюдение и анкетирование. Программа на-
блюдения состояла из вопросов: какие речевые этикетные 
формулы дети употребляют в  своей повседневной речи; 
применяют  ли дети слова приветствия; применяют  ли 
дети слова извинения при  возникновении конфликтных 
ситуаций и слова признательности в соответствующих ре-
чевых ситуациях.

Выводы, сделанные при наблюдении: не все учащиеся 
применяют формулы речевого этикета при  общении. 
Наиболее употребляемые формулы  — это приветствие, 
прощание, просьба. Небольшое количество детей не при-
меняют этикетные формулы даже при  напоминании, 
не  здороваются со  своими сверстниками. Сложнее ситу-
ации с разрешением конфликтных ситуаций: не все дети 

применяют вежливые формы обращения, проявляя гру-
бость и  агрессию. Слова благодарности также применя-
ются не всеми детьми.

Итак, не все учащиеся применяют нормы культуры об-
щения. Наблюдается ситуативное следование нормам ре-
чевого этикета.

Следующий этап диагностики уровня сформирован-
ности речевой культуры — анкетирование. Учащиеся за-
полнили несколько опросников с вопросами и заданиями 
на  выявления знания ими этикетных форм общения. 
Первое задание  — подобрать этикетные формы-сино-
нимы приветствия.

По  результатам анкетирования определён средний 
уровень знания этикетных форм общения: высокий уро-
вень  — 10 % (2 ученика), средний  — 60 % (12 учеников), 
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низкий уровень — 30 % (6 учеников). Это говорит о недо-
статочно развитой культуре общения у учащихся.

Второе задание  — записать формы вежливого обра-
щения при  просьбе, извинении и  выражении благодар-
ности. Уровни оценки те же, что и в первом задании (см. 
таблицу 2). По итоговым данным определён средний уро-
вень знания этикетных форм общения: высокий уро-
вень  — 5 % (1 ученик), средний  — 75 % (18 учеников), 
низкий уровень  — 25 % (5 учеников). Это говорит о  не-
достаточно развитой культуре общения у учащихся. Они 
знают этикетные выражения, но в повседневном общении 
не всегда ими пользуются.

По данным наблюдения за учебным взаимодействием 
и  общением детей во  внеучебное время в  течение двух 
недель высокий уровень культуры речевого общения 
по всем трём критериям: знание, владение и применение 
этикетных форм высказывания, не обнаружен ни у одного 
ребенка. Большинство учеников  — 14 детей (70 %) обла-
дают средним уровнем культуры речевого общения. Они 
знают и применяют в повседневной речи по две-три фор-
мулы речевого общения (приветствие, прощание, просьба, 
благодарность, разговор по телефону), запас речевых эти-
кетных формул достаточен. В  основном они правильно 
выбирали речевую формулу, с учётом эмоционально-пси-
хологического состояния собеседника, речь учеников 
была интонационно выразительной. Использовали 1-2 
мотивировки («Привет, рад тебя слышать», «До свидания, 
пока»). Последняя фраза развёрнута за счёт мотивировки.

Низким уровнем речевой культуры обладают 30 % уча-
щихся (6 учеников). Их запас этикетных формул крайне беден: 
используют в  речи одну-две формулы общения (привет-
ствие, прощание). Дети не всегда правильно выбирали фор-
мулу приветствия и  прощания. Мотивировки отсутствуют. 
Дети не  владеют конфликтными ситуациями, не  умеют об-
щаться вежливо, используя интонацию и приветливый тон, 
что  иногда приводит к  возникновению конфликтных ситу-
аций с окружающими или замыканию ребёнка в себе.

Диагностика уровня сформированности культуры ре-
чевого общения детей показала недостаточно высокий 

уровень. Для  решения этой проблемы необходимо раз-
работать и внедрить в образовательную работу в рамках 
внеурочной деятельности детей программу по  формиро-
ванию культуры речевого развития детей.

Эта работа должна проводиться в  3 этапа на  протя-
жении месяца: первый  — обогащение словарного за-
паса речевых этикетных формул; второй  — закрепление 
словарного запаса путём его регулярного воспроизвод-
ства в повседневной речи; третий — стимулирование ак-
тивности учеников в  применении полученных знаний, 
умений и навыков в реальных речевых ситуациях.

Для выполнения этой работы была проанализирована 
литература по теме и подобран комплекс игровых занятий. 
Эти игры можно разделить на  3 группы: первая  — это 
игры для первичного овладения лексическим материалом; 
вторая  — игры для  закрепления полученных знаний; 
третья — игры для закрепления умений применять соот-
ветственно речевой ситуации усвоенные речевые формы.

Использование игр и заданий, построенных на игровой 
основе, обеспечит эффективность формирования куль-
туры речевого общения у детей младшего школьного воз-
раста во  внеурочной деятельности, сделает его эмоцио-
нально привлекательным для  детей, поскольку игровой 
метод позволяет педагогу в  легкой, ненавязчивой форме 
организовать многократное восприятие и  воспроизве-
дение речевого материала.

Итак, в  статье даны основные направления работы, 
направленнеы на  формирование культуры общения 
у младших школьников во внеурочной деятельности. Эта 
работа проводится поэтапно. Особо значимой является 
работа по введению в речь младших школьников синони-
мических вариантов формул и  выражений речевого эти-
кета. Вежливость, доброжелательность, положительные 
эмоциональные проявления тона и мимики закрепляются 
во всех видах игровых заданий и в повседневном общении 
детей. Описанная последовательность применения этих 
игр соответствует закономерностям усвоения умений 
культуры общения учащимися 1 класса и является эффек-
тивной в их обучении.
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Для того чтобы усовершенствовать свой ум, 
надо больше размышлять, чем заучивать.

Рене Декарт

Задача системы образования всегда состояла в  форми-
ровании у  подрастающего поколения тех знаний, по-

веденческих моделей, ценностей, которые позволят ему 
быть успешным вне стен школы. В  современной эконо-
мике конкурентоспособность человека на  рынке труда 
во  многом зависит от  его способности овладевать но-
выми технологиями, адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям труда, ориентироваться в гигантских информаци-
онных потоках.

Математика в отличие от большинства других препо-
даваемых в  школе дисциплин имеет предметом своего 
изучения не непосредственно вещи, составляющие окру-
жающий нас мир, а  количественные отношения и  про-
странственные формы, свойственные этим вещам. Перед 
учителями математики стоит нелегкая задача — преодо-
леть в  сознании учеников возникающее представление 
о «сухости», формальном характере, оторванности этой 
науки от  жизни и  практики. Особенностью математи-
ческой науки объясняется и  специфика задач, которые 
встают перед учителем математики,  — использовать 
преподавание своего предмета в воспитательных целях. 
И  перед нами, учителями математики задача труднее, 
чем  в  случае других наук. Так как  математика изучает 
не сами вещи, а их отношения между ними, и потому не-
обходимо требующая поднятия на  некоторую ступень 
абстракции. Нередко приходится встречаться с  утверж-
дением, будто приучение к  строгому в  логическом от-
ношении ходу мыслей есть первая и  основная задача 
учителя математики. Однако для меня, да и для многих 
других учителей математики, основным общим мо-
ментом воспитательной функции математического об-
разования служит приучение воспитываемых к  полно-
ценности аргументации. Изучая математику, школьник 
впервые в своей жизни встречает высокую требователь-
ность к полноценности аргументации. Вначале она удив-
ляет, отталкивает, пугает его, кажется ему излишней. 
Но постепенно день за днем, он к ней привыкает. Самое 
главное для меня — приучить ребят к взаимной критике: 
когда один из  них что-либо доказывает или  решает за-
дачу перед всем классом, все остальные должны искать 
возможные возражения и  уметь их  высказывать. И  ре-
бенок, который «отобьется» от  таких возражений, за-
ставит умолкнуть всех своих критиков, неизбежно ис-
пытает радость победы. В  то  же время он почувствует, 

что именно логическая аргументация была тем оружием, 
которое дало ему эту победу. Но  также для  победы не-
обходима речевая подготовка, которая включает в  себя 
умение выражать свои мысли логично и  последова-
тельно.

Работая в  школе, я  сталкиваюсь с  проблемой  — уче-
ники не  умеют высказывать свои мысли четко и  недвус-
мысленно, стесняются выразить свои идеи вслух и т. д. Раз-
витие речи учеников — цель, которую ставлю на каждом 
уроке: умение правильно излагать свои мысли, обосновы-
вать свое мнение, вести дискуссию, общаться с взрослыми 
и со сверстниками.

Развитие метапредметных умений на уроках матема-
тики

Изучение математики в  основной школе направлено 
на  достижение следующих целей в  метапредметном на-
правлении:

 — формирование представлений о  математике 
как части общечеловеческой культуры, о значимости ма-
тематики в развитии цивилизации и современного обще-
ства;

 — развитие представлений о  математике как  форме 
описания и методе познания действительности, создание 
условий для  приобретения первоначального опыта мате-
матического моделирования;

 — формирование общих способов интеллекту-
альной деятельности, характерных для  математики и  яв-
ляющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности

К сожалению, в современной российской системе об-
разования господствующим остаётся подход к обучению 
как  к  усвоению определённой суммы знаний. Очень 
часто обучение сводится к  запоминанию и  воспроизве-
дению приёмов, действий, типовых способов решения 
заданий, к  усвоению знаний, умений, навыков. А  ведь 
требования современной ситуации таковы, что  про-
стого обладания суммой знаний недостаточно, необхо-
дима постоянная готовность к  меняющимся условиям 
проблемной ситуации и умение рассмотреть её с разных 
точек зрения, найти наиболее рациональный способ ре-
шения.

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное 
обучение» приобретают особую популярность. Обу-
чение математике, как правило, сводится к тому, что ре-
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бенка знакомят с определениями, правилами и форму-
лами. Он решает типовые задачки, суть которых в том, 
чтобы в  нужном месте применить нужный алгоритм. 
Развитие мышления происходит только у  небольшой 
части детей, обладающих задатками для  изучения ма-
тематики. Большая  же часть учеников просто заучи-
вает формулировки и  алгоритмы действий. При  этом 
развивается память, но  не  мышление. Использование 
метапредметной технологии в  преподавании матема-
тики дает возможность развивать мышления у  всех 
учеников. Суть такого подхода заключается в создании 
учителем особых условий, в которых дети могут само-
стоятельно, но  под  руководством учителя найти ре-
шение задачи. При  этом педагог объясняет ребятам 
понимание сути задачи, построение эффективных мо-
делей. Ученики могут выдвигать способы решения за-
частую методом проб и  ошибок. Это не  усложнение, 
а  увеличение эффективности работы детей, причем 
многократное.

Неотъемлемой частью нового стандарта являются уни-
версальные учебные действия (УУД). Под  УУД пони-
мают «общеучебные умения», «общие способы деятель-
ности», «надпредметные действия» и т. п.

К УУД относятся:
Личностные  — готовность к  жизненному и  личност-

ному самоопределению, знания моральных норм, умения 
выделять нравственный аспект поведения и  соотно-
сить поступки и  события с  принятыми этическими нор-
мами, ориентация в жизненных ролях и межличностных 
отношениях (формируются во время выполнения заданий, 
в  которых школьникам предлагается дать собственную 
оценку).

Регулятивные  — умение поставить учебную цель, за-
дачу на основе того, что уже известно и усвоено; умение 
планировать последовательность своих действий для  до-
стижения конечного результата; умение прогнозировать 
результат своих действий; умение контролировать свои 
действия и  соотносить способы действий с  их  результа-
тами с заданным эталоном; умение корректировать свои 
действия в  случае расхождения эталона с  реальным дей-
ствием и его продуктом; умение оценивать качество и уро-
вень усвоения знаний (формируются при выполнении за-
даний, в  которых обучающимся предлагается обсудить 
проблемные вопросы, а  затем сравнить свой результат 
с выводом в рамке).

Коммуникативные  — планирование учебного со-
трудничества с учителем и сверстниками; постановка во-
просов; разрешение конфликтов; управление поведением 
партнера; умение с  достаточной полнотой и  точностью 
выражать свои мысли; владение монологической и диало-
гической формами речи (формируются при  организации 
работы в группе).

Важным элементом формирования универсальных 
учебных действий обучающихся являются ориентировка 
школьников в информационных и коммуникативных тех-
нологиях (ИКТ) и  формирование способности их  гра-

мотно применять (ИКТ-компетентность). Использование 
современных цифровых инструментов и  коммуникаци-
онных сред является наиболее естественным способом 
формирования УУД.

Метапредметный урок — это урок, на котором…
1) школьники учатся общим приёмам, техникам, 

схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат 
над  предметами, поверх предметов, но  которые воспро-
изводятся при работе с любым предметным материалом, 
происходит включение ребёнка в  разные виды деятель-
ности, важные для конкретного ребёнка;

2) ученик прослеживает происхождения важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную об-
ласть знания. Он как  бы заново открывает эти понятия, 
а  затем анализирует сам способ своей работы с этим по-
нятием

3) обеспечивается целостность представлений уче-
ника об  окружающем мире как  необходимый и  законо-
мерный результат его познания.

Использование технологии коллективных учебных 
занятий на  уроках математики как  средство формиро-
вания коммуникативных умений школьников

Сегодняшний выпускник должен хотеть и  уметь по-
знавать окружающий мир, должен уже на  этапе окон-
чания школы быть проектировщиком своей собственной 
жизни, а это предполагает:

 — профессионализм в  какой-либо определенной об-
ласти деятельности;

 — обладание способностью увидеть проблему;
 — умение найти пути решения этой проблемы;
 — умение организовать вокруг себя людей для  ре-

шения этой проблемы.
В  настоящее время происходит переход образования 

на  принципиально новую концепцию развития. Теперь 
во главу угла поставлен человек с его трудностями и осо-
бенностями, талантами и индивидуальностью.

Таким образом, идеальный тип человека современ-
ности и  ближайшего будущего  — это самостоятельный, 
предприимчивый, коммуникабельный, толерантный, спо-
собный видеть и  решать проблемы автономно, а  также 
в  группе, готовый и  способный постоянно учиться но-
вому, работать в команде.

В связи с этим для современного человека на передний 
план, наряду с формированием и развитием других ком-
петенций, выступает коммуникативная. Обычно за  сло-
вами «коммуникативные навыки и  умения» подразуме-
вают коммуникабельность, вежливость, тактичность, 
умение сопереживать собеседнику, выбрать нужный 
тон разговора, сгладить конфликт. Всё это очень важно 
для психологического комфорта в общении. Но когда речь 
идёт о процессе обучения, становится важным не только 
психологическая атмосфера в коллективе, но и интересы 
дела.

Выделяют четыре общих умения коммуникации:
 — умение оформить свои мысли в устный текст точно, 

компактно, без искажения;
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 — умение оформить свои мысли в письменный текст;
 — умение слушать, вникать в суть услышанного и ста-

вить вопрос к услышанному;
 — умение самостоятельно изучать литературу (умение 

читать с пониманием).
Навыки коллективного труда  — это способность да-

вать и  брать. Это умение учить другого и  учиться у  дру-
гого человека в любой ситуации, в любых типах взаимо-
действия. Это умение учиться на лекции и не потеряться 
в группе, умение распределить задачи в группе, быстро со-
средоточиться на работе, когда тебе дали индивидуальное 
задание, умение быстро найти напарника и договориться 
с ним о способе работы и работать дальше в соответствии 
с этим способом.

Проблемой сегодняшней школы является низкая эф-
фективность традиционных занятий. Этот тезис особо 
не  нуждается в  доказательствах. Достаточно сказать, 
что  современный ученик не  готов к  самостоятельной 
жизни, и родители, и сами педагоги, как правило, не удов-
летворены результатами обучения, так как потенциал ре-
бенка раскрывается не в полной мере.

Блестящий урок математики, выдержанный в соответ-
ствии с традиционной формой организации, не дает ожи-
даемого результата, в чем можно убедиться на первой же 
проверочной работе. Это объясняется тем, что  ученик 
на уроке выступает лишь как объект воздействия: учитель, 
являясь на уроке главной доминантой, сам планирует, ор-

ганизует процесс учения, вносит изменения в  цели и  де-
ятельность ребенка. Таким образом, ребенок, оставаясь 
пассивным, не  имеет возможности проявлять самостоя-
тельность, развивать личностные и коммуникативные ка-
чества.

Выходом из  сложившейся ситуации может служить 
применение методик коллективных учебных занятий 
на  уроках математики. Можно с  уверенностью сказать, 
что использование данной технологии обеспечивает фор-
мирование коммуникативной компетенции школьников.

Каждая методика технологии коллективных учебных 
занятий соответствует определенной учебной задаче.

Для  освоения сложных текстов используются мето-
дики Ривина и  взаимопередачи тем. На  вводных уроках, 
где используются сведения из истории математики, мате-
риал можно разбить на 2-3 варианта и организовать изу-
чение с помощью методики Ривина, по абзацам.

Для  первоначального обучения решению стан-
дартных, типовых задач подходит методика взаимооб-
мена заданиями, когда каждый ученик осваивает свой 
тип решения заданий, а  остальные получает от  других 
обучающихся. Вначале свой тип задания он прораба-
тывает с  учителем, решение второго примера поясняет 
учителю, а  затем объясняет одноклассникам, выступая 
в роли учителя. К примеру, таким образом можно орга-
низовать обучение преобразованию выражений, содер-
жащих квадратные корни.

Для повторения, закрепления учебного материала и тре-
нировки используются методики взаимопроверки индиви-
дуальных заданий. В паре один ученик читает задания своей 
карточки и  следит за  тем, чтобы его напарник давал пра-

вильный ответ, если ответ неверен, напарник его исправ-
ляет; затем ребята меняются ролями. К примеру, в пятом 
классе тренировка записи и умения читать многозначные 
числа эффективна при применении таких карточек:
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Данная методика отлично подходит и для закрепления 
такой темы, как «Площади фигур»:

I.
Площадь треугольника равна половине произведения двух любых его сторон на синус угла между ними.
Формула Герона. Площадь треугольника равна корню квадратному из произведения полупериметра треуголь-

ника и разностей полупериметра и всех его сторон: ( )( )( )S p p a p b p c= − − − .
Площадь трапеции равна произведению полусуммы её оснований на высоту.
Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на проведенную к ней высоту.
II.
Площади подобных фигур относятся как квадраты их соответствующих линейных размеров.
Площадь круга равна половине произведения длины ограничивающей его окружности на радиус.

Площадь кругового сектора вычисляется по формуле: απ
⋅=

360

2RS .

Площадь параллелограмма равна произведению его стороны на высоту, проведенную к этой стороне.
III.
Площадь сегмента, не равного полукругу, вычисляется по формуле: SRS ±⋅= απ

360

2

.
Площадь ромба равна половине произведения диагоналей.
Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов.
Площадь треугольника равна половине произведения его стороны на проведенную к ней высоту.

Особенность данной методики заключается в том, что не-
которые вопросы в  карточках повторяются, что  способ-
ствует лучшему запоминанию информации обучающимися.

В  паре можно организовать работу над  задачей. На-
пример:

Найти катеты прямоугольного треугольника, если известно, что один из них на 4 см меньше другого, а гипотенуза 
равна 4 см.

Первый ученик читает задачу, второй ученик слушает. 
Второй ученик читает эту же задачу, первый ученик слу-
шает. Первый ученик называет условие задачи; напарник 
дополняет, корректирует. Второй ученик называет вопрос 
задачи. Ребята обсуждают решение задачи, записывают 
решение и  ответ на  черновик. Затем обращаются к  той 
паре, которая уже решала эту задачу, те проверяют, задача 
решена верно или неверно. Если что-то неверно, пара за-
ново работает по этому алгоритму.

На  таких занятиях ученику приходится очень много 
активно действовать: он вынужден сдавать знающему че-
ловеку изученную тему, он постоянно оказывается в  си-
туации, когда должен учить, тренировать или  прове-
рять другого. Он должен уметь добыть знания не только 
из учебника, но и от товарища, организовав собственное 
понимание какого-либо вопроса в  сложной ситуации. 
И  в  скором времени у  школьников существенно повы-
шается уровень общих умений коммуникации и навыков 
коллективного труда, просто потому, что  они общаются 
гораздо больше, чем сидя на уроке.

Учитель обязательно отслеживает уровень владения 
умениями коммуникации и навыками коллективного труда 
у школьников. Для этого целесообразно вести сводную та-
блицу, в которую заносятся те микро умения, из которых 
и складываются общие умения коммуникации и навыки 
коллективного труда. Отмечаются малейшие достижения 
ребенка и обозначаются те, над которыми необходимо ра-
ботать. Учитель должен планировать, организовывать, 
отслеживать и  контролировать процесс формирования 

общих умений коммуникации и  навыков коллективного 
труда, точно так  же, как  и  предметных знаний, умений 
и  навыков. Поэтому при  планировании работы ученика 
необходимо тщательно выбирать вид работы, способ, ко-
торым школьник будет осваивать учебный материал. На-
пример, если ученик затрудняется излагать устно, учитель 
старается, как можно чаще ставить его в ситуации, когда 
ему приходится выступать перед группой, передавать ка-
кую-то тему товарищу.

Работая в парах сменного состава, ученик должен уметь 
найти себе напарника, научить другого и получить знания 
от него. Если при этом ученик занимает позицию учителя, 
то  для  этого ему необходимо не  только качественно рас-
сказать текст, но и уметь: отследить насколько партнер его 
понял, увидеть его трудности, закрепить знания и подго-
товить одноклассника к роли учителя.

Если учащийся занимает позицию ученика, то он должен 
уметь: задавать вопросы разных типов: на понимание мате-
риала, на уточнение, на размышление; приводить примеры; 
восстанавливать текст. В парной работе ученик отрабаты-
вает навыки понимания устного текста, учится высказы-
вать свою точку зрения и обсуждать содержание.

При  работе в  групповой форме, ребенок учится оза-
главливать текст, задавать вопросы на понимание.

Индивидуальная работа от ученика требует сформиро-
ванных умений понять любой текст. В первое время уче-
никам необходимы специальные алгоритмы по  работе 
с  текстом. Ребенок должен научиться выделять главные 
и второстепенные мысли, разбивать текст на части, связы-
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вать части между собой, выделять предмет речи, задавать 
вопросы к  любому кусочку текста, найти ответы на  по-
ставленные вопросы, озаглавить абзац.

Ребята учатся оценивать себя и друг друга. Они знают 
нормы оценивания, учатся комментировать своё мнение, 
доказывать точку зрения.

В заключение стоит отметить, что дети, которые зани-
маются по  технологии коллективных учебных занятий, 
умеют излагать свои мысли устно и  письменно. Умеют 
очень хорошо слушать и  читать с  пониманием. Часть 
детей очень хорошо осуществляют рефлексивную дея-
тельность, умеют организовать совместную деятельность. 
На  занятиях они плодотворно взаимодействуют друг 
с другом, умеют занимать определенную позицию. Осваи-
вают нормы социальной жизни, могут самостоятельно ре-
гулировать время работы и отдыха.

Формирование универсальных учебных действий 
учащихся на уроках математики в 8 классе

Каждый учебный предмет в зависимости от его содер-
жания и способов организации образовательной деятель-
ности учащихся раскрывает определенные возможности 
для  формирования универсальных учебных действий 
(УУД). Под универсальными учебными действиями будем 
понимать совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обе-
спечивающих его способность к  самостоятельному усво-
ению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

Предмет математика по своему содержанию и органи-
зации способов учебной деятельности даёт огромные воз-
можности для формирования у учащихся личностных, ре-
гулятивных, познавательных, а так же коммуникативных 
УУД.

Работу по  формированию универсальных учебных 
умений я провожу на каждом этапе урока. Разрабатывая 
план, я  намечаю, для  формирования каких УУД, будут 
созданы условия в ходе того, или иного вида деятельности. 
В  данной статье на  примере разработки урока алгебры 
для 8 класса с углубленным изучением математики пока-
зано, как можно спланировать работу по формированию 
УУД на каждом этапе урока.

Тема урока: Формулы корней квадратного уравнения
Учебник: А. Г. Мордкович и др. Алгебра 8.
Цели урока:
Вывести формулы корней квадратного уравнения и от-

работать навыки применения данных формул в  ходе ре-
шения заданий различного уровня сложности.

Задачи урока:
Обучающая: повторить понятие квадратного урав-

нения, способы решения.
Развивающая: продолжить развитие познавательного 

интереса к изучению алгебры; развивать умение анализи-
ровать, наблюдать, сопоставлять, логически мыслить; раз-
витие навыков взаимоконтроля и самоконтроля.

Воспитывающая: воспитание навыков коммуникатив-
ности в  работе, умение слушать и  слышать другого, ува-

жение к мнению товарища; воспитание у учащихся таких 
нравственных качеств, как  настойчивость, аккуратность, 
инициативность, точность, привычка к  систематичному 
труду, самостоятельность, активность; воспитание куль-
туры общения.

Тип урока: урок изучения нового материала.
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Повторение и закрепление пройденного материала.
Цели: формирование коммуникативных УУД, вклю-

чающих умения высказывать суждения с  использова-
нием математических терминов и понятий таких, как ква-
дратное уравнение и  его коэффициенты, неполное 
квадратное уравнение, переменная, решение и  корни 
уравнения;

формирование познавательных УУД — основных мыс-
лительных операций в ходе поиска решения заданий, при-
менения формул квадрата суммы и  разности двух выра-
жений, а так же вычислений;

формирование регулятивных действий  — действий 
контроля, включающих приёмы самопроверки и  взаимо-
проверки, умений самостоятельно двигаться по  задан-
ному плану, оценивать и корректировать полученный ре-
зультат.

1) Устная работа. Какие из  данных уравнений явля-
ются квадратными. Назовите их коэффициенты.

а)  — 3х2+6х+9=0;  б) 4х3−5х-2=0; в)  — х2+6х=0; г)  — 
25х+1=0; д) 9х2−5=0; е) 8х2=0.

2) Самостоятельная работа с  последующей взаимо-
проверкой в парах.

Решить уравнение способом выделения квадрата 
двучлена.

1 вариант: а) х2+10х+25=0; б) х2−4х-12=0; в) 3х2−5х-8=0
2 вариант: а) х2+12х+36=0; б) х2+6х+5=0; в) 3х2−5х-8=0
(Ответы: 1 вариант: а)  — 5;  б)  — 2;6; в)  — 1; 8 / 3 2 ва-

риант: а) — 6; б) — 1; — 5; в) — 1; 8 / 3)
3. Изучение нового материала.
Цели: формирование познавательных действий, к  ко-

торым относятся основные мыслительные операции, 
умения различать обоснованные и  необоснованные су-
ждения, обосновывать этапы решения учебной за-
дачи, заключающейся в нахождении решений уравнения 
ах2+bх+с=0, производить анализ и  поиск информации 
в  учебнике в  ходе вывода формул корней и  составления 
алгоритма решения квадратного уравнения;

формирование коммуникативных действий — речевых 
умений высказывать суждения, строить фразы с  исполь-
зованием математических терминов и  понятий, отвечать 
на поставленные вопросы в ходе вывода формул корней 
квадратного уравнения, умения учитывать позицию собе-
седника (партнера), организовать и  осуществить сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-
ватно передавать информацию;

формирование личностных УУД, дающих возможность 
самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие для  всех людей правила поведения при  общении 
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и  сотрудничестве, а  так  же формирование личной моти-
вации необходимости изучения данной темы для каждого 
школьника.

1) Решить уравнение ах2+bх+с=0. (Учащиеся предла-
гают метод и решают уравнение совместно с учителем).

2) Сформулировать понятие дискриминанта (Уча-
щиеся, работая с учебником, находят и сами дают опреде-
ление данного понятия).

3) Записать формулы корней квадратного уравнения. 
(Учащиеся работают совместно с учителем).

4) Сформулировать алгоритм решения квадратного 
уравнения с  использованием данных формул (Учащиеся 
предлагают варианты алгоритма).

5) На  примере решения уравнения 3х2−5х-8=0 про-
иллюстрировать применение выведенных формул и  ал-
горитма. Сравнить данный метод с  методом выделения 
полного квадрата, применяемым ранее для решения ква-
дратных уравнений, и сделать вывод о необходимости из-
учения данного метода. (Учащиеся работают совместно 
с учителем).

4. Практическая работа. (Один учащийся работает 
у  доски, другие работают в  тетрадях и  помогают ему 
с места).

Цель: формирование познавательных общеучебных 
и логических действий, включающих выбор наиболее эф-
фективных способов решения заданий, анализ количе-
ства корней квадратного уравнения в зависимости от зна-
чения его дискриминанта, умения логически рассуждать, 
сравнивать, доказывать и  анализировать ситуации, воз-
никающие в ходе решения;

формирование коммуникативных УУД, которые обе-
спечивают возможности сотрудничества учеников: 
умение слушать и понимать партнера, планировать и со-
гласованно выполнять совместную деятельность

Задание №  1. Определите количество корней квадрат-
ного уравнения:

а)  4х2+х-8=0 (Ответ: 2);  б) 9х2−6х+1=0 (Ответ:1);  
в) 2х2+5х+6=0 (Ответ:0)

Задание №  2. Решите уравнение:
а) 2х2−5х-3=0 (Ответ: 3; — 0,5); б) х2+4х+4=0 (Ответ: — 2);

в)  4х2=2–7х (Ответ: нет корней); г) 3х2+11х+6=0 
(Ответ: — 3, — 2 / 3).

Задание №  3. При  каком значении а  уравнение  
x2 – ax + 9 = 0

имеет один корень? (Ответ: а=6, — 6)
Задание №  4. Выразите переменную х из  уравнения 

х2−5bх+6b2=0. (Ответ: 3b, 2b)
5. Домашняя работа
Цели: формирование познавательных действий, опре-

деляющих умение ученика выделять тип уравнений 
и определять способы их решения;

формирование регулятивных действий, заключаю-
щихся в  умении самостоятельно определять цель своей 
деятельности, двигаться по заданному плану, которым яв-
ляется алгоритм решения квадратного уравнения, оцени-
вать и корректировать полученный результат.

