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SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 

IN THE CLASSROOM TO FAMILIARIZE WITH THE 

ENVIRONMENT ON THE BASIS OF FAIRY TALES 

 

Annotation. The article presents the results of research on the 

effectiveness of using fairy tales as a means of development of speech 

of preschool children with mental retardation. The study was conducted 

on the basis of pre-school educational institution, implements, 

including the inclusive form of education. 

Keywords: mental retardation, children with a mental retardation, 

preschool age, speech development, fairy tales. 

 

Одной из актуальных проблем в специальной педагогике яв-

ляется проблема обучения и воспитания детей с задержкой психиче-

ского развития. По данным статистики, уровня школьной зрелости в 

6-летнем возрасте достигают менее 50 % детей, при этом, по данным 

Министерства образования РФ, за последние 10 лет количество детей 

с задержкой психического развития увеличилось в 2 раза. 

Обращаясь к научной психолого-педагогической литерату-

ре, мы постоянно сталкиваемся с недостаточной разработанностью 

теории и практики обучения, развития и воспитания таких детей. В 

настоящее время недостаточно изучены возможности психическо-

го продвижения детей с задержкой психического развития (ЗПР) в 

различных педагогических условиях, предоставляемых разными 

образовательными учреждениями. В результате обозначились сле-

дующие проблемы: 

в условиях отсутствия у основной массы педагогов-

дошкольников специального дефектологического образования 

усвоение детьми с ЗПР содержания общеобразовательных про-

грамм становится затруднительным; 

ФГОС дошкольного образования требует от педагогов ока-

зания детям с ОВЗ ранней коррекционной помощи на основе спе-

циальных психолого-педагогических подходов и наиболее подхо-

дящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 
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образования, а также социальному развитию этих детей, что в силу 

отсутствия методических рекомендаций по работе с детьми,  

имеющими ЗПР, для ДОУ общеразвивающего вида реализовать 

затруднительно. 

Так как инклюзивное образование для детей с ОВЗ, в том 

числе с ЗПР, определено государственной политикой, то на сего-

дняшний день ведется активный поиск наиболее эффективных пу-

тей, методов, позволяющих детям с ЗПР более успешно осваивать 

образовательную программу детского сада общеразвивающей 

направленности. 

В психолого-педагогической литературе, начиная с трудов 

Я. А. Коменского, отмечается актуальность развития речи дошколь-

ников на материале окружающего мира, так как окружающая ребенка 

действительность (природа, созданная педагогами развивающая сре-

да, семья и пр.) является физиологической основой для овладения 

языком, предоставляет доступный материал для развития мыслитель-

ной деятельности ребенка и широкое поле для выражения ребенком 

своих мыслей в речи. 

К основным задачам развития речи в дошкольный период 

исследователи относят воспитание звуковой культуры речи, 

словарную работу, формирование грамматического строя и 

связности речи. Принципы, цели, задачи и этапы работы над 

каждым из направлений освещены в трудах Т. Н. Ушаковой, 

О. С. Ушаковой, Н. В. Нищевой, О. Ю. Филимоновой, 

Р. И. Лалаевой, Т. В. Александровой, Л. В. Ворошниной и других, 

а также в содержании Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

С целью изучении особенностей устной речи у детей до-

школьного возраста с задержкой психического развития нами был 

проведен констатирующий этап исследования на базе Муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-эстетическому развитию детей № 363 

«Золотой петушок» г. Екатеринбурга. В исследовании принимали 

участие дети в возрасте 4-5 лет, имеющие диагноз «Задержка пси-

хического развития» (поставлен ПМПК в возрасте 3,5-4-х лет), 

которые с 3-х лет посещали группу вместе с детьми, имеющими 

«норму развития». 
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По результатам исследования выяснилось, что, несмотря на 

различия в индивидуальных показателях уровень речевого развития 

данной группы детей значительно отстает от нормативных показате-

лей общеразвивающей программы дошкольной образовательной ор-

ганизации (ДОО). На основании полученных результатов мы сделали 

вывод о том, что совместных с основной возрастной группой занятий 

по развитию речи недостаточно для полноценного усвоения детьми с 

ЗПР программного материала, что необходимо создание специаль-

ных условий для коррекции их речевого развития, что требуется раз-

работка дополнительной специальной программы, включающей со-

держание и основные направления коррекционно-педагогической 

работы, способствующие речевому развитию дошкольников с ЗПР в 

условиях ДОО общеразвивающего вида.  

Нами была разработана программа, определяющая педаго-

гическую систему, направленную на коррекцию речевого развития 

дошкольников с ЗПР на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром посредством сказки в соответствии с возрастными особен-

ностями развития.  

Основными направлениями реализации программы стали 

развитие лексической стороны речи, грамматического строя речи. 

Сказка как средство решения обозначенной проблемы была выбрана 

не случайно. Сказка стирает границы между реальностью и игрой, 

что соответствует психологическим особенностям дошкольников. 

Она является эффективным средством выстраивания общения между 

взрослым и ребенком. Язык сказки прост и доступен ребенку, а с по-

мощью отождествления со сказочными героями дети осваивают мо-

рально-этические принципы, принятые в обществе. Поддерживая в 

детях постоянный интерес, сказка знакомит дошкольников с предме-

тами и явлениями окружающей действительности, их качествами и 

свойствами, дает знания о природе, повадках животных, особенно-

стях произрастания растений, т.е. сказка отчасти заменяет наблюде-

ния и закрепляет полученные в ходе наблюдений знания. 

В результате были сделаны выводы о том, что под воздей-

ствием сказки обостряется восприимчивость детей к окружающе-

му миру, природе. Фантастическое содержание сказки тесно свя-

зано с реальной действительностью и не уводит детей от неё, а, 

наоборот, служит раскрытию жизненной правды, принятию норм 

окружающего социума. Сказки способствуют речевому развитию, 
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дают образцы русского литературного языка и раскрывают его вы-

разительность, позволяют ребенку практически усваивать грамма-

тические нормы языка в единстве с усвоением лексики. 

После частичного освоения детьми содержания программы 

был проведен контрольный эксперимент, результаты которого по-

казали значительные изменения в словарном запасе воспитанни-

ков. Достигнуто увеличение объема активного и пассивного сло-

варя, наблюдается более точное понимание значений слов и более 

осознанное употребление их в речи, появление в речи слов, обо-

значающих действия, признаки и свойства предметов. Отмечено 

сокращение периода закрепления и обобщения полученного сен-

сорного опыта в слове. 

Изменения коснулись и грамматической стороны речи, 

особенно процессов словоизменения и словообразования, устой-

чивости структуры предложения. Этому способствовало использо-

вание в образовательном процессе разнообразных способов предъ-

явления одной и той же информации, для чего в тематические 

рамки каждой сказки включались несколько игровых занятий, но-

сящих комплексный характер и направленных на развитие у детей 

речевой и психической деятельности. Эффективно показало себя 

применение театра на резиночках, в котором каждому ребенку 

приходится управлять действиями какого-либо сказочного персо-

нажа, давать от его имени ответы. 

Появились изменения в области связной речи. С помощью 

сказочника Петрушки, дети рассказывают друг другу знакомые 

сказки по серии сюжетных картин, в беседе с педагогом кратко 

поясняют причинно-следственные связи в сюжете сказки. Исполь-

зование в работе разнообразных опорных схем с окошками-

сюрпризами помогло детям строить описание сказочных персона-

жей. Особенно активно дети вступают в диалог при просмотре 

сказочного спектакля, поставленного ими самими и заснятого пе-

дагогом на видеокамеру. 

Реализация программы по развитию речи дошкольников с 

ЗПР на основе сказки подтвердила высказывание Ушаковой О.С. о 

том, что включение детей в процесс творческой обработки сказоч-

ного содержания, приводит к возникновению у детей интереса к 

языковому богатству и самостоятельному словесному творчеству.  
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Младший школьный возраст – сензитивный период для осво-

ения способов осуществления речевой деятельности, содержательной 

основой которой в учебном процессе начальной школы является 

предметный материал учебных дисциплин, в том числе и математи-

ки. Формирование первичных навыков объяснения своих действий и 

развитие соответствующих речевых умений в процессе обучения ма-
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тематике имеет принципиальное значение для осмысленного освое-

ния младшими школьниками содержания математического знания.  

Способность четко мыслить, полноценно логически рас-

крывать и ясно излагать свои мысли – это предпосылки продук-

тивного освоения математического содержания. Поэтому в про-

цессе обучения математике учитель должен не просто передавать 

знания, которые предусмотрены программой обучения, а одно-

временно настойчиво развивать мышление и приучать учащихся к 

правильной, ясной, убедительной, четкой и краткой, но, одновре-

менно, насыщенной смыслом речи. Данное положение еще раз 

подчеркивает логическую взаимосвязь уровня сформированности 

речевых умений младшего школьника и успешности его учебной 

деятельности, в том числе, и на уроках математики. 

Речь учащихся есть результат их мышления, и отражает сте-

пень понимания ими изученного материала. Ведь если у обучающих-

ся словарный фонд по соответствующей предметной области долж-

ным образом не сформирован, это приведет к отсутствию у них сиг-

налов, возникающих при слушании речи педагога или чтении учеб-

ника, необходимых для появления правильной реакции в коре голов-

ного мозга. В итоге возникают затруднения при запоминании и усво-

ении учебного материала, ошибки при его использовании и, как пра-

вило, непрочные и формальные знания. Грамотная же речь обучаю-

щихся уже сама по себе способствует развитию и закреплению зна-

ний. Поэтому каждый учитель обязан повседневно и систематически 

работать над формированием мыслей и языка младших школьников, 

над выработкой правильных форм выражения их в устной и пись-

менной речи. Данное положение делает обоснованным и актуальным 

поиск средств, методов, условий, способных обеспечить формирова-

ние коммуникативно-речевых умений младших школьников в про-

цессе обучения математике. 

Развить умение говорить невозможно, если при этом не 

развивать и умение слушать. Без слушания невозможно вообще 

никакое общение, причем важным является именно целенаправ-

ленное слушание в коллективе, т.е. аудирование. Психологические 

исследования механизмов восприятия показали, что при слуша-

нии, наряду с другими процессами, идет и процесс предвосхище-

ния элементов речи как самых начальных, так и сложных. Неуме-

ние слушать математическую речь влечет и неумение изъясняться 
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самостоятельно на математическом языке («молчаливость» отве-

чающих устно по математике, бедность письменных ответов). 

Нельзя воспитать грамотную математическую речь без речевой 

самостоятельности школьников. 

Широко распространено мнение, что поскольку в матема-

тике существует свой, особый язык формул, то роль обычной уст-

ной или письменной речи в преподавании математики значитель-

но скромнее, чем во многих других областях человеческого зна-

ния, но это, безусловно, не так. Математика имеет огромные воз-

можности для воспитания привычки к отчетливому мышлению и 

четкой логически совершенной речи. Учитель должен обращать 

внимание на речь ученика, на ее точность, краткость, логическую 

полноту и обоснованность рассуждений. В математической речи 

не должно быть слов, не несущих смысловой нагрузки [3]. 

Для понимания формул и абстрактных понятий мало дать 

их определение или указать смысл входящих в них символов, надо 

дополнить их словесными разъяснениями. Хотя в математике и 

считается, что «формулы говорят сами за себя», однако это далеко 

не всегда верно. Формулы чаще молчат и только устное или пись-

менное слово может заставить их заговорить. Следует обстоятель-

но объяснить, почему мы пришли к необходимости вывести дан-

ную формулу и для чего она служит, как мы будем ее применять. 

Предмет нужно излагать логично и строго. Строгость и 

точность речи очень полезны, если они сопровождаются обстоя-

тельными словесными объяснениями. Сказать кратко – значит 

сказать все, что нужно, и не говорить Ничего лишнего. 

Звуковая сторона речи учителя часто играет решающую 

роль в усвоении ими математики. Речь учителя решительно влияет 

на усвоение или запоминание учениками даже чисто математиче-

ских предложений. Учитель должен говорить просто, понятно, 

отчетливо, не спеша [4]. 

Для общения и выражения своих мыслей люди создали 

живой разговорный язык и письменную его запись. Математиче-

ская символика не только не оставляет места для неточности вы-

ражения мысли и расплывчатого истолкования написанного, но 

она позволяет автоматизировать проведение этих действий, кото-

рые необходимы для получения выводов. Математическая симво-

лика позволяет сжимать запись информации, делать ее легко обо-
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зримой и доступной для последующей обработки. Это относится 

ко всей математике, ко всем ее разделам. 

Изучение математического языка дает возможность учащим-

ся осознать систему математики как разновидность «обычного дара 

слова» (Н. И. Лобачевский), как «речь особого свойства» 

(М. В. Остроградский). Именно математический язык является той 

точкой соприкосновения языкознания и математики, той концепцией, 

которая призвана преодолеть изолированность процессов изучения 

языков различных систем научных понятий, в основе которых лежит 

один и тот же процесс словесного мышления. Изучение математиче-

ского языка дополняет и обогащает представления ребенка об осо-

бенностях структуры как математики, так и разных языков. 

Математический язык является чисто дедуктивным, он 

позволяет строго выводить следствия из посылок. Эта строгость, 

являющаяся его силой, является также его слабостью, поскольку 

она заключает его в круг, за пределы которого он не может больше 

выйти. В силу своей строгой дедуктивности математический язык 

позволяет детально описать уже полученные интеллектуальные 

ценности; но он не позволяет получить что-либо новое [2]. 

Умение логически мыслить, правильно рассуждать являет-

ся необходимым условием для глубокого и сознательного усвое-

ния математики, а в самой тесной связи с этим умением находится 

умение с полной ясностью и с возможно большей точностью изла-

гать правильно свои мысли, с логической и стилистической точки 

зрения правильно строить предложения, употреблять только нуж-

ные слова и этим достигать необходимой краткости. Вместе с тем 

нередко наблюдаются трудности в усвоении младшими школьни-

ками математического языка и полноценного его использования в 

процессе построения высказывания, суждения или формулирова-

нии выводов по итогам решения математических задач. 