Решите уравнение: а) 6х2−3х+2=0;  б) х2+36х=-81; в) 
9х2−7х+10=0; г)2+4х-1=0. (Ответ: а) 2; 0,5; б) — 4,5; в) нет 
корней)

6. Итог урока. (Подводят учащиеся)
Цель: формирование познавательных УУД, заключаю-

щихся в  умении анализировать, обобщать, систематизи-
ровать информацию, полученную на уроке, а так же делать 
выводы о необходимости изучения данного материала.

Современное российское образование должно быть на-
целено на  формирование свободной, творческой, инициа-
тивной, саморазвивающейся личности, без  которой невоз-
можно успешное общественное развитие. Школа сегодня 
стремительно меняется, пытается попасть в  ногу со  вре-
менем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на си-
туацию в  образовании,  — это ускорение темпов развития. 
А  значит, школа должна готовить своих учеников к  той 
жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно 
не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 
сколько обеспечить его общекультурное, личностное и  по-
знавательное развитие, вооружить таким важным умением, 
как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых 
образовательных стандартов, которые призваны реализо-
вать развивающий потенциал общего среднего образования.
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Продуктивные виды деятельности как средство всестороннего развития ребенка 
с ментальными нарушениями
Кучушева Марина Анатольевна, воспитатель

ГБУ г. Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров»

Формирование, развитие и  становление детской лич-
ности — это одно из наиболее актуальных, важных 

и  ответственных направлений деятельности специали-
стов, занимающихся в  области педагогики и  психологии 
ребенка. Одна из  главных задач, которая должна посто-
янно выполняться в  этом направлении  — применение 
разнообразных стилей, форм и  методов, в  том числе 
и продуктивная деятельность.

Понятие «продуктивная деятельность» введено 
И.  Кантом. Дальнейшее развитие получило в  работах 
Фихте  И. Г., который описывал продуктивный процесс 
как  перевод некоторой неопределенности в  определен-
ность, а полученный результат — продукт является реф-
лексией созданного образа. Основными её видами явля-
ются конструктивная и  изобразительная деятельность. 
Продуктивная деятельность формируется в  дошкольном 
возрасте и, наряду с  игрой, имеет в  этот период наи-
большее значение для  развития психики ребёнка, так 
как  необходимость создания продукта теснейшим об-
разом связана с  развитием его когнитивных процессов 
эмоционально-волевой сферы, умений и навыков.

Первое знакомство с  продуктивными видами дея-
тельности воспитанники нашего семейного центра «Роза 
ветров» получают на  занятиях у  наших специалистов, 
а  именно: воспитателей, дефектологов, преподавателей 
дополнительного образования ИЗО и  глина. На  своих 
занятиях воспитатели нашего центра помогают детям 
с  ментальными нарушениями познакомиться и  овладеть 
приемами и  навыками в  рисовании, лепке, аппликации 
и конструировании. Рисование, лепка, аппликация — это 
виды изобразительной деятельности.

Изобразительная деятельность отличается своей мно-
гогранностью, в  процессе ее формируются творческие 
способности, у  наших воспитанников возникает же-
лание что-то  создавать своими руками, воспитывается 
нравственность и  прививается привычка к  труду. Изо-
бразительная деятельность является одной из  самых ин-
тересных для  детей с  ментальными нарушениями: она 
глубоко влияет на ребенка и вызывает у него только по-
ложительные эмоции. Вне специально организован-
ного обучения, без особых педагогических условий овла-
дение рисованием, лепкой, аппликацией у  необученных 

детей с  ментальными нарушениями очень затруднено, 
а для большинства невозможно. Мы бережно относимся 
к  своим воспитанникам, используя индивидуальный 
подход к каждому ребенку отдельно, раскрывая их твор-
ческие способности и  возможности, помогаем решить 
поставленную задачу на  занятии возможно с  помощью 
взрослого или «рука в руке».

Одним из условий развития творческих способностей 
детей является использование разнообразных техник 
изобразительной деятельности. На  своем занятии по  ри-
сованию на  тему» Космос», мною, воспитателем нашего 
центра, было предложено детям нарисовать космиче-
ское пространство, используя различные цвета гуаши: ро-
зовый, синий, фиолетовый, белый, можно было наносить 
краску, заходя за грани, получая тем самым новые оттенки 
цвета, а также были применены нетрадиционные техники 
рисования: оттиск и  набрызг. Какое удовольствие полу-
чили воспитанники нашего центра от занятия, когда уже 
на подсохший рисунок наносились брызги белой краски 
легким постукиванием с кисти на космическое простран-
ство, обозначая маленькие звездочки и планеты.

Рисование у  детей развивает мелкую моторику, 
а  именно мелкие и  точные движения кистей и  пальцев 
рук. Навык правильно держать карандаш, кисточку, 
также в  дальнейшем помогает детям с  ментальными на-
рушениями в  навыках самообслуживания и  культур-
но-гигиенических: держим ложку, зубную щетку. Так же, 
как при рисовании, воспитатель на занятиях по лепке соз-
дает образы, с помощью которых дети с ментальными на-
рушениями знакомятся с  полученными формами, фигу-
рами и помогает овладеть приёмами лепки.

Умение передавать разные формы вырабатывается по-
степенно. Воспитатель показывает детям, как надо раска-
тывать кусочек пластилина между ладоней, раскатывать 
колбаску на  доске, сплющивать его в  колечко, сглажи-
вать поверхность. Для этого полезно сначала рассмотреть 
с детьми предметы (шары, яблоки, грибы и т. д.), дать по-
держать его в руках, а затем предложить вылепить.

В  процессе занятий аппликацией воспитатель зна-
комит детей с простыми и сложными формами различных 
предметов, части и силуэты которых они вырезают и на-
клеивают. Занятия аппликацией способствуют развитию 
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математических представлений, знакомят с  названиями 
и  признаками простейших геометрических форм, дают 
представление о  пространственном положении пред-
метов и их частей (слева, справа, в углу, в центре и т. д.) 
и величин (больше, меньше). Выполнение аппликативных 
изображений способствует развитию мелкой моторики, 
координации движений.

В  результате занятий дети с  ментальными наруше-
ниями приобретает навык пользоваться ножницами, пра-
вильно вырезать формы, раскладывать заготовки на листе 
бумаги. В процессе занятий аппликацией воспитатель зна-
комит детей с простыми и сложными формами различных 
предметов, которые они вырезают и наклеивают.

Конструирование  — это практическая деятельность, 
заключающаяся в  собирание целого из  частей. Это раз-
нообразные постройки из  строительного материала, из-
готовление поделок и  игрушек из  бумаги, картона, де-
рева и  других материалов. По  своему характеру оно 
более сходно с  изобразительной деятельностью и  игрой. 
На  своих занятиях, воспитатели нашего центра пред-
лагают нашим воспитанникам играть не  только в  кон-
структор (Лего), а еще создавать постройки из строитель-

ного материала, кубиков, сборных-разборных игрушек, 
мозаик, разрезных картинок, оригами.

Благодаря конструированию у  детей с  ментальными 
нарушениями развивается пространственное и  творче-
ское мышление, появляется речевая коммуникация. Дея-
тельность детей с ментальными нарушениями с бумагой, 
ножницами, пластилином, красками, карандашами раз-
вивает сенсорно-двигательные навыки, расширяет пред-
ставления детей об окружающих предметах, способствует 
проявлению умственной и  речевой активности. Этим 
определяется связь продуктивной деятельности с коррек-
ционным обучением. Происходит развитие мелкой мото-
рики, зрительно-двигательной координации, зрительного 
и слухового внимания, пространственных представлений. 
Происходит обучение соотнесению реальных объектов 
с их изображением (Г. В. Цикото).

Продуктивная деятельность является важным сред-
ством всестороннего развития детей, занятия по  рисо-
ванию, лепке, аппликации, конструированию способ-
ствует умственному, нравственному, эстетическому 
и  физическому воспитанию «особенных» детей и  при-
носят детям только положительные эмоции.
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Features of the formation of creative thinking of younger schoolchildren
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This article describes the social situation in primary school age in order to understand its impact on intensive development, the 
restructuring of thought processes, the development of intelligence and the development of other mental functions. The main line in 
the development of the imagination of a junior schoolboy is the development of the orientation of imagination, since a child of this age 
has imagination following the subject and everything he creates is unfinished and fragmentary.
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В данной статье дается характеристика социальной ситуации в младшем школьном возрасте для понимания вли-
яния ее на интенсивное развитие, перестройку мыслительных процессов, развития интеллекта и развитие остальных 
психических функций. Основная линия в  развитии воображения младшего школьника является развитие направлен-
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ности воображения, так как у ребенка данного возраста воображение идет за предметом и все, что он создает, носит 
неоконченный и отрывочный характер.

Ключевые слова: креативное мышление, воображение, творческое мышление.

In modern conditions of development of science and tech-
nology, education in general, the task is to prepare a com-

prehensively developed personality who understands the types, 
patterns and results of activities. As you know, in addition to 
educational, educational functions, the developing one is also 
important. Within the framework of technological education, 
one of the main tasks of pedagogical theory and practice at the 
present stage of development is the development of a creative 
personality. The development of thinking begins at an early age. 
At birth, the baby does not have the ability to think, but by 
the year the beginning of thought processes is formed. Knowl-
edge, experience, and memory are necessary for the develop-
ment of thinking. In the process of development, the child ac-
cumulates the necessary components through cognition of the 
surrounding world and the simplest thinking begins to mani-
fest itself in him.

Junior school age is called the peak of childhood. The child 
retains many childish qualities — frivolity, naivety, a look at an 
adult from the bottom up. But he is already beginning to lose 
his childlike spontaneity in behavior, he has a different logic of 
thinking. At this age, there is a change of lifestyle and lifestyle: 
new requirements, a new social role of the student, a funda-
mentally new type of activity — educational activity. At school, 
the interests and values of the child change, he acquires not 
only knowledge and skill, but also a certain social status  [1, 16].

Thus, intellectual work is at the same time a mnemonic ac-
tivity, thinking and semantic memory are inextricably linked. 
According to E. A. Samoilova, a junior student can successfully 
memorize and reproduce a text that he does not understand. 
Therefore, adults should control not only the result, but also 
the process itself, that is, how the student remembered it   [2, 
88].

A primary school teacher teaches children to use mnemonic 
techniques. This is, first of all, the division of the text into se-
mantic parts, tracing the main semantic lines, highlighting se-
mantic reference points or words, returning to the already read 
parts of the text to clarify their content, mentally recalling the 
read part and reproducing the entire material aloud and to 
oneself, as well as rational methods of memorizing by heart. 
As a result, the educational material is understood, linked to 
the old and included in the general system of knowledge avail-
able to the child. Such meaningful material is easily «extracted» 
from the system of connections and meanings, that is, it is 
easily reproduced.

Attention  — without sufficient formation of this mental 
function, the learning process is impossible. The child is able 
to concentrate on uninteresting actions, but involuntary atten-
tion still prevails. For a younger student, external impressions 
are a strong distraction, it is difficult for him to focus on in-
comprehensible complex material. His attention is character-
ized by a small volume, low stability — he can concentrate on 

one thing for 10-20 minutes. The distribution of attention and 
its switching from one educational task to another are difficult.

In educational activities, the child»s arbitrary attention 
develops. Initially, he follows the instructions of the teacher, 
working under his constant supervision. The student gradu-
ally acquires the ability to perform tasks independently — he 
sets a goal and controls his actions. Control over the process 
of one»s activity is, in fact, the arbitrary attention of the stu-
dent. Different children are attentive in different ways: since 
attention has different properties, these properties develop to 
varying degrees, creating individual variants.

It is the younger school age that is a sensitive period for 
the development of creative imagination. Psychologist L. S. Vy-
gotsky in his research pointed out that imagination develops 
gradually, according to a certain experience acquired by a 
child. This is due to the fact that all images of the imagination, 
no matter how peculiar and original they may be, are based on 
those ideas and impressions that a person receives in real life. 
The author wrote: «The first form of the connection of imagi-
nation with reality is that every creation of imagination is al-
ways built from elements taken from activity and contained in 
the previous experience of man»  [3, 9].

Imagination is the basis of any creative activity and thanks 
to which, the child is freed from the inertia of thinking, trans-
forming the representation of memory, as a result, provides the 
creation of something new. According to this statement, the 
whole world of culture, made by human hands, unlike the nat-
ural world, is a product of creative imagination. It follows from 
this that the creative activity of the imagination is conditioned 
by the richness and diversity of a person»s previous experience.

The conclusion that can be drawn from all of the above is 
the need to expand the child»s experience in order to create a 
solid foundation for his creative activity. The more the younger 
student sees, hears and experiences, knows, learns, the more 
elements of reality he has in his experience, the more produc-
tive, the better, under other equal conditions, the activity of 
his imagination will be. Productive creative imagination can 
be characterized not only by the originality and richness of 
the images produced, but also by the ability to direct ideas in 
the right direction, subordinate them to certain goals. The in-
ability to manage your ideas and subordinate them to your goal 
leads to the fact that the best of them do not come to life. The 
development of creative thinking of students is an interesting 
and serious task that teachers and parents face. After all, the 
younger school age has rich opportunities for the development 
of creative thinking, which are realized when certain condi-
tions are created that favor its formation.

Such conditions are: creating a creative environment that 
is ahead of the child»s development; giving students freedom 
in choosing activities, alternating cases, the duration of classes 
in one case; providing younger students with the opportu-
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nity to independently solve tasks that require maximum effort; 
friendly help (not a hint) from adults, as an option, in the form 
of co-creation.

Many parents are sure that the child»s abilities represent a 
ready-made set of skills and abilities. However, they are wrong. 
A person does not come into the world capable of any partic-

ular kind of creativity. The presence of certain abilities in him, 
most likely, will be due to the impact of the correct organiza-
tion of education and training at the initial stage of his life. That 
is why it is very important to assess in time the degree of «in-
volvement» of the child in the creative process, his desire to 
find unusual and unique solutions.
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В данной статье приводится анализ общей тенденции развития эмоциональной сферы детей и особенности фор-
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Being on the threshold of the new millennium, humanity 
rethinks the current problems of our time and generates 

new worldview ideas that reflect the urgent needs of today. The 
indisputable fact of this century, according to philosophers, is 
the growth of the scientific potential and power of man. At 
the same time, human dependence on the spontaneity of eco-
nomic, environmental and social shocks has increased. The 
dynamism of cardinal transformations in the socio-economic 
structure of society leads to changes in the cultural and spiri-

tual spheres of human life, to the loss of familiar forms of social 
interaction and reaction to what is happening.

The crisis phenomena occurring today are undoubtedly 
recognized as the most stressful factors of the personal devel-
opment of a modern person. They generate situations of un-
certainty, instability and, as a result, are accompanied by ten-
sion, anxiety, emotional outbursts and overloads. Children 
are especially defenseless and vulnerable in this case. Work in 
this direction will allow to activate, strengthen and improve 
the adaptive potential of the child, which is based on his sub-
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jective emotional experience; to mobilize the potential of the 
emotional sphere; to consciously control and manage states, 
behavior and activities through a positive orientation of emo-
tional aspirations.

Emotional regulation was studied by G. M. Breslav, V. K. Vi-
lyunas, P. V. Simonov; S. L. Rubinstein pointed out the condi-
tionality of the regulating role of emotional processes by af-
fective-cognitive interactions; the formation of self-control 
mechanisms of volitional self-regulation was investigated 
by M. Ya.  Basov, S. A.  Bulgakov, L. M.  Vekker, O. V.  Osadko, 
etc.   [1]. To date, global research is beginning in psychology 
in the field of emotions, since these are the makings of feelings. 
The emotional sphere, the life of feelings, goes through a long 
development path for a child before it reaches the complexity 
and diversity that are available to an adult.

However, when entering school, a turning point in life 
arises for a child, and this applies to every child. The careless-
ness, carelessness, and immersion in the game characteristic 
of preschoolers are replaced by a life filled with many require-
ments, responsibilities and restrictions: now the child must 
go to school every day, work systematically and hard, observe 
the daily routine, obey various norms and rules of school life, 

fulfill the teacher»s requirements, do what is defined by the 
school curriculum in the classroom, diligently do homework, 
achieve good results in academic work, etc.

During the same period of life, at the age of 6-7, the entire 
psychological appearance of the child changes, his personality, 
cognitive and mental capabilities, the sphere of emotions and 
experiences, and the circle of communication are transformed. 
Inclusion in a new social environment, the beginning of mas-
tering educational activities requires a child to have a qualita-
tively new level of development and organization of all mental 
processes (perception, attention, memory, thinking), higher 
ability to manage their behavior, which leads to an increase 
in anxiety.

In this regard, we conducted a study aimed at identifying 
school anxiety, which is associated with a non-rational load 
of educational activities, with the fear of going to the black-
board, writing COP and SOC. We diagnosed children of pri-
mary school age using the «Cactus» technique in order to iden-
tify their anxiety. Interpretation of the methodology revealed 
that 54.5 % of primary school children have dark colors and 
hatching in their drawings, which indicates that children are 
anxious.

Fig. 1. Results of the «Cactus» method

To identify what causes anxiety in children at school, a 
method of diagnosing the level of Phillips» school anxiety 
was carried out. Indicators of anxiety:  — General anxiety at 
school-53.5 %  — Experiencing social stress-23 %  — Frustra-
tion of the need to achieve success-27 % — Fear of self-expres-
sion-58.5 % — Fear of a knowledge test situation-64.6 % — Fear 
of not meeting the expectations of others-43.3 % — Low physio-
logical resistance to stress-34.5 % — Problems and fears in rela-
tions with teachers-64.5 %

Analyzing the result of this study, we noticed that in the 
largest number of primary school-age children, the factors 
of high anxiety were: fear of a knowledge testing situation, 
fear of self-expression, problems and fears in relationships 
with teachers and general anxiety towards school. Thus, we 
found that the academic load at school is not distributed ra-
tionally (duration of classes, heavy workload of the school 
year, numerous homework assignments, etc.), fear of going 
to the blackboard, fear of writing SOR and SOC. And, taking 
into account the results of our research, we can say that the 
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hypothesis proposed at the beginning of the study was con-
firmed. The non-rational distribution of the academic load, 
the fear of going to the blackboard and when writing SOR 
and SOC provokes the emergence of an increased level of 
anxiety in modern primary school children. This is evi-
denced by the answers of younger schoolchildren (according 

to the method of Parishioners): «The girl is scared»; «He feels 
bad»; «Afraid

We conducted an analysis and decided to change the ap-
proach to homework, as well as create a situation of success in 
the lesson. To create a situation of success, it is necessary to ob-
serve some pedagogical actions.
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From the first days of a student»s admission to school, 
they begin to teach him those initial reading and writing 

skills, without which further education and knowledge ac-
quisition would be impossible. Reading and writing are 
closely related, but each of these skills has its own specifics. 
The specificity of the letter lies in the fact that it has two 
sides — graphic and spelling. The child must learn to write 

not only clearly and fairly quickly, but at the same time com-
petently.

During the study of literacy, writing stands out as a separate 
subject because of its complexity for independent study and 
development. Later, brought to automatism, the letter loses 
its significance as a complex subject and performs exclusively 
the function of a tool for written communication. For easy, 
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fast and high-quality reproduction of letters, now absolutely 
no serious mental and physical effort or complex of efforts is 
required. This way we can redirect our attention to more im-
portant aspects of the writing process: spelling and punctua-
tion actions, conciseness and accuracy of expressing our own 
thoughts in writing, etc.

There are three stages in the process of skill formation  [1, 
24]: Stage 1  — it is called analytical and consists in identi-
fying and obtaining information about specific individual el-
ements of the action, awareness of their content; Stage 2 — it 
is called synthetic and consists in combining disparate hotel 
elements into a common unified action; Stage 3 — it is called 
automation and consists in the final formation of a skill-ac-
tion, which can be characterized as having a high degree of 
assimilation and presented to the learner as a single gen-
eral action, and not a sequence consisting of individual ele-
ments. A distinctive feature of this is the natural speed, ease, 
smoothness of execution  — the natural result of obtaining 
the formed skill.

The teaching of writing in the 1st grade is based on Pre-
scriptions, notebooks with a printed basis. Samples of writing 
letters, samples of connections, letters for tracing, free lines 
for writing are given in the cursive. According to the prescrip-
tions, the student not only works out motor skills, but also 
constantly consciously applies syllabic and sound analysis of 
words, comparison of printed and written letters, exercises in 
reading words and sentences of written font, element-by-ele-
ment analysis of letters, compounds, comparison of different 
letters. Curbs and ornaments are used in the prescriptions for 
all systems.

The copying (stigmographic) method  — its essence con-
sisted in the fact that the children circled the written samples 
(dots or pale ink), the teacher could himself prescribe a task 
for students in their notebooks with a pencil. The method con-
tributed to the development of the correct form of letters. The 
disadvantage of the method was that it did not contribute to 
the conscious mastery of handwriting. Today, elements of this 
method are used in prescriptions and in individual work with 
children, when correcting handwriting.

The linear method is based on the font approach to 
teaching writing. Students are taught on the basis of exact, 
identical distances between the elements of letters, the exact 
proportions of the height and width of letters, you can use an 
auxiliary grid. As the only one, this method also did not jus-
tify itself, since the frequent oblique grid did not contribute 
to the development of writing skills, the formation of an eye. 
The pupils» eyes tired quickly. In modern schools, elements 
of this method are used, for example, when from the first 
days of training the teacher uses notebooks with one line, at 
the beginning of training the linear method is used as the 
main one.

The genetic method consists in studying letters in order 
from simpler in shape and shape to more complex. At school, 
this method has been known since the Middle Ages, it was suc-
cessfully used by Pestalozzi. In recent methodological devel-

opments, the method is used to work out the shape of letters 
in the post-letter period, for example, in the manual «Didactic 
materials for teaching writing» for grades 2 and 3.

The best result in the initial teaching of writing is given, as a 
rule, a combination of all these methods without highlighting 
the presenter. It is necessary to be guided by the principles, 
methods and techniques specific to this subject.

Another condition for successful teaching of calligraphy, 
according to many methodologists, should be considered the 
formation of an inner need in younger schoolchildren for a 
neat, legible, aesthetically sustained design of all performed 
entries. N. A. Fedorova offers several tips for improving the ini-
tial teaching of calligraphy to six-year-olds  [3, 28].

Summing up all of the above, the ticking technique is a 
tool for purposeful management of the rhythm and prona-
tion of writing, which contributes to the successful develop-
ment of graphic skill. As mentioned above, the question of 
how to effectively form calligraphic writing skills in younger 
schoolchildren has acquired particular relevance in recent 
years. And this is understandable: where the calligraphic 
writing skill is formed, a fairly high level of literacy is also 
found.

 — It is possible to teach children writing in the traditional 
way. But at the same time, a lot of physical, mental and nervous 
forces of the child are spent. In addition, practice shows that a 
student does not develop during the period of learning to write 
letter elements, their compounds: monotony and monotonous 
writing of letter elements tires him, does not arouse interest in 
him, does not activate his thinking and creative abilities, his 
speech. Thus, the process of learning to write can be classified 
as consisting of 3 stages conditionally. It is obvious that these 
stages are strongly interconnected:

 — The first stage in the development of writing skills 
is considered to be the development of muscle memory ac-
cording to observations of scientists, it is known that muscle 
memory in children from 4 to 7 years old is tenacious and 
the most excitable. The training of calligraphy is carried out 
when all the defects have already been established and physi-
ologically the period of work of the muscular memory has al-
ready passed.

The second stage of writing skill development is consid-
ered to be the development of tactile memory. The main goal 
of the second stage is to connect a sample of uppercase (upper-
case) and lowercase letters and their compounds in the child»s 
memory. In addition to tactile information, children receive 
both visual and auditory information, they develop a sense of 
language, spelling vigilance. This stage begins with the study of 
the first letter and continues until the end of the study of letters.

The third stage of the development of the writing skill is 
considered to be writing letters using a stencil. This stage lasts 
10-14 days. During this time, the skills developed in the first 
stages are consolidated. With the help of a stencil of letters, 
children develop the correct inclination of letters and consol-
idate the acquired skills: the direction of writing, writing the 
letter, its elements.
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В данной статье рассматриваются роль тьютора в развитии вербальной коммуникации ученика с расстройствами 
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На  сегодняшний день проблемы обучения и  тьютор-
ского сопровождения учеников с расстройствами ау-

тистического спектра (РАС) в начальной школе остаются 
актуальными.

В  связи с  тем, что  тьюторы и  тьюторское сопрово-
ждение в  общеобразовательных учреждениях появились 
сравнительно недавно, существуют проблемы в функцио-
нировании и реализации данного процесса. Трудность за-
ключается в  отсутствии определенно точного алгоритма 
действий: тьюторы и  педагоги в  некоторых ситуациях 
действуют скорее интуитивно, поскольку поведение детей 
с  РАС зачастую бывает непредсказуемым, вследствие 
этого возникающие проблемы требуют нового решения.

В  процессе адаптационного периода, который опре-
деляется психофизиологическими особенностями и  по-
требностями ученика с  РАС и  длится дольше, чем  у  его 
одноклассников, очень важна поддержка такого специа-
листа как тьютор.

В своей работе В. Н. Феофанов акцентирует внимание 
на помощи по социализации и адаптации ученику с РАС 
в обществе, в силу неразвитости у него в отличии от свер-
стников социально бытовых, коммуникативных, речевых 
навыков   [4]. Л. С.  Выгодский рассматривает развитие 
вербальной коммуникации у  детей в  сочетании с  разви-
тием мышления, где развитие мышления и речи у ребёнка 
взаимосвязаны  [1].

Следовательно, при  расстройствах аутистического 
спектра происходит нарушение коммуникации (вер-

бальной и  невербальной), мышления, эмоционально-во-
левой сферы, нарушается процесс социализации. Уче-
нику сложно привыкнуть к незнакомой и новой для него 
школьной обстановке, новым педагогам, одноклассникам.

О. С.  Никольская, Е. Р.  Баенская, М. М.  Либлинг рас-
сматривают вопросы связанные с  уменьшением тревоги, 
растерянности, которое проявляется у ребёнка с особен-
ностями развития, при  посещении урока, дают рекомен-
дации специалистам о  том, как  помочь такому ученику 
спланировать занятие, а потом переключиться на другое, 
как  вести себя на  перемене. Так  же рассматриваются во-
просы об  организации школьного пространства для  та-
кого ученика, из-за  возможного психического переу-
томления и  физического истощения при  неправильно 
подобранной для  него образовательной нагрузке. Любая 
неудача может спровоцировать у  ученика регресс в  об-
разовательном процессе. Авторы указывают на  возмож-
ность использования непроизвольного обучения, лучше 
если это обучение будет проходить в игровой форме  [2]

Поэтому работа тьютора прежде всего должна быть на-
правлена на развитие ученика, составление для него тех-
нологической карты, которая обеспечивает эффективное 
взаимодействие в рамках индивидуального образователь-
ного маршрута.

В  процессе тьюторского сопровождения, происходит 
адаптация учебного процесса, тьютор помогает ученику 
сориентироваться в  последовательности необходимых 
действий при работе в тетради, учит повторять адаптиро-
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ванные для него инструкции учителя, реализовывать лич-
ностный потенциал в  образовании, общаться, выражать 
свои мысли.

А. В.  Хаустов предлагает развивать коммуникативные 
навыки, в  том числе навык вербальной коммуникации 
у ученика с РАС, с помощью игр, упражнений на развитие 
речи, беседы  [5].

Поэтому разнообразные упражнения, артикуляци-
онная гимнастика, пальчиковая гимнастика, комменти-
рование изображений на  картинках, работа с  бланками, 
карточками, альтернативной коммуникацией могут ис-
пользоваться в  рамках тьюторского сопровождения 
с  целью формирования у  ученика с  РАС навыков вер-
бальной коммуникации: умения комментировать, отве-
чать на вопросы и задавать их, сообщать о своих чувствах, 
для формирования диалогов с одноклассниками и учите-
лями.

При работе с учеником, владеющим речью и навыком 
чтения, можно использовать метод беседы, с целью даль-
нейшего формирования диалоговых навыков (чтение 
по  ролям). Для  ученика, который плохо владеет рече-
выми навыками и навыками чтения, можно использовать 
устные подсказки или подсказки в виде картинок.

Т. Ю. Сунько указывает, что обучающийся с РАС в силу 
своих речевых особенностей не  может полноценно об-
щаться со  своими сверстниками   [3]. Соответственно 
для  обеспечения полноценного общения ученика с  РАС 
со своими одноклассниками и учителями, а также способ-
ности выражать свои мысли, роль тьютора состоит в раз-
витие у  него навыков вербальной коммуникации с  по-
мощью тьюторских технологий. Эти технологии должны 
быть взаимосвязаны между собой и  представлять сово-
купность последовательных этапов, определенную си-
стему познавательного развития обучающегося с РАС.

Рассмотрим более подробно этапы работы тьютора на-
правленные на  развитие вербальной коммуникации уче-
ника с РАС.

Диагностический этап состоит в  подготовке матери-
алов для диагностического исследования, проведение ди-
агностики ученика.

На  проектировочном этапе тьютор разрабатывает 
программу индивидуального образовательного марш-
рута, формирует задачи, составляет план работы с  уче-
ником.

Реализационный этап предусматривает фиксацию ди-
намики речевого развития ученика, при  необходимости 
внесение корректив в индивидуальный образовательный 
маршрут.

Аналитический этап предусматривает рефлексию по-
зитивного опыта и  затруднений в  процессе тьюторского 
сопровождения.

Поддерживающий этап направлен на  мотивацию уче-
ника к  дальнейшей деятельности по  развитию речевых 
навыков, постановка новых целей и задач.

Таким образом, этапы работы тьютора будут направ-
лены на  изучение уровня сформированности навыков 
развития вербальной коммуникации у  ученика, состав-
ление индивидуальной программы развития, форми-
рование навыков учебной деятельности, развитие вер-
бальной коммуникации, предоставление информации 
родителям обучающегося, консультирование родителей 
и  педагогов, изучение эффективности тьюторского со-
провождения, изучение и использование мотивационных 
факторов, адаптирование среды, учебных и  дидактиче-
ских материалов для обучающегося с РАС.