Недостаточно глубокое, поверхностное усвоение понятия 

является в дальнейшем основной причиной его неправильного 

употребления учащимися, неясное, неполное понимание термина 

непременно влечет за собой неточную расплывчатую, туманную 

речь. Поэтому в процессе развития речи младших школьников при 

обучении математике важно обращать внимание на точность вос-

произведения и передачи учащимися математических формулиро-

вок и осмысленность их использования. 
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Главным методическим условием развития математиче-

ской речи младших школьников является создание широкой си-

стемы речевой деятельности: с одной стороны, восприятие хоро-

ших образцов математической речи, достаточно разнообразных и 

содержащих необходимый языковый материал семантического и 

синтаксического уровней, с другой стороны – создание условий 

для собственных речевых высказываний, в которых младший 

школьник мог бы использовать все те средства и качества матема-

тической речи, которыми он должен овладеть [1]. 

Анализ учебников математики для начальных классов пока-

зал, что почти во всех них представлено недостаточно упражнений на 

развитие математической речи обучающихся, задания, в основном, 

носят однотипный характер и чаще всего встречаются при решении 

задач. Например: «Дополни условие задачи и реши ее», «Поставь во-

прос и реши задачу», «Составь задачу по картинке; по рисунку; по 

чертежу; по краткой записи; по выражению; по схеме», «Рассмотри 

записи и объясни, к какой задаче относится каждая из них», «Объяс-

ни решение задачи разными способами», «Чем похожи и чем отли-

чаются решения задач», «Составь и реши задачи, обратные данной». 

Помимо этих заданий, встречаются задания на классификацию («Раз-

бей фигуры (выражения, уравнения) на группы»), на сравнение 

(«Сравни выражения (уравнения) и скажи, в котором из них ответ 

(значение х) будет больше или по какому алгоритму они составле-

ны», «Найди правило, по которому составлен ряд чисел и продолжи 

его»). Поэтому целесообразно разнообразить работу по развитию ре-

чи младших школьников на уроках математики. 

Важным речевым умением, которым должны овладеть 

учащиеся, является умение пользоваться характерными для мате-

матического языка жесткими речевыми конструкциями, своего 

рода «штампами». Учителю следует обращать внимание учеников 

на эти конструкции и следить за правильностью их использования. 

 При ответах на вопросы типа «Как найти...?» и т.п. ис-

пользуется стандартная конструкция «Чтобы..., надо...». Учитель 

при рассмотрении какого-либо вопроса такого рода дает образец 

ответа и подчеркивает опорные слова конструкции. Эта конструк-

ция отрабатывается при ответах на такие вопросы как, например: 

Как найти неизвестный компонент действия? 

Как найти площадь? расстояние? 
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Как умножить (разделить) натуральное число на 10, 100, 

1000 и т.д.? 

Как сравнить натуральные числа? 

 В целях подготовки к изучению систематического кур-

са геометрии, где необходимым умением является умение выде-

лять условия и заключения теоремы, следует уделить внимание 

формированию у учащихся умения использовать стандартную 

конструкцию «Если..., то...». 

Вырази мысль с помощью слов «Если..., то...»: 

а) «У прямоугольника противоположные стороны равны»; 

б) верно ли, что: если у прямоугольника все стороны рав-

ны, то это – квадрат. 

Это задание предназначается для формирования умения 

правильно употреблять словесную конструкцию «Если..., то...» 

для выражения отношения логического следования. 

Из двух предложений составьте одно, используя схему 

«Если А, то В». 

А: переставить множители; В: значение произведения не 

изменяется. 

 Целесообразно также постепенно приучать учеников к 

употреблению оборотов «тогда и только тогда, когда», «те и только 

те». Использование таких конструкций позволяет выразить мысль 

более логично и емко. Возможности для такой работы представля-

ются при изучении ряда правил и определений (признаки делимо-

сти). Для этого детям даются задания, дополняющиеся вопросом 

«Верно ли, что если А, то В» или предлагается задание «Из двух 

предложений составить одно, используя схему «А <=> В». 

Целесообразно предлагать младшим школьникам задания на 

перевод с естественного языка на графический и обратно - «словес-

ное рисование», т.е. адекватное словесное описание чертежа (картин-

ки, схемы) и выполнение рисунка по словесному описанию. Данное 

задание лучше предлагать в игровой форме: одному учащемуся вы-

дается картинка, по которой он выполняет ее словесное описание, 

второй ребенок по этому описанию должен восстановить картинку. 

Затем выполненная картинка сверяется с оригиналом и выясняются 

причины несовпадений (неточное или неполное описание оригинала, 

ошибочный перевод описания в рисунок). 
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При решении геометрических задач важно уметь перево-

дить с естественного языка на символический или на графический. 

Происходит это следующим образом: естественный язык графи-

ческий язык  символический язык  естественный язык 

(например, начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см, 

найди его периметр и площадь). 

Приведем примеры заданий на различные переводы с од-

ного языка на другой язык: 

 словесный  графический (начерти, отметь); 

 графический  символический (используя рисунок, со-

ставьте уравнение и решите его); 

 графический и символический  естественный (по ри-

сунку и краткой записи реши задачу); 

 естественный  символический (составь уравнение, 

реши его); 

 символический  естественный (придумай задачу по 

заданному уравнению); 

 символический  графический (сделай чертеж, для ко-

торого справедливы следующие равенства); 

 словесный  символический (дан текст, в котором 

приведены числительные, а их нужно записать цифрами). 

Таким образом, освоение математического языка с одной 

стороны является одной из задач начального математического об-

разования, а с другой стороны, выступает в роли средства, обеспе-

чивающего обогащение языка и речи младшего школьника. 
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Из большого круга вопросов, относящихся к проблеме 

начального обучения русскому языку учащихся-абхазцев, в центре 

внимания чаще всего оказывались лишь отдельные аспекты, кото-

рые и до сих пор, на наш взгляд, не потеряли своей актуальности. 

В новых условиях необходимы исследования, раскрывающие осо-

бенности преподавания русского языка, когда процесс обучения в 

начальной школе осуществляется на родном, в данном случае аб-

хазском языке. 

Среди вопросов методики преподавания русского языка, 

требующих дальнейшей теоретической и практической разработ-

ки, важное место занимают проблемы обучения русской грамоте 

учащихся начальной абхазской школы. К. Д. Ушинский писал, что 

грамота, как знание, есть необходимое начало всякого правильно-

го образования [4]. Задача данной статьи состоит в том, чтобы вы-

явить трудности, с которыми учащиеся сталкиваются при усвое-

нии русского правописания. 

Русское письмо, как и письмо большинства народов мира, яв-

ляется звуковым. Специальными знаками – буквами – передается 

звуковая сторона языка. Буквами алфавита, письмом не передается 

точное звучание речи. В этом и нет необходимости. Соотношение 

между письмом и произношением зависит от ряда условий: 1) от ха-

рактера звуковой системы языка, 2) от количества букв в алфавите и 

их звуковых значений, 3) от орфографии данного языка. 

Известно, что с течением времени звуковая система под-

вергается существенным изменениям, а орфография, как правило, 

остается неизменной до тех пор, пока не будут внесены изменения 

государственными органами. Это ведет к существенным различи-

ям между письмом и звуковой стороной языка. 

В отличие от русского в родном абхазском языке учащихся 

не наблюдается существенного различия между письмом и звуко-

вой речью. Это объясняется тем, что большинство языков народов 

являются младописьменными. Для этих языков были созданы ал-

фавиты и правила письма с учетом их звуковой и грамматической 

систем. Следовательно, расхождения между написанием и произ-

ношением незначительные. Профессор Б. Г. Тарба пишет, что «в 

абхазском языке принят фонетический принцип письма в отличие 

от морфологического в русском» [3]. 

Орфография – это свод правил, регулирующих передачу уст-
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ной речи на письме буквами алфавита. Орфография вместе с пункту-

ацией называется правописанием. Таким образом, в орфографию не 

входят, например, явления словообразовании: (водный – водяной, 

искренно – искренне), явления словоизменения (томы – тома, зубы – 

зубья, цена винограда – купить винограду и др.), явления управления 

(согласно чему – на основании чего и др.). Эти и другие написания 

регулируются не орфографическими, а иными правилами. 

Известно, что звуковое письмо основано на трех принци-

пах: фонетическом, морфологическом, традиционном. В зависи-

мости от характера письма один из трех принципов бывает основ-

ным, ведущим. По подсчетам А. Н. Гвоздева, в русском языке 

71,4% составляют написания, определяемые произношением; 

20,2% – проверяемые написания; 8,4% – традиционные. Морфоло-

гические написания составляют более 96% [1]. 

Исходя из этого, в абхазской школе на начальном этапе в 

первую очередь должны изучаться написания, определяемые про-

изношением (дом, парк, школа, кот, мир и т.д.). Во вторую – те, 

что проверяются произношением косвенно, через другие слова 

(правила правописания безударных гласных, звонких и глухих со-

гласных и др.). Непроверяемых написаний немного, для них нет 

каких-либо правил, их следует просто запомнить. 

Основным принципом орфографии русского языка являет-

ся морфологический. Сущность принципа заключается в том, что 

независимо от произношения значащие части слова – морфемы – 

пишутся всегда одинаково, например, дом – дома – домашний; 

мясо – мясной – мясник; подпись, подрезать, подход; бросок, спи-

сок, подросток; столом, домом, учебником. 

 Выделенные морфемы независимо от звуковых вариантов 

сохраняют единообразное написание. Образцом в таких случаях 

служат те морфемы, написание которых совпадает с произноше-

нием, то есть те случаи, в которых звуки выступают в сильных по-

зициях. В таких морфемах гласные находятся под ударением, 

сильные согласные – перед гласными или сонорными и [в], [в']. 

Такое употребление морфем называется опорным, так как в со-

мнительных случаях мы проверяем написание, опираясь на них.  

Морфологический принцип создает ряд удобств для поль-

зования письмом. Единый графический образ морфемы, поддер-

живаемый морфологическим принципом, облегчает понимание 
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читаемого. Единообразные, постоянные образы морфем и слов 

позволяют систематически их повторять, тем самым создают воз-

можность достаточно быстро схватывать читаемый текст и легко 

связывать слова с понятиями. Морфологический принцип способ-

ствует дифференцированию многих омофонов. Например: сто-

рожил – старожил, привезти – привести, сома – сама, пруд – 

прут. Такое различение слов на письме очень важно. Морфологи-

ческие написания облегчают усвоение русского языка как нерод-

ного. Неизменные образы слов позволяют легко запоминать зна-

чения их, догадываться по известным морфемам. 

Одни написания являются опорными, их графический образ 

совпадает с произношением (пол, дом, лес, пушок, слева). Другие – 

косвенно проверяемыми написаниями. Для их проверки используют-

ся опорные написания (на полу – пол). Третья группа – это непрове-

ряемые написания. Они не определяются современным произноше-

нием ни прямо, ни косвенно (сарай, корова). Все прочие написания 

могут быть объяснены как отступления от морфологического прин-

ципа. К ним, в частности, относятся фонетические написания. 

Безусловно, сущность фонетического принципа заключа-

ется в том, что написание подчиняется произношению. На письме 

одна и та же морфема может иметь несколько вариантов в зависи-

мости от произношения. По фонетическому принципу пишутся 

приставки на с-, з-, буква ы после приставок в словах, начинаю-

щихся с и, окончания прилагательных мужского рода единствен-

ного числа именительного падежа на -ой, слова, связанные с исто-

рическими чередованиями: играть – сыграть, искать – отыскать, 

идейный – безыдейный; роспись, расписка, разбить, розыск; золо-

той, простой, голубой, рука – ручной, ухо – уши. Таким образом, 

фонетический принцип сводится к правилу «пиши, как говоришь». 

Фонетический принцип правописания распространяется на не-

большое количество морфем. 

Известно, что традиционными называются такие написа-

ния, которые в современном русском языке не могут быть обос-

нованы непосредственно произношением или посредством мор-

фологических сопоставлений, например: картофель, корова, 

собака, котёл и другие. В прошлом эти написания соответство-

вали произношению, то есть были фонетическими, однако в свя-

зи со звуковыми изменениями потеряли опору на произношение. 
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Небольшую группу составляют написания двух слов или 

их форм, которые регулируются семантическими значениями 

слов, то есть омофоны имеют разные написания: компания – 

кампания, поджог (сущ.) – поджёг (глаг.), туш – тушь. 

В соответствии с основными принципами выработка навы-

ков правописания опирается на пять факторов: слух, зрение, мо-

торная (двигательная) память, морфемный анализ, семантический 

анализ. В начальной абхазской школе большое значение имеет мо-

торная и зрительная память, так как использование грамматиче-

ских правил ограничено. 

В связи с обучением русскому языку в начальных классах 

наряду с навыками устной речи и чтения большое внимание уде-

ляется выработке у учащихся навыков грамотного письма. Обуче-

ние правописанию начинается с первых уроков букварного перио-

да. При усвоении новых слов, их грамматических форм наряду с 

произношением, лексическим значением, чтением дети запомина-

ют и правописание. Программой предусмотрен объем навыков по 

письму и правописанию. Как указывает программа, основной за-

дачей обучения письму в начальной абхазской школе является вы-

работка у учащихся навыков: 

1) правильного списывания русских слов, словосочетаний, 

предложений и небольших связных текстов; 

2) правильного письма на слух с соблюдением усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил; 

3) самостоятельной связной письменной речи (ответы на 

вопросы, изложения, сочинения) [2]. 

При усвоении русского правописания учащиеся встречаются 

с двоякими трудностями. Одни из них обусловливаются специфиче-

скими особенностями русской графики, орфографии и грамматиче-

ского строя, другие связаны с различиями в фонетической системе и 

грамматическом строе русского и абхазского языков. Учитель 

начальной школы должен хорошо представлять те и другие трудно-

сти. В русской графике, сложившейся в течение тысячелетия, отно-

шения между звуками и буквами стали довольно сложными. Это 

привело к существенным расхождениям между буквами и обознача-

емыми ими звуками, что, в свою очередь, затрудняет выработку 

навыков правописания. Основные трудности усвоения орфографии 

заключаются в несоответствии букв и звуков, обозначаемых ими. 
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Так, например, буквы я, ю, е, ё в одних случаях обозначают два звука 

(ямы, мою, подъезд, ёлка),в других – один звук (мясо, люди, лес, лён). 

Эти особенности не характерны для абхазского языка. 

Большинство букв русской графики обозначают в зависи-

мости от фонетической позиции разные звуки. Например, буква о 

обозначает звуки:  

1) [о] (нос, пол); 

 2) [а] (носы, полы); 

 3) [ъ] (на дом, молоко). 