Очень важным моментом в  работе тьютора явля-
ется необходимость систематического контроля за  раз-
витием вербальной коммуникации у ученика с РАС в на-
чальной школе, это позволяет своевременно обнаружить 
нарушения в  его речевом развитии и  организовать кор-
рекционную работу по  компенсации и  предупреждению 
дальнейших отклонений в развитии, скорректировать ин-
дивидуальный образовательный маршрут.
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Learning with virtual reality: an analysis of educational applications
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The article examines the market for existing VR applications and sites. It describes the most popular and useful applications for dif-
ferent stages of education: primary, secondary and high school and university. The author looks at the advantages and possibilities of 
these applications, gives the links to download and try them. It also points on the important aspects to be considered when choosing 
the application for the lesson.

Keywords: virtual reality, augmented reality, new technologies, educations, primary school, secondary school, high school, univer-
sity, applications.

Virtual reality, or VR, is a new technology that creates 3-di-
mentional artificial environments with the use of special 

headsets or goggles. These environments are similar to the real 
world and help to experience the things impossible in cur-
rent physical conditions. Nowadays, VR is being widely im-
plemented in educational purposes, so a plenty of applications 
and sites have been developed in order to provide the possibil-
ities to teach and learn different subjects on different levels of 
schooling.

Main part of the study. In preschool and primary school 
age, the main activity is the game. Children learn by playing to-
gether or on their own. Thus, taking advantage of this psycho-
logical peculiarity, the following applications might be used:

1. Peronio.   [1] It is an interactive pop-up book devel-
oped by Ovni Sttudios, which presents a holographic game-
play experience, combining virtual and augmented realities. It 
requires only the headset, as the game is played by pointing to 
different objects with the laser-like pointer. In Peronio, chil-
dren can experience different professions, like a mechanic, an 
engineer, a doctor etc. It is a child-friendly game, as it is co-
lourful and engaging: for example, in a «Dentist» chapter chil-
dren are the dentists to a dragon. It increases the awareness of 
different jobs and develops imagination.

2. Fixies VR.  [2] This game developed by Immergity LLC 
is based on the famous educational cartoon. It has two genres: 
«hidden object», which develops attention and memory, and 
«runner», a quest, where the children understand the impor-
tance of accomplishing the tasks. It is suitable for both boys 
and girls and teaches them how to recognize images, colors 
and forms, develops the logic and attentiveness. The game is 
suitable even for younger children, as the age rank is 4+.

3. Find Toma.  [3] One more game developed by Garpix 
LLC for the children older that 4. Hide-and-seek game is fa-
miliar to all the children around the world. In this game, the 
children have to find a cat in different locations. Find Toma 
might be used to develop a sense of direction and to learn 
prepositions of place in foreign language classes.

While the VR applications for younger learners look like 
games, there are many of them more educational ones to be 
used in secondary and high school.

1. Class VR platform  [4] has a wide range of materials 
with the lesson plans provided on different subjects. It helps 
to spark the imagination of the learners, giving them the ex-

periences and memories through visualisation. There are more 
than 1000 activities. For example, for on the art class, stu-
dents may visit different galleries and famous buildings, look 
at various paintings and sculptures and discover the street art 
around the world. On biology lessons students can discover 
human anatomy, take a closer look on plants and experience 
natural environments exploring a selection of habitats and bi-
omes across the globe. There are materials on for chemistry, 
drama, language, history, maths, geography and religious edu-
cation as well. This kind of materials help visualise and under-
stand even the most complex of educational subjects.

2. Google Earth VR  [5] is available on HTC Vive and Oc-
ulus Rift headsets and helps to explore the world from the new 
perspectives. It gives an opportunity to visit different places 
around the world and browse the facts about these places with 
the headsets on.

3. 1943 Berlin Blitz by BBC  [6] is a game based on the 
World War II events to be used on history lessons. Students 
may see the dangerous journey of a Lancaster bomber and 
learn about the war, armour and military planes.

4. Apollo 11 VR   [7] might be used on engineering les-
sons to experience the historic event through the eyes of those 
who lived it. It is very realistic, because it uses the archive audio 
and video recreating the spacecraft and surroundings.

5. Hoover Dam Industrial VR   [8] is a great tool to 
present the technological features of engineering. The students 
might be immersed into the construction of a dam seeing how 
every detail works.

6. Rapid Fire: A Brief History of Flight  [9] is another ap-
plication for engineering. Students may learn the construction 
of the planes, from the primitive to the modern ones like F22 
Raptor.

Virtual reality may serve as an internship for medical stu-
dents.   [10] On such applications as NeuroExplorer   [11], 
Anatomy Explorer 2020  [12], Sharacare VR  [13], healthcare 
workers may be trained in a risk-free, practical and highly suc-
cessful level.

Besides the applications, there are a lot of 360o videos on 
YouTube. Mainly, they are field trips to the zoo, safari, space 
and other places. These videos give and immersive background 
to the lessons.

All above mentioned applications provide an opportunity 
to experience and live through the different events. This moti-



237“Young Scientist”  .  # 8 (403)  .  February 2022 Education

vates students to learn, raises the interest in the topic and gives 
a context making a process of learning meaningful.

Conclusion. When choosing an application, teachers have 
to take into account some important aspects. First of all, the 
application used on the lesson must be appropriate for the age 
of the students. According to the statistics, 99 % of the VR ap-
plications are in English, thus, some of the vocabulary must be 
pre-taught for foreign students in order to provide a better un-

derstanding of the content.   [14] Moreover, whether the ma-
jority of the virtual applications are free, some of them are not. 
The average price is about 10 $. In addition, some VR applica-
tions require high-quality equipment, such as good VR head-
sets, a lot of store memory available on the device or hard drive 
and video card. In the future a more comprehensive case study 
should be conducted on how these VR applications from the 
market are accepted by teachers and students.
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Влияние квест-игр на познавательную активность детей дошкольного возраста
Стромбская Анастасия Андреевна, воспитатель

МДОУ Иркутского районного муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида»

В  Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования одним из  основных 

принципом является: «формирование познавательных ин-
тересов и  познавательных действий ребенка в  различных 
видах деятельности»   [1]. Исходя из  этого принципа, в  ра-
боте над  образовательной областью «Познавательное раз-

витие» мной была выбрана форма игры как квест. Это инно-
вационная форма организации деятельности дошкольников, 
которая способствует развитию активной, деятельностной 
позиции детей в  процессе решения игровых поисковых 
задач. Очень важно для развития познавательных способно-
стей дошкольников использование воспитателем большого 
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арсенала методов, приемов и  форм организации учебного 
процесса, и  квест-игра помогает соединить их, и  реализо-
вать плодотворную образовательную деятельность.

Суть в  том, что, есть некая цель, дойти до  которой 
можно, последовательно разгадывая загадки. Каждая за-
гадка  — это ключ к  следующей точке и  следующей за-
даче. А задачи могут быть самыми разными: активными, 
творческими, интеллектуальными. Прежде чем использо-
вать такую форму деятельности с детьми педагогу нужно 
учесть главные структурные элементы квест-игр:

 — Сюжет или  легенда. Сюжет может быть заим-
ствован из художественных произведений, кинофильмов 
или  компьютерных игр. Именно сюжетная линия логи-
чески связывает все задания между собой. Сюжет разра-
батывается с  учетом возрастных особенностей. Поэтому 
в  дошкольном возрасте чаще всего, используются ска-
зочные сюжеты  [2].

 — Роли, в которые будет поставлены дети и их распре-
деление между ними, исходя из  возможностей дошколь-

ников. Роли зависят от легенды, но наиболее интересными 
для  детей являются сказочные, мультипликационные, 
фантастические герои.

 — Территория, предусмотренные на ней меры безопас-
ности. В рамках дошкольного учреждения это может быть 
игровая комната, актовый или  спортивный зал, детская 
площадка на улице.

 — Ресурсы, которые будут использоваться во  время 
игры. Это может быть спортивный инвентарь, средства 
ИКТ, игровой материал.

При  разработке квест-игры нужно учитывать воз-
растные, физические и  интеллектуальные особенности 
детей. Ведь Д. Б. Эльконин писал, что ведущим видом дея-
тельности дошкольников является ролевая игра, а резуль-
татом  — стремление к  общественно-значимой деятель-
ности.

Квест-игра помогает мне, как  воспитателю, интегри-
ровать в  педагогический процесс несколько образова-
тельных задач:

Рис. 1. Образовательные задачи

Дети дошкольного возраста задействуют в  решении 
той или иной ситуации разные умения и навыки. В про-
цессе квеста у  дошкольников активизируются смекалка, 
зрительная память, воображение, мелкая моторика. Важно 
отметить, что во время проведения игры-квеста, получив 
большой эмоциональный заряд, дети повышают познава-
тельную активность, учатся вместе решать задачи, стано-
вятся более раскрепощенными в общении, что приводит 
к сплочению детского коллектива  [3].

Мной данная форма организации учебного процесса 
используется уже на протяжении нескольких лет. Резуль-
татом является положительная динамика развития по-
знавательного и  социально-коммунативного развития. 
Квест-игра помогла детям стать активными, коммуни-

кабельными в  общении со  сверстниками и  взрослыми 
в  различных ситуациях. Дети моей группы научились 
согласовывать план действий, договариваться, налажи-
вать и регулировать контакты в совместной игре. Дети 
стали более самостоятельными в  решении бытовых 
задач.

У  дошкольников сформировались следующие компе-
тентности:

 — самообучение и самоорганизация;
 — работа в  команде (планирование, распределение 

функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);
 — умение находить несколько способов решения про-

блемной ситуации, определять наиболее рациональный 
вариант, обосновывать свой выбор;
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 — сформировалась потребность добывать знания, вы-
страивать работу по алгоритму;

 — приобретен навык, использовать различные виды 
деятельности;

 — делать собственный выбор роли, ресурсов.

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики социально-коммуникативного 
и познавательного развития (достаточный и близкий к нему уровень)

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 
о  продуктивности использования квест-игры в  образо-
вательном процессе, так как  она имеет огромный педа-

гогический потенциал и  дает возможность воспитателю 
организовать интересную учебно-воспитательную дея-
тельность.
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The effectiveness of using authentic texts in teaching foreign languages
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This article deals with the study of the use of authentic reading texts at the foreign language lessons in pedagogical high school. The 
aim of this article is to analyze the effectiveness of English learning through authentic texts at the English language lessons in non-
language high school. The features of teaching reading authentic texts at the English language lessons in pedagogical high school are 
considered in the article. Authentic text affects the perception and understanding of audio text. Students should learn to understand 
texts of different styles in the learning process. Analysis of theoretical literature, on authentic audio material taken from textbooks of 
English and foreign aids for teaching listening, shows that listening has the features peculiar only sounding text. Among them are the 
linguistic, paralinguistic, extralinguistic characteristics and certain characteristics for natural-sounding English language and to be 
very important for understanding the speech of native speakers.
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During the work it found that the use of the proper-authentic texts (materials) to ensure the development of communicative skills 
provided if available texts students meet the criteria of normativity, frequency, ethical and aesthetic standards. Using the teaching and 
authentic texts is an effective learning tool, if the texts preserved the content, composition, register, correspondence language norms.

Keywords: authentic texts, competence, educational process, skills, language material

Эффективность использования аутентичных текстов  
в обучении иностранным языкам

Турлыбеков Бердибай Дуйсенбекович, кандидат социологических наук, доцент; 
Кажымукан Аружан Нуржанкызы, студент магистратуры

Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави (г. Туркестан, Казахстан)

В  данной статье рассматривается использование чтения аутентичных текстов на  уроках иностранного языка 
в педагогическом вузе. Целью статьи является анализ эффективного изучения английского языка посредством чтения 
аутентичных текстов на уроках английского языка в неязыковом вузе. В статье рассматриваются особенности обу-
чения чтения аутентичных текстов на уроках английского языка в педагогическом вузе. Аутентичный текст влияет 
на  восприятие и  понимание аудиотекста. Студенты должны научиться понимать тексты разных стилей в  про-
цессе обучения. Анализ теоретической литературы, на  аутентичном аудиоматериале, взятом из  учебников англий-
ского языка и зарубежных пособий по обучению аудированию, показывает, что аудирование имеет черты, свойственные 
только звучанию текста. Среди них лингвистические, паралингвистические, экстралингвистические характеристики 
и некоторые характеристики естественно звучащего английского языка, которые очень важны для понимания речи но-
сителей языка.

В ходе работы установлено, что использование собственно-аутентичных текстов (материалов) для обеспечения 
развития коммуникативных умений при условии, что имеющиеся тексты учащихся соответствуют критериям нор-
мативности, частотности, этическим и эстетическим нормам. Использование учебных и аутентичных текстов яв-
ляется эффективным средством обучения, если в текстах сохранены содержание, композиция, регистр, соответствие 
языковым нормам.

Ключевые слова: аутентичные тексты, компетентность, образовательный процесс, умения, языковой материал

Introduction
The current level of development of society requires a high 

quality of education in secondary schools. We know that only 
when we carefully search for effective methods of teaching a 
language, it is clear that there is a high quality. As a result of the 
analysis of domestic and foreign methodological literature, it 
was determined that the use of authentic materials in teaching 
English occupies a particularly important place. From this it 
follows that the research topic is relevant.

In recent years, much attention has been paid to the 
problem of truthfulness in the methodology of teaching for-
eign languages. In the linguistic aspect, original texts have a 
special lexical and syntactic character, and simple sentences 
are preferred.

Correct and systematic use of original material can be an 
effective tool for improving the quality of English Language 
Teaching. When writing the work, we relied on the works 
of domestic (Y. M.  Kolker, Milrud  R. P.) and foreign authors 
(Susan Stempleski, Barry Tomalin), as well as used electronic 
sources of information.

As a result, the resistance between the language used in the 
lesson and the «real» language is removed. It all depends on 
how we use the training material. Develops a system of condi-
tions necessary for the process of originality — weaving from 

the point of view of L. Lier. It divides authenticity into three 
types:

 — Authentic materials
 — Pragmatic authenticity
 — Personal authenticity  [1, p. 347].

Authenticity of materials is understood as the use of natural 
language, taking into account the needs and interests of the 
reader, while preserving the properties of this original text in 
the use of specially created texts, focusing on language learners. 
In addition, it is necessary to take into account the authenticity 
of the use of educational materials during classes.

And pragmatic authenticity includes the following impor-
tant aspects:

1. Sufficient availability of certain language tools in a par-
ticular situation, i. e. the authenticity of the context in which 
the language is used;

2. The expected result of speech interaction, i. e. the au-
thenticity of the goal;

3. Also known as interaction authenticity or interactive 
authenticity. It is not always compatible with the authenticity 
of the goal. The teacher often responds to students by focusing 
on the mistakes they make, rather than on the meaningful side 
of statements, and pays more attention to correcting these mis-
takes. And working in this way undermines the authenticity of 
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the interaction. Thus, in a true relationship, the goal is the pro-
cess of this natural relationship itself.

According to the linguist-researcher lier, a person character-
ized by personal authenticity will have a clear understanding of 
what he is doing and why, and will be more responsible for his 
actions. Taking into account the situation, you can adjust your 
behavior, for example, during a speech. Researcher M Brin di-
vides authenticity into 4 types: 1) authenticity of texts used in 
the educational process; 2) authenticity of students» percep-
tion of these texts; 3) authenticity of training tasks; 4) authen-
ticity of the social situation in the classroom.

Materials and methods
It was not long before the concept of «original materials» 

appeared in the methodology of teaching a foreign language. 
In the methods of teaching a foreign language, authenticity can 
be explained in several ways. According to scientists, original 
materials are considered to be materials made with their own 
hands. In other words, it is the use of a communicative ap-
proach to learning a foreign language outside the environment 
in the learning process  [2, p. 120].

The advantages of original materials were noted by many 
authors of domestic and foreign methodological literature, in 
particular Milrud  R. P., Nosonovich  E. V., Joglina  G. G., Scar-
zella R. K. and others:

1. The very first advantage is that original materials are a 
real means of communication that reflects the linguistic reality 
of life and reveals the specifics of working.

2. The Next advantage is that due to the use of original 
materials, the risk of distortion of foreign language reality is 
reduced.

3. The Third advantage is information contained in au-
thentic materials in a non-native language environment. Be-
cause educational materials are based on false circumstances, 
this reduces students» motivation, and also distorts the accu-
racy of information. At worst, it is quite possible that the con-
struction of educational materials in false conditions will make 
it difficult to understand the material obtained from «real life» 
in the future  [2, p. 125].

All this can be reduced to one idea: the authenticity and 
methodological processing of texts are closely related concepts. 
Even with the necessary methodological processing of edu-
cational texts, some methodologists say that certain require-
ments must be met:

1) use of authentic vocabulary, grammar and phraseology,
2) text communication,
3) naturalness of the situation
4) reflection of the national mentality and cultural fea-

tures of native speakers,
5) saturation as informative and emotional, etc.
These parameters of text truthfulness make up the com-

plete work of speech. It should be remembered that the stu-
dent perceives the material as natural only when it is an an-
alog of the actual type of text, such as a letter, advertisement, 
article, etc. The content of text materials, the authenticity of 
its structure and design will certainly increase the motivation 
of students.

When studying the problem of original tasks, many re-
searchers divide learning tasks into two types:

 — acquire skills and apply skills,
 — learn the language and use the language.

Tasks of the first type are not realistic, but they are definitely 
necessary in the educational process  [3, pp. 60-69].

It should be noted that the methodology does not have a 
clear definition of real tasks. Therefore, it is necessary to be 
very careful when coming to the conclusion that unrealistic 
behavior in a particular situation can turn into unrealistic be-
havior when learning English.

Currently, higher education institutions pay great atten-
tion to communicative subjects, including the subject «foreign 
language». The formation of spiritual and moral qualities of 
a student through his / her studies is one of the main tasks of 
teaching a foreign language in a Pedagogical University  [4, P. 
12].

During foreign language lessons, students participate in an 
active creative process. Reading books activates cognitive ac-
tivity, as well as fosters a sense of respect for the country and 
the culture of the language being studied.

They need to know the specifics of reading professional 
texts. Therefore, it provides accounting for the need for busi-
ness communication in pedagogical universities on profes-
sional topics in a foreign language  [5, pp. 87-94].

Processing information and understanding its content is an 
effective way to memorize language material.

For effective assimilation of language material, it is impor-
tant to create a positive emotional background before everyone 
else. Because as a result of a positive emotional background, 
the intensity of motivation for their intellectual activity in-
creases. After all, motivation plays an important role in the ef-
fectiveness of teaching foreign languages  [6, P. 522].

Original texts occupy a special place in their informative 
content. Because they clearly reflect the current reality of the 
country of the language being taught. Most often, the topics 
of these texts are the geographical location of this country, 
its political system, Money, national holidays, etc.   [7, pp. 
46-48].

Reading original texts creates positive motivation. How 
is linguistic socio-cultural competence formed? Its essence 
is that by reading the original texts, students get acquainted 
with the culture and traditions of this country, learn about 
the moral and spiritual values of other peoples   [8, pp. 
454-456].

On the internet resources, English-language periodicals 
of well-known newspapers and magazines, in particular, The 
Daily Telegraph, The Guardian, The Washington Post, The 
Wall Street Journal, USA Today, the New York Times and 
others.

Through these resources, analytical texts are selected ac-
cording to their age and level of language proficiency. As ad-
ditional material, we can recommend using educational and 
methodological manuals, textbooks   [9, p. 104]. These text-
books are aimed at developing students» professional and 
communicative competence in learning. Each section contains 
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grammatical explanations, translation, and illustrative mate-
rial; theoretical material is fixed in creative exercises. In addi-
tion, there are instructions for students to read authentic texts, 
as well as for organizing independent work.

Therefore, students of pedagogical universities are advised 
to study the instructions when working independently with 
the text. This type of work forms an idea of the purpose and 
objectives, essence and scope of the material. When reading 
texts and independent work, it provides a great opportunity to 
form students «professional competence and strengthens their 
creative activity  [10, pp. 102-104].

Independent work with the text in English provides for the 
following goals and objectives:

 — systematic deepening of knowledge, that is, reading this 
text, translating it, working with various dictionaries and ref-
erence books;

 — development of skills in working with information and 
literature of various volumes, in particular, performing analyt-
ical text processing, writing annotations to the text, selecting 
specific goals and information;

 — practical application of knowledge and skills: per-
forming lexical and grammatical exercises, preparing state-
ments, performing creative works on the topic, translating, 
composing and preparing original texts.

The following algorithm for working with analytical text is 
used:

1) read the title of the text, express your assumptions 
about what can be discussed in the text.

2) compositional structure of the text.
3) highlight the main problem by searching for keywords
4) try to understand the meaning of words without using 

dictionaries.
5) quickly read the text again and get a complete picture 

of its content.
From the use of reading original texts in a foreign language 

lesson, we can draw the following conclusions.
 — Firstly, reading authentic texts in foreign language les-

sons allows students to improve their language level, enrich 
their vocabulary, and understand the thinking of people who 
speak a foreign language.

 — Secondly, reading original texts has a positive effect on 
the personal and emotional state of students, while contrib-
uting to the spiritual and moral development of the individual.

 — Thirdly, it strengthens communicative and cognitive 
motivation and forms intercultural competence.

One of the main skills acquired in the process of learning a 
foreign language is the ability to read foreign literature. Today, 
the choice of educational material before a foreign language 
teacher is a huge task.

Because, in addition to ready-made educational materials 
and teaching aids, it is necessary to choose and find avail-
able genuine journalistic materials and works of art. When 
choosing a specific learning strategy for students, the question 
arises about what will be the place for the use of artistic texts 
in the curriculum, as well as to what extent they are realistic 
or adaptive.

E. I. Tsvirko offers the following advantages of a work of art 
over educational texts:

 — The artistic text meets the wishes and needs of young 
people, because it is aimed at General Education.

 — The range of topics of the artistic text is wide and not.
 — Popular Science and other science fiction texts require 

special background knowledge, and artistic texts do not need 
such background knowledge.

The compositional construction of the artistic text, namely 
fragmentation and plot, allows us to resolve the conflict of all 
elements of the plot, and all this is of undoubted interest in the 
educational process  [11, pp. 224-225].

Results and Discussion
Educational and methodological manuals do not provide 

sufficient content of texts and exercises. Because texts and ex-
ercises contribute to faster and more effective learning of a for-
eign language. Newspapers and magazines are very important 
in English lessons, as they keep up to date and provide infor-
mation about what is happening in the world. This, in turn, ex-
pands the worldview of their students. According to Duncan 
Foord, the use of newspapers in foreign language lessons is im-
portant because they contain texts of different language styles 
that are not easily accepted in English textbooks. Articles such 
as poems, Comics, new youth movements, sports clubs, music, 
art, and environmental protection can be found in newspapers 
and magazines  [12].

The variety of newspaper articles allows students to choose 
the most interesting ones for themselves. Many newspapers 
and magazines write about the problem of youth. Especially 
interesting is the discussion of such texts for students of grades 
8-11. The volume of an article in a newspaper may vary. The 
teacher, looking at any number of newspapers, can choose an 
article that corresponds to the size of the article, the complexity 
of the language, the content and, most importantly, the level of 
knowledge of students.

When reading an article from the periodical press, we often 
do not go into details, but only try to reveal the main con-
tent of this text. In the methodology of teaching English, this 
type of reading is called reading through the understanding 
of the main content, that is, «skimming». According to many 
scientists, all texts should be authentic texts from brochures, 
newspapers, magazines, no matter what level of development 
of students «language and speech skills. For ease of use, such 
texts can be divided according to the age characteristics of stu-
dents.

It is very important to use newspapers and magazines in the 
classroom. However, despite this, some teachers do not want to 
use such material at the initial stage of training. The reason for 
this is that the newspaper believes that the texts are very diffi-
cult for students. Unfortunately, this trend deprives many well-
established students of the opportunity to work with the press. 
Teachers should understand that newspaper materials should 
be used, even if they seem difficult to teach.

According to Dmitry Nikitin, an English teacher and au-
thor of many English language textbooks, a newspaper article 
can be used in different ways. According to Oshin, there are 
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two types of work with text: pre-reading and post-reading. At 
the first stage, before you have read the text, we ask students to 
guess the content of the article by its title or illustration.

Students are asked questions: What do you think will 
happen now? Where do you think the incident is happening? 
What do you think is the reason this person is angry / sad? Who 
is the person named in the article / News? What does the theme 
look like? Sports? News?

Reading a newspaper article in English, students can find 
synonyms and antonyms, such as save, rescue. Students will 
get acquainted with new words, in addition, they will learn the 
meaning of these words in context.

After reading the text, you are given a task to write the main 
sentences of the article, this exercise is necessary to understand 
the main idea.

With authentic materials, you can create a good exercise 
that shows how students react when they read them. For ex-
ample, continue with the following phrases: I»m not sure… I 
want to know more… It»s hard to agree or disagree, because… 
I think so…

O. F.  Kirsanova considers the problem of using original 
materials used in English lessons as a means of forming cul-
tural competence of a foreign language. It presents 3 stages of 
working on an article in a newspaper  [13, pp. 99-92]:

The first stage is to review the entire issue of the newspaper 
before reading a newspaper article and explain which article 
attracted attention, and why. As a result of the work done, ref-
erence drawings can be used for discussion.

The second stage is introductory training. At this stage, stu-
dents consider a newspaper article that attracted their atten-
tion, or an article suggested by the teacher.

The third stage is working with the text of the article. This 
type of work finds the answer to the question and reflects the 
main idea of the text  [14, P. 199].

According to some methodologists, it is wrong to use 
reading control in forms of work that develop oral or transla-
tion skills. Therefore, he uses speech exercises only to test his 
reading comprehension. The lesson includes three stages:

1) control the overall understanding of the content;
2) check your understanding of some important details;
3) assessment of what you have read.
In the traditional methodology, there are 3 stages of working 

with any text:
 — pre-text period (waiting period),
 — text period and post-text period,
 — post-text period.

So, no matter what approach we use, it is clear that the fol-
lowing work will be carried out with the texts: — pre-speech 
exercises, — control of the concept of content (text stage), — 
control over the concept of important details of the text (anal-
ysis and evaluation, post-text period),  — analysis of literary 
and stylistic features of the text.

Opinions about the need for pre-speech exercises and lit-
erary analysis of the text are still very diverse and contradic-
tory. As an example, you can take the latest opinions on how 
to do this not from the personal point of view of the teacher, 

but from the age and individual characteristics of students. 
Teachers offer many types of tasks for working with texts. Ob-
viously, we know that the types of work depend on what goal 
we set for studying at home. If the text is read for reading, then 
the tasks are intended only for monitoring the content. And if 
we are going to talk based on the text, it is necessary to make it 
possible for students to express their opinion, and even bring it 
from a prepared speech to an unprepared speech. There is no 
consensus among methodologists. Some authors argue that ex-
ercises aimed at working with lexical and grammatical struc-
tures are mandatory, and believe that they should precede the 
discussion of the text. The reason why they say that the text 
should be preceded by discussion is that it, along with en-
riching the vocabulary of students, serves as the basis for fur-
ther speech. And some other authors believe that reading is not 
intended for teaching spoken speech, it is an independent form 
of speech activity. For this reason, he believes that it is neces-
sary not to work with words in advance. Another unresolved 
problem is whether it is necessary to teach children to analyze 
the text. Is it necessary to introduce the concepts of means of 
literary expression (metaphor, comparison, allegory, etc.) into 
the high school course? Тhis type of work is available only to 
high school students, and some authors believe that only those 
who know the language very well can analyze the text in a for-
eign language.

Advantages of using authentic material in the classroom:
 — They are interesting and stimulating;
 — They can be selected depending on the interests of the 

students, or they can be selected by the students themselves for 
their own purposes;

 — The original material reflects the actual use of language 
in a cultural context.

According to the results of the survey, students have a posi-
tive attitude to the use of modern technologies (and, in partic-
ular, video) in the educational process. They noted that it can 
be useful for developing language skills, supporting activity 
during classes, and as a result, increasing motivation to learn 
English as a foreign language. Students «responses showed that 
there is a close link between the incentive factor for learning 
the language and the use of modern technologies.

Another researcher, V. P. Bespalko, in his work» using video 
in English lessons», once again draws attention to the fact that 
realistic video materials increase the level of motivation of stu-
dents: «students achieve some success when they are able to 
understand the planned material. native speakers understand. 
When they successfully process (master) it and understand the 
«real thing», in this case they get motivation for further search 
and understanding of other original materials. Now, with a 
little effort and additional training, as well as some help from 
a teacher, they realized that «real English» is no longer within 
their understanding « [15, p. 336].

Conclusion
Authentic text affects the perception and understanding of 

audio text. In real life, there is no text, not related to a specific 
style. Therefore, in the learning process, students should learn 
to understand texts of different styles.
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During the work it found that the use of the proper-au-
thentic texts (materials) to ensure the development of commu-
nicative skills provided if available texts students meet the cri-
teria of normativity, frequency, ethical and aesthetic standards. 
Using the teaching and authentic texts is an effective learning 
tool, if the texts preserved the content, composition, register, 
correspondence language norms. Using the properly-authentic 
and educational texts authentic content that reflects the reali-
ties of life in the country of studied language, it is one of the 
ways of formation of speech skills; the formation of social com-
petence; serve as a stimulus for learning communication and 
provide factual and speech material for the formation of the 
valuable relation to language as a phenomenon of culture.

The main results of experiential learning can be summa-
rized as follows:

 — tested in practice methodological feasibility of using au-
thentic texts when teaching listening junior students of lan-
guage faculties of pedagogical universities. The efficiency of 
the proposed method, which provides a consistent work on au-
thentic texts;

 — It determined that work with authentic audio texts fa-
vorable effect on the motivation for listening, increases pro-
ductivity, promotes cognitive and communicative speech ac-
tivity of students;

 — experiential learning results confirmed the assumption 
that authentic Audio Texts are a source of valuable information 
and can be a good basis for the organization of communication 
mediated by different texts.

Through experiential learning confirmed the correctness of 
the hypothesis. This means that we can talk about prospects of 
the proposed methodology, which aims to:

1) help undergraduates learn to listen and understand au-
thentic Audio Texts;

2) extract from texts valuable, practically significant in-
formation and facts, accumulate knowledge, linking them with 
past experience;

3) develop the ability to critically analyze messages, ability 
to eliminate the difficulties of language and content of the plan 
and to use new means of communication in authentic situa-
tions.
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It's not a faith in technology. It's faith in people.
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This article aimed to explore mobile-assisted language learning (MALL). A mobile-first approach to language acquisition may re-
sult in the following benefits. This will require teachers and students to rethink and adjust their expectations regarding mobile device 
usage. Learn how to use mobile devices to tailor your language learning experience. There are numerous ways to use mobile devices 
for language learning. Mobile devices should be used in language classrooms. Students are likely to welcome the use of their devices in 
the classroom. Many built-in services can be used to facilitate written and spoken communication. Teachers will need to be creative 
in their use of technology. Mobile devices can help students learn outside of the classroom. This may increase learner motivation and 
help develop independent learning skills.
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(SLA), mobile applications, mobile devices.

Introduction
It is highly likely that, if questioned, the vast majority of 

language teachers would react emphatically with a resounding 
«no». Tradition and instructors» personal experiences, among 
other things, might lead them to believe that mobile phones 
are a distraction, diverting students» attention away from the 
learning that is taking on in their classroom. For the sake of 
this and subsequent articles, I will argue for the contrary view-
point, which is that the judicious use of student mobile phones 
in the language classroom may be an excellent teaching and 
learning approach when done properly. However, this will ne-
cessitate a rethinking and readjusting of expectations on the 
part of both teachers and students towards the usage of mo-
bile devices. It will almost certainly imply, for example, that cell 
phone usage will be restricted in some way, and that norms will 
need to be devised and agreed upon by all parties.

Literature Review
If a mobile-first approach to language acquisition is imple-

mented, a number of benefits, such as the following, may be 
concluded  [1]:

1. Incorporating real language resources into classroom 
activities to make them more engaging.

2. The ability to integrate more easily into instruction du-
ties that include the use of visuals, audio, and video.

3. Enhancing the effectiveness of collaborative classroom 
activities such as writing or listening while also speaking.

4. Improving kids» digital literacy and other 21st century 
abilities are another priority.

5. Encouraging language acquisition outside of school 
and throughout one»s life.

None of these benefits are automatic  — effective mobile 
use necessitates thorough planning and strategic implemen-
tation. Teachers will require not just a shift in mentality, but 
also assistance and training in order to succeed. Because of the 
sheer breadth of mobile features, services, and apps, teachers 
who are already concerned about their lack of requisite skills 
and knowledge in an industry that is constantly growing may 

find themselves feeling overwhelmed. It»s ideal to start small, 
by utilizing mobile devices to perform familiar tasks more ef-
ficiently, as described above. The provision of more efficient 
(and out of class) access to material such as audio files or video 
clips may be one way to do this  [2]. One of the major benefits 
of allowing students to use mobile devices in the classroom is 
the possibility of tying classroom activities to at-home respon-
sibilities. Indeed, one of the most significant advantages of mo-
bile technology is the ability to integrate learning opportuni-
ties into all phases of a student»s life. Mobile devices offer the 
opportunity to tailor learning as well as to acquire the skills 
and knowledge necessary for independent language acquisi-
tion. Different mobile functionalities, apps, and web-based re-
sources can be used to cover all four language skills, as well as 
cultural learning, in a variety of ways  [3].

The idea of Second Language Acquisition (SLA) suggests 
that mobile technology has the potential to facilitate collabor-
ative learning, the utilization of genuine resources, and the in-
tegration of language learning into real-world situations. All 
of these factors are important in today»s concept of commu-
nicative language learning, which emphasizes communication 
and interaction. More «time on task» can be provided via mo-
bile devices, which is an essential issue, particularly in contexts 
where the target language is not often heard outside of the 
classroom setting. There are many various approaches to using 
mobile devices to facilitate language training, just as there are 
many different approaches to using any pedagogical instru-
ment or technique. In one widely acknowledged paradigm for 
technology integration, the following spectrum of alternatives 
is laid out  [2]:

 — Substitution. Technology can be used to replace a con-
ventional approach; for example, digital audio can be used to 
replace CDs.

 — Augmentation. Technology serves as a direct tool sub-
stitute while also providing additional capability; digital audio 
provides instant random access as well as flexible playback 
speed.
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 — Modification. The use of technology allows for major 
job redesign; digital audio is integrated with text and visuals 
in multimedia projects to create a more immersive experience.

 — Redefinition. Students employ digital audio in digital 
storytelling and publish their outcomes online, thanks to tech-
nology, which enables for the development of previously un-
imaginable tasks.

Discussion
As instructors gain more familiarity with smartphones and 

their apps, they may begin to identify chances to use mobile 
devices to expand their classroom practices beyond what they 
are accustomed to doing in the traditional manner. Teaching 
via mobile devices will be guided by the teachers» past experi-
ences, knowledge of their students» abilities, and the nature of 
the learning tasks / goals they are tasked with. It is unlikely that 
many activities will adapt themselves to the usage of mobile 
devices. While certain activities that begin in class can be con-
tinued at home with the help of mobile services or apps, others 
must be completed in class. The potential of being able to fa-
cilitate a seamless learning process both in and out of school 
should be a powerful motivation for language teachers to care-
fully consider using mobile devices into their classrooms.

The usage of mobile devices in the language classroom can 
be a pleasant break, a start-up activity, or an ending activity. 
Students working together to communicate in the target lan-
guage based on what they»ve heard, watched, read, or written 
on their mobile devices can result in rich collaborative work 
when using mobile devices to carry out mobile-based activities. 
Students are likely to respond favorably to the incorporation of 
their devices into classroom learning, which teachers will likely 
find surprising. Students may well be encouraged to continue 
to use their mobile phones for informal language learning out-
side of the classroom as a result of this positive experience.

When compared to other technologies, one of the advan-
tages of adopting mobile devices is the chance that the devices — 
smartphones or tablets — are already familiar to students. Of 
course, this is presuming that gadgets — whether owned by the 
individual or provided by the institution — are actually avail-
able. Sometimes it may be necessary for students to share gad-
gets, especially in large groups. Indeed, encouraging students to 
cooperate is one of the most essential ways that mobile devices 
may improve the learning environment in the classroom.

A large number of the communication and multimedia fea-
tures offered by smartphones and tablets, which have the po-
tential to aid in language learning, are likely already familiar to 
students. These are some examples  [4]:

 — taking notes
 — photographing and editing
 — audio and video playback, recording, and editing
 — emailing
 — texting
 — video conferencing
 — web browsing

There are various mobile apps that may be used to increase 
the functionality of devices, and many of these built-in services 
can be utilized to facilitate written and spoken communication. 

Almost all of these are third-party applications that are frequently 
utilized for a wide range of functions. All major mobile platforms, 
such as Apple (iOS) and Google (Android), are supported by the 
majority of these apps (Android). The following are examples of 
apps that students are likely to already have installed:

 — Social media (Instagram, TikTok, Facebook and VK)
 — Messengers (WhatsApp and Telegram)
 — Video conferencing (Zoom, Microsoft Teams, Skype or 

Google Meet)
 — Video services (YouTube)

Besides general-purpose applications, there are a variety of 
language-learning-specific apps that focus on certain aspects 
of language acquisition, such as pronunciation, vocabulary, or 
grammar. The majority of apps are offered for a modest fee or 
for free, but an increasing number of apps are being produced 
under the «freemium» model. This signifies that basic capability 
is provided for free, but additional functionality must be paid.

It is critical to ensure that any services, apps, or websites are 
already installed and immediately accessible before the start of 
class. Some broad advice for using mobile devices in the lan-
guage classroom are based on the experiences of teachers who 
have used mobile devices in the language classroom  [5]:

1. Teachers should engage in a tech-related activity them-
selves before instructing students on how to use it. This will en-
sure that they have a clear knowledge of how to use the tech-
nology.

2. In order to avoid students being tempted to use their 
devices for other purposes, the teacher may clearly instruct 
students to remove their devices from their pockets and place 
them away after the activity is completed.

3. Mobile phone activities should be maintained to a 
minimum, often lasting no more than 5 or 10 minutes. The 
amount of time spent on the device will most likely not be the 
most significant learning benefit; rather, the activity will be uti-
lized to encourage students to engage in active language use in 
the classroom.

4. Limiting time spent on mobile devices means that ac-
tivities should not be unduly complicated. Homework should 
consist of more complex projects that require more thought.

An excellent first step in integrating mobile devices into the 
classroom is to use a clicker or polling app, such as Socrative, Ka-
hoot, or GoSoapBox. Such apps allow a teacher to ask a question, 
to which students can respond using their mobile devices, and 
then grade the question. Depending on the app, the responses are 
calculated and shown either on the users» smartphones or on the 
instructor»s computer screen. An activity such as this could be 
used to introduce a new set of vocabulary to students by having 
them match words with pictures. As is usually the case when mo-
bile devices are used in class, class time spent using the clicker app 
should be limited and should be used primarily to initiate class 
discussion or small group activities based on polling results  [5].

Another option for getting started with mobile devices is to 
develop a group activity that revolves around exploring the use 
of the devices for language learning as a group. A range of tasks 
would be available for students to complete during this activity, 
which would combine exploration of the gadgets with target 
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language usage and students getting to know one another. As 
part of that process, students can be asked to report in class 
on their usage of mobile phones for language learning outside 
of class on a consistent basis. This could lead to useful con-
versations in class about the merits of various apps or services, 
which could be beneficial. This has the potential to improve 
learner motivation while also contributing to the development 
of the ability to learn independently.

Conclusion
Starting small and using mobile gadgets for basic classroom 

tasks, such as those mentioned here and by others, is a good 

idea for teachers who are new to the technology. In order to 
meet the requirements of their students and their own curric-
ular objectives, teachers will need to find innovative ways to 
use technology into their lessons. They may eventually come 
to the conclusion that mobile devices are the most effective 
means of bridging the gap between classroom and out-of-
school learning opportunities. In addition to performing the 
same things they have always done with mobile technology, in-
structors are likely to discover that there are many more op-
portunities for encouraging and empowering student learning, 
both within and outside the classroom.
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Влияние мультфильмов на формирование личности ребенка
Халикова Регина Ильдаровна, студент; 

Газизова Фарида Самигулловна, кандидат педагогических наук, доцент
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

Развитие ребенка как  личности начинается с  раннего 
детства. И не для кого не секрет что на формирование 

личности оказывают большое влияние различные фак-
торы.

К таким факторам мы в первую очередь можем отнести 
социум. Взаимодействие ребенка со  сверстниками помо-
гает ему быстрее адаптироваться и чувствовать себя уве-
ренно. Кроме этого, на развитие личности ребенка влияет 
наследственность. Наследственность  — предоставление 
генетических данных от  родителей к  ребенку. Также 
одним из факторов, влияющим на развитие личности ре-
бенка является просмотр мультфильмов.

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, 
красок и других свойств предметов, в частности игрушек 
и предметов домашнего обихода. Знакомится он и с про-
изведениями искусства  — музыкой, живописью, скуль-
птурой.  [2, с. 4]. Кроме этого, у детей есть свободный до-
ступ выхода в  интернет и  доступ к  телевидению. И  они 
проводят много времени за их просмотром.

В  последние годы увеличилось количество мульт-
фильмов. Мультфильмы разного производства, разных 
сюжетов, и  с  разными героями влияют на  развитие лич-

ности детей 21  века. К  сожаление не  все мультфильмы 
несут порядочности и добра, а даже наоборот нарушают 
не устоявшуюся психику ребенка.

Актуальность исследования обосновывается повыше-
нием интереса детей к  просмотру мультфильмов, с  по-
мощью которых у них формируется отношение к окружа-
ющему миру.

Что такое мультфильм? Мультфильм — область кино-
искусства которые создаются путём покадровой съёмки 
последовательных фаз движения рисованных, живо-
писных (графическая мультипликация) или  объём-
но-кукольных (объёмная мультипликация) образов.  [3, 
с 153].

Маленькие дети, когда смотрят мультфильмы чаще 
всего не  понимают всего сюжета, в  основном они обра-
щают свое внимание на яркие картинки, эмоции и инто-
нацию героев. Они могут запоминать какие-то  опреде-
ленные слова или действия героев.

Но  когда малыш подрастет он будет смотреть мульт-
фильмы более осознанно. И  если ребенку не  объясняют, 
что хорошо, а что плохо, то тогда ребенок будет копиро-
вать героев. И не всегда самых положительных. Поэтому 
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не  стоит забывать, что  мультфильмы формируют пер-
вичные представления ребенка.

У  многих родителей возникает вопрос, почему от  не-
которых мультфильмов дети получают много хороших 
эмоций и настроения, а от некоторых у них формируется 
злость и ненависть.

Чтобы попытаться дать ответ на  этот вопрос рассмо-
трим один из наиболее ярких примеров.

Родители часто включают своему ребенку мультфильм 
«Том и Джерри». Ребенок смотрит безобидные короткоме-
тражные мультфильмы и  после этого начинает обижать 
своего братика или сестренку.

Родители начинают думать, что скорее всего это пере-
ходной возраст или обычная «ревность». Но проблема та-
ится глубоко внутри.

Давайте обратимся к  сюжету данного мультфильма. 
Главная идея мультфильма  — показать отношения кота 
Тома и мышонка Джерри. Но как бы грубо это не звучало, 
их  отношения нельзя считать нормальными. Том всеми 
способами пытается уничтожить мышонка, а  мышонок 
пытается ему отомстить. Ребенок, посмотрев эти эпи-
зоды понимает, что  можно обижать слабых, издеваться 
над  младшими, ведь это так смешно. Причем плохие по-
ступки не наказываются.

Так в  одной из  серии нам показывают Тома, который 
сидит на  рельсах в  ожидании своей смерти. После чего 
нам показывают из-за  чего кот решил покончить жизнь 
самоубийством. Том по уши влюбился в красивую кошку 
и  всеми способами пытался завоевать ее сердце. Он по-
тратил все свои сбережения, взял кредит, и даже продал 
руку и ногу чтобы угодить ей. Но несмотря на это более 
богатый и успешный кот был всегда на шаг впереди. По-
следней каплей была свадьба богатого кота и  кошки, 
после чего Том оказался на мосту. После просмотра этой 
серии остается только горечь, а  мораль сводится к  тому, 
что без денег ты никто и лучше тебе умереть.

Я бы не рекомендовала родителям разрешать смотреть 
этот мультфильм их детям:

Во-первых, потому что  в  этом мультфильме много 
серий, и  родители просто физически не  смогут произ-
вести их фильтрацию.

Во-вторых, данный мультфильм плохо влияет на  раз-
витие личности ребенка, а  также транслирует асоци-
альное поведение и насилие.

В-третьих, в мультфильмах часто используются нецен-
зурные слова и выражения. Дети, просмотрев такие муль-
тфильмы, начинают транслировать и  употреблять эти 
слова в повседневной жизни. И возникает некий компро-
мисс. Родители говорят одно, а мультфильм транслирует 
другое. Как  результат может пошатнуться репутация ро-
дителей.

Ребенок чаще всего воспринимает информацию в виде 
конкретного образа и  после этого основывается на  них, 
строя свою модель жизни.

То  есть маленькая девочка, которая смотрит мульт-
фильмы, на  подсознательном уровне сравнивает себя 
с главной героиней. Она неосознанно будет пытаться ско-
пировать ее образ жизни, внешний вид и поведение. Про-
сматривая мультфильмы, она уже осознает, как  следует 
вести себя с  противоположным полом или  даже элемен-
тарно с семьей.

А  мальчик, который смотрит мультфильм, понимает, 
что  мужчина  — это в  первую очередь супергерой. Он 
может проявлять жесткость по отношению к семье и жене. 
Вести себя грубо и бесцеремонно. Или же ставить семью 
на  первое место, заниматься воспитанием детей и  помо-
гать жене.

Исследования показали, что  телевидение создает сте-
реотипные образы мужчин и женщин, а также искажает 
знания о реальном мире.  [1, с. 254].

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что дети 
копируют манеры поведения автоматически. Поэтому ро-
дителям необходимо очень аккуратно подходить к  вы-
бору мультфильмов, а главное при их отборе заранее знать 
какие чувства будут воспитаны у ребенка.
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Проблема формирования психологического здоровья у детей младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи III уровня

Хохлова Влада Андреевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  29 г. Абакана

Существующие в  современном мире проблемы откла-
дывают отпечаток на  самочувствие человека и  отра-

жаются на его здоровье. Об этом говорят многочисленные 
медицинские исследования, где говорится, что  причи-
нами большинства хронических заболеваний являются 
психические переживания человека. Все это актуализи-
рует проблему, связанную с  сохранением психологиче-
ского здоровья человека и нации в целом.

Само понятие психологического здоровья появилось 
сравнительно недавно и  связано с  именем И. В.  Дубро-
виной. Тем  не  менее как  явление оно рассматривалось 
достаточно давно и  с  разных позиций. Об  этом свиде-
тельствуют работы Р.  Ассаджиоли, П.  Бейкера, Н. Г.  Га-
раняна, А. В.  Петровского, С.  Фрайберга, А. Б.  Холмо-
горовой, Э.  Эриксона, М. Г.  Ярошевского. С  позиции 
феномена активности личности это понятие раскрыто 
в  работах К. А.  Абульхановой-Славской, Л. И.  Анцыфе-
ровой, Б. Г. Ананьева, В. Г. Асеева и других.

Педагогические аспекты данного феномена заложены 
в  исследованиях как  зарубежных авторов (Р.  Хендрен, 
Р. Вайсен, Дж. Оли и др.), так и российских (А. Андреева, 
И. В.  Дубровина, Г. С.  Никифоров, О. В.  Хухлаева и  т. д.). 
Вопросы, связанные с сохранением психологического здо-
ровья дошкольников и  младших школьников, поднима-
ются в исследованиях И. В. Дубровиной, О. В. Хухлаевой, 
О. Е.  Хухлаева, И. М.  Первушиной. Причем в  большин-
стве работ понятие психологического здоровья тракту-
ется как  «наличие динамического равновесия между ин-
дивидом и средой»   [3, с. 58]. Исходя из этого, основное 
в  поднимаемой нами проблеме, заключается в  дости-
жении гармонии между ребенком и  социумом. Именно 
оно отражает уровень психологического здоровья ре-
бенка, являясь его критерием. Следовательно задача со-
хранения и укрепления психологического здоровья — это 
одна из важнейших задач, стоящих перед педагогами.

Особенно уязвимыми с  позиции сохранения пси-
хологического здоровья являются младшие школь-
ники. Об  этом говорится в  многочисленных психологи-
ческих и  педагогических исследованиях (Л. И.  Божович, 
Г. М.  Бреслав, Л. С.  Выготский, В. В.  Давыдов, В. С.  Му-
хина, К. Д. Ушинский, Э. Эриксон и другие). Причинами 
этого являются особенности возраста и изменения, про-
исходящие в личности малыша. При этом эти изменения 
могут носить как положительный, так и отрицательный 
характер, что  и  сказывается на  психологическом здо-
ровье ребенка. Все это подтверждает актуальность про-
блемы, связанной с формированием и сохранением пси-
хологического здоровья именно в  младшем школьном 
возрасте.

Сегодня особенно обостряется и другая проблема, ко-
торая связана с  проблемой возрастающего количества 
детей с ОВЗ. Наибольшее количество этих детей относится 
к категории детей с речевыми нарушениями. Для них ха-
рактерны такие особенности личностного развития, 
как эмоциональные комплексы, связанные с незрелостью 
эмоционально-волевой сферы, органический инфанти-
лизм, нескоординированность эмоциональных процессов, 
гиперактивность, импульсивность, склонность к  аффек-
тивным вспышкам, агрессивность, страх, тревожность, 
низкий уровень самооценки. Об  этом говорили в  своих 
работах Е. Е.  Дмитриева, Е. Н.  Васильева, Г. Н.  Ефремова. 
Авторы этих исследований обращают внимание на  про-
блемы у детей с речевыми нарушениями, которые прояв-
ляются именно в социальном развитии и личностном ста-
новлении. С приходом в школу эти дети безынициативны, 
слабо проявляют свои эмоции и не понимают состояния 
других. Педагоги жалуются на  неумения этих учеников 
регулировать свое поведение на  основе усвоенных норм 
и правил, так как у них не сформирована готовность к во-
левой регуляции поведения.

Все вышеперечисленное отражается на  общем благо-
получии личности ребенка с общим недоразвитием речи, 
на  его адаптивность к  социуму, что  и  приводит к  нару-
шениям, связанным с  психологическим самочувствием 
ребенка, а  значит отражается на  его психологическом 
здоровье. Таким детям требуется специальная коррекци-
онная психолого-педагогической помощь. Однако, анализ 
научной литературы и  практики показывает, что  не-
смотря на  острую потребность общества в  здоровых 
членах, акценты в образовании смещены в сторону интел-
лектуального развития школьников. Кроме того, органи-
зация процесса сохранения психологического здоровья 
подрастающего поколения на  всех уровнях образова-
тельной системы недостаточно обоснована с позиции те-
ории и  не  обеспечена комплексными методическими ре-
комендациями. Все это и  актуализирует поднимаемую 
нами проблему.

В  своей работе для  организации работы по  сохра-
нению и  укреплению психологического здоровья детей 
с  ОНР III уровня мы будем опираться на  позиции адап-
тационного подход, разработанного О. В.  Хухлаевой, 
О. Е. Хухлаевым, И. М. Первушиной. Исходя из основных 
его положений, были выделены педагогические условия, 
которые необходимо создавать педагогам для сохранения 
и  становления психологического здоровья детей с  ОНР. 
К ним относятся:

 — организация индивидуального подход к  каждому 
ребенку, основанного на поддержке его инициативности;
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 — создание ситуации успеха для  каждого ребенка 
для формирования положительной самооценки детей,

 — осуществление контроля за физическим и психиче-
ским состоянием детей;

 — создание доброжелательных взаимоотношений 
между субъектами образовательного процесса;

 — использование здоровьесберегающих технологий, 
способствующих улучшению эмоционального благопо-
лучия детей;

 — создание различных жизненных ситуаций для  обу-
чения учеников способам их преодоления;

 — организация работы по  обучению детей умению 
быть счастливым.

При этом основным в работе по укреплению психологи-
ческого здоровья детей с ОНР должна стать работа по фор-
мированию у него установки «на позитивное мировоспри-
ятие», обучение каждого ребенка умениям нахождения 
разных источников «положительных эмоций»  [3, с. 92].
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Развитие эмоциональной отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе восприятия музыки

Чешихина Людмила Васильевна, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад №  62 «Родничок» комбинированного вида» г. Северодвинска (Архангельская обл.)

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 
является одним из  приоритетных направлений ста-

новления детской личности. Чувства и переживания раз-
виваются на  протяжении всего дошкольного детства, 
поэтому педагогам необходимо постоянно обогащать 
эмоциональную сферу детей.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования ре-
шение задач эмоционального развития дошкольников 
предполагается в  рамках реализации таких образова-
тельных областей как  «социально  — коммуникативное 
развитие», «художественно  — эстетическое развитие». 
В  образовательной области «Социально  — коммуника-
тивное развитие» решаются задачи развития у детей эмо-
ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. Образовательная область «Художествен-
но-эстетическое развитие», частью которой является 
раздел «Музыка» предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и  понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), становление эстетического отношения к  окру-
жающему миру.

Наибольшее влияние на  развитие эмоциональной 
сферы ребенка оказывает музыка, так как  она может пе-
редавать эмоциональное состояние человека, выражать 
все богатство чувств. Б. М. Теплов писал, что «В наиболее 
прямом и непосредственном смысле содержанием музыки 
являются чувства, эмоции, настроения».

Восприятие музыки является одним из  видов музы-
кальной деятельности детей. который наиболее способ-
ствует развитию эмоциональной отзывчивости.

Проблему эмоциональной отзывчивости рассматри-
вали такие исследователи как Н. А. Ветлугина, А. Г. Гогобе-
ридзе, В. А, Деркунская, Д. М. Кабалевский, Б. М. Теплов, 
О. П. Радынова.

А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская считают, что эмоци-
ональная отзывчивость на музыку — это способность по-
гружаться в  ее настроение, способность вчувствоваться, 
вживаться в музыкальные образы, острота, глубина и бо-
гатство эмоциональных переживаний в процессе воспри-
ятия музыки  [2, 180].

О. П. Радынова отмечает, что развитие у детей эмоцио-
нальной отзывчивости и осознанности восприятия (эмо-
ционально-оценочного отношения к музыке) ведет к про-
явлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные 
произведения, являющиеся шедеврами искусства, рож-
дает творческую активность  [5, 25].

Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей стар-
шего дошкольного возраста — это главная составляющая 
музыкальности ребенка, которая проявляется в  том, 
что слушание вызывает у него сопереживание, сочувствие, 
соответствующее содержанию музыкального произве-
дения.

Дети старшего дошкольного возраста способны вос-
принимать музыку осмысленно, соотносить музыкальные 
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звуки с  жизненными явлениями, определять характер 
произведения, если с ними проводится специально орга-
низованная работа по слушанию музыки.

Работу по  слушанию музыки с  детьми старшего до-
школьного возраста мы организуем на  музыкальных за-
нятиях и на музыкальных развлечениях.

В начале года мы составляем репертуар для слушания 
детьми. Отбор музыкальных произведений для слушания 
мы производили с учетом следующих требований:

 — эмоциональность, чувственность музыки;
 — яркость, насыщенность музыкального образа и му-

зыкального повествования, захватывающая ребенка, вы-
зывающая у него интерес;

 — богатство эмоционально переживаемых оттенков 
музыкальной интонации;

 — подготовленность ребенка к  конкретному эмоцио-
нальному переживанию в процессе слушания музыки (на-
личие опыта переживания эмоции);

 — художественность и  выразительность исполнения 
музыкального произведения.

В  процессе организации слушания музыки с  детьми 
старшего дошкольного возраста мы придерживаемся сле-
дующих правил:

 — создание у детей настроя на восприятие музыки;
 — первоначальное слушание музыкального произве-

дения, знакомство с ним, погружение в него.
 — повторное слушание с последующим анализом, раз-

бором впечатлений и используемых средств музыкальной 
выразительности.

 — закрепление представлений у  детей о  прослу-
шанной музыке, запоминание произведения.

Для  развития эмоциональной отзывчивости, зна-
комства с  различными эмоциональными состояниями 
у  старших дошкольников мы использовали следующие 
музыкальные произведения: П.  Чайковский «Итальян-
ская песенка»; П.  Чайковский «Болезнь куклы»; П.  Чай-
ковский «Новая кукла»; П.  Чайковский «Баба Яга». 
М. Глинка «Марш Черномора»; Д. Кабалевский «Клоуны»; 
А. Дворжак «Симфония №  9 (часть 2)» — отрывок; М. Му-
соргский «Избушка на курьих ножках».

Для  обогащения эмоционального опыта старших до-
школьников мы предлагали детям для  прослушивания 

произведение К.  Сен-Санса «Карнавал животных», в  ко-
тором отдельные отрывки выражают разные настроения 
и чувства.

В  работе по  развитию эмоциональной отзывчивости 
мы использовали различные методы и  приемы: нагляд-
но-слуховой (исполнение музыкального произведения 
педагогом и  слушание произведения в  записи), нагляд-
но-зрительный (использование репродукций картин, ил-
люстраций), словесный (беседа о характере произведения, 
рассказ о композиторе), практический (двигательные им-
провизации детей после прослушивания детьми произве-
дения).

Так как  у  детей недостаточно развиты представления 
об  основных эмоциях, мы использовали наглядно  — ди-
дактический материал. Предлагали детям картинки 
с  изображением детей и  взрослых с  ярко выраженными 
эмоциональными состояниями. Обсуждали с  детьми, 
что  чувствуют люди, изображенные на  картинке, какое 
у них настроение, как, мы догадались об этом. Картинки 
с  изображением основных эмоций мы использовали 
в ходе слушания музыки: предлагали детям подобрать со-
ответствующую прослушанной музыке картинку. Обсуж-
дали с детьми, почему они выбрали ту или иную картинку.

Большое влияние на  развитие эмоциональной отзыв-
чивости на  музыку у  детей имеет беседа. После прослу-
шивания каждого музыкального произведения мы прово-
дили с детьми беседу. В ходе беседы мы подводили детей 
к  характеристике эмоционально-образного содержания 
музыки. Побуждали детей использовать слова  — прила-
гательные, характеризующие музыку: веселая, грустная, 
нежная, тревожная, взволнованная, решительная и т. д.

Для того чтобы дети могли выразить полученные впе-
чатления после прослушивания музыки, мы предлагали 
детям передать настроение музыки в  танцевальных им-
провизациях. Например, придумайте, как  танцуют ве-
селые клоуны, как двигаются рыбки в аквариуме.

Использование разнообразных по  характеру музы-
кальных произведений, применение наглядности, прове-
дение бесед по  содержанию произведений способствуют 
достижению положительной динамики в развитии эмоци-
ональной отзывчивости на  музыку у  детей старшего до-
школьного возраста.
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Ф И З И Ч Е С К А Я  К УЛ ЬТ У РА  И  С П О Р Т

Тактико-техническая подготовка борцов-самбистов  
в предсоревновательный период

Бородин Даниил Александрович, курсант 
Научный руководитель: Гаджиев Исмаил Азимович, преподаватель

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)

Предсоревновательная подготовка спортсменов явля-
ется ведущим звеном в  технико-тактической подго-

товке. Данная подготовка не  может ограничиваться раз-
витием только выносливости. Основная задача такой 
подготовки заключается в  доведении борца до  соревно-
ваний того или иного масштаба.