Буква т обозначает звуки:  

1) [т] (там, трос);  

2) [т'] (тихо, темный, тяжелый);  

3) [д] (отбой, отзыв); [д'] (отделить). 

Таким образом, определенные трудности связаны с произ-

ношением безударных гласных неверхнего подъема (а, я, о, е), 

оглушением и озвончением шумных согласных, особенностями 

обозначения мягкости, непроизносимыми согласными (сердце, 

солнце, счастливый). 

Другой особенностью русской графики, которую необхо-

димо учитывать при обучении правописанию, является последо-

вательное осуществление слогового принципа. Сущность слого-

вого принципа заключается в том, что в качестве единицы чтения 

и письма выступает не буква, а слог. Сочетание согласной и глас-

ной букв представляет единый графический элемент. Обе части 

взаимно обусловлены, их можно читать, только учитывая сосед-

ние буквы (мал – мял, рад – ряд). 

При обучении орфографии необходимо учитывать рас-

хождение между произношением и написанием некоторых грам-

матических форм и групп согласных. К ним, в частности, отно-

сятся глаголы на -ться, -тся, окончания прилагательных и ме-

стоимений на -ого, -его и отдельные группы согласных (сш, зш, 

еж, зж, сч, зч, тек, дек и т. д.). 

Большие трудности обусловливаются интерферирующим 

влиянием особенностей графики, фонетической системы и грамма-

тического строя родного языка учащихся. В отличие от русского 

языка в родном языке учащихся все буквы, как правило, независимо 

от фонетической позиции обозначают одни и те же звуки, не проис-

ходит оглушения или озвончения, однако есть мягкие и твердые со-
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гласные. В письменной речи учащихся абхазской школы распро-

страненными являются фонетические ошибки, которые обусловли-

ваются расхождениями между звуковыми системами русского и 

родного языков. Эти расхождения состоят в следующем: 

1. Отдельные звуки и звукосочетания русского языка мо-

гут отсутствовать в родном языке. Трудности фонетического ха-

рактера, замена на письме одной буквы другой являются след-

ствием неумения произносить и слышать. Ребенок на письме 

обозначает то, что произносит и слышит. 

2. Одни и те же буквы в родном и русском языках могут 

обозначать разные звуки. Буква с, как и другие шумные соглас-

ные, в русском языке обозначает четыре звука: [с] – [с'], [з] – [з'].  

Например, [с]тол– [c']ила, [з]делал – сделал. В родном абхазском 

языке учащихся есть только твердый звук [с]: а[с]апы'н,  

а[c]а'ркьа, [С]и'ма, [С]е'лма. 

Существенные расхождения наблюдаются между граммати-

ческим строем русского и абхазского языков. В абхазском языке «от-

сутствует такое развитое падежное склонение, как в русском. В нем 

имеется грамматическая категория классов в отличие от русской 

грамматической категории рода,…нет таких форм связи слов, как 

согласование и управление в русском языке…» [3]. Учет этих разли-

чий является обязательным условием и при обучении правописанию.  

Во втором классе правописание новых слов, их граммати-

ческие формы учащиеся изучают практически, однако им сооб-

щаются и самые элементарные обобщения, правила, которые 

можно применить на практике. Правила и обобщения выводятся 

на основе анализа большого количества примеров. Выводам и 

правилам предшествуют упражнения и объяснения языковых яв-

лений. Сущность объяснения заключается в том, что учитель раз-

бирает то или иное явление на примерах, устанавливает общие 

закономерности, характерные для определенной группы слов или 

морфем, выделяет приемы, при помощи которых можно опреде-

лить написание. Например, при объяснении глухих и звонких со-

гласных в третьем классе учитель показывает: 1) на конце слова 

звонкие и глухие произносятся одинаково, как глухие; 2) чтобы 

проверить, надо поставить согласный перед гласным. Учащиеся 

приходят к выводу: согласные на конце слова проверяются, если 

оказываются перед гласными: зуб – зубы, рог – рога и т. д. 
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Основное внимание следует уделить не запоминанию пра-

вила, а умению его применять на практике, пониманию языкового 

материала, из которого выводится правило. На практике бывает 

так, что учащиеся хорошо знают правило, но допускают ошибки. 

В таких случаях нельзя говорить, что ученик знает правило, в 

действительности он не понимает правила, не умеет его приме-

нять. Изученное правило закрепляется на материале, хорошо 

усвоенном. Не следует требовать от учащихся, чтобы они приме-

няли правила для проверки правописания незнакомых слов, хотя 

их можно подвести под это правило. 

Очень важно обеспечить правильное сочетание правил 

правописания и практических упражнений, так как дети, в основ-

ном в сельских школах, лишены русской языковой среды. 

Наблюдения и собственный педагогический опыт показывает, что 

изучению правил достаточно отводить 5–10% учебного времени, 

а остальное время – практике, упражнениям. Однако в каждом 

конкретном случае возможно отклонение от указанных данных. 

Характер ошибок и их классификация в начальной абхаз-

ской школе коренным образом отличаются от характера ошибок в 

школе с русским (родным) языком обучения. Для учащихся рус-

ской школы типичными являются, как правило, орфографические 

ошибки. Ошибки же, допускаемые учащимися абхазской школы, 

разнообразны, так как для них русский язык является неродным. 

Почти все ошибки, которые допускаются в устной речи, отража-

ются и в письменных работах, поэтому в абхазской школе следу-

ет говорить об обучении правописанию. 

Исходя из изложенного выше, приходим к выводу – усвое-

ние русского правописания учащимися начальных классов прохо-

дит в специфических условиях обучения. Отсутствие у детей 

предшествующей русской речевой подготовки, которая лишь ча-

стично восполняется уроками обучения грамоте, интерферирую-

щее влияние родной речи, несформированность языкового чутья, 

связанного с русским языком, – эти и другие трудности и обстоя-

тельства вызывают разнообразные ошибки формирующегося 

письма и обусловливают содержание и методы орфографической 

работы учителя и ученика. 
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Развитие связной речи является основной задачей 

дошкольного образования. И. Н. Лебедева считает, что владение 
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связной речью – это умение донести до окружающих свои мысли, 

чувства, переживания, используя весь арсенал речевых средств в 

общении [1]. В соответствии с ФГОС, педагоги должны создать 

условия и организовать виды деятельности, способствующие 

развитию мышления, воображения, речи и общения у 

дошкольников [4]. К. Д. Ушинский утверждал, что самостоятель-

ные мысли вытекают только из приобретаемых знаний о тех пред-

метах и явлениях, которые окружают ребенка. В развитии речи 

детей дошкольного возраста К. Д. Ушинский придавал большое 

значение наглядности и рассказыванию по картинкам [3].  

Мы обратили внимание, что детям очень нравится 

создавать постройки из развивающих наборов ЛЕГО Эдьюкейшн. 

Созданные постройки они используют в сюжетно-ролевых играх и 

в играх-театрализациях. Так в процессе наблюдения за деятельно-

стью наших воспитанников у нас возникла идея создания ЛЕГО-

комиксов, которые дают возможность самовыражению детей и тем 

самым способствуют их речевому развитию.  

Работа над созданием комикса состоит из четырёх этапов, 

обусловленных соблюдением принципа ЛЕГО – конструирования 4С: 

соединяй (постановка задачи); 

собирай (построй модель); 

обсуждай (рефлексия и обмен опытом); 

продолжай (улучшение проекта) [5].  

Первый этап работы при создании ЛЕГО-комиксов – это чте-

ние педагогом сценария истории, его обсуждение и определение сю-

жетной линии будущего текста. Далее подбираются развивающие 

наборы ЛЕГО Эдьюкейшн, и дошкольники начинают конструирова-

ние сказки, истории или события, подбирают персонажи и декорации, 

делают необходимые постройки. На данном этапе происходит рас-

ширение и обогащение активного словаря, развитие воображения и 

творческих способностей. Дети учатся взаимодействовать друг с дру-

гом, у них развивается коммуникативные умения.  

Далее, на втором этапе, происходит обыгрывание построй-

ки. Дошкольники решают проблемные истории с помощью ЛЕГО-

героев, придумывают истории, невероятные приключения или 

сказки. У них проявляется любознательность, они интересуются 

причинно-следственными связями, обсуждают, принимают соб-



27 

ственные решения с опорой на свои знания. Затем дети распреде-

ляют между собой роли героев.  

Педагог вместе с детьми обсуждает действия и реплики 

ЛЕГО-героев, помогает дошкольникам говорить интонационно 

выразительно.  

Связное устное высказывание может состояться только при 

наличии у ребёнка сформированного словаря, внутреннего плана 

высказывания и желания сказать. Эти три фактора при работе с 

постройками из ЛЕГО выступают в единстве: дети видят перед 

собой зрительные образы, помогающие воспроизведению лексиче-

ских единиц, план высказывания, отражённый в сюжете построен-

ной истории, и у него появляется желание сказать об увиденном. 

При подготовке к презентации ЛЕГО-спектакля педагог помогает 

детям сконструировать информацию, разбить её на конкретные 

блоки с последующей организацией их в целостную систему. План 

рассказывания обеспечивается последовательно построенными 

сюжетами, которые они представляют. Родители помогают детям 

отрепетировать выступление, что даст им возможность почувство-

вать себя уверенней. Этап презентации спектакля имеет неоцени-

мое значение, так как дошкольники учатся публично представлять 

результат своей деятельности, у них формируется желание быть 

активными, проявлять инициативу, воспитывается умение активно 

слушать, гордиться не только за себя, но и за товарища. 

ЛЕГО-спектакль записывают на видео, что позволяет его 

представить через электронную почту и социальные сети родителям 

дома, обсудить в кругу семьи и, возможно, доработать сценарий.  

Во время работы над ЛЕГО-постановкой у детей расширя-

ется и обогащается активный словарь, совершенствуются речевые 

навыки как средство коммуникации, развивается связная, вырази-

тельная, грамматически правильная диалогическая и монологиче-

ская речь с использованием вербальных и невербальных средств 

общения, происходит развитие общения и взаимодействия детей 

со взрослыми и сверстниками.  

На третьем этапе педагог задает детям вопросы, касающиеся 

содержания ЛЕГО-истории («Ребята, давайте вспомним, как начина-

ется история? Что сначала? Что потом?» и т.д.). Происходит коллек-

тивное рассказывание истории по частям с фиксацией результатов 

конструирования с помощью цифровой камеры «Tuff-Cam 2». 
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У детей формируется умение составлять рассказ по частям 

с опорой на конструируемый продукт, развиваются ИКТ компе-

тенции, они учатся работать с цифровой фотоаппаратурой. 

На четвёртом этапе дети совместно с педагогом создают 

ЛЕГО-комикс с помощью программы Story Visualizer. Сначала 

определяется, сколько основных действий будет в той или иной 

истории. Затем выбирают ориентацию и тип страницы (сколько 

окон будет на странице), подбирают нужные фотографии к каждо-

му действию ЛЕГО-истории, загружают их в программу, работают 

с изображением (увеличивают, уменьшают, поворачивают). При 

работе с текстом подбирают облачко для текста и набирают с по-

мощью педагога соответствующие слова, фиксируют прямую речь. 

После создания комикса дети вместе с педагогом просматривают 

всю работу, сохраняют комикс и распечатывают его [5]. 

Работа с компьютером проводится с соблюдением норм 

СанПиНа и использованием здоровьесберегающих технологий. 

Для этого обеспечивается гигиенически рациональная организация 

рабочего места: соответствие мебели росту ребёнка, достаточный 

уровень освещённости. Обязательно естественное и искусственное 

освещение. При этом необходимо следить за тем, чтобы на мони-

торе не было бликов. Помещение должно быть хорошо проветрено 

и дополнительно увлажняться. Экран видеомонитора должен 

находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 

50 см. Непрерывная продолжительность работы с компьютером 

для детей 6-7 лет не должна превышать 10 минут. После работы с 

компьютером  проводится гимнастика для глаз [2].  

Далее педагоги и дети готовятся к презентации своей дея-

тельности: создают слайд-шоу и коллажи с использованием фото- 

и видеоматериалов, созданных в процессе создания комикса. До-

школьники представляют комикс своим сверстникам в других 

группах и родителям на совместном чаепитии. Это способствует 

формированию у детей позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

Благодаря этой деятельности дошкольники проявляют ини-

циативу в конструировании, у них формируются предпосылки основ 

инженерного мышления и технических навыков. Дети могут выра-

жать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
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мыслей и чувств, происходит построение речевого высказывания в 

ситуации общения, у них развивается связная речь, что соответствует 

целевым ориентирам федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования [4].  
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Детство – это период, когда происходит наиболее интен-

сивное и эффективное развитие человека. Овладение родным язы-

ком – одно из самых важных достижений ребёнка. Речь не даётся 

малышу от рождения, чтобы он заговорил, должно пройти время, а 

взрослым необходимо приложить немало усилий для развития 

своевременной и полноценной речи у ребёнка.  

Младший дошкольный возраст – своеобразный, важный 

период в развитии дошкольника. В этот период перестраивается 

психическая жизнь ребёнка, его отношение к окружающему миру. 

У ребёнка возникает потребность в совместной познавательной 

деятельности со взрослым, в уважении взрослого, что проявляется 

в повышенной обидчивости и чувствительности к оценкам взрос-

лых. Младший дошкольный возраст является наиболее благопри-

ятным для речевого развития ребёнка, так как его психика облада-

ет повышенной чувствительностью к языку, его смысловой и зву-

ковой стороне. Речь ребёнка становится понятна окружающим, он 

осваивает разговорную речь, вступает в диалог, начинает выра-

жать свои мысли и простыми и сложными предложениями. При 

хорошо развитой речи ребёнок легко вступает в контакт с другими 

детьми, со взрослыми. Младший дошкольник при общении ис-

пользует только устную речь, поскольку овладевает прежде всего 

только данной формой речи. Здесь можно говорить о формирова-

нии у младших дошкольников звуковой системы языка, а именно 

фонетических средств языка – звуков, интонации, ударения, то 

есть можно говорить о формировании звуковой культуры речи. 