Особое внимание в такой подготовке должно уделяться 
чёткости выполнения боевых приёмов, а также общей фи-
зической выносливости  [2, с. 124].

Большинство работ проведено учёными в  плане 
развития подготовки спортсмена. В  частности, Ка-
релин  А.  А  выделяет следующие задачи для  данной под-
готовки:

1. Повысить технику и тактику борьбы спортсменов;
2. Привести в  норму боевой вес спортсмена той 

или иной категории;
3. Урегулировать моральные и  волевые качества 

спортсмена  [3, с. 244].
Процесс подготовки к соревнованиям должен быть на-

строен на то, чтобы спортсмен был готов к выполнению 
схватки в боевом и быстром темпе, смог выдерживать фи-
зические и моральные нагрузки, а также сохранял работо-
способность в течении рабочего дня. Работоспособность 
спортсмена определяется общей выносливостью, которую 
необходимо повышать постепенно перед соревнованиями.

Работоспособность определяется:
а) способность борца выдерживать тяжелые нагрузки 

на  дыхательную, сердечно-сосудистую и  нервно  — мы-
шечную системы;

б) умение быстро сражаться на протяжении всего боя.
Это достигается во время самой тренировки на ковре, 

особенно в  боях вольным стилем, где развивается спец-
ифическая выносливость борца и  его тело приспосабли-
вается к тяжелым нагрузкам. Тренировка борца в борьбе 
дополняется тренировками в других видах спорта, способ-
ствующими развитию физических, моральных и волевых 
качеств: силы, выносливости, ловкости, скорости, муже-
ства, решительности и т. Каждый борец, какого бы уровня 

он ни достиг, обязан совершенствовать эти ценные и не-
обходимые качества во время своей спортивной деятель-
ности. Применяемые в  тренировке упражнения, кроме 
их  преимущественного воздействия на  определенные 
мышечные группы и  преимущественного направления 
на выработку определенных физических качеств, воздей-
ствуют на весь организм в целом и вырабатывают ряд ка-
честв одновременно. В таком свете следует рассматривать 
рекомендации по выработке физических качеств борца.

Учитывая специфику обучения спортсменов техники 
борьбы стоит отметить, что  в  конце предсоревнователь-
ного периода спортсмен должен в  ходе одного трениро-
вочного занятия проводить схватки в  течении 20 минут 
и при этом сохранять работоспособность организма.

Особое внимание следует уделить совершенствованию 
техник и комбинаций, с помощью которых спортсмен доби-
вается победы в соревнованиях. Особое внимание в данной 
подготовке должны быть сконцентрировано на  вольной 
борьбе, тренировочном бою, а  иногда путём их  смеши-
вания. Данная тактика необходима для вырабатывания ор-
ганизма спортсмена к соревновательному периоду.

Кроме того, не  стоит отдавать предпочтение только 
борьбе. Важный упор самбиста также делается на  фоне 
его общей выносливости. Так, борец должен проводить 
утреннюю гимнастику; в  целях растяжения мышц и  су-
ставов, проведению различных кроссов на  дистанцию 5 
и 10 км и др.  [1, с. 136].

В  ходе выбора партнёра тренеру необходимо учиты-
вать особенности физического состояния борца, а также 
весовой категории. Приобретая в  ходе подготовки ско-
ростную выносливость спортсмен должен быть готов уве-
личить скорость борьбы за  уровень превышающей со-
ревнования, чтобы быть готовым к потери выносливости 
и концентрации в период борьбы

Наконец, предсоревновательная подготовка также 
включается в  себя контрольные бои, проводимые за  10 
дней до  соревнований. До  начала турнирных соревно-
ваний у борцов должно быть 3-4 дня для активного отдыха, 
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а 2-3 дня достаточно до матчевых встреч. Точнее, количе-
ство дней отдыха определяется в  зависимости от  инди-
видуальных особенностей спортсмена. Отдых перед со-
ревнованиями необходим для  полного восстановления 
организма.

Кроме того, тренировка перед соревнованием также 
должна включать упражнения на выносливость, которые 
следует систематически применять на каждой тренировке 
и продолжительность которых постепенно продлевается. 
При упражнениях на выносливость следует обратить вни-
мание на частоту и ритм дыхания. Особое внимание сле-
дует уделить бегу как  наиболее характерному вспомога-
тельному упражнению для развития выносливости борца. 
Выносливость также развивается путем непрерывного 
выполнения всех упражнений подготовительной части за-
нятия. Специфическая выносливость борца вырабатыва-
ется в боях вольным стилем с постепенным увеличением 
продолжительности боя и количества боев за тренировку.

После отдыха борец приобретает желание соревно-
ваться. Не  менее важным аспектом предконкурентного 
обучения мастеров боевых искусств является психологи-
ческая тренировка  [4, с. 50].

Не  менее важным аспектом предконкурентного обу-
чения мастеров боевых искусств является психологиче-
ская тренировка. Анализ литературы, обобщение тренер-
ского опыта и  данные предварительных экспериментов 
позволили А. И.  Завьялову выявить методы улучшения 
умственной тренировки:

 — Введение конкретных отношений между учениками 
при выполнении различных упражнений;

 — Введение оценки результатов учебных заданий (ис-
кусственная недооценка оценки);

 — Управлять поведением партнеров и создавать через 
них провоцирующие ситуации;

 — Осложнение (ухудшение) условий тренировки;
 — Присутствие ответственных лиц, друзей и  род-

ственников и зрителей в целом на тренировке;
 — Выбор партнеров, которые, согласно социометрии, 

находятся в  негативных или  противоречивых отноше-
ниях;

 — Повышение мотивации к  успешному выполнению 
учебных заданий;

 — Внедрение системы стимулов и  моральных нака-
заний;

 — Показывает фрагменты фильмов и  видео крупных 
соревнований, бои основных противников;

 — Имитация устройства для  боя с  сильным против-
ником и др.  [2, с. 126].

Таким образом, предсоревновательный период под-
готовки спортсмена является значимым в  развитии тех-
ники борьбы и  развитию общей физической выносли-
вости спортсмена, занимающего самбо или  иным видом 
борьбы. Основная задача данной подготовки является 
поддерживание или  повышение физической работоспо-
собности, а также развитие способности выдерживать на-
грузки в соревновательных поединках.
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Обоснование необходимости непрерывной прак-
тики

В процессе поединка по каратэ спортсмен использует 
все части своего тела для противостояния сопернику. В за-

висимости от того, нападает спортсмен или защищается, 
он определенным образом применяет ту или иную часть 
тела. В этом заключается отличие между Каратэ и другими 
боевыми искусствами. Благодаря систематическим трени-
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ровкам спортсмен развивает свое тело, которое он может 
использовать в качестве оружия в момент возникновения 
угрозы.

Важно постоянно тренировать каждую часть тела в те-
чение достаточно большого количества времени. Кратко-
срочные и интенсивные тренировочные нагрузки не при-
ведут к достаточному укреплению частей тела. Освоение 
базовых технических приемов одновременно является 
как  средством, так и  целью спортсмена. Овладеть неко-
торыми базовыми навыками каратэ можно в течение не-
скольких месяцев, но для достижения профессионализма 
потребуются десятилетия. Спортсмен должен трениро-
ваться каждый день, выполняя все упражнение в сосредо-
точенном состоянии.

Кроме того, спортивные тренировки должны быть ос-
нованы на научных принципах и носить постоянный ха-
рактер. Для достижения лучшей результативности нужно 
также учитывать индивидуальные особенности каждого 
каратиста. Методы спортивной подготовки каратистов 
были основаны давно, но, несмотря на это, они с успехом 
применяются и  в  настоящее время. Для  достижения вы-
соких результатов каратист должен следовать всем ос-
новным правилам тренировок.

Выявление основ безупречной техники
Правильное выполнение движений и технических при-

емов основано на законах физики и физиологии человека. 
Спортсмен-бейсболист, во  время подачи мяча, выпол-
няет движения, отточенные до мелочей. Фехтовальщики 
во  время поединка тоже выполняют идеально скоорди-
нированные движения. Эти умения и  навыки достига-
ются путем долгих, упорных и  грамотно составленных 
тренировок. Для  технически правильного выполнения 
приема каратисту требуются: стабильное равновесие, на-
пряжение мышц и правильная очередность каждого дви-
жения, так как  временной промежуток между разными 
приемами очень мал.

Необходимость равновесия ощутима особенно 
в  случае ударов ногами, так как во время удара все тело 
спортсмена опирается только на  одну ногу. Чтобы спра-
вится с большой отдачей во время удара необходимо на-
прячь все мышцы конечностей. В  течение поединка об-
становка постоянно меняется, спортсмен постоянно 
выполняет определенные движения и  приемы, вслед-
ствие чего центр тяжести тела перемещается в  разные 
стороны. Для выдерживания подобных нагрузок от спор-
тсмена требуется стойкость нервной системы и  мышц. 
Если каратист в течение поединка слишком долго опира-
ется на одну ногу, то противник получает шанс провести 
контратаку, поэтому спортсмен должен постоянно дви-
гаться, переходя с одной ноги на другую. Каратист должен 
избегать ситуации, когда он уязвим для атаки соперника, 
но одновременно должен быть готов в любой момент ата-
ковать сам.

Для  обучения каратэ и  другим единоборствам мало 
иметь только тренированную мышечную систему. Сила 
кимэ, основного метода каратэ, заключается в  макси-

мальной концентрации силы в  момент нанесения удара, 
что влияет на скорость самого удара. Удар рукой профес-
сионального каратиста может достигать значения 700 кг 
при  скорости 13 м / с. Несмотря на  важность скорости 
удара, необходим также и  высокий уровень контроля. 
Скорость и  сила удара возрастают при  мгновенном при-
ложении силы и реакции. Для этого необходимо понимать 
механику движения и правильно его выполнить.

Сила удара каратиста должна исходить не  только 
из рук и ног, но и от всего тела. Также спортсмен должен 
уметь избавляться от  лишнего напряжения, уменьшаю-
щего силу удара. Для идеального удара сила должна воз-
растать с  нуля до  максимального значения в  момент на-
несения удара, при  этом спортсмен не  должен терять 
бдительность. Нужно в  любой момент быть готовым 
к атакующим или оборонительным действиям.

Для того чтобы применить теоретическое понимание 
принципа удара на  практике, необходимы сильные 
и развитые мускулы. Для этого необходимо постоянно 
тренироваться. Также необходимо знать какие группы 
мышц работают при  выполнении того или  иного 
приема. Только в  случае правильного применения 
определенных групп мышц можно добиться резуль-
тата в  выполнении определенного приема. Вне зависи-
мости от вида спорта выступление профессионального 
спортсмена всегда ритмично. Каратэ в  этом смысле  — 
не  исключение. В  выполнении приема необходимо 3 
фактора: правильное приложение силы, скорость вы-
полнения приемов, расслабление или  напряжение тре-
буемых групп мышц. Поединки профессиональных 
спортсменов-каратистов смотрятся равномерно и энер-
гично. Для достижения успеха в каратэ нужно добиться 
правильного ощущения темпа.

Роль ката в процессе выступления
Основные технические приемы в  каратэ, такие 

как  блоки, удары руками и  ногами, хорошо отражены 
в  Ката. Начиная с  начальных этапов развития каратэ 
как вида спорта до наших времен ката считаются сущно-
стью каратэ и постоянно развиваются и видоизменяются. 
Все ката, выполняемые каратистами, можно разделить 
на две большие группы.

Первая группа  — это относительно простые, но  ба-
зовые и необходимые Ката, выполняя которые спортсмен 
развивает мышечную систему. Вторая группа — это более 
сложные Ката, в  которых спортсмен тренирует скорость 
движений.

Во  время выполнения каждого ката спортсмен двига-
ется по определенному узору (эмбуcэн). Спортсмен выпол-
няет ката без  присутствия реального оппонента, однако 
воображает себе оппонентов, атакующих его с нескольких 
сторон, не  меняя при  этом «рисунок» ката. С  помощью 
ката спортсмен тренирует все части своего тела. Человек, 
независимо от возраста и других факторов, может приме-
нять ката для улучшения физической формы. Ката — чи-
стая форма каратэ, позволяет спортсмену овладеть ис-
тинным боевым искусством и применять его для обороны 
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в случае необходимости. Оценка спортивного мастерства 
основана на базовых положениях.

 — Каждое ката представляет собой определенное ко-
личество (20, 40 и  т. д.) движений в  строгой последова-
тельности;

 — ката, независимо от формы рисунка, заканчивается 
в той же точке, где начинается;

Ката — это комплекс определенных технических дей-
ствий (движений, ударов, приемов, блоков). В  совре-
менном каратэ существует примерно 50 разных ката, не-
которые из которых известны с давних времен, а другие 
сформировались относительно недавно. Как уже говори-
лось, ката разделяют на  две группы. Первая группа спо-
собствует физическому развитию, укреплению костей 
и  мышц. Эта группа ката, несмотря на  кажущуюся про-
стоту, требует спокойного выполнения и  демонстри-
рует уровень мастерства каратиста. Вторая группа ката 
развивает инстинкты человека, связанные с моторными 
способностями. Движения, выполняемые спортсменом 
во  время этих ката, похожи на  полет ласточки. Для  вы-
полнения любого ката нужен ритм и синхронизация дви-
жений. Ката развивают одновременно и  физическую, 
и  духовную составляющие. Для  выполнения ката спор-
тсмену необходимо продемонстрировать такие взаи-
мо-лимитирующие качества, как смелость и уверенность, 
а также мягкость и смирение, объединяя тем самым фи-
зическое и духовное.

Мастер каратэ Гичин Фунакоши считал, что  этиче-
ские принципы являются важной частью каратэ и всегда 
говорил об  этом своим ученикам. Поклон выполняется 
в  стойке мусуби-дачи, при  этом руки должны быть рас-
слаблены, а  взгляд направлен прямо. После выполнения 
поклона спортсмен возвращается в  изначальную позу 
(камаэ), расслабляя все тело и  приводя дыхание в  спо-
койное, ритмичное состояние. Сила и внимание при этом 
сосредоточены в центре тяжести тела спортсмена. В таком 
состоянии ума спортсмен готов к любому стечению обсто-
ятельств, настрой боевой.

Чувство расслабления с  сосредоточением внимания, 
которое испытывает каратист в  конце ката, называется 
заншин. В  карате, как  и  в  других боевых искусствах, не-
обходимо довести ката до логического конца. Все ката на-
чинаются с блока и состоят из определенного количества 
движений, которое необходимо выполнить в  четкой по-
следовательности. Каждое из этих движений играет опре-
деленную роль, ни одно из них не является ненужным. Ка-
ждое ката исполняется только по определенному рисунку 
(эмбусен). Во время выполнения ката спортсмен должен 
представлять, будто его окружают соперники и  должен 
быть готов нападать и обороняться в любой момент вре-
мени, т. е.:

1. Движения выполняются в определенном порядке.
2. Спортсмен должен заканчивать ката в  исходном 

положении, хотя некоторые ката являются исключением.
3. Каратист должен понимать и соблюдать структуру 

и ритм каждого движения. Нарушение этих правил явля-

ется признаком недостаточной подготовленности кара-
тиста.

4. Спортсмен, выполняя ката, должен не просто знать 
порядок движений, но и уметь применять их на практике.

5. Сохранение хладнокровия. Сильные чувства ме-
шают выполнению ката. Спортсмен обязан уметь управ-
лять своими эмоциями.

Роль кумитэ в процессе выступления
Ката и кумитэ имеют много общего. Ката практикуют 

с  целью изучения техники нападения и  защиты, а  также 
основных телодвижений в каратэ, при этом соперники во-
ображаемые. Кумитэ, в свою очередь, предполагает работу 
в  паре, где два спортсмена сталкиваются, показывая те 
или иные технические действия и приемы. Из сказанного 
следует, что кумитэ изучается как практическое использо-
вание базовых технико-тактических действий, которыми 
каратист уже овладел в  ката. В  прошлом на  Окинаве ка-
ратэ основывалось почти только на  ката. Редко бывало 
так, чтобы сила удара рукой или  блока оценивалось ис-
ходя из так называемого какеда-меши. После распростра-
нения в Японии каратэ стало интересоваться молодое по-
коление, и каратэ подверглось влиянию японских боевых 
искусств и единоборств.

Кумитэ, которое стало практиковаться в  начале 20-х 
годов 20-го века, было освоено и  видоизменено в  джию 
(свободный поединок). На сегодняшний день кумитэ при-
меняется в повседневном тренировочном процессе спор-
тсменов-каратистов. По  причине того, что  кумитэ стало 
практиковаться после распространения в Японии, оно яв-
ляется относительно новой составляющей каратэ. Из вы-
шесказанного следует, что раньше каратисты ставили себе 
цель усовершенствовать ката, однако современные спор-
тсмены стремятся овладеть в  том числе и  кумитэ. Ку-
митэ разделяется на три основных вида: основное кумитэ, 
иппон кумитэ, джию кумитэ. Базовые кумитэ разви-
вают основные технические приемы, учитывая индивиду-
альные способности спортсмена-каратиста.

На  ранних стадиях спортивной подготовки применя-
ется иппон кумитэ, которое необходимо для  понимания 
основных атакующих и  защитных действий, а  также ос-
новных телодвижений.

После этого постепенно практикуется джию кумитэ, 
где спортсмен заранее не  знает приемы. В  этом виде ку-
митэ каратисты применяют любые приемы по своему же-
ланию, стараясь обыграть соперника без нанесения суще-
ственного урона. Оппоненты наносят друг другу удары, 
но без полного контакта: удар останавливается, не доходя 
до тела соперника.

Джию кумитэ в  исполнении опытных и  подготов-
ленных спортсменов смотрится интересно, зрелищно 
и красиво. Начинающие же спортсмены, при выполнении 
джин, могут нечаянно нанести оппоненту травму. При-
чина этого заключается в  недостаточной подготовлен-
ности и  недостаточном чувстве дистанции. Для  начала 
тренировки джию кумитэ спортсмену следует сначала хо-
рошо освоить иппон кумитэ.
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В  иппон кумитэ сила и  направление удара обговари-
вается заранее. Атакующие и  оборонительные действия 
выполняются по очереди. Цель такой тренировки — это 
освоение атаки и обороны, а также развитие чувства дис-
танции. Атака должна проводиться с достаточной силой, 
а также защита, переходящая в контратаку.

В  традиционном Каратэ, в  отличие от  современного 
спортивного, бойцы обучаются нескольким видам еди-
ноборств, в  том числе с  применением оружия. В  спор-
тивном  же Каратэ спортсмены противостоят оппоненту 
без применения оружия, а зачастую ограничиваются раз-
витием только одного направления: ката или кумитэ.
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Иә, aтaлмыш тaқырып бүгінгі күннің қaлыпты 
жaғдaйынa aйнaлғaн мәселелерінің бірі. Бүгінгі 

тaңдa бaлa дaмуынa өзіндік кедергісін келтіретін бұзылыс 
процесінің бірі. Яғни сөйлеу тілінің бұзылысы. Меди-
цинa дaмығaн, зияны мен пaйдaсы пaрa-пaр жүретін бү-
гінгі ширек ғaсырдa тіл кемістіктерінің емі бaр. Тұлғaның 
тіл кемістіктерінің қaй сaтыдa тұрғaнынa қaрaй, түрлі 
деңгейдегі түрлі медицинaлық, сaуықтыру ортaлықтaры, 
aрнaйы мекемелер мен жaттығу жұмыстaрымен aй-
нaлысaтын курс ортaлықтaры жетерлік. Бәрінің мaқсaты 
бір-ол тіл кемістіктері бaр бaлaлaрмен ерте кезден бaстaп 
жұмыс жaсaп, сaуықтыру шaрaлaрын ұйымдaстыру  [1].

Тіл кемістігі деп-сөйлеу қaбілетінің психофизиоло-
гиялық мехaнизімінің бұзылу сaлдaрынaн сөйлеушінің 
сөйлеу тілінің қоршaғaн ортaғa тән мөлшерден aуытқуын 
aйтaмыз. Мұндaй проблемaлды aхуaлды зерттейтін aрнaйы 
сaлa-логопедия. Логопедия  — тұлғaның сөйлеу кемістік-
терін, оның бұзылу себептерін болдырмaуды, aйқын-
дaлғaн кемістікті әр түрлі әрекеттермен түзетіп, жоюдың 
тәсілдерін зерттейтін ғылым сaлaсы. Логопедияның зерт-
тейтін нәрсесі-сөйлеу тілінің бұзылуынaн қинaлғaн aдaм. 

Тіл кемістігі aуызшa сөйлеу қaтынaсының бұзылуы болып 
есептеледі. Сөйлеу тілінің бұзылуы былaйшa сипaттaлaды:

1. Өз бетінше пaйдa болып, жоғaлмaй, қaйтa бекиді.
2. Сөйлеуші тұлғaның жaсынa сәйкес келмейді.
3. Ерекшелігіне бaйлaнысты нaқты логопедиялық 

ықпaлды тaлaп етеді.
4. Бaлaның дaмуынa ұнaмсыз әсерін тигізеді.
5. Диaлектизм-тіл кемістігіне жaтпaйды.
6. Сөйлеу тілінің психофизиологиялық мехa-

низімінің aқaуымен бaйлaнысты  [2].
Жaлпы тіл кемістігі сaлaсындa сөйлеу тілінің жетілмеуі, 

тіл кемістігі, сөйлеу тілінің бұзылуы сынды ұғымдaр жиі 
кездеседі. Сөйлеу жүйесінің төмен дәрежеде қaлыптaсуы, 
сөйлеу тілінің жетілмеуі деп ескеріледі. Aуытқулaр 
әрқaлaй, әртүрлі деңгейде кездеседі. Жеңіл тіл кемістік-
тері бaр aдaмдaр көпшілікпен жұмыс жaсaуынa бөгет кел-
тіреді. Тұлғa бойындa ұялу, ыңғaйсыздaну сынды сезімдер 
орын aлaды. Бaлaның сөйлеу тілі пaтaлогиясының ең не-
гізгі себептері төмендегідей сaтылaрдa туындaйды.

1. Әр түрлі ішқұрсaқ пaтaлогиясы
2. Босaну кезіндегі жaрaқaт
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3. Дүниеге келгеннен бaстaп пaйдa болғaн aурулaр
4. Нәресте бaс сүйегінің зaқымдaнуы
5. Тұқым қуaлaйтын жaғдaяттaр
6. Әлеуметтік-тұрмыстық қолaйсыздық
Жоғaрыдa aтaп өтілген себептер өзгешеліктеріне қaрaй 

тaбиғи функционaлды болып екі түрге бөлінуі мүмкін. 
Яғни ұғынaтынымыз жеңіл және aуыр тіл кемістігі бaр 
aдaмдaр болaды, олaрдың деңгейіне қaрaй сaуықтыру 
шaрaлaры мен жaттығу жұмыстaры ұйымдaстырылaды. 
Бүгінгі тaңдa елімізде 70 % жaлпы тіл кемістігі бaр бaлaлaр 
бaр. Яғни күрделі тіл кемістіктері бaр, сөйлеу дaмуының 
тежелуі сынды жaғдaйдaғы бaлaлaр. Күрделі тіл кемістік-
тері-дaмуындa aуытқушылығы бaр бaс миының оргa-
никaлық зaқымдaнуынaн aйтaрлықтaй сөйлеу aқaулaры 
бaр бaлaлaр тобы. Мұндaй бaлaлaрдa aуытқулaр едәуір 
aйқын бaйқaлaды. Құлaқтың дұрыс естімеуі, дұрыс сөйлей 
aлмaу, тұйықтылық, сенімсіздік, күш-жігердің aздығы, 
қызығушылықтың жоқтығы, aңғaрымпaздық қaсиеттің 
жоқтығы, мотивaция, негaтив, aдaмдaрмен aрaлaсудaғы 
жaлпы қиындықтaр тән. Мұндaй сaнaттaғы бaлaлaрғa:

1. Aлaлия
2. Aфaзия

3. Ринолaлия
4. Дизaртрия
5. Тұтықпa түрлері жaтaды  [3].
Күрделі тіл кемістіктерінің пaйдa болу себептері де әр 

түрлі. Бұл бұзылыстaрдың пaйдa болуынa ықпaл етуші 
фaкторлaр: ішкі және сыртқы фaкторлaр. Тіл кемістік-
терінің жеңіл және күрделі түрі осындaй мәселелерден 
тұрaды. Бүгінгі тaңдa елімізде тіл кемістіктерінің ерек-
шеліктеріне бaйлaнысты көптеген жұмыстaр aтқaрылудa. 
Тіл кемістігі бір тұлғaлaрдa жәй ғaнa сөз aрaсындa кездессе, 
енді бір aдaмдaрдa сaқaулaну, тұтықпa сынды болaды, aл 
кейбір aдaмдaр мүлде сөйлеуге қинaлaды, сөздердің бұр-
мaлaнып aйтылуы, ұзaқ ойлaнып бaрып сөйлеу сынды 
кездеседі. Осы орaйдa көмекші мaмaн-логопед. Aтa-aнa 
бaлa дүниеге әкелуді жоспaрлaғaннaн бaстaп, өзін  — өзі 
түрлі зиянды нәрселерден қорғaп, ішкі және сыртқы фaк-
торлaрдың зияндығынaн сaқтaнуы керек. Бaлa туылғaн 
соң, күнде жиі әңгімелесіп, aқыл есі қaлыптaсa бaстaғaндa 
бaлaның қызығушылығын aрттырaтын ойын түрлерін 
үйретіп, бірге дaму тиіс   [4]. Міне, сондa ғaнa бaлa тіл 
кемістігінің ешқaндaй сaтылaрымен күресіп, зaрдaбын 
тaртпaйды.
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тором написано около десятка трактатов, четыре из них сохранились до наших дней. В истории Ясавии нет автора, 
который оставил бы такое богатое наследие. Его работы ценны важной информацией.

Ключевые слова: Братства Ясавия, Шайх Худайдад, Бухарский эмират, суфизм.

Life and works of Shaykh Hudaydad
Zhunisbayev Shyngys Dauletuly, student master»s degree

Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University (Turkestan, Kazakhstan)

The article is devoted to the life and work of the now forgotten sufi Shaikh Khudaydad, who occupies a special place in the Yasawiya 
order. Shaikh Khudaydad lived in the 18th century in the Bukhara Emirate. According to his religious beliefs, he was persecuted by the 
ruler of the emirate Shakh Murad and was forced to leave the country for some time. The author has written about a dozen treatises, 
four of which have survived to this day. There is no author in the history of Yasawiya who has left such a rich legacy. His works are 
valuable with important information.

Keywords: The Yasawi Order, Shaykh Khudaydad, Emirates of Bukhara, sufism.

Қ. А.  Ясауи және оның құрған Ясауия тариқатының 
түрік халықтары тарихында, әсіресе қазақ халқы 

тарихында алар орны ерекше. Ахмет Ясауидің құрған 
тариқаты Силсилә-и  Машайх-и  Турк және де Турк 
Жахрийа деген аттармен де танылуы осыны айғақтаса 
керек. Дегенмен тариқаттың доктринасы мен ритуалдық 
және теориялық негізіне қатысты деректер өте аз. 
Сондықтан Ясауилік жайында табылған әрбір дерек 
өте құнды. Мақаламыздың тақырыбы болған Шайх 
Худайдадтың да еңбектері жаңа табылған дерекке жатады. 
Шайх Худайдадтың туындылары алғаш рет 2002 жылы 
Өзбекстан Республикасы Ғылым академиясы Ә. Р. Бируни 
атындағы Шығыстану институтында (ары қарай: ӨзР 
ҒА Ә. Р.  Бируни ат. ШИ) XVIII-XX ғғ қатысты сопылық 
шығармаларды каталогтау жұмысы кезінде табылған 
болатын және осы кезде оның үш щығармасының жазба 
нұсқасы белгілі болды   [1]. Худайдадтың шығармалары 
Ясауитану зерттеулері тұрғысынан жаңа мағлұматтар 
береді. Оның еңбектері Ясауия тариқаты зерттеулерінде 
Хазинидің Жауахир ал-Әбрар, Исмаил Атаның Хадиқат 
әл-Арифин, Мұхаммед Алим Сыддықидың Ламахат мин 
Нафахат әл-Қудс және Мұхаммед Шариф Хусейнидің 
Хужжат әз-Закирин еңбектері сияқты маңызға ие.

Өмір жолы. Шайх Худайдад бин Таш-Мухаммед Азизан 
әл-Хорезмий суммә Бухари өз дәуірінің атақты сопыларының 
бірі, Яасауия тариқатының шейхі. Орта Азия халықарының 
рухании өмірінде өзіндік орны бар бар тұлға. Дегенмен 
уақыт өте келе аты ұмыт қалған. Шайх Худайдадтың өмірі 
мен ғылыми мұрасы жайында деректер өте сирек кездеседі 
және мәліметтер шашыраңқы түрде берілген. Осы деректер 
негізінде Худайдадтың өмір жолын жүйелеп көрсетуге 
тырысамыз. Сондай-ақ Шайх Худайдадты XVI ғасырда 
өмір сүрген және бір Ясауи тариқаты шейхі Шайх Худайдад 
Уәлимен шатастырмау қажет, екеуі екі бөлек тұлға.

Шайх Худайдадтың туған жылы нақты белгісіз. 
Шамамен XVIII ғасырдың алғашқы ширегінде туылған. 
Қайтыс болған уақыты турасында Бухара әмірі 
Музафардың (1860–1885) ұлы Насир ад-дин әл-Ханафи әл-

Бухари Тухфат әз-За»ирин атты еңбегінде Шах Мұраттан 
алты ай кейін хижри 1215-жылы қайтыс болған деген дерек 
қалдырған. Демек Шах Мурад хижри 1215-жылдың режеп 
айының он бесінде (1800-жылдың 30-қарашасы) қайтыс 
болған болса, Шайх Худайдадтың қайтыс болған уақыты 
хижри 1216-жылдың мухаррам / сапар (1801-жылдың 
мамыр-маусым) айына тура келеді  [2, с. 31].

Шейх Худайдад негізінен Жаңа Хорезмде (Үргеніш) 
Таш-Мухаммед Азизан әл-Хорезмидің отбасында дүниеге 
келген. Өмірінің басым бөлігін Бухарада өткізгендігі 
үшін деректерде көбіне Шейх Худайдад Бухари ретінде 
кездеседі. Әкесінің тегіндегі Азизан сипатына қарағанда 
әкесі де Ясауи жолындағы шейх болғандығы белгілі. 
Шейх Худайдад жағдайы жоғары отбасында дүние есігін 
ашса керек, Бухараға орныққанда ол жерде көлемді 
оқу комплексін тұрғызған (бұл турасында төменде 
толығырақ). Худайдадтың немересі Омар Ишан да Ясауи 
шейхі болған. Омар Ишан Ясауилік пен Нақшбандия 
жолын қатар ұстанған, кейінірек атажұрты Үргенішке 
орлып, сонда мүридтер тәрбиелеумен айналысқан.

Шейх Худайдад бастапқы білімін өз жұртында алып, 
кейінірек Бұхараға келіп қырық жыл Мир-Араб медресесінде 
діни білім алған. Одан кейін тасаууф жолына бет бұрып, 
Лутфуллах Азизан атты шейхке интисаб еткен. Шейхының 
ижазат жене ишаратымен Бұхараның Пиримаст 
ауданындағы Қули Адина (қаладан 38-40 км қашықтықта 
орналасқан) қыстағына барып, ол жерде ханака құрады. 
Шейх Худадйдадтың тариқат жолындағы силсаласы 
келесідей: өзі, Лутфуллах Азизиан, Фазлуллах Азизан, 
Мухаммед Шәриф Хусейни, Мухаммед Алим Сыддықи, 
Пирим Шейх, Шейх Худайдад Азизан, Жамаладдин Азизиан 
Бухари, Қадим Шейх, Мәудуд Шейх, Али Шейх, Әламин 
Баба, Садыр Ата, Зеңгі Ата, Хаким Ата, Қожа Ахмет Ясауи.

Шах Мұраттың (Бұхара билеушісі) билігі тұсында 
біржолата Бұхараға орнығу үшін көшіп келеді. Бұхарадан 
он екі танап жер сатып алып, мешіт, медреседе, тахаратхана 
сондай-ақ оқушылырдың жатып-қонуы үшін қырыққа 
жақын хужрадан құралған оқу компелксі құрылысын 
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бастайды. Кейінірек кешен орналасқан бүкіл аудан оның 
атымен Халифа Худайдад махалласы деп аталып кетеді  [3, 
с. 274]. Бұхара махаллаларын зерттеген тарихшы Ольга 
Сухарева сол кездерде әр жұма сайын ханакада жария 
зікір орындалып тұрғанын жазған  [4, с. 107].

Шейх Худайдаттың Бұхараға қайта оралуы сол тұстағы 
Шах Мұраттың жүргізген саясатымен байланысты. Ол 
дінді бидғадтардан тазалау ұраны аясында кейбір 
жамағат шейхтарын ұстанымдарынан қайтарып, өз 
дегенімен жүргізуге тырысты. Райынан қайтпағандарды 
қуғынға ұшыратып, тіпті кейбірін өлім жазасына кескен 
болатын. Деректерде Ислам Шайх сияқты кейбір тасаууф 
шейхтері елден сүргін етілгендігі жазылған. Араларында 
Шейх Худайдадтың да  болуы ықтимал. Мұндағы мәселе, 
сол кезде Бұхара әмірлігіндегі екі негізгі сопылық жол 
өкілдері  — Нақшбандия мен Ясауия арасында кейбір 
сопылық мәселелерде елеулі келіспеушіліктер орын 
алып, тіпті бөлінушілікке дейін жеткен. Осы қарама-
қайшылықтан құпия (хафи) зікір орындаушы өкілдері 
нақшбанди шейхтері дауыстап (жәһр) зікір орындаушы 
Яасауия тариқаты өкілдеріне қарсы шығып, оларды 
бидғатшылықпен айыптаған болатын. Өздері де осы 
жолдағы билік өкілдері де оларды қолдап, қуаттаған 
еді. Мысалы Шах Мұрат Нақшбандияның Мүжәддидия 
тармағының шейхы Сафардың мүриді еді. Тіпті шейхынан 
иршад хатты да  алған болатын. Бірақ өзі мүрид 
тәрбиелеумен айналыспағаны деректерден мағлұм  [3].

Шығармалары. Ясауия тариқатының жалпы 
жәһрилердің белді өкілі ретінде Шайх Худайдад 
жақтастарының орындап жүрген діни рәсімдерінің, 
сондай-ақ діни ұстанымдарының шариғатқа қарсы 
еместігін дәлелдеу мақсатында, қарсылық ретінде 
көлемді еңбектер жазуды өзіне борыш санап, біршама 
шығармаларды жазып қалдырған болатын. Худайдад өз 
шығармаларында жалпы сопылыққа кеңінен тоқталып, 
жария зікір, сәма, рақс сияқты сопылық рутуалдарды 
шариғат тұрғысынан дәлелдеуге тырысқан. Еңбектерінде 
фиқхтың (құқықтық) де көптеп жүгініп, осылайша 
полемикалық әдебиеттің қалыптасуына негіз болы.

Шейх Худайдад жалпы он шақты еңбек жазып 
қалдырған. Олар: Бахр әл-Улум, Фирдус әл-Уләма, Бустан 
әл-Мухиббин; Писанд-и  Зикр-и  Жәһр, Тәнбих әз-Золлин, 
Тариқа-и усул илаллаһ, Жәмиғ әл-Бахрейн сияқты еңбектер. 
Бұлардың алғашқы төртеуі бүгінгі күнге дейін жеткен.

Бахр әл-«Улум. Шамамен мың параққа (980 парақ) 
жуық арап тілінде жазыған көлемді еңбек. Шейх Сухрау-
ардидің Иршад әл-Муридин атты еңбегіне жазылған шәрх 
(комментарий) болып есептелгенмен, онда автордың 
өзіндік оригинал пікірлері де жетерлік. Шығармада не-
гізінен тасаууфтық терминдерді ашып қарастыруға көп 
көңіл бөлінген. Жалғыз нұсқасы ӨзР ҒА Ә. Р.  Бируни ат. 
ШИ-да сақтаулы.

Фирдаус әл-«Улама. Осы күнге дейін жеткен жалғыз 
нұсқасы ӨзР ҒА Ә. Р.  Бируни ат. ШИ-да  сақтаулы. 80 па-
рақтық бұл шығарма аяқталмай қалған. Автор есімі де көр-
сетілмеген. Жазылған жылы мен көшіруші есімі де сақтал-
маған. Бірақ мазмұны жағынан Бахр әл-«Улум-мен бірдей. 
Соған қарап Худайдадтың еңбегі деп топшылаймыз және 
кейінірек автор еңбекті толықтырып жазған.

Писанд-и Зикр-и Жахр. Осы күнге дейін жеткен жалғыз 
нұсқасы ӨзР ҒА Ә. Р.  Бируни ат. ШИ-да  сақтаулы. Арап 
және парсы тілдерінде жазылған бұл еңбекте жалпылама 
сопылықтағы зікір мәселесіне тоқталады. Сондай-ақ Яса-
уиліктегі ара зікірне көбірек орын берген.

Бустан әл-Мухиббин. Бұл шығарманың үш нұсқасы 
осы күнге дейін жеткен. Екі нұсқасы ӨзР ҒА Ә. Р.  Би-
руни ат. ШИ-да, тағы бір нұсқасы Қазақстан Республи-
касы, Түркістан қаласында орналасқан Әзрет Сұлтан қо-
рық-мұражайында сақталған. Алғашқы екі нұсқасының 
негізінде еңбек арап әріптерімен баспадан шыққан   [5]. 
Түркі (шағатай диалектісі) және арап тілдерінде қосарлана 
жазылған бұл еңбекте сопылық мәселелермен қатар сол 
дәуірдегі фиқхтық (құқықтық), тіпті ақидалық (сенімдік) 
мәселер де қатар қарастырылған.

Қорыта келгенде Шейх Худайдад өз заманының ірі 
тұлғасы, атақты шейхы. Бірақ, өкінішке орай уақыт өте 
келе аты ұмыт болып, зерттеуші ғалымдар арасында лай-
ықты бағасын ала-алмай отыр. Әйтпесе Ясауилік та-
рихында мұншалықты көп еңбек жазып қалдырған автор 
жоқтың қасы. Оның бір шығармасының өзі мың параққа 
жуықтайды және жоғарыдан белгілі болғандай еңбек-
терінің басым бөлігін арап тілінде жазған. Орта Азия та-
саууф тарихында арап тілінде осыншама мирас қалдырған 
автор да кездеспейді. Қаншалықты дәрежедегі ғалым бол-
дығы осыдан-ақ белгілі. Демек, Шайх Худайдадтың баға 
жетпес ғылыми мирасын зерттеп, зерделеп ғылыми айна-
лымға енгізу Ясауитани ғылымы тұрғысынан кезек күт-
тірмес мәселелердің бірегейі болмақ.
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Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесіндегі басым 
бағыттардың бірі — шет тілін, оның ішінде ағылшын 

тілін оқыту. Осыған сәйкес тілдің бастапқы негіздері ба-
лабақшадан бастап, мектептерде, колледждерде, гимна-
зиялар мен университеттерде оқытылады. Мұндай са-
ясаттың басты мақсаты  — әлемдік аренада бәсекеге 
қабілетті тұлға тәрбиелеу; ана тіліміздің құндылығын 
сақтай отырып, басқа тілдерді оқытудың озық тәжірибе-
леріне сүйеніп, көптілді тұлғаны қалыптастыру  [1].

Көптеген жылдар бойы жинақталған тәжірибе 
бойынша мектепте ағылшын тілін үйретудің мынадай 
әдістері кеңінен қолданылып келген:

 — грамматикалық-аудармалық әдіс (Grammar 
Translation). ХІХ ғасырдың соңынан бастап қолданыла 
бастаған дәстүрлі, классикалық әдістеме. Грамматикалық 
ережелерді үйрену, сөздік қорды молайту, мәтінді аудару, 
сөздікпен жұмыс істеу секілді міндеттерге негізделген. 
Кемшілігі: тілдік тәжірибенің болмауы;

 — тікелей әдіс (Direct Method). ХХ ғасырдың 90-жыл-
дарының басында пайда болған. Бағдарлама ауызекі сөй-
леудің тұрақты тәжірибесіне негізделген және кез-келген 
күнделікті жағдайда ағылшын тілін терең түсіну арқылы 
тілді тиімді меңгеруге бағытталған. Оқыту бірнеше 
адамнан тұратын топтық сабақтарды қамтиды. Ағылшын 
тілін тікелей әдіс бойынша оқыту курсы қолданылатын 
мектептерде сыныптар 2-3 топқа бөлінеді. Кемшілігі: 
грамматикамен қиындықтар туындауы мүмкін;

 — аудиолингвалды әдіс (Audio-lingual Method). Audio-
lingual Method әдістемесі соғыс уақытында ағылшын тілін 
тез үйрену мақсатында құрылды. Бұл әдіс «армиялық» 
деп те аталады. Ол механикалық есте сақтаудың стан-
дартты тіркестерін, лексикалық және грамматикалық не-
гіздерін бірнеше рет қайталау арқылы тілді ауызша үй-
ренуді қамтиды. Мұндай бағдарламада шет тілін үйрену 
үшін өзін-өзі ынталандырудың жоғары деңгейі қажет.

 — коммуникативтік әдіс (Communicative Language 
Teaching). Осы танымал әдісті кеңінен қарастырайық.

Қазіргі уақытта коммуникативті әдіс ең танымал әдіс. 
Оның негізінде, аты айтып тұрғандай, қарым-қатынас: 
мұғалімнің оқушылармен, оқушылардың жұптардағы не-
месе топтардағы қарым-қатынасы, бүкіл топ бірге қа-
рым-қатынас жасауы жатыр. Оқытудың негізгі міндеті — 
оқушыларға барлық грамматиканы мұқият үйретудің 
немесе мәтіндерді аудара білудің орнына қарым-қатынас 
жасауды үйрету. Мұғалімнің оқушылармен қарым-қаты-
насы жартылай немесе толығымен ағылшын тілінде жүр-
гізіледі. Оқушылардың өзара тілдік қарым-қатынасы кез 
келген түрде көтермеленеді; сөйлеу кезінде қателер жі-
беріп немесе жаңылысқан жағдайда да  ештеңе етпейді. 
Себебі мұндағы ең маңыздысы — қарым-қатынас процесі.

Коммуникативті әдіс Ұлыбританияда 1960 жылдардың 
соңында пайда болды. Ол кезде ескірген аудиолингвалды 
және басқа әдістердің орнына тілді оқытудың жаңа тәсіл-
дерін жасау бойынша белсенді жұмыс жүргізілді. Тіл ту-
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ралы және оны оқыту туралы жаңа көзқарастар пайда 
болды. Мысалы, 1972 жылы британдық лингвист Д. Уил-
кинс грамматика мен лексика емес, жүйелер мен мағына-
ларға назар аудару арқылы тілдің жаңа сипаттамасын 
ұсынды. Ол маңыздылықтың екі түрін анықтады: бірін-
шісі — маңызды категориялар (уақыт, реттілік, сан, орын, 
жиілік сияқты ұғымдар) және екіншісі — функционалды 
коммуникативті категориялар (сұрау, бас тарту, ұсыныс, 
шағым). Осылайша, лексикаға да, грамматикаға да жатқы-
зуға болмайтын, бірақ сәтті қарым-қатынас үшін өте 
маңызды функционалды тіл ұғымы пайда болды.

Коммуникативтік әдістің негізгі мақсаттары коммуни-
кативтік құзыреттілікті дамыту (яғни тілде сөйлесуге үй-
рету) және бір-біріне байланысты барлық төрт тілдік дағ-
дыларды (оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу) дамыту болды. 
Бұл алдыңғы тәсілдерден, мысалы, тыңдауға және сөй-
леуге аз көңіл бөлінетін грамматикалық-аударма әдісінен 
мүлдем өзгеше еді.

1983 жылы лингвист ғалымдар Мэри Бономо Фи-
нокьяро мен Кристофер Брамфит коммуникативті тех-
никаның негізгі принциптерін жасап шықты   [2]. Сол 
принциптер осы уақытқа дейін өзгеріссіз қалып отыр. 
Коммуникативтік әдістеменің негізгі принциптері 
мыналар:

1. Ең маңыздысы — мән.
2. Диалогтар функционалды маңызды болуы керек; 

жаттаудың қажеті жоқ.
3. Тілді таныстырудың негізі — мәнмәтін (контекст — 

мәтіннің мағына жағынан тиянақты бөлігі).
4. Мінсіз айтылымның қажеті жоқ; түсінікті ай-

тылуы жеткілікті.
5. Оқытылатын тілде қарым-қатынас жасау әрекет-

тері оқудың басынан бастап ынталандырылады.
6. Ана тілі іс жүзінде қолданылмайды.
7. Аударманы ең аз мөлшерде және егер бұл оқушы-

ларға пайдалы болса ғана қолдануға болады.
8. Барлық төрт тілдік дағдылармен жұмыс алғашқы 

сабақтардан басталады.
9. Оқушылар жұпта, топта және бүкіл сыныпта көп 

жұмыс істейді.
10. Тіл сынақ пен қателік арқылы оқытылады.
11. Бірінші орынға сенімділік пен еркін сөйлеу қойы-

лады; грамматикалық дәлдік сәл кейінірек үйретіледі.
12. Оқушылардың ішкі мотивациясы оқытылатын 

тілде қарым-қатынас құруға қызығушылығы артқан-
дықтан оянады.

1980 жылы лингвист ғалымдар Майкл Канале мен 
Меррилл Суейн коммуникативтік құзыреттіліктің төрт 
түрін анықтады  [3]:

 — грамматикалық құзыреттілік (оқушы оқытылатын 
тілдің грамматикасы мен лексикасын қаншалықты мең-
гереді);

 — әлеуметтік-лингвистикалық құзыреттілік (қаты-
настар, әлеуметтік рөлдер және т.  б. коммуникация жү-
зеге асырылатын жағдайдың экстралингвистикалық кон-
текстін түсінуі);

 — дискурсивті құзыреттілік (мәтіннің жеке элемент-
терін және олардың өзара байланысын түсіну);

 — стратегиялық құзыреттілік (қарым-қатынасты 
бастау, қолдау, аяқтау, қайта бастау және қайта бағыттау 
қабілеті).

Коммуникативтік әдістеме оқушылардың осы барлық 
төрт құзыреттілікті бірдей дамытуын көздейді.

Оқытудың коммуникативті әдісінің өкілі, ресейлік линг-
вист, шет тілін оқыту әдістемесі саласындағы маман, педа-
гогика ғылымдарының докторы Ефим Израилевич Пассов 
коммуникативтілік бойынша оқыту процесі оның негізгі 
қасиеттері, ерекшеліктері қарым-қатынас процесіне ұқсас 
болатындай етіп ұйымдастырылуы керек деп санайды  [4].

Коммуникативтілік қарым-қатынасқа оқытудың нағыз 
қарым-қатынаспен барабар болуы үшін қолданылады. Ол 
үшін бірқатар жағдайлар жасалуы тиіс. Соларды қарасты-
райық  [5].

Біріншісі  — әр оқушының жеке ерекшелігін ескеру. 
Өйткені, кез келген адам басқасынан өзінің табиғи қаси-
еттерімен (қабілеттерімен), оқу және сөйлеу іс-әрекетін 
жүзеге асыру қабілетімен және жеке тұлға ретіндегі мы-
надай сипаттамасымен ерекшеленеді: жеке тәжірибесі, 
іс-әрекеттің контексті (әр оқушының өзі айналысатын 
және оның адамдар арасындағы қарым-қатынасының 
негізі болып табылатын іс-әрекеттері бар), белгілі бір 
сезімдер мен эмоциялар жиынтығы (біреуі өз қаласы үшін 
мақтаныш сезіміне ие, ал екіншісінде ол жоқ), оның мүд-
делері, ұжымдағы мәртебесі (орны).

Екінші  — коммуникативтілік оқу процесінің сөйлеу 
бағытында көрінеді. Бұл қарым-қатынас құралы ретінде 
сөйлеуді практикалық меңгерудің жолы тілді практикалық 
қолдану арқылы жүзеге асатындығын көрсетеді. Жаттығу 
нақты қарым-қатынасқа неғұрлым ұқсас болса, соғұрлым 
пайдалы болады. Сондықтан «Зат есімдерді дұрыс 
септікке қойыңыз», Сөздерден сөйлем құраңыз» және т. б. 
сияқты тілдік жаттығулар оқыту құралдарының қорынан 
шығарылуы керек. Барлық жаттығулар оқушының бел-
гілі бір сөйлеу міндеті бар және белгілі бір сөйлеу тапсыр-
масы бар және сұхбаттасушыға мақсатты сөйлеу әсері бо-
латын жаттығулар болуы керек. Бұл шартты сөйлеу немесе 
толығымен сөйлеу жаттығулары. Мәселе, осылайша, білім 
беру диалогтарын ұйымдастыруға емес, сөйлеу серікте-
стігін орнатуға байланысты болады.

Үшіншісі  — коммуникативтілік оқытудың функцио-
налдылығында көрінеді. Функционалдылық, ең алдымен, 
сөйлеудің лексикалық және грамматикалық жақтарын 
меңгеру бойынша жұмыс әдістемесін анықтайды. Функ-
ционалдылық сөздерді де, грамматикалық формаларды 
да  іс-әрекетте оның орындалуы негізінде бірден игереді 
деп болжайды: оқушы сөйлеу тапсырмасын орындайды — 
ойды растайды, естігеніне күмәнданады, бір нәрсе туралы 
сұрайды, әңгімелесушіні іс-әрекетке итермелейді және 
осы процесте қажетті сөздерді немесе грамматикалық 
формаларды игереді.

Төртіншіден, коммуникативтілік қарым-қатынастың 
ситуациясын білдіреді, яғни бұл кез келген фразаның әң-
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гімелесушілердің өзара қарым-қатынастарымен, олардың 
қызметінің мәнмәтінімен байланысты.

Бесіншіден, коммуникативтілік оқу процесінің үнемі 
жаңарып отыруын, материалдың тұрақты үйлесімін біл-
діреді, ол сайып келгенде, қарым-қатынасты үйренуге 
үлкен зиян келтіретін ерікті жаттауды (диалогтарды, 
мәлімдемелерді, мәтіндерді) жояды және сөйлеудің 
өнімділігін қамтамасыз етеді.

Коммуникативті міндет  — бірлескен сөйлеу әрекеті 
процесінде ойынға қатысушылар арасында ақпарат ал-
масу болса, қызметтік міндеті  — сөйлеу серіктестерінің 
бірлескен іс-әрекетін модельдеу.

Қорытынды
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, коммуни-

кативтілік оқу процесінде қажет деп қорытынды жа-
сауға болады, өйткені коммуникативтілік әр оқушының 
жеке басын ескеру, оқу процесінің сөйлеу бағдарындағы 
көрінісі, оқу функционалдығындағы көрініс, қарым-қа-
тынастың жағдайы, оқу процесінің үнемі жаңалығы си-
яқты жеткілікті жағдайларда қарым-қатынас жасауға қы-
змет етеді.
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«Квадраттық функция» тақырыбын STEAM оқыту жолдары
Меңдіғалиева Гүлден Мәлікқызы, магистрант

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті (Орал)

Орта мектепте STEАM білім беру бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі. Алайда оны жүзеге асыруда кедергілер 
көптеп кездеседі. Мақалада STEАM оқыту — пәндердің интерациясын жүзеге асыру екендігі айтылып, математика 
сабақтарында оны орындаудың кейбір тәсілдері нақты сабақ үлгілері арқылы беріледі. Сонымен қатар сабақты өт-
кізу бойынша ұсыныстар жасалып, оқыту үрдісінде қолдануға болатын пайдалы материалдарға сілтемелер жасалады.

Түйін сөздер: STEAM оқыту, STEAM технологиясы, интеграция, квадраттық функция, парабола.

Способы ЅТЕАМ-обучения по теме «Квадратичная функция»
Мендигалиева Гулден Маликовна, студент магистратуры

Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова (г. Уральск)

Одной из актуальных проблем в средней школе сегодня является ЅТЕАМ обучение. Однако существует множество 
препятствий в ее использовании. В статье говорится, что преподавание ЅТЕАМ — это реализация интеграции пред-
метов, а  некоторые способы ее выполнения на  уроках математики даются с  помощью конкретных моделей уроков. 
Также предлагается рекомендации по проведению занятий и ссылки на полезные материалы, которые можно использо-
вать в процессе обучения.

Ключевые слова: STEAM обучение, технология STEAM, интеграция, квадратичная функция, парабола.

Әлемде соңғы 30 жыл ішінде болып жатырған қарқынды өзгерістер орта мектептегі оқыту жүйесін жаңартуды талап 
етіп отырғанын қазір әрбір ұстаз түсінген секілді. Олар дәстүрлі сабақтарды оқушыларды шығармашылыққа, кре-

ативтілікке бағыттайтын сабақтармен алмастыру оңай жұмыс емес екенін білсе де, балалардың болашағы үшін жа-
уапкершіліктің жоғары екенін жақсы түсінеді. Сондықтан жаңа технологияларды оқыту үрдісіне енгізу жұмыстары 
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қарқынды жүргізіліп жатыр. Сондай жаңашыл тәсілдердің бірі — STEAM оқыту технологиясы. Аталған оқыту тәсілі 
пәндік интеграцияны жүзеге асыруды жаңа қырынан көрсетіп, сабақта оқушылардың шешім қабылдау, стандартты 
емес ойлау, тапқырлық секілді қабілеттерінің ашылып, дамуына ықпал етеді. Оқытудағы интеграция — бұл әр баланың 
дамуы мен өзін — өзі жетілдіруге бағытталған, қоршаған әлем туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру үшін әртүрлі 
пәндердің арасындағы ұтымды байланысты орнату  [1]. Қазіргі таңда әр пәннің жеке теориялық білімінен гөрі нақты 
жағдайларда оның қолданылуы маңызды екенін ескерсек, сол интеграцияны, байланысты STEAM оқыту арқылы көр-
сете алатынымыз сөзсіз.

 
 
 
 
 
 

 
Жалпы STEAM сөзіне тоқталсақ, ол бастапқыда 1990 жылы STEM аббревиатурасында АҚШта қолданысқа енді. 

Science — ғылым, technology — технология, engineering — инженерлік және mathematics — математика сөздерінің 
алғашқы әріптерінен құрастырылған атау осы академиялық салалардың интеграциясын нақты жағдайлар арқылы 
жүзеге асыру дегенді білдіреді [2]. Кейін интеграцияға гуманитарлық пәндерді енгізу қажеттілі туындап, аббревиатураға 
art — өнер сөзі енгізілді. Сөйтіп 2006 жылдан бастап STEAM оқыту білім беру саласындағы жаһандық трендқа айналған 
оқыту үрдісі болды. 

STEAM сабақтарын құрудың белгілі бір үлгісі бар. Steam Powered Family сайтында оның 5 қадамы көрсетілген: 
1-қадам: Миға шабуыл. Алдымен сабақтың тақырыбына сәйкес проблемалық жағдай тудыратын мәселені анықтап 

алыңыз. Бұл оқушылардың жаңа тақырыпты игеруге деген құлшынысын арттырып, оқыту үрдісіне белсене араласуына 
ықпал етеді. 

2-қадам: Зерттеу. Осы қадамда сіз проблемалық жағдайды шешуде қандай пәндердің байланысы орындалатынын, 
оны оқушылар қалай көретінін зерттеңіз. Осының негізінде оқушылармен жүргізілетін шағын зерттеулердің 
сұрақтарын, оны шешудегі оқушылар әрекетін, сұрақтың жауаптарын болжап, анықтаңыз. 

3-қадам: Қолдану. Алдыңғы қадамда анықталған байланыстарды жүзеге асырудың жолдарын нақтылаңыз, яғни 
оқушылардың сабақтағы әрекетін жоспардауға көшіңіз. Жұмыс түрі қандай формада (жеке, жұппен не топтық) өтетінін 
және бағалау қалай жүзеге асатынын жоспарлаңыз. 

4-қадам: Орындау. Сабақты құрылған жоспарға сәйкес өткізіңіз. Оқыту үрдісінде оқушылардың жауаптарын, 
әрекеттерін қадағалаңыз. 

5-қадам: Кері байланыс. Сабақ аяқталған соң не жүзеге асқаны, не аспағаны туралы қорытынды жасаңыз. Бұл сізге 
өзіңіздің жеке тәжірибеңізге сүйеніп, одан да мықты STEAM сабағын құруға көмектеседі. 

Көріп отырғанымыздай, STEAM пәндердің интеграциясын бір сабақта жүзеге асыру үлкен шығармашылықты және 
уақытты талап етеді. Оның үстіне мұғалімнің еншісінде 40 минут қана және ол осы уақыт ішінде үй жұмысын тексеру, 
оқушыларды оқыту үрдісіне дайындау, сабақтың әр бөлімін бағалау секілді жұмыстарды атқарады. Десек те тақырыпқа 
байланысты пәнаралық байланысты жүзеге асырып, математиканың қолданбалы жағын көрсетуге болады. Соның 
дәлелі ретінде «Квадраттық функция» тақырыбын оқытуда STEAM технологиясын қолданудың түрлі нұсқаларын 
ұсынып отырмыз. 

«Квадраттық функция» тақырыбы негізгі орта білім беру деңгейінің оқу бағдарламасына сәйкес 8-сыныптың 
үшінші тоқсанында оқытылады. Бұл тарауды оқу барысында келесі оқыту мақсаттары жүзеге асырылуы тиіс: 

8.4.1.2 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑥𝑥 −𝑚𝑚𝑚𝑚)2,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 және 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≠ 0 түрдегі квадраттық функциялардың қасиеттерін 
білу және графиктерін салу, 

8.4.1.3 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≠ 0 түріндегі квадраттық функцияның қасиеттерін білу және графигін салу, 
8.4.1.4 аргументтің берілген мәндері бойынша функцияның мәндерін табу және функцияның мәні бойынша 

аргументтің мәнін табу 
8.4.2.3 қолданбалы есептерді шығару үшін квадраттық функцияны қолдану, 
8.4.3.1 есеп шарты бойынша математикалық модель құру. [3] 
Көрсетілген оқыту мақсаттары бойынша осы тарауды оқытуды Жаңартылған Білім беру бағдарламасының негізгі 

идеяларының бірі интеграцияны жүзеге асыру керек екендігін байқаймыз. Олай болса, пәнаралық байланыстарды 
көрсетіп, математиканың қолданбалылығын ашатын бірнеше сабақтар үлгілеріне тоқталайық. 

Аталған тақырып бойынша алғашқы сабақ үлгісі алысқа лақтырылған денелердің қозғалысына арналады. Бұл 
сабақтан математика, физика және АКТ пәндерінің интеграциясын анық көруге болады.  
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Сабақ 1 Орындалатын іс-әрекет 

Миға 
шабуыл 

Сыныптың шетіне не болмаса дәлізге шағын баскетбол қақпасын орнатып, жұмсақ кішкене 
допты қақпаға дәл түсіру бойынша «ойын» ұйымдастырылады. Әр сәтсіз орындалған 
лақтырудан соң, допты дәл түсіру үшін не істеуге болатынын талқыланып, оқушылар 
жауаптарына кері байланыс беріледі. Осылайша оқушылар доп қозғалысы белгілі бір 

заңдылықты сипаттайтынын түсінгенде, келесі видеоны тамашалатыңыз: 
https://www.youtube.com/watch?v=vfXU33gsdGo. 