Воспитание звуковой культуры речи является важным 

направлением в работе по развитию речи детей дошкольного воз-

раста. Большая роль в развитии речи ребенка принадлежит до-

школьному учреждению, где осуществляется систематизирован-

ное обучение, позволяющее использовать детям свои речевые 

умения в общении со сверстниками и взрослыми, речь которых 

служит образцом для подражания. 
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Звуковая культура речи является составной частью общей 

культуры речевого общения. Понятие «звуковая культура речи» 

включает в себя фонетическую и орфоэпическую правильность 

речи, ее интонационную выразительность и четкую дикцию. 

Формирование звуковой культуры предполагает [1]: 

1. Формирование правильного звукопроизношения и слово-

произношения, для чего необходимым становится развитие речевого 

слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата; 

2. Воспитание орфоэпически правильной речи – умения 

говорить согласно нормам литературного произношения. Орфо-

эпические нормы охватывают фонетическую систему языка, про-

изношение отдельных слов, групп слов, отдельных грамматиче-

ских форм. В орфоэпию входит не только произношение, но и 

ударение как специфическое явление устной речи; 

3. Формирование выразительности речи предполагает 

владение средствами речевой выразительности: умение пользо-

ваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

интонацией; 

4. Выработка дикции – отчетливого, внятного произноше-

ния каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом; 

5. Воспитание культуры речевого общения как части этикета.  

Овладение звуковой культурой речи становится основой 

для установления взаимоотношений между детьми и взрослыми, 

между ребенком и окружающим его миром, поскольку недоста-

точное развитие звукопроизношения, интонационная бедность ре-

чи не позволяет младшему дошкольнику быть успешным в обще-

нии. У большинства младших дошкольников встречаются физио-

логические трудности звукопроизношения, которые носят непо-

стоянный, временный характер. Пропуск, искажение, перестановка 

звуков, общая смягченность и неустойчивость произношения ха-

рактерны для детей данного возраста. Это обусловлено недоста-

точным развитием артикуляционного аппарата, фонематического 

слуха – движения речевых органов ещё недостаточно чётки и со-

гласованы, не всегда точно звуки различаются на слух [5]. Поэто-

му необходимо уделять большое внимание развитию речевого 

слуха, речевого дыхания и основных качеств голоса.  

Кроме того, у детей ещё нет осознанного отношения к не-

достаткам своего произношения. Особенность возраста – стремле-
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ние подражать взрослому, развитие игровых действий, эмоцио-

нальность детей при восприятии звуков способствуют работе по 

формированию звуковой культуры речи. Несовершенное произ-

ношение может быть результатом неправильной речи взрослых, 

неблагоприятной окружающей обстановки, в которой развивается 

речь ребёнка. 

Младший дошкольный возраст очень важен для воспита-

ния правильного звукопроизношения, так как вовремя предупре-

жденные трудности в звукопроизношении позволяют эффективно 

организовывать всю дальнейшую работу по формированию звуко-

вой культуры речи в период дошкольного детства. Становление 

правильной речи у ребёнка идёт на основе подражания речи взрос-

лым в процессе не только общения, какой-либо совместной дея-

тельности, но и при выполнении игровых действий.  

Ведущим видом деятельности ребёнка дошкольного воз-

раста является игра. Игра удовлетворяет все основные потребно-

сти ребёнка, способствует его психическому и физическому разви-

тию, воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих спо-

собностей. В процессе игры зарождаются и развиваются другие 

виды деятельности (учебная, трудовая). В игре ребёнок проживает 

значимые для него события, снимает напряжение, получает удо-

вольствие, реализует потребность в двигательной активности [2]. 

Таким образом, игра как естественная деятельность ребёнка явля-

ется действенным методом, способствующим развитию речи, в 

том числе и формированию звуковой культуры речи детей млад-

шего дошкольного возраста. 

Целесообразно в работе использовать произведения малых 

фольклорных форм. Ребенок легко заучивает и с удовольствием мно-

го раз с определенной интонационной выразительностью произносит 

незатейливые по форме и простые по содержанию тексты, насыщен-

ные звукосочетаниями разной степени сложности. Благодаря этому у 

младшего дошкольника вырабатывается умение различать на слух 

близкие по звучанию слова, развивается звукопроизношение и дик-

ция, формируется фонетическое восприятие, играющее в дальнейшем 

важное значение при овладении детьми грамотой. 

Подвижная, хороводная игра начинается с помощью игро-

вого припева или приговора, с помощью считалки решают, кому 

водить. А ведь считалка в простейшей форме – это счёт. Скорого-
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ворки учат чётко, быстро и правильно говорить, в одной фразе 

нарочно совмещаются звуки, трудные для проговаривания. Малые 

фольклорные формы хорошо использовать при проведении арти-

куляционной и дыхательной гимнастики, для развития мелкой мо-

торики рук, закрепления произношения поставленных звуков [6]. 

Для целенаправленного формирования звуковой культуры 

речи используется дидактическая игра. В дидактической игре как 

форме обучения заложено одновременно две задачи: познаватель-

ная и игровая. В соответствии с этим воспитатель одновременно 

учит детей и играет вместе с ними, а дети, играя, учатся. Дидакти-

ческие игры могут сопровождаться наглядным материалом (иг-

рушки, предметы, вещи, картинки) или строиться только на сло-

весной основе. Игры проводятся систематически, в разные режим-

ные моменты: на занятиях, на прогулке, перед завтраком, вечером 

индивидуально или с группой детей. 

Для развития звуковой культуры речи у детей младшего 

дошкольного возраста используются следующие игры, игровые 

упражнения: 

Игры на развитие дыхания, цель которых – научить детей 

брать быстрый глубокий бесшумный вдох через нос, а затем про-

изводить плавный длительный выдох через рот. Можно использо-

вать игры «Поиграй животиком», «Вертушка», «Бабочка», «Сдуй 

снежинку с рукавички» и др. Во всех перечисленных играх выдох 

предполагается на какой-либо предмет (вертушку, снежинку, ва-

ту). Тем самым ребенок тренируется производить выдох сильный 

и целенаправленный.  

Игры на развитие голоса, целью которых является учить 

детей менять силу и высоту голоса, причем не только в игре, но и в 

реальной жизни. Для решения поставленной задачи можно ис-

пользовать игры «Кошка и котёнок», «Большой и маленький», 

«Скажи на ушко», «Колыбельная», «Барабан» и др.  

Игры на развитие артикуляции, позволяющие младшему 

дошкольнику научиться управлять своими органами речевого ап-

парата: нижней челюстью, мягким небом, губами, щеками и язы-

ком. Это «Слоник», «Трубочка», «Варенье», «Лопатка», «Иголоч-

ка», «Надуй шар» и т.д. Данные игры требуют многократного по-

вторения одного и того же движения, позволяющего ребенку 
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научиться быстро переключаться с одного артикуляционного по-

ложения на другое.  

Игры на развитие речевого слуха связаны с формировани-

ем прежде всего внимания ребенка к звуковой стороне речи и вы-

работке у него правильного звукопроизношения. Основным прие-

мом таких игр становится предоставление взрослым речевого об-

разца и копирование его детьми. Сюда можно отнести игры «Как 

жужжит пчела», «Как летит самолет», «Подскажи словечко», ско-

роговорки, чистоговорки и т.д. 

Игра невозможна без речевого общения, поэтому как ве-

дущий вид деятельности детей она является основным и очень 

действенным инструментом в развитии речи, в том числе и звуко-

вой культуры речи.  
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Профессиональная деятельность педагога дошкольного обра-

зования связана с необходимостью постоянного общения с широким 
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кругом людей: детьми, разными по индивидуально-психологическим 

характеристикам; родителями, имеющими различный образователь-

ный и возрастной статус; коллегами, администрацией детского сада, 

социальными партнерами. Данный факт указывает на коммуникатив-

ную ответственность специалистов и повышенные требования к 

уровню их коммуникативных знаний и умений.  

В Профессиональном стандарте педагога одним из трудо-

вых действий воспитателя ДОО заявлена организация образова-

тельного процесса на основе непосредственного общения с каж-

дым ребенком с учетом его образовательных потребностей. Педа-

гог выступает главным организатором и активным участником ре-

чевой среды в образовательном процессе, его образ является для 

ребенка языковым авторитетом.  

В настоящее время существенно повышаются требования к 

качеству выполнения воспитателем профессиональных функций, 

что обусловлено предоставленной свободой творчества, вариатив-

ностью комплексных и парциальных программ, разнообразием ви-

дов дошкольных организаций. В процессе успешного решения об-

разовательных задач в детском саду особую роль играет характер 

педагога (общительность, оптимизм, юмор, интеллигентность, це-

леустремленность и др.), а также его профессиональные качества. 

В рамках поставленной нами проблемы особо следует под-

черкнуть приоритетность умений в области коммуникации (поста-

новка и решение коммуникативных задач, владение приемами 

продуктивного общения и др.). Пристальное внимание исследова-

телей к коммуникативным процессам в педагогике можно объяс-

нить тем, что это центральное звено, сущность профессии. Комму-

никация является движущим механизмом всего образования. 

Объективное изучение рассматриваемой нами проблемы 

коммуникативной подготовки бакалавров профиля «Дошкольное 

образование» возможно только с помощью опоры на реальное 

коммуникативное обучение дошкольников, которое является важ-

ной сущностной предпосылкой реализации поставленных нами 

задач. Педагог дошкольного образования должен знать и понимать 

возрастные и индивидуальные характеристики детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства. Иначе вряд ли он сможет 

определить цели, содержание и методы эффективного формирова-

ния у ребенка коммуникативных знаний и умений.  
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В связи с этим, рассмотрим наиболее общие определяющие 

особенности коммуникативного развития детей. Общение дошколь-

ников исследовалось в работах А. Г. Арушановой, В. В. Виноградова, 

В. В. Гербовой, Д. Годовиковой, А. Б. Добровича, М. Л. Кусовой, 

М. И. Лисиной, С. И. Львовой, А. Г. Рузской, О. С. Ушаковой и др. 

Для нас особенно важны следующие результаты этих исследований: 

определена возможность обучения культуре речевого общения на 

разных возрастных этапах и его содержание, описаны лингвистиче-

ские и психолого-педагогические основы изучения связной речи, 

коммуникативных качеств и умений ребенка. Вместе с тем, при до-

статочно подробной разработанности проблемы коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста, остается много нерешенных 

вопросов в области формирования говорения и слушания. 

Рассуждать о коммуникативном образовании дошкольников 

необходимо достаточно внимательно и осторожно, поскольку на раз-

ных этапах дошкольного детства происходит адекватное сущностное 

изменение характера обучения, воспитания и развития в разнообразии 

их взаимосвязей между собой. В связи с такими этапными изменения-

ми меняется и характер педагогического сопровождения.  

Для эффективной коммуникативной деятельности педагог 

должен знать, что общение пронизывает всю систему педагогиче-

ского воздействия, каждый его микроэлемент. Воспитателю необ-

ходимо овладеть коммуникативной структурой всего образова-

тельного процесса. Это требует умения одновременно решать две 

проблемы: конструировать особенности своего поведения (свою 

педагогическую индивидуальность), свои отношения с детьми, т.е. 

стиль общения, и конструировать сами выразительные средства 

коммуникативного воздействия. Второй компонент постоянно ме-

няется под влиянием возникающих педагогических и соответ-

ственно коммуникативных задач [4]. 

В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования подчеркивается, что взрослые со-

здают возможности для приобщения детей к сотрудничеству с 

другими людьми. Педагог способствует развитию у детей чувства 

ответственности за другого человека, общее дело, данное слово. 

Способом реализации такого отношения может быть только лю-

бовь и децентрация взрослого, умение, как отметила Н. К. Круп-

ская, «влезть в шкуру ребенка» в рамках высокого профессиона-



39 

лизма. Особо важно подчеркнуть отношение к ребенку как субъек-

ту, уважение его прав и интересов, признание его возможностей 

развития, совместная деятельность с ним на основе максимальной 

активности и инициативы. 

Эффективность реализации педагогической деятельности в 

детском саду во многом зависит от характера взаимодействия 

взрослого с детьми (А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, М. И. Лиси-

на, Т. А. Рузская и др.).  

В исследованиях Л. Н. Башлаковой, М. В. Воробъевой, 

Т. И. Ерофеевой, В. Д. Калишенко, М. Л. Кусовой показана взаи-

мосвязь стиля общения педагога с детьми с характером взаимоот-

ношений в детском сообществе. Ученые отмечают, что педагогу 

необходимо помнить, что при использовании стилей общения сле-

дует учитывать становление и развитие образа-Я у ребенка, его 

стремление быть лучше. В связи с этим, педагогическая позиция 

воспитателя проявляется в признании индивидуальности ребенка, 

его неповторимости; предполагает создание таких педагогических 

условий, которые бы способствовали раскрытию у детей потенци-

альных возможностей, творчества и коммуникативной активности.  

В связи с этим одной из важных задач, стоящих сегодня перед 

педагогами ДОО, является выбор правильного стиля взаимодействия 

с детьми, оказание педагогической поддержки ребенку в становлении 

его индивидуальности. При этом немаловажную роль играет способ-

ность взрослого отбирать речевые средства, способы коммуникации, 

способствующие регуляции поведения ребенка.  

При личностно-ориентированном взаимодействии с до-

школьниками приоритетными способами общения выступают при-

знание, понимание, принятие личности ребенка, учет его чувств и 

желаний. Личностная позиция педагога заключается в построении 

ситуаций общения с детьми как полноценными партнерами, что ис-

ключает разного рода манипуляции. Предпочитаемой тактикой об-

щения является сотрудничество с использованием многообразия 

коммуникативных средств, стимулирующих детскую активность. 

Отказ от корпоративного стереотипа «воспитатель всегда 

прав» предполагает умения с юмором отнестись к отдельным мо-

ментам педагогической ситуации, быть готовым к улыбке, владеть 

тонами и полутонами; слушать и слышать ребенка, не прерывая 

его высказываний; воздействовать на детей не прямо, а косвенно, 
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через создание условий для проявления у них желаемого качества; 

не бояться обратной связи, пусть даже непредсказуемой.  

В. А. Петровский, А. М. Виноградова, Л. М. Кларина и др. 

установили связь культуры общения взрослого с культурой обще-

ния детей. Они отмечают, что в ДОО необходимо создавать усло-

вия для формирования у детей представлений о правилах взаимо-

действия с другим человеком, формирования отношения к выпол-

нению данных требований. С этой целью возможно использование 

разнообразных сюжетно-ролевых игр, этюдов, разнообразных 

форм игровой терапии. 

Технология педагогического общения должна быть 

направлена на организацию определенных этапов: 

 формирование у ребенка потребности в общении; побуж-

дение его к деловым, личностным, познавательным видам общения; 

 ориентировка ребенка в целях, в ситуациях общения; 

 ориентировка в личности собеседника; 

 планирование содержания общения; 

 корректирование направления, стиля, стратегии общения. 

По данным исследования О. А. Шороховой, на фоне обще-

го положительного отношения воспитателей к инновационным 

технологиям в области развития монологической и диалогической 

речи дошкольников, выделяются некоторые затруднения в образо-

вательном процессе: 

 неумение организовать педагогическую деятельность 

на диагностической основе; 

 трудности в правильной оценке речевого развития де-

тей и формировании методических рекомендаций по коррекцион-

ной работе; 

 затруднения в организации индивидуального стиля 

взаимодействия; 

 недостаточное рефлексивное осознание себя как субъ-

екта профессионального саморазвития;  

 расхождение самооценки коммуникативной компе-

тентности и уровня реального ее проявления в профессиональной 

деятельности и др. [5]. 

Кроме того, отмечается ряд психологических барьеров, свя-

занных с проявлением стандартизации в поведении педагогов, нор-

мативностью взглядов на ребенка, неправильном использовании сти-
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мульного материала для активизации речевой деятельности детей, 

неумением создать условия, мотивирующие коммуникационный 

процесс в ситуации взаимодействия «воспитатель-ребенок». 

Определенное влияние на возникновение барьеров в про-

цессе сотрудничества с детьми становятся и такие качества лично-

сти педагога, как несдержанность, эмоциональная неустойчивость, 

скованность, агрессивность, неуверенность в себе, робость, за-

мкнутость и др.  

Анализ педагогической практики показывает, что воспита-

тели в качестве причин затруднений называют и внешние факто-

ры: дефицит времени, материальные трудности, нерегулярное по-

сещение детьми детского сада. 

В связи с этим перед педагогическими вузами стоит задача 

обучения студентов эффективной коммуникации и формирования 

коммуникативной компетентности как стержневой составляющей 

профессионализма педагога. 

Исследование А. К. Марковой доказало перспективность 

использования различных вариантов социально-психологического 

тренинга в коммуникативной подготовке будущих педагогов: ро-

левой, перцептивно-ориентированный, тренинг сензитивности, 

ситуационный. Данные варианты могут включать в себя как игро-

вые, так и неигровые методы (анализ педагогических ситуаций, 

решение коммуникативных задач, разыгрывание ролей, деловые 

игры и др.) [3]. 

И. А. Зазюн, рассматривая «педагогическую технику», 

предлагает формировать у студентов коммуникативные знания и 

умения. На наш взгляд, ряд предложенных автором методов вызы-

вает особый интерес:  

 моделирование – создание ситуаций, максимально 

приближенных к дошкольной практике, где проигрывается пове-

дение педагога и детей; 

 микропреподавание – создание миниатюрной ситуации 

обучения или воспитания (минизанятие, минибеседа), где отраба-

тывается одно из коммуникативных умений; 

 миникурсы – демонстрация фильмов о педагогической 

деятельности воспитателей ДОО с последующим анализом [1]. 

В рамках реализации данной методики предусматривается 

рассмотрение вопросов творческого самочувствия и наблюдатель-
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ности, совершенствование техники и культуры речи, мастерства 

мимической и пантомимической выразительности, владения прие-

мами убеждения и внушения в педагогическом процессе. 

Таким образом, организация коммуникативного процесса в 

дошкольной образовательной организации имеет свои особенно-

сти, обусловленные спецификой профессиональной деятельности 

воспитателя. Необходимо подчеркнуть, что такая деятельность 

связана, прежде всего, с возрастными и индивидуальными воз-

можностями детской коммуникации, с созданием условий для 

превращения каждого ребенка в субъекта педагогической деятель-

ности, равного участника диалога со взрослым. 

В связи с этим, при обучении эффективной коммуникации 

важно научить будущих педагогов строить субъект-субъектные вза-

имоотношения, оптимально использовать средства коммуникации в 

соответствии с возрастными особенностями партнера по общению, 

эмпатически слушать, следовать этикетным правилам в общении.  
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Становление коммуникативной деятельности человека 

происходит на протяжении первых семи  лет жизни: именно через 

активное общение ребенок превращается в личность. В дошколь-

ный период ребенок осваивает способы общения, обеспечивающие 

ему успешную социализацию, самореализацию себя в социуме, 

развивается его коммуникативная культура. Задача педагога, обо-

значенная Федеральным государственным стандартом дошкольно-

го образования, состоит в том, чтобы обеспечить развитие обще-

ния и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками [2].  

Цель нашего исследования заключается в определении 

уровня сформированности коммуникативных умений старших 

дошкольников. 

Проводя наблюдение за группой дошкольников, мы уста-

новили, что дети данного возраста стремятся вступать в коммуни-

кацию для решения своих коммуникативных задач, развивая уме-

ние налаживать взаимодействие как со сверстником, так и взрос-

лым, при этом используя многообразную палитру вербальных и 

невербальных средств общения. В старшем дошкольном возрасте 

наблюдается стремление детей участвовать в дискуссиях, отстаи-

вая свою точку зрения. На этом этапе важно научить дошкольника 

прислушиваться и к мнению окружающих, развивать умение ана-

лизировать сказанное другими.   

Подтверждением наших наблюдений служат слова 

А. Г. Арушановой, которая отмечает, что в старшем дошкольном 

возрасте развивается умение налаживать взаимодействие с парт-

нером, использовать речь в разнообразных коммуникативных си-

туациях, расширяющихся сферах общения, что предполагает 

включение ребенка в общение, диалог с широким кругом взрослых 

и сверстников [1]. 

В ходе диагностики нами были определены следующие 

критерии определения уровня сформированности коммуникатив-

ных умений:  
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1. Умение детей выстраивать диалог, учитывая эмоцио-

нальное состояние собеседников (для эффективного решения ком-

муникативной задачи);  

2. Умение налаживать взаимодействие с партнером (уме-

ние «расположить» к себе собеседника); 

3. Умение использовать речь в различных кoммуникатив-

ных ситуациях. 

Помимо критериев диагностики нами был предложен ком-

плекс заданий. 

1. «Зеркальце». Цель данного задания – научить детей 

видеть эмоциональное состояние собеседника и реагировать на 

него, выстраивая правильную линию речевого поведения для ре-

шения коммуникативной задачи. 

Работа проводится в парах, где один из участников являлся 

«говорящим», а другой – «зеркалом», отражающим собеседника. 

Педагог тихо произносит фразу «говорящему», который воспроиз-

водит ее, а «зеркалу» необходимо определить, в каком эмоцио-

нальном состоянии находится  сверстник, произнося фразу 

(грусть, радость и т. д.). Затем дети меняются местами. 

По результатам проведения задания были определены 

уровни коммуникативных умений детей. 

Оптимальный уровень: дети верно распознают эмоцио-

нальные состояния ровесников в период произнесения фразы; спо-

собны при помощи речи, мимики, телодвижений представить чув-

ства и состояние говорящего. 

Допустимый уровень: дети справляются с выполнением за-

дачи при помощи взрослого, фразу проговаривают эмоционально, 

но выражение чувств при этом не всегда понятно. 

Критический уровень: дети затрудняются в определении 

эмоционального состояния сверстника или устанавливают его не-

верно, при произнесении фразы не могут изобразить заданное 

эмоциональное состояние. 

2. Для диагностирования второго умения нами было предло-

жено задание «Необитаемый остров», цель которого – проанализиро-

вать наличие умения выстраивать взаимодействие с партнером. 

Педагог предлагает детям представить, что они оказались на 

необитаемом острове, сопровождая задание вопросами и задачами. 

Например: Какие предметы вы бы взяли с собой? С чего вы бы нача-
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ли свое присутствие на острове? Чем будет заниматься каждый из 

вас? Разделите обязанности между собой. Кого вы бы предпочли сде-

лать командующим? Как вы будете защититься от диких животных? 

Как вы себя поведете, если на острове начнется шторм? 

По результатам данного задания также определялся уро-

вень коммуникативных умений детей. Оптимальный уровень: дети 

проявляют инициативность в общении. Берут на себя обязанности 

организатора, привносят собственные идеи, разделяют обязанно-

сти между детьми, при этом обнаруживают умение выслушать то-

варища, скоординировать с ним собственные идеи, уступить, уго-

ворить. Допустимый уровень: дети выделяются недостаточной, но 

позитивной инициативностью в общении, договариваются, спо-

собны возражать, учитывая собственные интересы, выдвигают 

собственные суждения. Критический уровень: дети не вступают в 

общение, безынициативны, инертно следуют за активными това-

рищами, не предлагая собственного мнения, либо наоборот, пред-

ложив свое решение проблемы, стоят на своем, категорически не 

воспринимая мнений окружающих.  

3. «Интервью»  

Данное задание проводится с целью диагностирования 

умения использовать речь в различных коммуникативных ситуа-

циях. Педагог предлагает одному ребенку представить себя в роли 

кoрреспондента и узнать у жителей городка Детство, как они жи-

вут, чем занимаются; взять интервью у сверстника или взрослого 

(сотрудника). В заключении представить полученную информа-

цию в виде сводки нoвостей.  

При этом были описывались следующие уровни. Опти-

мальный уровень: дети с удовольствием выполняют задание, само-

стоятельно формулируют 4-5 развернутых вопроса, выстроенных в 

логическом порядке. Допустимый уровень: дети могут задать не 

более 2-3 кратких вопросов, прибегая к помощи взрослого и не 

сохраняя логику интервью. Критический уровень: дети испытыва-

ют трудности, выполняя задание даже при помощи взрослого, ли-

бо отказываются от участия. 

В исследовании приняли участие 20 детей старшего до-

школьного возраста. В ходе диагностики были получены следую-

щие результаты: у 30% детей можно диагностировать оптималь-

ную сформированность умений пoлучать нужную информацию в 
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общении, выстраивать простой диалог со взрослыми и сверстни-

ками, понимать настроение партнера по его вeрбальному и нeвeр-

бальному поведению, 55% детей находятся на допустимом уровне 

рассматриваемых умений и 15% детей – на критическом уровне. 

Следовательно, в образовательной деятельности формированию 

коммуникативных умений нужно уделять особое внимание, иначе 

задача социализации ребенка дошкольного возраста не будет ре-

шена дошкольным образовательным учреждением.  
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Сочинение по картине всегда считалось эффективным 

упражнением в развитии связной письменной речи учащихся. Его 

особенность состоит в том, что предметом высказывания является 

не живая действительность и впечатления от нее, а восприятие и 

осмысление произведения изобразительного искусства. Методиче-

ские рекомендации  по организации работы над данным видом со-

чинения, как правило, сводятся к тому, чтобы удачно выбрать кар-

тину, познакомить учащихся с жизнью и творчеством художника, 

правильно построить беседу по картине, двигаясь от темы к осо-

знанию идеи произведения, поработать с особой лексикой, которая 

связана со спецификой живописи, а также удержать особенности 

текста-описания.  

При этом по-прежнему сложным остается вопрос о том, как 

связать на уроке два разных процесса: процесс восприятия картины 

как произведения искусства и процесс подготовки сообщения по кар-

тине. На наш взгляд, в большинстве случаев на уроке превалирует 

подготовка самого текста, в процессе которой, как ни странно, про 

картину педагог и учащиеся даже забывают. Одной из причин явля-

ется попытка учителя добиться универсальности речевого действия 

по созданию письменного текста за счет алгоритмов конструирова-

ния разных типов текста (повествования, описания, рассуждения) и 

освоения учащимися определенной последовательностью операций. 

Например, при создании текста-описания последовательность опера-

ций может быть следующей [1]: применение приема рассматривания 

объекта; фиксирование внимания на признаках объекта в соответ-

ствии с поставленной задачей; перечисление его признаков; состав-

ление плана описания; выбор языковых средств; создание текста. Ко-

нечно, алгоритм облегчает работу по написанию сочинения, являясь 

опорой для речевого действия, но при этом очень важно за его жест-

кой схемой не потерять сам предмет высказывания, в частности кар-

тину как визуальный образ. 

Мы проанализировали видеозапись урока написания сочи-

нения по картине А. Аверина «Прогулка» (4 класс) и обратили 

внимание, что весь урок строился на основе алгоритмизации рече-

вой деятельности детей, когда ученики восстанавливали хорошо 

известные им шаги, не открывая при этом ничего нового ни в соб-

ственной деятельности, ни в самой картине. Примечательно, что 

сама репродукция картины занимала скромной место в правом 
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нижнем углу доски, а все свободное пространство использовалось 

для фиксации операций в структуре речевого действия. Начался 

урок с вопроса учителя «Что такое сочинение по картине и зачем 

писать такие сочинения?» Дети ответили, что сочинение по кар-

тине – это развернутый текст описания картины; оно нужно, чтобы 

передать свои чувства, поделиться мыслями, заинтересовать собе-

седника картиной, пополнять свой словарный запас, развивать 

фантазию, чтобы слепой человек мог представить картину, чтобы 

люди поняли философию картину.  

На наш взгляд, дети дали очень интересные и разные ответы, 

что могло бы стать отправной точкой для последующего обсуждения, 

тем более что во многих ответах улавливается, что картина (визуаль-

ный образ) может стать источником коммуникации людей, смотря-

щих на нее («передать», «поделиться», «заинтересовать»). Однако 

вместо того, чтобы оттолкнуться от услышанного и спросить: «Какие 

чувства у вас возникают, чем может  заинтересовать собеседника эта 

картина, а как вы понимаете философию этой картины?» учитель по-

просил детей восстановить алгоритм написания сочинения (примеча-

ние: любого сочинения, а не сочинения по картине). В самом общем 

виде этот алгоритм включал такие действия, как определение темы, 

цели, составление плана, подбор слов, написание черновика, его ре-

дактирование, создание чистовика, проверка (нахождение и исправ-

ление орфографических и речевых ошибок). По бойким ответам де-

тей хорошо понятно, что эта последовательность ими хорошо усвое-

на и ничего нового в их действиях не предполагается. Таким образом, 

на вводном этапе урока визуальный образ оказался совершенно не 

востребованным: ни учитель, ни дети ни разу к нему не обратились 

(никто даже не смотрел на репродукцию). 