Зерттеу 

Допты торға дәл түсіру үшін параболалық траекторияны болжау маңызды. Ал ол заңдылық 
квадрат теңдеу арқылы сипатталады. Оқушылардан 7-сыныпта өтілген 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 функциясын 

еске түсіруді сұраңыз, оның қасиеттерін ауызша немесе көрсетілім арқылы қайталаңыз. 
Осыдан кейін 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)2,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛 және 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≠ 0 түрдегі квадраттық 

функциялардың графиктерін салуды талқылауға болады. Графиктерді түрлендіру 
заңдылықтарын еске түсіре отырып, бірер минут GeoGebra бағдарламасы көмегімен 𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑛𝑛 

коэффициенттеріне мән беріп, түрлендіру арқылы салынған графиктің дұрыстығына 
оқушылардың көздерін жеткізіңіз, бұл оқыту үрдісінде мәліметтің есте қалуы үшін өте 

маңызды. 
𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑎𝑎 ≠ 0 квадраттық функциясының графигін салудың екі жағдайына да 

тоқталыңыз: 
– 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 теңдеуден толық квадратты бөліп, графикті түрлендіру арқылы салу 
– параболаның төбесін анықтап, графиктің симметриялы болатынын қолдану. 

Параболаны салуды меңгерген соң оны қолданып квадрат функцияның қасиеттерін 
анықтауды талқылаңыз. Яғни оқушылар назарын анықталу облысын, мәндер жиынын, 
нөлдерін, монотонды аралықтарын, ең үлкен/ең кіші мәнін т. с.с. анықтауға аударыңыз. 
Сонымен квадраттық функцияға математикалық тұрғыдан зерттеуді аяқтағанда, сабақ 

басында қойылған сұраққа оралыңыз. Оқушылар алысқа лақтырылған дененің қозғалысын 
бақылауда оны теңдеу арқылы сипаттаудың маңыздылығын түсіну үшін келесідей 

сұрақтармен жұмыс ұйымдастыруға болады: 
1) Межеге допты парабола тәрізді жолмен жүрмейтіндей етіп лақтыруға бола ма? Егер 
болса, нәтижесі қандай болар еді? 
2) Межеге түсіру үшін допты биік лақтырған дұрыс па, әлде «тіке» лақтырған дұрыс па? 
3) Доп қозғалысын координат жүйесіне салғанда горизонталь және вертикаль осьтердің 
әрқайсысы қандай шамаларды сипаттайды? 
4) Доп ауада қанша уақыт болатынын график арқылы қалай анықтауға болады? 
5) График көмегімен доптың жерге құлау уақытын анықтауға бола ма? 
6) Доп ең көп дегенде қандай биіктікке көтерілуі мүмкін? Оны қалай табамыз? 
7) Белгілі бір уақыт шамасында доп қай жерде, яғни қандай биіктікте және бастапқы 
орнынан қандай қашықтықта болатыны немесе оның жерге құлауына әлі қанша қашықтық 
(уақыт) қалғаны қалай анықталады? 

Осы көрсетілген және тағы да басқа сұрақтар бойынша талқылау жүргізген соң, доп 
қозғалысының физикалық сипаттамасы туралы қысқаша айтып өтіңіз: егер сіз допты 

лақтыру кезінде оның бастапқы жылдамдығы мен лақтыру бұрышын білсеңіз, онда ол жететін 
максималды биіктікті, сол биіктікке қай уақытта жететінін, сондай-ақ қозғалыстың кез келген 
жерінде жылдамдықтың қандай болатынын анықтай аласыз. Мұндай біліктілік әскери жүйеде 

өте маңызды екенін ескертіңіз. Осылайша сіз оқушылардың қызығушылығын, білуге деген 
құмарын арттыра аласыз. 

Қолдану 

Теориялық бөлімді бекіту үшін көп есеп шығарудың керегі жоқ. Жақсы таңдалған бір ғана 
есептің өзі жеткілікті болып қалуы мүмкін. Мұны сіз өз сыныбыңыздың қажеттілігіне қарай 

шешесіз. 
Тапсырма. Суретте нысанаға лақтырылған доптың қозғалысы бейнеленген. 
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1) Доп лақтырылған нүктені параболаның ордината осімен қиылысу нүктесі ретінде 
алып, координаталар жүйесін тұрғызыңыз. Абсцисса осін қалай орналастырған дұрыс 
болады? 
2) Осьтерді қандай шамалар етіп алған дұрыс? 
3) Егер доп өз қозғалысында ең көп дегенде 2,86 м биіктікке көтерілсе және ол 
лақтырылған сәттен 1,6 секунд өткенде жүзеге асқан болса, ℎ = 𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡)2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑎𝑎𝑎𝑎 < 0 
теңдеуіндегі 𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑛𝑛 коэффициенттерінің қайсыларын анықтауға болады? 
4) Доп жерден 1,708 м қашықтықта лақтырылса, квадраттық функцияның теңдеуі 
қандай болады? 
5) Егер нысананың биіктігі 2,3 м болса, доп межеге неше секундта жетеді? 

*** Бұл сұрақтың жауабын табу үшін калькулятор қолданыңыз. 
 

Сабақ бойынша келесі қадамы — оны өткізу. Оқыту үрдісі барысында теориялық бөлімді игеру тиімді болу үшін 
көрсетілім (презентация) қолдану ұсынылады. Сонымен қатар тапсырманың табысты орындалуы үшін калькулятор 
қолдану дағдыларының болғаны маңызды. Сондықтан квадрат теңдеулерді шешу кезінде осыған мән беріңіз. 

Соңғы қадам — кері байланыс — тек өткізілген сабақ бойынша жасалады. Сондықтан оны өз еншіңізге қалдырдық. 
 

Сабақ 2 Орындалатын іс-әрекет [4] 

Миға 
шабуыл 

Екінші сабақ үлгісі параболаны байланыс жүйесінде қолдануға арналады. Сабақтың басында 
оқушылардан қоршаған ортадан парабола тәрізді заттарды атауды сұраңыз. Содан соң 
«спутниктік антенналардың (тарелка) пішіні параболаға тәріздес пе?» деген сұрақ қою 

арқылы оқушыларды параболоид ұғымымен танысуға жетелеңіз. 
https://etudes.ru/etudes/parabolic-antenna/ анимациясы арқылы параболаның оптикалық 
қасиетімен таныстырып, https://etudes.ru/sketches/parabola-optic-property/?ref=thematic 

көрсетілімдері (слайд) арқылы осы қасиетті көрсетіңіз. Осы қасиет талай өнертапқыштарды 
керемет туындылар жасауға шабыттандырғанын https://etudes.ru/models/conic-sections-

parabolic-billiard/ аннимациясы арқылы дәлелдеуге болады. 

Зерттеу 

Сабақтың басында ауызша айтылған мәселелерді математикалық дәлелдеуге көшеміз. Ол үшін 
кез келген квадраттық функцияны таңдап аламыз, әрине есептеулер жеңіл болуы үшін оны 

𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2 түрінде таңдаған тиімді. 
Айталық 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1

8
𝑎𝑎𝑎𝑎2 параболасы берілсін. Оның фокусы C (0, k) нүктесінде орналасты делік. 

Олай болса, директрисасы 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 түзуі болады, себебі параболаның төбесі болатын санақ 
басы фокус пен директрисадан бірдей қашықтықта орналасады. 
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Енді ординатасы k болатын А нүктесін алайық. Оның абсциссасын анықтау үшін функция 
теңдеуін қолданамыз: 
𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1

8
𝑥𝑥𝑥𝑥𝐴𝐴𝐴𝐴2 ⇒ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝐴𝐴𝐴𝐴 = ±√8𝑘𝑘𝑘𝑘. 

Таңдау бойынша 𝑥𝑥𝑥𝑥𝐴𝐴𝐴𝐴 > 0 болғандықтан, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2√2𝑘𝑘𝑘𝑘. 
Сонымен А нүктесі фокус пен директрисадан бірдей қашықтықта жатқанын ескерсек, АС = 

AB. Демек 2√2𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ⇒ 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2. Яғни 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1
8
𝑥𝑥𝑥𝑥2 параболасының фокусы (0, 2) нүктесі, 

директрисасы 𝑦𝑦𝑦𝑦 = −2 түзуі болады. 

 
Практикалық жұмыс. Оқушыларды шағын топтарға бөліп, келесі құралдар таратыңыз: 

– ұзын сызғыш, 
– бұрыштық, 
– канцелярлық қадағыштар, 
– қарындаш, 
– қатты жіп. 

Топтар осы құралдар көмегімен парабола салу керек. 
Қажет болған жағдайда нұсқау беріп отырылады. Жұмыс нәтижесін 

https://etudes.ru/models/conic-sections-parabola-geometric-definition/ анимациясы арқылы 
тексеруге болады. 

Қолдану 

Өтілген материалды бекіту үшін қолданбалы тапсырмалар орындаған тиімді. Сондықтан 
келесі тапсырмалармен жұмыс ұйымдастыруға болады. 

Тапсырма 1. Егер параболаның фокусын директрисадан алыстатсақ, парабола қалай өзгереді? 
Жақындатқанда ше? 

https://www.desmos.com/calculator/y90ffrzmco?lang=ru бағдарламалық қосым-шасы көмегімен 
оқушылар жауаптарын тексеру ұсынылады. 

 
Жауабы: алыстатса, парабола тармақтары ашылады, жақындатса, парабола тармақтары бір-

біріне жақындай түседі. 
Осы тапсырмадан кейін оқушылармен спутниктің антенналар туралы мәліметтер беріп, оның 

фокусын қалай орналастырған тиімді және не үшін олай ойлайтындарын талқылаңыз. 
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альные проблемы гуманитарных и естественных наук», №  3-2016, Москва, 66-68 стр.

Тапсырма 2. Ертеде олимпиадалық ойындардың алауын жағу үшін параболоид қолданылған. 
Рәсімнің басты шарты — алау жасанды от көздерінсіз күн сәулесінің шуағымен өзі жағылу 
керек. Сонда ғана құдіретті күш пен табиғат ойындарды өткізуге келісім берді деп сенген. 

Осындай бір ойын алдында өнертапқыш 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 5
8
𝑥𝑥𝑥𝑥2 параболасын айналдыру арқылы жасалған 

параболоидтық айна құрастырып, от жану ошағын айнаның түбінен 0,5 бірлікте 
орналастырды. Ойын алдында осы айна арқылы алау жағыла ма? 

Шешуі: Күн сәулелері 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 5
8
𝑥𝑥𝑥𝑥2 параболасынан жасалған айнаға шағылысып, фокусқа 

жиналады. Демек от ошағы фокуста тұру керек. Берілген параболаның фокусы (0, 2
5
) нүктесі 

болады. Ал өнертапқыш от ошағын (0, 1
2
) нүктесіне орналастырды. 

Жауабы: Ойын алдында осы айна арқылы алау жағылмайды. 
Тапсырма 3. Фонарь шағылыстырғышы параболоид түрінде жасалады. Егер фонардың беткі 
диаметрі 1 дм, ал тереңдігі 6 см болса, жарық көзі түбінен қандай қашықтыққа орнатылады? 

Жауабыңызды аралас бөлшек түрінде жазыңыз. 

 
Шешуі: Ыңғайлы болу үшін параболоидты координат жүйесіне төбесі санақ басында 

болатындай және тармақтарын жоғары қаратып орналастырсақ, есеп шарты бойынша (5, 6) 
нүктесі параболаға тиісті болатынын байқаймыз. Олай болса, 6 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 52, бұдан 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,24. 

Сонымен параболоид 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,24𝑥𝑥𝑥𝑥2 параболасын айналдыру арқылы алынған. 

 
Енді жарық көзін орналастыратын жерді, яғни фокусын табамыз.Жоғарда мысалда 

қарастырған тәсіл бойынша 
�0,24𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ⇒ 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1 1

24
. 

Жауабы: жарық көзі түбінен 1 1
24

 см қашықтықта орналастырылады. 

 
Ұсынылған сабақ үлгілері STEAM сабақтардың идеалды көрінісі болмағанымен, оқушылар бойында 

шығармашылықты дамытып, олардың дәстүрлі емес шешімдер қабылдау қабілеттерінің шыңдалуына ықпал ететіні 
сөзсіз. Мұндай сабақтарда іс-әрекетті көп есеп шығартуға немесе көбірек график тұрғызуды үйретуге емес, графиктік 
ойлауды дамытуға арнаған дұрыс. Графиктік ойлау физика, география, т.б. пәндерді оқуда, күнделікті тұрмыста 
аналетиктер, банкирлер, статистик мамандарға ауадай қажет. Тіпті IELTS, TOEFL секілді емтихандарының жазба 
жұмыстарында (WRITING) осы дағдының да қажеттілігі сезіледі. Сабақта көптеген күрделі графиктерді салғызып, оның 
қасиеттерін математикалық тұрғыдан ғана анықтаған графиктік ойлауды дамытпайтынын уақыт көрсетіп отыр. Олай 
болса, деректерді функциямен сипаттап, функцияны математикалық тілде талдап, нәтижесінде оны сұрақтың жауабын 
алу үшін кері интерпретациялау дағдысын жоғарда берілген сабақтар арқылы жүзеге асыруға болатынын көрсетіп 
отырмыз. 
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2. Международный опыт развития предпринимательского и STEAM-образования в странах ОЭСР и в мире: Ана-
литический отчет / Авт-сост. Газдиева Б. А., Ахметжанова А. А., Сагындыкова Ж. О., Тавлуй М. В., Фаткиева Г. Т., 
Габдуллина З. Е., Аубакирова Д. С. — Кокшетау: Изд-во КГУ им. Ш. Уалиханова, 2018. — 80 с.

3. Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Алгебра» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы, Қа-
зақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушысының 2017 жылғы 25 қазандағы №  545 
бұйрығына 10-қосымша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №  115 
бұйрығына 199-1-қосымша

4. https://etudes. ru сайтының анимациялары.
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Шабуылдарды анықтаудың заманауи тәсілдерінің 
көпшілігі ережеге негізделген талдаудың әртүрлі 

нысандарын пайдаланады. Ережеге негізделген талдау са-
рапшы енгізетін, жүйе автоматты түрде жасайтын немесе 
екеуі де алдын ала анықталған шарттар жинағына сүйе-
неді. Сараптамалық жүйелер шабуылды анықтаудың ең 
кең тараған ережеге негізделген тәсілі болып табылады. 
Шабуылдарды анықтауды зерттеудің алғашқы әрекет-
тері бастапқы оқиғалар журналын қолмен қарауды қажет 
ететін кез келген тәсілдің тиімсіздігін көрсетті.

Шабуылдарды сәйкестендіру үшін қажетті ақпарат 
аудит деректерінің көптігімен ұсынылған және осы 
деректерге тиімді шолу жасау оларды талдау үшін 
автоматты жүйені пайдалануды, шабуылдарды анықтау 
жүйелерінде сараптамалық жүйелерді қолдану ақпараттық 
қауіпсіздіктің тиімді жүйелерін дамытуға ықпал етті.

Жасанды нейрондық желі бір-бірімен өзара 
байланысқан және кіріс деректер жиынын қажетті 
шығыс деректер жиынына түрлендіретін элементар 
элементтер жиынынан тұрады. Трансформация 
нәтижесі элементтердің сипаттамаларымен және 

олардың арасындағы байланыстарға сәйкес түйіндермен 
анықталады   [1]. Желілік түйіндер арасындағы 
байланыстарды өзгерту арқылы қалаған шығыс 
нәтижелеріне бейімделуге болады. Ережелер базасына 
енгізілген нақты сипаттамаларға сәйкестікті анықтайтын 
сараптамалық жүйелерден айырмашылығы, нейрондық 
желілер ақпаратты талдайды және деректердің өзі тануға 
үйренген сипаттамаларға сәйкестігін бағалауға мүмкіндік 
береді. Бастапқыда нейрондық желі пәндік аймақтың 
алдын-ала таңдалған деректерін дұрыс анықтау арқылы 
оқытылады. Нейрондық желі қайтарған реакциясы 
жүйеде қанағаттанарлық нәтижелерге қол жеткізу үшін 
талданады және реттеледі. Бастапқы оқу кезеңінен 
басқа, пәндік салаға қатысты деректерді талдау арқылы 
нейрондық желі уақыт өте келе тәжірибе жинайды.

Компьютерлік шабуылдарды анықтау үшін нейрондық 
желіні қолдану бойынша көптеген зерттеулер жүргізілді. 
Жасанды нейрондық желілер басып кіруді анықтаудың 
басқа ағымдағы тәсілдерімен қамтылған көптеген 
мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Аномалияларды 
анықтау жүйелерінің статистикалық талдау 
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компоненттеріне балама ретінде жасанды нейрондық желі 
ұсынылды. Статистикалық талдау ағымдағы оқиғаларды 
алдын ала анықталған эталондар жиынтығымен 
статистикалық салыстыруды қамтиды. Бұл әдіс әдеттегі 
мінез-құлықтан ауытқуларды анықтауда жиі қолданылады 
және шабуылды көрсететін оқиғаларға ұқсас оқиғаларды 
анықтайды. Жүйені пайдаланушылардың типтік 
әрекеттерін жіктеу және пайдаланушы жұмысының 
белгіленген режимінен статистикалық маңызды 
ауытқуларды анықтау үшін нейрондық желілер арнайы 
ұсынылды.

Нейрондық желі негізіндегі теріс пайдалануды анықтау 
жүйелері ережеге негізделген жүйелерде табылған 
кейбір мәселелерді шеше алады. Нейрондық желілерді 
қолданудың негізгі артықшылықтары:

 — икемділік  — толық емес немесе бұрмаланған де-
ректер негізінде теріс пайдалануды анықтау мүмкіндігі;

 — аз белгілі шабуылдарды анықтау мүмкіндігі, сон-
дай-ақ шабуылдың ықтималдығы уақытында тараты-
лады;

 — деректерді талдаудың жоғары жылдамдығы.
Нейрондық желілердің кемшіліктеріне мыналар жа-

тады:
 — зиянды қызметті ең жақсы талдау және анықтау 

үшін оқыту деректерін (іріктемені) оқыту мен дайын-
даудың әртүрлі әдістерін қолдануды негіздейтін желіні 
оқыту қажеттілігі

 — желі ішінде өтіп жатқан процестердің мәні жа-
сырын және талдау сапасы тікелей оқытуға байланысты.

Желілік шабуылдарды анықтауда нейрондық желілерді 
іске асырудың бірнеше кең таралған тәсілдері бар. Бірін-
шісі оларды қолданыстағы сараптамалық жүйелермен 
біріктіруді қамтиды. Бұл шешім теріс пайдалануды көр-
сететін кіріс деректерін сүзу және осы оқиғаларды сарап-
тамалық жүйеге беру үшін нейрондық желіні қолданады. 
Бұл конфигурация сараптамалық жүйеге тән жалған по-
зитивтердің санын азайту арқылы анықтау жүйесінің 
тиімділігін арттыруы керек. Нейрондық желі белгілі бір 
оқиғаның шабуылды көрсету ықтималдығын анықтай-
тындықтан, қосымша талдау үшін оқиға сараптамалық 
жүйеге қайта жіберіледі.

Бұл тәсілдің негізгі кемшілігі нейрондық желілерді 
оқыту деңгейіне сәйкес сараптамалық жүйе дерекқо-
рының өзектілігін сақтау қажеттілігі болып табылады. 
Егер сараптама жүйесі жаңартылмаған болса, онда ней-

рондық желі анықтаған жаңа шабуылдар елеулі дәрежеде 
сараптамалық жүйе арқылы жіберіледі, өйткені оның өз 
ережелері жаңа қауіпті тани алмайды.

Екінші тәсіл, нейрондық желілірді теріс пайдалануды 
анықтаудың жеке жүйесі ретінде енгізу. Бұл конфигура-
цияда нейрондық желілер бүкіл деректер ағынын алады 
және ақпаратты теріс пайдалану үшін талдайды. Шабуыл 
ретінде анықталған кез келген жағдайлар қауіпсіздік 
әкімшісіне қайта бағытталады немесе шабуылға авто-
матты түрде жауап беру жүйесі арқылы пайдаланылады. 
Бұл тәсілдің негізгі артықшылықтары:

 — алдыңғы тәсілмен салыстырғанда шабуылдарды 
анықтаудың жоғары жылдамдығы, өйткені талдаудың бір 
ғана деңгейі бар;

 — оқытудың арқасында уақыт өте келе шабуылдарды 
анықтау тиімділігін арттыру.

Бірінші тәсілден айырмашылығы, бұл тұжырымдама 
сараптамалық жүйенің аналитикалық мүмкіндіктерімен 
шектелмейді.

Нейрондық желілер шабуылдарды анықтау жүйелері 
көптеген зерттеулерде практикалық қолданылды. Осы-
лайша, Дж. Райн еңбектерінде қатенің кері таралу алго-
ритмімен оқытылатын көпқабатты нейрон қолданылатын 
оффлайн аномалияны анықтау жүйесі сипатталған. Бұл 
желі пайдаланушы командаларындағы мүмкін ауытқу-
ларды (аномалияларды) анықтай отырып, компьютерде 
жұмыс істейтін пайдаланушының профилі бойынша оқы-
тылды. Нейрондық желілер үшін екі жасырын қабаты 
бар үш қабатты құрылым таңдалды. Нейрондық желілер 
24 жағдайдың 22-сінде ауытқуларды анықтауға мүм-
кіндік берді  [2]. Джеймс Каннади жұмысында 3-қабатты 
желілік қосылым жазбаларын қалыпты және күдікті 
әрекет кластарына автономды түрде жіктеу үшін пайда-
ланылды  [3].

Әртүрлі зерттеушілер топтары өз жұмыстарында ша-
буылдарды анықтау үшін өздігінен ұйымдастырылған 
карталарды пайдаланды  [4].

Нейрондық желілерді қолдану ерекшеліктеріне байла-
нысты, нақты уақыт режимінде тек осы тәсілге негізделген 
теріс пайдалануды анықтау жүйелерін жүзеге асыру прак-
тикалық тұрғыдан өте қиын, бұл желіден тыс жүйелерде 
нейрондық желілерді пайдалануды жоққа шығармайды. 
Алдағы зерттеулерде жасанды интеллекттің әртүрлі әді-
стерін (бұлыңғыр логика, нейрондық желілер және т. б.) 
бірлесіп пайдалануға назар аудару керек.
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URL — бұл Uniform Resource Locator cөзінен шыққан аб-
бревиатура, ол — ғаламдық құжаттар каталогы және 

бүкіләлемдік ғаламтордағы басқа ресурстар. Басқаша ай-
тқанда, бұл белгілі бір таңба жолы, ол ғаламтордағы ин-
тернет-ресурстың сілтемесі болып табылады  [1].

URL мекен-жайы әдетте үш-бес компоненттен тұрады: 
схема  — хост пайдаланатын протоколды анықтайды, IP 
мекенжайды нұсқайды немесе тіркелген домен атауының 
жолын көрсетеді, хосттағы белгілі бір ресурстың орнын 
анықтайды, сонымен қатар порт нөмірін сұрау жолымен, 
параметрлер мен мәндер жолымен, «?» фрагментінен 
кейінгі URL мекен-жайының бөлігімен ілесе жүруі мүмкін.

Зиянды URL мекенжайлары термині, әртүрлі, қажетсіз 
мазмұнды контент орналастырылған веб-сайттарды 
көрсететін URL мекенжайлары үшін қолданылады. 
Осы зиянды мазмұнға сүйене отырып, олар әр түрлі 
кибершабуылдар үшін қолданылады және оларға қауіпсіз 
деп ойлап кіретін пайдаланушылар үшін өте қауіпті. 
Бұндай зиянды URL мекен-жайлары қайта құрылу, 
генерациялану мүмкіндігіне ие, бірақ та олар кейде заңды 
веб-сайттарды бұзу арқылы да орналастырылады.

Зиянды URL мекен-жайларының түрлеріне тоқтала 
өтсек.

Зиянды URL мекен-жайларының әр түрін оларға 
орналастырылған рұқсат етілмеген зиянды мазмұнды 
контент және олар бағытталған кибершабуыл түріне 
байланысты ажырата аламыз. Ең көп тараған түрлері  — 
спам, фишинг және дискіден жүктеу. Әр түрдің өзіндік 
ерекшеліктері болуы мүмкін және оларды анықтауда 
әртүрлі әдіс сәтті болуы мүмкін.

Веб-спам дегеніміз — жоғары рейтингке ие болу және 
осындай трафикті арттыру үшін іздеу жүйелерін алдауға 
тырысатын сайттар. Мұндай веб-сайттарға алып баратын 
URL мекен-жайларын спам мекенжайлары деп атауға 

болады. Жоғары рейтингке қарамастан, пайдаланушылар 
веб-сайттардан өздеріне қажетті, іздеген заңды мазмұнды 
контент таба алмайды  [2].

Жалпы, веб-сілтеме тарату технологиясының ең көп 
таралған екі түрі бар: мазмұн спамы және сілтеме спамы.

 — Мазмұн спамы веб-беттің мазмұнын жоғары дең-
гейге өзгертетін барлық әдістерді қамтиды. Бұл нақты, 
заңды контентке танымал сөздерді қосуды, веб-беттің 
тақырыбы немесе байланыс мәтіні және де веб-беттің 
басқа да бөліктеріне рейтингте жоғары мәні бар, рейтинг 
көтеруге көмектесетін бөліктерді қосу болып табылады.

 — Сілтемелер бойынша спам сілтемелерге негізделген 
саралау алгоритмдерінің артықшылықтарын пайдала-
нады. Бұл алгоритмдер веб-сайттарға сілтеме жасайтын 
басқа сайттарға қарағанда жоғары рейтинг береді.

Фишингтік сайттар пайдаланушылардан карта нөмір-
лері, банктік шот нөмірлері немесе құпиясөздер сияқты 
құпия ақпаратты ұрлауға тырысады, бұл әдіс арқылы қол-
данушыларға олардың заңды веб-сайтта екендігіне сен-
діреді. Фишингтік веб-сайттардың URL мекен-жайлары 
мен мазмұны түпнұсқа мазмұнға ұқсайды, сондықтан 
жәбірленушіге айырмашылықты тану қиынға соғады. 
Содан кейін алынған құпия ақпарат, негізінен жәбірле-
нушілердің ақшасын немесе жеке ақпараттарды ұрлау 
үшін қолданылады.

Дискіден жүктеу  — бұзылған веб-сайттарға қолда-
нушы кіргеннен кейін оның құрылғысына зиянды кодты 
(зиянды бағдарламаны) байқаусызда жүктеуді білдіреді. 
Жүктеуді бастау үшін жәбірленушіге ештеңе басудың қа-
жеті жоқ. Вирус жұққан веб-сайтқа оңай қолжетімділік, 
пайдаланушының біліуінсіз, фондық режимде зиянды 
бағдарламалық қамтама автоматты түрде жүктеуге және 
орнатуға мүмкіндік береді. Содан кейін орнатылған зи-
янды бағдарлама бұзылған компьютерді бақылау, құпи-
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ясөздерді немесе басқа құпия ақпаратты ұрлау, шантажды 
төлем немесе басқа қажетсіз әрекеттерді орындау үшін 
пайдаланылуы мүмкін.

Ал енді зиянды URL мекен-жайларын анықтау әді-
стеріне тоқталып өтсек.

Қара тізімге енгізу. Қара тізімге енгізу әдісі  — зи-
янды деп анықталған, танылған URL мекен-жайларының 
мәліметтер базасын құру. Сілтеменің зиянды екенін тек-
серу үшін, аталмыш сілтеме осы дерекқорда бар болуына 
тексеріледі. Қара тізімдер үшін ортақ проблема, ол — жаңа 
URL мекен-жайлары тізімдерінің сенімді көзін табу, сон-
дымен қатар олардың шынымен де зиянды екенін растау 
әдісі. Әдетте зиянды сілтеме тізімге енуі үшін, онымен әу-
елде сілтемені зиянды деп тауып, енгізетін белгілі бір қол-
данушыға кезігуі керек, ал ондай болмаған жағдайда сіл-
теме қара тізімге ілікпеу қаупі бар.

PhishTank, URLhaus немесе VirusTotal сияқты көптеген 
қара тізімдер өздерінің URL мекен-жайларын қолданушы-
лардан немесе сыртқы көздерден алады. Кейіннен олар 

зиянды сілтемені бірнеше антивирустық бағдарламалар 
немесе басқа URL / Домендерді қара тізімге енгізу қыз-
меттері арқылы тексереді. Екінші жағынан, Google Safe 
Browsing немесе OpenPhish сыртқы ресурстарға тәуелді 
емес қара тізімдердің мысалы бола алады және олардың 
өздерінің талдау алгоритмдері бар.

Эвристикалық тәсіл. Эвристикаға негізделген әдістер 
веб-сайттардан көп таралған, жалпы зиянды функция-
ларды анықтайды және оны зиянды URL мекен-жайларын 
анықтау үшін пайдаланады   [3]. Барлық зиянды сілтеме-
лерді толықтай сақтаудың орнына, тек зиянды функция-
лары ғана сақталады.

Бұл тәсіл қара тізімге енгізуге ұқсас, бірақ жаңа URL ме-
кен-жайларындағы қауіптерді де анықтай алады. Маши-
налық оқытудың барлық тәсілдері, алдымен жіктеуге әсер 
ететін белгілерді анықтау үшін эвристикалық тәсілдің 
қандай да  бір түрін қажет ететінін айта кеткен жөн. Эв-
ристикалық ережелерге негізделген әдіске мысал ретінде, 
Соланки мен Вайшнев қолданған тәсіл  [24]:

Сурет 1. Эвристикалық ережелерге негізделген әдіске мысал

Машиналық оқыту. Машиналарды оқыту тәсілдері 
функциялар жиынтығы ретінде анықталған URL ме-
кен-жайларының тізімін қолданады және олардың не-
гізінде URL мекен-жайын зиянды немесе зиянды емес 
деп жіктеу үшін болжау моделін үйретуге негізделген. 
Бұл оларға жаңа, қауіпті болуы мүмкін URL мекен-жай-
ларын анықтауға мүмкіндік береді   [4]. Бұл тәсіл әдетте 
екі кезеңнен тұрады: біріншісі  — функцияларды таңдау 
және сәйкесінше осы функцияларды ұсыну, екіншісі  — 
болжау механизмін оқыту үшін осы функциялар ұсы-
нысын қолдану. Алгоритмнің URL мекен-жайы зиянды 
немесе зиянды емес екенін анықтап-анықтамайтынына 
байланысты машиналық оқытуды бақыланатын, бақы-

ланбайтын және жартылай басқарылатын деп жіктеуге 
болады. Модель оқу деректерін қалай қабылдайтынына 
және сол арқылы оқтылатынына сүйене отырып, екі не-
гізгі топты бөліп көрсете аламыз: пакеттік оқыту (соңғы 
деректер тобы бойынша оқыту) және онлайн оқыту (қа-
былдау және деректер ағындары бойынша оқыту).