На следующем этапе урока, опираясь на восстановленный и 

зафиксированный на доске алгоритм, учитель конкретизировал от-

дельные речевые действия и уточнял, во-первых, о чем будет наше 

сочинение (о секрете автора-художника, о моих впечатлениях от уви-

денного на картине), во-вторых, какова будет цель работы (будем 

учиться выражать свои мысли и чувства), в-третьих, какого вида и 

жанра может быть текст (повествование с элементами описания, рас-

сказ, сказка, стихотворение), в-четвертых, как можно начать текст 

(«Я смотрю на картину… и хочу поделиться…», «Предлагаю позна-

комиться с картиной...»), о чем рассказать в основной части (луг, 
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природа, человек, общее и детали). И вновь картина оказалась не 

нужной: что и как изобразил художник, кто эти люди (молодая жен-

щина и девочка), как они оказались в этом месте, о чем говорят эти 

сочные и яркие краски, детали (брошенный на землю зонтик от солн-

ца, корзинка в руках у девочки). Опять учитель не дал детям возмож-

ности высказаться о том, что они видят и ощущают, глядя на картину 

(может горячий летний воздух, запахи цветов), слышат (пение птиц 

или стрекотание кузнечиков), задать вопросы художнику, нашему 

современнику (зачем он изобразил на картине собаку, почему небо 

такое светлое, почти белое и др.). 

На следующем этапе урока дети пробовали писать черно-

вой вариант текста. При этом им была предоставлена полная сво-

бода в выборе жанра (сказка, стихотворение, рассказ, синквейн). 

Примечательно, что в процессе записи дети не смотрели на карти-

ну, ни у кого не возникло желания подойти поближе и рассмотреть 

репродукцию повнимательнее. Ученики обращались к своим рабо-

чим записям в виде алгоритмов и схем, но не к визуальному обра-

зу. Следуя общему алгоритму работы, после записи текста жела-

ющие зачитывали свои сочинения, а остальные слушали и пробо-

вали редактировать текст. Предварительно учитель напомнил и 

зафиксировал на доске, что надо обращать внимание на тему, по-

следовательность частей, языковые средства, на то, понятен ли 

текст слушателям.  Важно, что педагог напомнил детям и о куль-

туре взаимного рецензирования: во-первых, обращение по имени, 

во-вторых, начинать всегда с положительных моментов, в-третьих, 

не критиковать, а давать советы. Конечно, это было не редактиро-

вание (на слух это делать практически невозможно, текст должен 

быть перед глазами), а взаимное рецензирование, которое во мно-

гом было формальным (у тебя все получилось, не повторяй одни и 

те же слова, удалось описать героев). Оно могло бы строиться со-

вершенно иначе, если сделать акцент на индивидуальное видение 

(«прочтение») картины автором: чем запомнился текст, что было 

самым интересным, необычным, чувствуем ли мы, что человеку, 

писавшему текст, картина нравится? 

Итак, что же происходило на данном уроке? С одной сторо-

ны, очень четкая организация учебной и речевой деятельности 

школьников при работе над сочинением. Видно, что дети хорошо 

владеют алгоритмом написания любого текста: определение смысло-
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вого наполнения текста, выбор типа текста, отбор языковых средств, 

составление плана, написание черновика и т.д. Это означает, что дей-

ствие по созданию письменного текста из предметного переходит в 

пласт метапредметного, т.е. становится универсальным учебным дей-

ствием. Но с другой стороны, ресурс конкретной картины как визу-

ального образа остался на уроке невостребованным: получается, кар-

тина могла быть другой, но ход урока остался бы прежним. Обидно, 

что на уроке развития речи устной речи детей не было, потому что не 

было коммуникации между учениками по поводу увиденного, хотя у 

педагога была возможность такую коммуникацию развернуть, оттал-

киваясь от реплик детей. Примечательно, что свою позицию как зри-

теля, как участника совместной деятельности педагог на уроке не 

проявляет (что он видит, чувствует, нравится ли ему картина): учи-

тель лишь напоминает хорошо известные детям шаги в работе и сле-

дит за их выполнением.  

Получается, что универсализация речевых действий может 

привести к потере уникальности визуального образа (второй такой 

картины нет и не будет) и не дает возможности использовать кар-

тину как средство коммуникативно-личностного развития ребенка, 

т.е. возможности истолковывать, обогащать свои впечатления и 

переживания в пространстве диалога. Можно с уверенностью ска-

зать, что и тексты в этом случае получились бы более интересны-

ми, эмоциональными, личностными. Ведь дать полную свободу 

самовыражения – это еще не все, важно, чтобы было, для кого и 

зачем самовыражаться. 

На наш взгляд, работу над сочинением-описанием картины 

можно построить не только как традиционный урок развития речи, 

в основе которого универсальный алгоритм действий, а  как сов-

местную образовательную деятельность педагога с детьми, как 

образовательно-личностную коммуникацию между «зрителями», 

которые по-разному воспринимают один и тот же визуальный об-

раз. Достойная картина – источник ситуации порождения и рас-

шифровки впечатлений и переживаний участников совместной 

деятельности [3]. М. Мамардашвили подчеркивал, что человек 

проживает прежде всего опыт впечатлений как опыт откликов на 

«события эмоциональной жизни», опыт «отложений душевной 

почвы» [2]. Визуальный образ, эмоционально захватывая участни-

ков совместной деятельности, становится предметом общего раз-
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говора, в котором мы понимаем друг друга и себя. И такое пони-

мание не менее важно, чем универсальное учебное действие по 

созданию письменного высказывания.  

Другими словами, достойная в художественном отношении 

картина может собрать вокруг себя заинтересованных зрителей, 

которые захотят поделиться друг с другом увиденным. Учитель – 

тоже зритель, который должен пройти вместе с детьми путь рас-

сматривания, всматривания и вживания в визуальный образ. Мож-

но написать первичный текст практически сразу после рассматри-

вания картины и обмена первыми впечатлениями, а потом с его 

помощью организовать на уроке новый виток коммуникации: вна-

чале мы делимся первым впечатлением от увиденного, а потом 

обмениваемся друг с другом уже письменно оформленными впе-

чатлениями и переживаниями. И тогда это не просто урок разви-

тия речи по написанию сочинения по картине, а настоящий урок-

диалог не просто потому, что все много говорят, а потому, что 

благодаря картине и друг другу к концу урока мы станем другими: 

задумаемся, переживем особые эмоции, откроем что-то новое в 

себе и других, а не просто потренируемся в применении уже осво-

енного алгоритма речевых действий. 
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По мнению Ю. В. Бродской, «больше 50% детей к средне-

му дошкольному возрасту имеют нарушения в произношении зву-

ков»[3]. Это подтверждается нашими наблюдениями и многими 

исследованиями звуковой культуры речи (далее ЗКР) детей млад-

шего дошкольного возраста. Всякие недостатки в ходе речевого 

развития нарушают процесс коммуникации со сверстниками, ис-

ключают его из игр, накладывают тяжелый отпечаток на характер. 

Дошкольник неосознанно ощущает недостатки речи, становится 

замкнутым, раздражительным, может наблюдаться агрессия. По 

ФГОС ДО эта задача находит отражение в образовательной обла-

сти «речевое развитие» (ФГОС дошкольного образования). В рам-

ках заявленной проблемы ЗКР выделена в виде частных за-

дач:«…развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха…» [7].  

Н. М. Аксарина утверждает, что кроме самого подражания 

уже в младшем дошкольном возрасте большую роль начинает играть 

«осознанное стремление ребенка к усвоению норм звуковой стороны 

речи», соответственно, основы ЗКР начинают закладываться с трех 

лет [1]. В младшем возрасте внимание детей сосредоточивается в ос-

новном на взрослом, поэтому педагог в своей деятельности по фор-

мированию звуковой культуры речи у детей данного возраста, по 

мнению Е. И. Михайловой, должен использовать индивидуальный 

подход, обращаться в каждом случае к отдельному ребёнку [6]. Ис-

креннее уважение личности каждого малыша формирует добрые вза-

имоотношения между ребенком и взрослым. Каждый самый незначи-

тельный успех ребенка должен быть замечен, ребенку важно знать, 

что им довольны и все у него получиться.  

Помимо индивидуального подхода на занятии рекоменду-

ется отрабатывать только один звук, на остальных не акцентиро-

вать внимание дошкольников. В программных требованиях преду-

смотрена последовательность перехода усвоения от более лёгких 

по артикуляционному укладу звуков к отработке более трудных 

звуков. Т. Н. Доронова выделяет это как одно из условий в работе 

педагога по формированию звуковой культуры речи у детей 

младшего дошкольного возраста [5].  
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Еще одним ключевым моментом, с точки зрения управления 

речевым развитием детей, является планирование. Планирование – 

заблаговременное определение порядка, последовательности, реали-

зации образовательной программы с указанием задач, средств, форм 

и методов речевой работы [2]. Правильный, логичный подход к пла-

нированию деятельности педагога по формированию звуковой куль-

туры речи у детей младшего дошкольного возраста в ДОУ предпола-

гает определение задач, то есть какой компонент звуковой культуры 

речи (например, отчетливое и правильное произношение отдельного 

звука) необходимо сформировать, усовершенствовать. Каждая задача 

может быть решена разными способами. 

Содержание планирования по формированию звуковой 

культуры речи в младшей группе ведется на основе требований 

ФГОС ДО и программы, по которой работает ДОУ по возрастным 

группам. В процессе анализа различных программ мы пришли к 

выводу, что важность совершенствования звуковой культуры речи 

признается всеми исследователями (подтверждается наличием и 

разработанностью данного раздела во всех программах). Содержа-

ние программ различается выделением значимости разного вида 

упражнений, но данные задачи решаются в процессе интеграции с 

другими видами деятельности детей.  

В основу планирования должны быть заложены такие ди-

дактические принципы, как: переход от простого к сложному 

(например, переход от наиболее простых групп звуков к более 

сложным по артикуляции переднеязычным звукам); системность 

(например, на занятиях, где решается какая-то конкретная задача 

по ЗКР через дидактические игры, на речевом материале малых 

фольклорных единиц: скороговорок, загадок, считалок, пословиц, 

поговорок, потешек и стихотворений); концентричность при орга-

низации игровой деятельности (например, отдельные разделы и 

частные задачи по звуковой культуре речи интегрируются с дру-

гими видами деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения) [4]. 

При планировании педагог выделяет программную задачу 

с учетом возрастных особенностей детей данного возраста. Так, у 

детей младшей возрастной группы наблюдается излишняя смяг-

ченность произношения согласных звуков, отсутствие сонорных и 

шипящих; словопроизношение неотчетливое и невнятное. Мы 
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предположили, что большая часть заданий должна быть направле-

на на развитие мелкой моторики рук, артикуляционного аппарата, 

уточнение и закрепление правильного произношения, а также 

укрепление мышц языка, отработку основных артикуляционных 

движений языка с целью избежать общей смягченности. 

Предполагалась реализация данных задач в следующих 

формах: игровые ситуации, дидактические игры, наблюдения, в 

процессе слушания музыки, пение сопровождаемое ритмическими 

движениями; дополнительные часы по звуковой культуре речи вне 

занятий в виде игр, словесных упражнений, в виде подвижных или 

хороводных играх с текстом, метод упражнений, заучивание и по-

вторение знакомых скороговорок. Основными средствами явля-

лись: образец произношения звука педагогом; объяснение отдель-

ных артикуляционных движений; утрированное произношение 

или интонирование звука (например, ударного слога, искажаемой 

части слова); использование звукоподражательных единиц при 

назывании звука или звукосочетания (з-з-з – песенка комара, туп-

туп-туп - топает козленок); включение соответствующей работы 

в динамические паузы. 

На следующем этапе были определены наиболее эффек-

тивные методы и приемы: дидактические рассказы с включением 

слов с отрабатываемыми звуками, упражнения на интонирование; 

хороводные игры, игры-драматизации, чтение педагогом и детьми 

наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка, ди-

дактические игры, ситуации общения, разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов. 

С целью совершенствования звуковой культуры речи у де-

тей младшего дошкольного возраста был разработан перспектив-

ный план игр и упражнений, состоящий из блоков, соответствую-

щих компонентам ЗКР. 

Блок № 1 – основное содержание данного блока представ-

лено в виде игр и упражнений на развитие артикуляционного ап-

парата и мелкой моторики. Физиологами доказано: несовершен-

ство движений артикуляционного аппарата тесно связано с несо-

вершенством звукопроизношения детей. Поэтому работа по разви-

тию артикуляционного аппарата – важнейший подготовительный 

этап в повышении уровня сформированности звуковой культуры 

речи, а именно в профилактике нарушений звукопроизношения. 
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Наглядно-образный метод в форме имитации наиболее эф-

фективно способствует развитию мимических движений языка и 

губ. Дети мимически имитируют ситуацию, которую воспитатель 

описывает по картинке. С целью отработки правильной артикуля-

ции согласных и гласных звуков нами проводились игры со звуко-

подражательными единицами, например, игра «Слоненок»; рас-

сказы со звукоподражанием, подвижные или хороводные игры с 

песенками и потешками. Включение звукоподражания способ-

ствовало не только развитию артикуляционного аппарата, уточне-

нию и закреплению произношения звукосочетаний, но одновре-

менно совершенствовалось речевое дыхание, различные характе-

ристики голоса, дикция. Следующий этап работе был посвящен 

отработке точных дифференцированных движений языка, губ – 

для этого нами использовалась артикуляционная гимнастика «Ве-

селый язычок», «Непослушный язычок». 

Блок № 2 – наполнен играми и упражнениями на развитие 

фонематического слуха и слухового восприятия. Дошкольник 

учится правильно произносить звуки родного языка, четко и внят-

но воспроизводить слова и фразы на основе хорошо развитого 

слухового восприятия (умения слышать и слушать речь окружаю-

щих, умения соотносить звуковой и зрительный образ предмета). 

Фонематическая сторона речи является условием полно-

ценного усвоения звуковой стороны речи. Хорошо развитый фо-

нематический слух способствует различению одних звуков от дру-

гих, благодаря чему возможно узнавание и понимание слов. На 

первых этапах мы предлагали младшим дошкольникам картинки с 

парами слов, которые похожи и близки по акустическому и арти-

куляционному укладу, но отличались одним или двумя звуками, 

например, юла и мальчика с именем Юра. Дети с помощью педа-

гога на простейшем уровне делали неполный звуковой разбор и, 

соответственно, определяли значение слов. В дальнейшем мы про-

бовали предлагать для анализа речевой материла уже без опоры на 

наглядность и видели, что большинство детей с легкость справля-

ются с предложенными заданиями. 

Одной из частных задач в работе по формированию ЗКР яв-

ляется развитие речевого слуха и его основных компонентов: звуко-

высотность, слуховое внимание, соответствующий темп и ритм речи. 

Нами проводились игры, цель которых углубить слуховое восприя-
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тие речи, научить воспринимать смысл сказанного, видеть за словами 

и фразами реальные предметы и явления. Это игры на умение разли-

чать голоса животных и неодушевленных предметов («Угадай что?», 

«Угадай кто?» и др.).Для формирования умения соотносить звуковой 

и зрительный образ реального предмета или действия планируется 

использовать игры «Лото», «Домино», адаптированные для младшего 

дошкольного возраста и другие. 

Блок № 3 – игры и упражнения по формированию звукопро-

изношения и техники речи (дыхание, голос, дикция). Техника речи 

является своего рода базой для правильного развития звукопроизно-

шения и всей звуковой культуры речи. Неправильное речевое дыха-

ние нередко является причиной ряда речевых нарушений. Интонаци-

онно-выразительная сторона речи оказывает положительное влияние 

на состояние ребенка, пробуждает в нем эмоциональный отклик, 

определяет его поведение. В младшем дошкольном возрасте мы ак-

тивно поощряем непроизвольную интонационную выразительность 

речи. Также особое внимание необходимо уделить играм на развитие 

речевого выдоха, целесообразно отрабатывать умение на одном вы-

дохе сказать фразу из 3-4 слов: «Веселый клубок», «Осенние листоч-

ки» и другие. Выработке силы и высоты голоса способствуют игры 

на звуки: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [п], [б], [ф] («Вместе с нами повто-

ряй», «Корова и теленок»). 

Предметно-развивающая среда группы была оснащена ди-

дактическими пособиями, структура и речевое содержание соот-

ветствовали развитию ребенка, весь материал находился в доступ-

ных местах и постоянно обновлялся педагогом.  

Родители также были включены в активную деятельность. 

Для родителей работал лекторий, педагогом предлагалась картоте-

ка игр для совместных занятий дома. Но ради справедливости сто-

ит отметить, что, конечно, не все родители и не сразу стали актив-

ными участниками этого процесса, большинство ссылались на не-

хватку времени, знаний и т. д. Мы не надеялись на быстрые ре-

зультаты, поэтому по мере необходимости давались индивидуаль-

ные консультации. 

Таким образом, своевременно проводимая в ДОУ работа по 

профилактике нарушений и формированию компонентов звуковой 

культуры речи, начиная с младшего дошкольного возраста, значи-

тельно сокращает и количество детей, состояние речи которых в 
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старшем дошкольном возрасте требует коррекции. Обследование де-

тей показало, что звуковая культура в целом сформирована недоста-

точно у данного возраста. Поэтому важно проводить профилактиче-

скую работу, разработать четкий тематический план, придерживаться 

его в течение года, не забывая об индивидуальном подходе. Критери-

ем эффективности предложенного тематического планирования 

должно стать повышение уровня сформированности звуковой куль-

туры речи младших дошкольников при ее повторной диагностике. 
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Проблема подготовки детей к школе занимает одно из цен-

тральных мест в психолого-педагогических исследованиях 

(В. Благовещенский, Л. С. Выготский, Б. Китерман, Г. М. Лямина, 

Т. Ушакова, С. Н. Цейтлин). Современные школьные образова-

тельные программы заинтересованы в том, чтобы у детей, посту-

пающих в первый класс, были сформированы не столько какие-

либо знания и умения, сколько способность к действию в умствен-

ном плане, которая формируется в процессе усвоения системы 

знаний в той или иной области действительности. 

Содержание работы по подготовке к обучению грамоте 

дошкольников, в соответствии с современным социальным зака-

зом, находит отражение в образовательной области «речевое раз-

витие» (ФГОС дошкольного образования). 

В рамках заявленной проблемы речевое развитие включает 

в себя: «…развитие фонематического слуха; …формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте» [10]. 

Для успешного обучения у будущего школьника должен 

быть сформирован достаточно высокий уровень общеречевого 

развития (связная речь, лексико-грамматическая база, отчетливое 

и правильное звукопроизношение и словопроизношение), наличие 

мотивов учения, умственная активность, достаточная произволь-

ности, управляемость поведения и т.д. Для усвоения непрерывного 

курса русского языка (он начинается с обучения грамоте), значимо 

сознательное отношение ребенка к речи, ориентировка в звуковой 

действительности языка. 

В ряду психических процессов, на которые опирается про-

цесс подготовки к обучению грамоте звуковым аналитико-

синтетическим методом, решающая роль принадлежит формиро-

ванию фонематического слуха и фонематического восприятия, 

способности анализировать звуковой состав слова, т.к. процесс 

чтения и письма связан с переводом графического изображения 

фонем в устную речь и наоборот. 

Формирование речевых умений и навыков и осознание явле-

ний языка и речи – взаимосвязанные стороны единого процесса рече-

вого развития. Совершенствование речевых умений и навыков явля-

ется условием осознания явлений языка, а сознательное оперирова-

ние языком – база для развития практических умений и навыков. Це-
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ленаправленная подготовка к обучению грамоте, формирование эле-

ментарных знаний о речи повышает уровень ее произвольности и 

осознания, что, в свою очередь, оказывает влияние на общее речевое 

развитие, повышение речевой культуры детей [9].  

Таким образом, основная задача подготовки к обучению 

грамоте: заложить основы языкового образования дошкольников, 

помочь ребенку осознать собственную речь, на основе определен-

ных признаков выделить ее составляющие и познакомиться с воз-

можностью передачи звучащей речи какими-либо графическими 

средствами [11]. Для этого дошкольник должен осознавать слово 

как определенную последовательность звуков, овладеть способом 

выделения звуков и их последовательности в слове. 

Наше дошкольное общеобразовательной учреждение реа-

лизует программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы [7]. Ориентируясь на данную программу, дети 

старшего дошкольного возраста приступают к анализу своей речи 

и узнают, что она состоит из предложений, которые в свою очередь 

состоят из отдельных слов, слова – из слогов, слоги – из звуков. 

Звуки имеют определенный графический символ. Поэтому в пери-

од подготовки к обучению грамоте большое место отводится раз-

витию фонематического слуха, умению различать в речевом потоке 

отдельные слова, позицию и наличие звуков в слове. Развитие со-

ответствующих умений осуществляется в разных видах деятельно-

сти, в том числе на специальных занятиях по обучению грамоте. 

По утверждению М. Монтессори, А. Н. Корнева, 

Р. С. Немова, обучение чтению необходимо начинать в 5-7 лет, так 

как в этом возрасте развито в определенной степени самосознание, 

сформированы речевые, двигательные навыки, элементарные 

навыки в художественных видах деятельности, а также появляется 

интерес к буквам и желание научиться читать. 

При выборе конкретной методики педагогам дошкольных 

образовательных учреждений необходимо помнить о том, что ис-

пользуемая система подготовки к обучению грамоте должна соче-

таться с соответствующей системой обучения в школе. Таким обра-

зом, учитывается принцип преемственности между ДОУ и школой 

в вопросах подготовки к обучению грамоте дошкольников и обу-

чения грамоте детей младшего школьного возраста. Опираясь на 
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методику обучению чтению, предлагаемую Е. В. Новиковой, нами 

были выделены следующие задачи:  

1) развитие фонематического слуха и фонематических 

представлений; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

(выделение отдельных звуков из состава слова, соотнесение звуков 

между собой, определение последовательности звуков в слове); 

2) развитие зрительного восприятия, формирование чет-

кого зрительного образа букв; 

3) обогащение словарного запаса, формирование умения 

произносить и читать слова различной слоговой структуры [5].  

На следующем этапе нами был подобран комплекс заданий, 

который позволил реализовывать обозначенные задачи по подготовке 

к обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста. 

Для развития фонематического восприятия мы использо-

вали дидактическую игру «Назови картинку и определи первый 

звук» [4]. Цель: научить детей находить заданный первый звук в 

слове на этапе громкого проговаривания слова самим ребёнком. 

Педагог называет любой гласный звук, дети произносят 

вслух названия своих картинок и находят нужную. Если картинка 

названа правильно, ведущий разрешает закрыть ее фишкой. Вы-

игрывает тот, кто раньше всех закроет свои картинки. 

Игра «Найди место звука в слове» упражняет детей в 

нахождении места звука в слове. Каждый ребенок получает кар-

точку, на которой изображены три горизонтальных квадрата. Пе-

дагог показывает картинки и называет слова. Если заданный звук 

слышится в начале слова, надо поставить фишку в первую клеточ-

ку. Если звук слышится в середине слова, фишку надо поставить 

во вторую клеточку. Если звук в конце слова, фишку ставят в тре-

тью клеточку. Победил тот, кто не допустил ошибок. 

Для определения наличия звука в слове использовали ди-

дактическую игру «Поймай звук» [1; 4]. Педагог произносит зву-

ки. Ребенок хлопает в ладоши тогда, когда слышит заданный звук. 

Словесная игра «Выдели слово» формировала умение вы-

делять соответствующие звуки и слова из потока звучащей речи 

[1]. Педагог предлагает детям хлопать в ладоши (топать ногой, 

ударять по коленкам, поднимать руку вверх и др.) тогда, когда они 

услышат слова, с заданным звуком. 



65 

С целью развития фонематических представлений и совер-

шенствования навыка звукового анализа реализовывалась игра «Ка-

тины подарки» [6]. На этапе дифференциации гласные-согласные 

звуки и для развития навыков фонематического анализа – определе-

ние наличия звука в слове мы предлагали детям карточки с изобра-

жениями трёх цветков на каждой и четыре предметные картинки 

(подснежник, колокольчик, гладиолус, георгин). Дошкольников 

просили назвать картинки и подумать, какой общий звук есть в кон-

це названий двух цветков, а в конце третьего названия этого звука 

нет. Также эта игра способствовала расширению словарного запаса 

по теме: «Полевые цветы», «Садовые цветы».  

Для развития умения называть слова с заданным звуком дети 

активно и с удовольствием включались в дидактическую игру «Це-

почка слов». На первых этапах игры детьми назывались слова с пред-

варительным громким проговариванием перекладывание мяча, в 

дальнейшем можно практиковать старших дошкольников в выклады-

вании цепочки без предварительного громкого проговаривания, толь-

ко по представлению. Начинается игра с картинки, помеченной звез-

дочкой, когда к первому слову подбирается слово, начинающееся с 

того звука, каким заканчивается первое слово, третье слово должно 

начинаться с последнего звука второго слова и т.д.  

Как один из вариантов предыдущей игры и для разнообра-

зия деятельности мы использовали игру «Придумай слово с задан-

ным звуком». Педагог предлагает детям послушать внимательно 

слова: мама, мяч, ком, сумка. Какой одинаковый звук слышится во 

всех словах? А теперь вы придумайте слово с этим звуком и ска-

жите,  где находится этот звук: в начале, середине или конце.  

В старшей группе на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте дошкольники получают элементарные представления о 

слоговой структуре слова, с этой целью нами использовалась игра 

«Веселый поезд» [2]. Дошкольникам давалась инструкция: помоги 

пассажирам отправиться в путешествие на поезде. Назови каждого 

пассажира. Прохлопай в ладоши количество слогов в каждом сло-

ве, и ты узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество слогов 

совпадает с количеством окошек вагончика). 

В старшей возрастной группе важно дать детям практиче-

ское представление о связи слов в предложении. Дети этого воз-

раста чувствительны к рифмованному речевому материалу, поэто-
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му на занятиях часто используются небольшие стихотворные 

строки с целью договаривания некоторых слов, например, «Кто 

придумает конец, тот и будет молодец! [8].  

Одновременно с усвоением звукового анализа слов до-

школьники учились устанавливать словоразличительную функцию 

звуков. С этой целью мы предлагали заменять первый звук в слове 

на другой определенный звук (автор Л. А.Комарова). Замени в 

словах первый звук на звук [ш]. Какие слова у тебя получились? 

Детям предлагают следующие слова: тапка – …, губы – …, топот –

…, мыло – … Например, пар – шар. 

Помимо задачи, связанной с ориентировкой у дошкольни-

ков в звуковой действительности языка, наше дошкольное образо-

вательное учреждение создает определенные условия для знаком-

ства детей с буквами. Для реализации данного направления нами 

внедрялась определенная технологическая цепочка в работе над 

звуком и буквой [1; 3].  

1. Выделение звука из ряда слогов, слов. 2. Определение 

места звука в слове (начало, середина, конец). 3. Придумывание 

слов на заданный звук. 4. Уточнение артикуляции и характеристи-

ка звука. 5. Знакомство с буквой. 6. Из каких элементов буква со-

стоит. 7. На что похожа буква. 8. Узнавание заданной буквы среди 

других букв. 9. Определение пространственных соотношений эле-

ментов букв, расположение буквы на листе бумаги. 10. Работа с 

буквенными таблицами на распределение внимания. 

Данные этапы связаны между собой и представляют еди-

ный процесс формирования в сознании дошкольника понятий 

«звук-буква». Выпадение любого из этих компонентов из данной 

технологии или делает содержание работы малоценным и некаче-

ственным или разрушает логику решения задач в рамках подго-

товки детей дошкольного возраста к обучению грамоте. 

Организуя работу по подготовке к обучению грамоте, пе-

дагогу всегда необходимо помнить главное: учет особенностей 

дошкольника, его интересы и потребности. Нельзя ломать при-

вычный уклад жизни, перегружать сетку занятий, сокращать время 

игр и других видов деятельности. 
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Слова выдающегося педагога К. Д. Ушинского, которые 

мы выбрали для заголовка нашей статьи, необычайно злободневно 

звучат сейчас, потому что время, в которое мы живем, определяют 

величайшие социальные и политические изменения, происходя-

щие не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире. 