Қорытындылай келе сайттарды зиянды контент тұрғы-
сынан талдауда маңызды, бастапқы қадам болып табы-
латын, веб-сайттардың зиянды URL мекен-жайы ұғымы 
талданып, олардың түрлеріне сипаттама беріле отырып, 
олардан қорғау әдістеріне талдау жасалынды. Талда-
нылған әдістер ішінде ең оңтайлысы және дамығаны ма-
шиналық оқыту болып табылады.
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Лирикaлық шығармаларды oқытудың дидaктикaлық мәселесі
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Ғылыми жетекшісі: Жұмақаева Береке Даулетханқызы, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор
Сулейман Демирел университеті (Қаскелең, Қазақстан)

Лирикалық шығарма дегеніміздің өзі ақынның әр түрлі табиғат, қоғам көріністерін сезіне отырып әлеуметтік 
тақырыптарды қозғауы. Әр түрлі мәселелерге көзқарасы, күйініш, сүйініш сезімі. Оны оқырманның ішкі сезімімен үй-
лестіре алу, санасына бекіту дидактиканың мәселесі. Дидактикалық қадамдар арқылы бала қиялының қабылдауына 
әсер ете алатын болсақ, онда көркем туындының құндылығы бала санасында жатталып, метофоралық қолданысқа 
ие болады. Бүгінгі педагогиканың басты мәселесі де осы, мектеп бағдарламасында оқытылған туындылар оқушының 
өмірлік қолданысына енбей отыр, оның сөйлеу әрекетіне сіңбей қалып жатыр. Бүгінгі оқушылар арасында білімге, әсіресе 
көркем туындыларды оқуға деген сұраныс аз. Ұстаз сұранысты қанағаттандырушы, білім кілтін ашып бағыттаушы 
қызмет атқаруы тиіс. Оқушы тарапынан сұраныс болмаған жағдайда ұстаздың қызметі не болмақ? Мақалада осы 
мәселенің шешу жолдарына бағыт берілген.

Кілт сөздер: лирика, лиризм, көркем пейзаж, сюжет, поэзия, толғау.

Дидактическая проблема изучения лирических произведений
Шолак Молдир Базаркызы, студент магистратуры 

Научный руководитель: Жумакаева Береке Даулетханкызы, кандидат педагогических наук, профессор
Университет имени Сулеймана Демиреля (г. Каскелен, Казахстан)

Лирическое произведение — это то, что поэт затрагивает социальные темы, осознавая различные проявления при-
роды, общества. Отношение к различным проблемам, чувство разочарования, симпатии. Умение сочетать его с вну-
тренним чувством читателя, закреплять его в  сознании-проблема дидактики. Когда мы можем воздействовать 
на  восприятие детского воображения посредством дидактических шагов, то  ценность художественного произве-
дения заучивается в сознании ребенка и приобретает метофорное действие. Главная проблема современной педагогики 
в том, что произведения, изученные в школьной программе, не входят в жизнедеятельность учащегося, не усваиваются 
его речевой деятельностью. Среди сегодняшних школьников спрос на знания, особенно на чтение художественных про-
изведений, невелик. Учитель должен уметь отвечать требованиям, раскрывать ключи к знаниям. Что будет с дея-
тельностью учителя при отсутствии спроса со стороны ученика? В статье дается направление для решения данной 
проблемы.

Ключевые слова: лирика, лиризм, художественный пейзаж, сюжет, поэзия, толчок.

Кeз кeлгeн көркeм мәтiн бiрнeшe рухaни шындықтың 
қиылыcы рeтiндe қaрacтырылaды: мәтiндi туды-

рушы aвтoрдың көзқaрacы мeн coл мәтiндi қaбылдaушы 
oқырмaнның, бaқылaушының, тыңдaушының iшкi жaн 
дүниeci. Бacтaуыш caтыдa қaбылдaушы кiшкeнтaй oқы-
рмaнды тәрбиeлeу, мәтiн aрқылы oның ceзiмiнe әceр 
eту, рухaни дaмыту бacты нaзaрдa бoлaды. Oқырмaнды 
тәрбиeлeу ici caуaтты oқушы жaғдaйындa ғaнa мүмкiн 
бoлмaқ.

Бaлaлaрғa aрнaлғaн әдeбиeт туындылaрының 
eрeкшeлiктeрi қaндaй бoлуы кeрeктiгi жөнiндe 
нaқты қaлыпқa caлынғaн фoрмa жoқ. Қaзaқ бaлaлaр 
әдeбиeтiн ғылыми тұрғыдa aлғaш зeрттeгeн Ш.  Aхмeтoв 
бaлaлaр шығaрмaлaрының eрeceктeр туындылaрынaн 
өзгeшeлiктeрi рeтiндe мынaндaй aлты түрiн көрceтeдi:

1) көркeм oбрaздың нaқтылығы;
2) лиризм бoлуы шaрт. «Бaлaның iшкi дүниeciнe, oй-

caнacынa бiрдeн әceр eтeтiн күштi дe мaғынaлы cөздeр aй-
тылуы қaжeттi;

3) мiндeттi шaрттaрдың бiрi  — aдaм хaрaктeрiн 
cурeттeудe динaмикaның қaжeттiлiгi. Бұл дa бaлдырғaн 
тaбиғaтынaн шығaтын қaжeттiлiк. Бaлaлaр үшiн өcу, дa-
мудaғы бacты кeрeктi прoцecc  — қимыл, динaмикa  — 
бaлaның өз әрeкeтiн cурeттeп, бeйнeлeушi рeтiндe көркeм 
шығaрмaның құрaмды бөлшeктeрiнiң бiрi бoлaды.

4) көркeм пeйзaждaрдың көп бoлуы. Пeйзaждық 
cурeттeу кeз кeлгeн әдeби шығaрмaдa шeбeр қoлдaнылa бiл-
гeндe ғaнa әceрлi. Тaбиғaт cурeттeрi aрқылы бaлaлaр әдe-
биeтiндe кeйiпкeрдiң пcихoлoгияcын көрceтiп, eгiздeй бeй-
нeлeу бaр дa, бaлдырғaн тәрбиeciнe қaжeттi эcтeтикaлық 
қуaт дaрытумeн бiргe тaнымын қaлыптacтыру бaр.

5) мaзұн мeн идeяның бaлa өмiрiндeгi бeлceндi рөлi. 
Мaзмұнның өзi тaқырып пeн идeядaн құрылca, тың 
тaқырып тaбa бiлу, қызықты oқиғaны ecтe қaлaтындaй 
cурeттeй бiлу — қaлaмгeр шeбeрлiгi.

6) тiлiнiң oйнaқы қыcқa, түciнiктi, aйқын, әceрлi 
бoлуы бaлaлaрдың cөздiк қoрын бaйытуғa жәрдeмдeceтiн 
бiрдeн — бiр құрaл бoлып тaбылaды. Дeceк тe, зeрттeушi 
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ұcынғaн шaрттaрының бaрлығын қaбылдaудың жөнi жoқ. 
Бiрiншi eрeкшeлiк дeп бeрiлгeн дәлдiк, нaқтылық дeгeнiмiз 
oқырмaн aқыл  — oйынa көркeм шындықты ceндiрiп aй-
тудың жoлы, бұл жaлпы әдeбиeткe тән. Eкiншi, мaғынaлы 
cөздeр aйтылуы кeрeк дeгeн пiкiр aлғaшқы пiкiргe қaйшы 
кeлeдi. Пeйзaждық cурeт пeн мaзмұнның идeямeн бiр-
лiгi бaрлық кeзeңдeгi қaндaй әдeбиeттiң бoлcын, oқыр-
мaнынa, кeйiпкeрiнe қaрaмacтaн, әрқaшaн өзгeрмeйтiн, 
көркeм тәciлдeр қaтaрындa бoлa бeрeтiндiктeн тeк бaлaлaр 
шығaрмaлaрынa қaтыcты дeгeн түйiнмeн шeктeу дұрыc 
бoлмac. Aл, бaлaлaр шығaрмaлaрындaғы oқиғaның өзгeр-
мeлiлiгi, динaмикa, coндaй-aқ көркeм cөз қoлдaну, тiлдiк 
eрeкшeлiк — мiндeттi шaрттaр.  [1]

Мiнe ocы шaрттaр тұрғыcынaн aлып қaрaғaндa әciрece 
лирикaлық өлeңдeрдi бaлa түciнiгiнe лaйық кeлeтiн-
дiгiн oның ceзiм acтaрымен, пcихoлoгиямeн бaйлaныcы 
арқылы түciндiругe бoлaды. Қaлыптacқaн ұғым бoйыншa, 
лирикa дeгeнiмiз — aқынның oйы мeн ceзiмiнiң ұштacып, 
ұлacып кeлiп, тұтac кeлiп, тұтac көрiнуi. Лирикaның 
пәнi дe, бeйнeлeр oйлaры дa, бeйнeлeп көрceтeрi дe  — 
aқынның өз көңiл — күйi. «Лирикaлық өлeңдe, — дeйдi 
бeлгiлi cыншы Н. A.  Дoбрoлюбoв лирикaғa бaйлaныcты 
тұжырымдaмacындa,  — aқын өзiнiң тaбиғaттaғы нeмece 
өмiрдeгi бeлгiлi бiр құбылыcтaн aлғaн тiкeлeй ceзiм  — 
түйciгiн aйтып бeрeдi. Бiрaқ, мұндaғы бacты нәрce — coл 
түйciктiң өзi дe, oны aқынның eнжaр қaбылдaуы дa eмec, 
aқынның coл cыртқы әceргe iштeй ұйып, құлaй ықылac 
қoюындa. Әдeмiлiктiң, көктeм тaңының caф мөлдiр 
aуacын жұтудың, кeшкiлiктe қoл ұcтacып caуық — caйрaн 

құрудың рaхaтын, тaғы — тaғылaрды ceзу әркiмнiң — aқ 
қoлынaн кeлeр; aл ocы әceрлeрдiң бәрiн жaн — жүрeгiнe 
coл қaлпы құйып aлып, бacқaлaрғa дa дәл өзiндeй әceр 
eтeрлiк eтiп aйтып бeру көп aдaмның қoлынaн кeлe қoй-
мaйды». Бұл үшiн, әринe, eң aлдымeн тaлaнт кeрeк, coдaн 
кeйiн тaлғaм кeрeк. Әceршiлдiк, әciрe қызылшылдық жәнe 
шын жүрeктeн тeрeңнeн тoлқып, тeбiрeну дe бaр. Құ-
былыcтың cыртқы қaбын, бoяуын ғaнa көру жeткiлiкciз. 
Oның iшкi мәнiн дe тaнып, ұғa бiлу қaжeт. Нaғыз aқын құ-
былыcты, фaктiнi өзiнiң oй eлeгiнeн, ceзiм cүзгiciнeн өт-
кiзeдi. Лирик aқын өз өлeңiндe әртүрлi oқиғaлaрдың 
нeгiзiндe туғaн күйзeлicтiң мәнiн түciндiрiп бeругe ты-
рыcaды. Мiнe, ocылaй әрбiр aқынның дaрaлығы, жeкe 
cтилi қaлыптacaды.  [2]

Бұл тұрғыдан келгенде бала жасының ерекшелігі мен 
лирикалық туындының тұжырымына сәйкес келетін 
А. Байтұрсыновтың мысал өлеңдерін негізге алуға болады. 
Мектеп бағдарламасында қамтылып отырған «Егіннің 
бастары», «Қартайған арыстан» өлеңдерін білмейтін 
бала кемде-кем, сюжеттік қалыпқа негіздеп берілген ли-
рикалық шығарма оқырман фантазиясының ұшталуына 
әсер етеді. Оған дәлелел ретінде 6-сынып оқушыларына 
жүргізілген шағын эксперементті көрсете аламыз, А. Бай-
тұрсыновтың «Түлкі мен Қарашекпен» мысал өлеңіне 
жасалған мына туындыға зер салып қарайтын болсақ, 
оқушылардың мәтін тұтастығын меңгергенін, оны көр-
сетуде жол концептісін пайдаланғанын, сюжеттік тарты-
стың экспозициясы мен кульминациясын ұтымды қол-
данғанын аңғарамыз.

Оқушының оқырмандық фантазиясын шығарма 
желісімен салыстырып көрсек, оқушы Қарашекпен 
және түлкі арасындағы диалогты түсінген, түлкінің ая-
нышты халіне мән бере отырып, Қарашекпен секілді 

аяушылықпен, түсіністікпен қараған, оны сурет салу 
барысындағы түлкінің көзжасынан аңғаруға болады. 
Оқушы мысал өлеңді микромәтіндерге бөліп, сурет салу 
барысында сол микромәтіндерді бейнелеуге тырысқан, 
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екінші микромәтін Қарашекпен мен түлкі арасындағы 
келісім нәтижесіндегі татуластық мына өлең жолдарымен 
пара-пар:

«Жайыңды айтсаң еді маған көптен.
Күнәдан, әлі де болса, құтқарайын,
Тәубаға қайтсаң, жаным, шын ниетпен.
Берейін адал кәсіп саған тауып,
Жүрмейді қайда адам дәм-тұз ауып?, — осылайша Қа-

рашекпен түлкіге жұмыс тауып беріп, көмек қолын со-
зады. Оқушының ой-қиялында кеткен қателіктерді де 
аңғаруға болады, суретте түлкінің қасқырға қора есігін 
ашып бергенін байқайтын болсақ шығарманың сюжеттік 
желісі мен бейнеленуінде арақашықтық бар екенін аңға-
рамыз, алайда ол үшін оқушыны жазғыра алмаймыз, се-
бебі оқушы шығарма ішіндегі мәнмәтіннің жұмсалу мақ-
сатын түсінбеген, әдебиет теориясының интермәтін деген 
жаңа арнасының осындай талдаулар барысында алатын 
маңызы зор екеніне тағы да көзжеткіземіз, себебі атордың 
мысал өлең жолдарында салыстыру мақсатында «Қасқы-
рдан оңдырар ма қойшы салып» деген мәтел кіріктірілген, 

яғни автордың мақсаты қойды қасқырдың бақпасы анық 
сол сияқты түлкі де тауық бағып адал бола алмайды, 
түптің түбінде сатқындық жасайды деп ескертіп отыр.

Ақтады Түлкі қалай тұзын деңіз, —
Бір түнді қараңғырақ таңдап алып,
«Мұжығым, ұйықтай бер!» — деп жүріп кетті,
Жолына бар тауығын құрбан шалып  [7].
Үзіндіде автор түлкі Қарашекпенді сатып кетті деп 

ашық айтпайды, оқушы «ақтады тұзын» деген метофо-
радан, тұз сөзінің Қарашекпеннің жасаған жақсылығы 
екенін түсінеді, сондай-ақ «жолына бар тауығын құрбан 
шалып» деген тіркестен түлкінің қалыптасқан ұрлық 
жолы үшін бар тауықтың құрбан болғанын аңғарамыз, 
сонда жол концептісінің астарлы мағынасы ашылады. 
Осылайша көркемдік құндылығын талдау арқылы шығар-
маның идеясын ашып, оқушымен ары қарай талдау жұмы-
старын жүргізуге болады Осы тектес лирикалық мысал 
өлеңдер бала қиялының шыңдалуына, сюжеттік шығар-
малар қызығып оқуына әсер етеді. Сондай-ақ қосымша 
төмендегідей тапсырмалар ұсынуға болады:

Риторикалық сұрақтар Эмоцияналдық қызметі пайым
Ұрлыққа құмар жансың мұнша неткен?
Бір күні қолға түсіп, өліп кетсең,
Құныңа тұрар ма сол жеген тауық?
Әйтпесе жын ұрып па ұрлық қылып?! 
Тауықпен мен бе жалғыз ойнайтұғын?
Берейін адал кәсіп саған тауып,
Жүрмейді қайда адам дәм-тұз ауып?
Жақсылық тырнағыңдай бар ма, сірә,
Ойласаң, кәсібіңде осы еткен?

5-6 сынып оқушылары риторикалық сұрау, эпитет, 
теңеу, гипербола, кейіптеу көркемдеуіштерімен оңай 
жұмыс жасайды, сондықтан шығармадағы риторикалық 
сұрақтарды тауып қана қоймай ондағы моральдық мәсе-
лелерді де аңғарып үйренеді, мысалы «Бір күні қолға 
түсіп, өліп кетсең,

Құныңа тұрар ма сол жеген тауық?» риторикалық 
сұраққа арқау болып отырған әлеуметтік мәселе адам 
өмірінің құны, адам құлқынын ғана ойлап өмір сүретін 
болса, оның адамдық құны бір күндік тамақпен ғана өл-
шенбек. Дидактикалық мақсатқа әр детальді мән бере 
отырып талдау әдісі арқылы қол жеткізе аламыз, автордың 
қолданысындағы лингвистикалық бірліктер, троп түр-
лері моралдық мәселелерді арқау ете отырып жазылған.

Лирикaлық шығaрмaлaрды oқытуғa қoйылaтын бacты 
тaлaптaр:

a)  Өлeңдi әуeнмeн, caзымeн мәнeрлeп oқуғa, жaтқa 
oқуғa eрeкшe көңiл бөлу;

ә) Өлeңдeгi aқынның көңiл күйiн бaғдaрлaту, 
oқушылaрдың өз ceзiмiнe, өлeңнiң әceрiнe дe нaзaр aу-
дaру;

б) Тaқырыпқa caй музыкaны, бeйнeлeу өнeрiн, бacқa дa 
өнeр туындылaрын тиiмдi пaйдaлaну;

в) Өлeңдi oқушының қaбылдaуынa жaғдaй жacaу;

г) Өлeңнiң пoэтикaлық көркeм тiлiнe нaзaр aудaру;
Пoэзия  — aдaм ceзiмiнiң aйнacы. Oл aдaмзaтты пoэ-

зияғa ғaнa тән бeлгiciз жұмбaқ күш пeн ceзiмнiң aлуaн 
түрлi рaхaтынa бөлeйдi; жaқcы көру, жeк көру, cүйciну, 
қуaну, мұңғa бaту — ocының бәрi тұтacтaй aлғaндa aдaм 
жaнының тaбиғи нәрi, рaхaт cәттeрi. Өйткeнi мұңның 
дa, қуaныштың дa өзiндiк ләззaттaры бaр. Бiр cөзбeн aй-
тқaндa, ceзiнугe, ceзiм шaлқaрлығынa тәрбиeлeйдi, aдaм 
жүрeгiнiң кeз кeлгeн қaрaбaйыр құбылыcқa үн қoca бeр-
мeйтiн нәзiк қылынa жaн бiтiрeдi. Пoэзияның жұмбaқ тa 
кeрeмeт күшi, мiнe, ocындa. Aл ceзiнудiң өзi  — aдaмның 
жaн-дүниeci үшiн eң бacты eрeкшeлiк, ceзiну  — бaқыт 
жәнeoл кiм көрiнгeннiң eншiciнe тиe бeрмece кeрeк. 
Пoэзия көп тoбырдың бәрiнe бiрдeй түciнiктi бoлca, oл 
ғұмырcыз пoэзия бoлғaны. Aл лирикa  — coл пoэзияның 
жүрeк лүпiлi. Caйып кeлгeндe, «пoэзия» дeгeннiң өзi «ли-
рикa» дeгeн ұғыммeн тұтacып жaтaды.

Жaзбa әдeбиeтiмiздeгi cыршыл пoэзияның, яғни, әдeби 
мaғынacындaғы нaғыз лирикaның бoлмыc  — тaбиғaты 
турaлы кeмeл пiкiр, тoлымды түciнiктi төл әдeбиeттaнуы-
мыздa aлғaш нeгiздeгeн — Aхмeт Бaйтұрcынұлы. Лирикaғa 
тoлғaу дeгeн бaлaмa тeрмин қoлдaнa oтырып, «тoлғaу  — 
cөз өнeрiнiң бaрып тұрғaн жeрi, яғн eң биiк шыңы»  — 
дeп бaғa бeрдi. «Тoлғaу көңiлдiң көркeм cырлaрын көр-
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нeктicөздeрмeн aйтып бiлдiрiп, aдaмның көрiк ләззaты 
бacқacөздeрдiң бәрiнeн дeaртық бoлaды», — дeйдi.

Aйтыc  — тaртыc (дрaмa) пeн тoлғaудың (лирикa) aй-
ырмaшылығы турaлы aйтa oтырып, ғaлым, бiздiң тaқы-
рыбымызғa дa қaтыcы бaр мынa бiр жaйды дәл көрceтiп, 
aйқындaй кeтeдi: «Тoлғaу aқынның iшкi ғaлaмының cөзi 
бoлғaндықтaн, мұндa дa cөзiмeн өзiн көрceтiп oтырaды. 
Тoлғaудa aқынды қaбaғын қaрc жaуып, қaйырып тұрғaн 
күйiндe дe, бeтi гүл-гүл жaйнaп, қуaнып тұрғaн күйiңдe 
дe, cүйiнгeн, күйiнгeн күйiндe дe, тaрыққaн, зaрыққaн, жa-
быққaн күйiндe дe, шaттaнғaн, мaрқaйғaн, мacaйрaғaн 
күйiндe дe көрiп oтырaмыз. Aйтыc  — тaртыcтa oл жoқ». 
Бұл жeрдe әңгiмe, бүгiнгi тiлмeн aйтқaндa, лирикaлық 
мiнeз турaлы бoлып oтырғaнын көрeмiз.

Өлeңдeгi пcихoлoгизм турaлы пiкiрлeрдi қaзaқ әдe-
биeттaнушылaры ХХ ғacырдың бacындa қoзғaй бacтaйды. 
A.  Бaйтұрcынұлы қaзaқ әдeбиeтi турaлы oйлaрындa 
«aдaмның жaн қoштaу кeрeгiнeн шыққaн нәрceлeр»…, 
«көңiлiмiздiң күйiн cөз aрқылы aйтa бiлceк»…, т. б. дeгeндe 
пcихoлoгиялық cәттeрдi бeйнeлeу мeн oның өнeрдeгi 
мәнiн aйтып oтыр.

A. Бaйтұрcынұлының «Әдeбиeт тaнытқыш» eңбeгiндe 
лирикaны «тoлғaу» дeп aлуының мәнi зoр. Ceбeбi ли-
рикa қacиeтi шұбырғaн oқиғaлaрдa eмec, aқынның өзeк 
жaрды aрмaн, тeрeң oй, әceрлi ceзiм иiрiмдeрiмeн өмiр 
cырын, өмiр құбылыcтaрын шынaйы бeйнeлeп, тeрeңнeн 
көрceтуiндe. «Тoлғaғaндa aйтaтын нәрceciн тoлғaушы 
тыcқaрғы ғaлaмнaн aлмaй, iшкeргi ғaлaмнaн aлaды. 
Тoлғaушы aқын әуeлi көңiлiнiң күйiнe түciрiп, хaлiн түciн-
дiру мaқcaтпeн тoлғaйды. Тoлғaу қыcқacынaн aйтқaн-
дaiш қaзaндaй қaйнaғaн уaқыттa шығaтын жүрeктiң лeбi, 
көңiл құcының caйрaуы, жaнның тaртaтын күйi. Aқындық 
жaлғыз өз көңiлiнiң күйiн тoлғaй бiлудe eмec, бacқaлaрдың 
дa хaлiн тaнып, күйiнe caлып тoлғaй aлуындa».  [3]

Шынындa oйлaну, тoлғaну, тeбiрeну, күйiну, cүйiну, күлу, 
жылaу, шaттaну, шaлқу cияқты пcихoлoгиялық күйлeрдiң 
бәрi дe лирикa жaнaрынaн тыc қaлмaйды. Лирикaны түр-
түргe бөлeрдe A.  Бaйтұрcынұлының эcтeтикaлық oй-
лaуының биiк дeңгeйiн aнық бaйқaймыз. Көңiлдi cүй-
iнiштi, күйiнiштi күйгe түciрудiң бacты ceбeптeрiнe 
тoқтaлып: «Күйiнiш көңiлгe нaрaзылық тудырaды. Көңiл 
нaрaзылығы мұң туғызaды, мұң oй туғызaды»  — дeй 
кeлiп, лирикaны мынaдaй түрлeргe aжырaтaды: Caп 
тoлғaу, мaрқaйыc тoлғaу, нaлыc тoлғaу, нaмыc тoлғaу, 
cұқтaныc тoлғaу, cөгic тoлғaу, күлic тoлғaу. Жәнe бұл жiк-
тeулeрдi oдaн әрi iштeй мaзaқ, мыcқыл, қулық, cықaқ, әзiл 
дeп caрaлaуы, cипaттaуы қaзaқ лирикacындaғы пcихoлo-
гизм жaйлы aлғaшқы нeгiздi құны бaр пiкiр-тұжырым.

ХХ ғacырдың бacындaғы қaзaқ әдeбиeтiндe ocындaй 
oйлaрды Ж.  Aймaуытoв тa жaлғacтырaды. «Aбaйдaн 
coңғы aқындaр» дeгeн мaқaлacындa ceзiм, көңiл cурeтiн 

бeйнeлeушi aқындaрдың Aбaйдaн кeйiнгi aздығын aйтa 
кeлe, oлaрдың бacты мiнi cыршыл eмecтiгiндe дeй кeлe, 
көңiл пeрнeciн дөп бacып aйту қaжeттiгiнe тoқтaлaды. 
«Мaғжaнның aқындығы турaлы» дeгeн eңбeгiндe 
пcихoлoгизм прoблeмaлaрынa тiптi тeрeңдeйдi: «Oл тa-
биғaтты cурeттeй мe, әйeлдi жaзa мa, тaрихи aдaмдaрды 
aлa мa, eртeгi aйтa мa, ұрaн caлa мa — бәрiндe дe aқынның 
oйлaғaны, ceзгeнi, жүрeгiнiң қaпырығы, жaнның күй-
зeлуi, көңiлiнiң кiрбeңi көрiнiп тұрaды. Қaй өлeңiн 
oқыcaң дa, нe aқынмeн, нe өз жүрeгiңмeн cырлacқaндaй 
бoлacың»   [4,168-169]. Ocы тәрiздec oй-пiкiрлeр жeлici 
eшқaшaн дa үзiлгeн eмec.

Лирикa aқынның тeк жeкe өзiнiң көңiл күйiн, күй-
iнiш-cүйiнiшiн ғaнa eмec, жaлпы aдaмзaтқa oртaқ ceзiмдi 
бiлдiрeдi. Мыcaлы, aқын Ф.  Oңғaрcынoвaның төмeндeгi 
өлeңiнe нaзaр aудaрaйық:

«Oтaн дeгeн нe?» — дeйciң, ұлым, мaғaн.
Oл — ғұмырлы aнaң
Жөргeгiңнeн жaныңaciңiп қaлғaн
әнiң мeн жырың, бaлaм!
Oтaн — мынaу, өз үйiң, қaрa, жaным,
oйнaғaн дaлa, бaғың.
Aтaң шыққaн бұл үйдeн, әкeң шыққaн,
өcкeн мұндa бaяғы бaбaлaрың  [5].
Бұл өлeңдi aқынның жeкe oйымeн, ceзiмiмeн cәйкec 

кeлiп oтыр дeп қaбылдaу мiндeттi eмec, aқын aнa мeн бaлa 
aрacындaғы диaлoгты пcихoлoгиялық құрaл рeтiндe қoл-
дaнa oтырып, кeйiпкeрлeр aтынaн «Oтaн» дeгeн ұғымның 
мaғынacын aнықтaйды.

Лирикaның өзiндiк қacиeттeрiн түciндiргeннeн кeйiн 
бaлaның oғaн дeгeн көзқaрacындa, қaрым-қaтынacындa 
бeлгiлi бiр ceзiм бaйқaлaды. Лирикaлық шығaрмaлaрдa 
aқын өз oйын, өз ceзiмiн, өз күйiн тiкeлeй кeйiптeу 
cөздeрi aрқылы жaзaды. Мұғaлiм бaлaның жүрeгiнe нәзiк 
ceзiм мeн ұшқыр oйды тұтaтa бiлгeндe ғaнa бaлaның 
қызығушылығы aртaды. Лирикaлық шығaрмaлaрды 
құлaқпeн eмec жүрeкпeн, ceзiммeн, aқынжaндылықпeн қa-
былдaу кeрeк.

Aл шығaрмaлaрды бaлa қaлaй мeңгeрeдi, нeнi ceзeдi, 
нeгe тeбiрeнeдi, қaндaй көңiл күйдe бoлaды дeгeн cияқты 
жaғдaйлaрды мұғaлiмнiң өзi aлдын aлa oйлacтырғaны жөн. 
Шығaрмaның тaқырыбынa бaйлaныcты caзды-нaзды му-
зыкa қoйып, oқушылaрды үзiлicтiң өзiндe-aқ caбaққa 
әзiрлeп, көңiл күйiн, ceзiмiн тeбiрeндiрудiң мaңызы өтe 
зoр.

Шығaрмaшылық жұмыcтaр жүргiзу aрқылы oқушының 
өлeң oқуғa қызығушылығын aрттыру, шaбыттaрын 
oяту  [6].

Eң бacтыcы лирикaлық шығaрмaлaрдың пихoлoги-
ялық иiрiмдeрi бaлaның рухaни дүниeciнiң бaйытуғa әceрi 
зoр eкeндiгiн ecтeн шығaрмaғaн aбзaл.
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