Национальное самоопределение, которое стало результатом 

крушения Советской империи, потребовало от педагогов и 

воспитателей всех независимых государств на постсоветском 

пространстве действенных приемов формирования культурного 

самосознания юных граждан. 

Мы ушли из той эпохи, когда человек был безликим «вин-

тиком» в огромной государственной машине, и, чтобы не поте-

ряться в условиях всеобъемлющей глобализации, пытаемся осо-

знать себя, свою национально-культурную принадлежность.  

Конечно же, мы отдаем себе отчет, что национальное само-

сознание – достаточно сложная категория. Но в этой статье мы 

будем говорить о первой ступени его – самоидентификации ребен-

ка путем приобщения к национальной культуре средствами родно-

го языка, который является одним из важных факторов нацио-

нального самосознания. Собственно, по этой же причине одним из 

принципов дошкольного образования в Российской Федерации 

провозглашается «приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства» (ФГОС ДО), а одним 
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из личностных результатов изучения русского языка в начальной 

школе является «восприятие русского языка как явления нацио-

нальной культуры» (ПООП НОО). 

Говоря о культурном самосознании человека, мы прежде 

всего имеем в виду овладение определенным уровнем социально-

го, интеллектуального, духовно-нравственного развития, а также 

овладение нравственно-этическим опытом и опытом межличност-

ного и социального взаимодействия. Все эти уровни соответству-

ют различным аспектам общей культуры, а попросту сказать, раз-

ным «видам культур». Так, известный психолог И. Зимняя выделя-

ет культуру личности; культуру бытовую; культуру нормативного 

поведения, этикета, отношения, социального взаимодействия; 

культуру интеллектуальной и предметной деятельности; культуру 

социального бытия и пр. 

При этом любая культура – это совокупность качеств, ко-

торые человек получает в процессе научения и которые не насле-

дуются им генетически; культура воспитывается и усваивается с 

детства и передается из поколения в поколение. К примеру, куль-

тура социальная определяется усвоением моделей поведения, слу-

жащих для взаимодействия людей с окружающим миром и меня-

ющихся под влиянием обстоятельств и времени. Культура высту-

пает здесь как совокупность норм и правил, регламентирующих 

жизнь людей. Духовно-нравственная культура выступает как ре-

зультат деятельности человеческого общества в духовной и нрав-

ственной сферах жизни (идеи, верования, обычаи, традиции), как 

совокупность ценностей, норм и систем символов общества, кото-

рые отражаются на мышлении, представлениях, восприятии и осо-

бенностях поведения ее носителей. 

В процессе общения ребенок активно овладевает языком не 

только как средством общения, но и как частью общечеловеческо-

го опыта, как частью национальной культуры. К. Леви-Строс ука-

зывал, что язык может рассматриваться как 1) продукт культуры 

(употребляемый в обществе язык отражает общую культуру наро-

да), 2) часть культуры (он представляет собой один из ее элемен-

тов), 3) условие культуры (именно с помощью языка индивид об-

ретает культуру своей группы) [3]. Иначе говоря, речевое общение 

индивида в обществе в рамках его родной коммуникативной куль-

туры выполняет важнейшие социальные функции: помогает ре-
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бенку социализироваться, то есть устанавливать связи с окружаю-

щими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обще-

стве. Об этом же почти двести лет назад сказал К. Д. Ушинский: 

«Человек долго вдыхал в себя воздух, прежде чем узнал о его су-

ществовании, и долго знал о существовании воздуха, прежде чем 

открыл его свойства, его состав и его значение в жизни тела. Люди 

долго пользовались богатствами родного слова, прежде чем обра-

тили внимание на сложность и глубину его организма и оценили 

его значение в своей духовной жизни» [5]. Другими словами, ре-

бенок не просто говорит, он уже использует язык как продукт 

культуры для познания и обретения культуры своего народа. 

Рассмотрим, в чем заключаются особенности формирования 

культурного самосознания ребенка дошкольного и школьного возраста. 

Маленький ребенок с момента приобретения первых пове-

денческих и речевых навыков вступает в первую стадию процесса 

инкультурации – формирование когнитивного, эмоционального и 

поведенческого сходства с представителями обживаемой культу-

ры. Инкультурация осуществляется путем целенаправленного вос-

питания и частично собственного опыта ребенка. Вхождение в мир 

ребенок начинает с  осознания необходимости усвоения принятых 

обществом манер поведения и образцов мышления. Это происхо-

дит в виде усвоения дошкольником необходимого количества зна-

ний, норм, ценностей, навыков поведения и форм контроля за соб-

ственным поведением и эмоциями, оценочного отношения к раз-

личным явлениям окружающего мира. В период дошкольного дет-

ства усваиваются основные элементы культуры, необходимые для 

нормальной социокультурной жизни. Чаще всего это происходит 

при знакомстве ребенка с произведениями фольклора и традициями 

своего народа. «Достаточно вспомнить пословицы и поговорки, 

знакомые, так сказать, «с младых ногтей»: Родина любимая что 

мать родимая; Одна у человека мать, одна у него и Родина» [1]; 

Родина мать, умей за нее постоять; Нет лучше дружка, чем род-

ная матушка; Родная земля – мать, чужая – мачеха; Родина начи-

нается с семьи; Терпенье и труд всё перетрут; При солнце тепло, а 

при матери – добро (русские пословицы); Кто с роднёй в мире не 

живёт, тот в просторном мире места не найдёт. – Туғаныңмен 

сыйыспасаң, кең дүниеге сыймассың; Любовь к родине у семейного 

очага зарождается. – Отанды сүю отбасынан басталады; Нет 
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земли лучше родины, нет людей лучше, чем на родине. – Туған жер-

дей жер болмас, туған елдей ел болмас; Отец – неприступная гора, 

мать – родник у подножия горы, дитя – тростник, растущий на 

берегу реки. – Әке – асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала – 

жағасындағы құрақ (казахские пословицы). 

Одним из приемов формирования национального самосо-

знания ребенка является народная сказка, которая базируется на 

народно-этническом опыте и обладает богатым нравственно-

педагогическим потенциалом. Сказка, на наш взгляд, может счи-

таться инструментом социализации, так как на материале сказки 

ребенок осваивает коммуникативную культуру своего народа, ко-

торая содержит определенные правила общения («прескрипции»): 

предписывающие (что и как надо делать в процессе общения), за-

претительные (чего нельзя делать в общении) и интерпретирую-

щие (как надо понимать в процессе общения те или иные комму-

никативные факты или действия людей). В сказке воспроизводятся 

законы и устои жизни, «многие русские сказки идут, конечно, из 

глубины языческой древности, когда они вовсе не были сказками, 

а сердечными верованиями народа» (К. Ушинский). Сказки помо-

гают ребенку достичь первоначального уровня культурной иден-

тичности. «Сущность культурной идентичности заключается в 

осознанном принятии индивидом соответствующих культурных 

норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, по-

нимании своего Я с позиций тех культурных характеристик, кото-

рые приняты в данном обществе, в самоотождествлении себя с 

культурными образцами именно этого общества» [4]. Так, русские 

сказки повествуют, например, об особом значении, которое рус-

ские придают слову: «дал слово – держись» («О царевне-

лягушке»), о совместном труде и взаимопомощи («Репка»). Казах-

ские сказки повествуют о борьбе непобедимых казахов с инозем-

цами, воспевают их героизм и помогают вырастить из мальчиков 

настоящих мужчин-воинов («Жұпар қорығы», «Құла мерген»). 

В силу того, что казахам свойственно жить общинами, сказки по-

вествуют о взаимоотношениях разных людей, объединенных об-

щинной жизнью, а также о воспитании детей («Атымтай жомарт», 

«Ұр, тоқпақ»). О чем бы ни рассказывали сказки, они всегда со-

держат «добрым молодцам урок». 
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Национальное самосознание транслируется и с помощью 

произведений художественной литературы: «Начало человеческо-

го слова вообще и даже начало языка того или другого народа те-

ряется точно так же в прошедшем, как начало и истории человече-

ства и начало всех великих народностей» (К. Д. Ушинский). Без-

условно, исторические произведения доступны пониманию стар-

ших школьников. Историческая тема и сегодня продолжает оста-

ваться одной из центральных в казахской литературе и искусстве. 

В современной казахской литературе о прошлом проявляется тяго-

тение к широкому социально-философскому осмыслению истории 

народа. Главным в историческом жанре казасхкой литературы явля-

ется раскрытие типических сторон жизни исторической эпохи, 

правдивое воспроизведение людей прошлого, воссоздание духа 

времени, показ роли и значения в истории политических, культур-

ных, моральных, психологических факторов.   

Казахские прозаики активно используют мифологические 

конструкции, обрядовые жанры, исторические события, и все эти 

материалы дают в свете реалистической прозы. Вместе с тем повы-

шается и воспитательная роль  исторических романов: на примере 

выдающихся личностей дети постигают характер своего народа. 

Рассмотрим историческую трилогию «Кочевники» Ильяса 

Есенберлина. Привлекает внимание тот факт, что в трилогии по-

вествование строится вокруг судьбы неординарных личностей, 

вовлеченных в водоворот исторических событий. «Именно такой 

герой, выступающий воплощением лучших черт национального 

характера, дает возможность романисту сконцентрированно пред-

ставить особенности изображаемой эпохи, ее ведущие тенденции, 

значительные события, которые так или иначе отразились в его 

судьбе, повлияли на характер, жизнедеятельность» [2]. Центр тя-

жести переносится на личности героев, выступающих воплощени-

ем лучших черт национального характера. И. Есенберлин в трилогии 

«Кочевники» оживил известных казахских ханов и  героев, таких как 

Жанибек, Керей, Кобыланды в книге «Заговоренный меч» (1971), 

Абылай, Абылкайыр, Барак, Кабанбай, Богенбай, Баян в книге 

«Отчаяние» (1974) и Кенесары, Наурызбай в книге «Хан Кене» 

(1969). Утверждение общечеловеческих ценностей, реализованное 

в романах, созданных на основе создания художественных образов 

исторических личностей и достоверных фактов, обнаруживает вы-
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сокий художественный уровень прозы И. Есенберлина. В 

произведениях И. Есенберлина запечатлены не только важные для 

казахской литературы события, но и нравственно-духовные поис-

ки героев. Сложный внутренний мир персонажей писателя обна-

руживают жизнеутверждающий характер.  

И. Есенберлин художественно рисует картину жизни  

казахского народа начиная с ХV века до ХІХ века. Он показывает 

огромное значение народного мнения  в крупных исторических 

событиях, роли народных масс и воплощает в романах мысль о 

непрерывности и бесконечности исторической жизни народа, не-

смотря на все бури и перипетии политической борьбы, в которой 

сам народ может и не принимать непосредственного участия.  Ри-

суя деятельность выдающихся исторических личностей, писатель 

показывает в этой деятельности отражение «духа времени».  

Что важно для ребенка, постигающего собственную 

культуру?  Красочно изображенные казахские народные традиции, 

такие, как свадебный обряд, похоронный обряд, охотничий обряд 

и т.д. Каждый их них составляет отдельную фольклорную и 

жанровую группу. Свадебный обрядовый фольклор характеризу-

ется разноуровневым отличительным свойством, идейно-

тематической, исполнительской особенностью, взаимосвязью с 

обрядовыми ритуалами, временем и порядком исполнения. Этот 

обряд является художественно-эстетическим отображением разви-

тия казахской духовной культуры. Похоронно-обрядовый фольк-

лор подразделяется на следующие внутрижанровые разновидно-

сти: поминальные песни, включающие скорбное известие, проща-

ние, причитание, соболезнование и занимает особое место в жизни 

казахского народа, иллюстрируя собой преемственность и сохра-

нение традиций в жизни общества.  

Помимо прочего в трилогии освещаются существенные 

стороны исторической жизни нации, такие ее моменты, которые 

вносили большие политические, культурные и психологические 

изменения в жизнь народных масс.  

Таким образом, проблемы воспитания национального са-

мосознания находят идентичные пути решения в образовательных 

системах наших государств. При более пристальном рассмотрении 

обнаружится еще больше точек соприкосновения. И это не удиви-

тельно: ведь воспитание национального самосознания всегда свя-
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зывалось прежде всего с народной педагогикой и с национальны-

ми культурными ценностями, что лежит в основе любой педагоги-

ческой системы. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем педаго-

гики и психологии является проблема социализации и адаптации 

личности. Разрешение этой проблемы зависит от развития способ-

ности к активной социокультурной адаптации.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования в требования освоения основной об-

разовательной программы включены не только предметные (понима-

ние обучающимися того, что язык представляет собой основное сред-

ство человеческого общения) и межпредметные (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий), но и личностные (формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир, развитие социальной компетен-

ции, личностных качеств обучающегося и т. д.) результаты [9].  

Проблемы диалогового взаимодействия в процессе разви-

тия и становления личности исследуются такими учеными и педа-

гогами, как М. М. Бахтин, Е. В. Коротаева, С. Ю. Курганов, 

С. Н. Поздеева и др. Вопросы коммуникативного развития млад-

ших школьников рассматривались в методике русского языка в 

работах М. Л. Кусовой, Т. А. Ладыженской, Е. Ю. Никитиной, 

Т.Г. Рамзаевой и др.  

К современным требованиям обучения младших школьни-

ков относится вопрос о формировании социальной компетентно-

сти учащегося, которая в свою очередь обеспечивает развитие 

коммуникативных действий – умение слушать и вести диалог, 

учитывать позиции других людей, партнеров по общению или дея-

тельности; участие в коллективном обсуждении проблем; умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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Такое взаимодействие и есть диалог, который, по мнению 

М. М. Бахтина, интегрирует целое, формирует язык коммуникации 

между субкультурами и социальными группами; и только в диало-

ге развивается способность мыслить. 

Учебный диалог – это речевое, субъект-субъектное взаимо-

действие в формате «учитель-ученик», а также «ученик-ученик», ко-

торое может перерастать в продуктивное сотрудничество в ходе 

групповой или общеклассной дискуссии при постановке и решении 

учебных задач. Такое учебное сотрудничество требует определенных 

условий его организации, содержательной и коммуникативной под-

готовленности участников и соответствующих умений учителя.  

Действенность учебного диалога зависит от реализации в про-

цессе его осуществления на уроке триады задач, стоящих перед обуче-

нием в целом: конкретно-познавательной, связанной с необходимо-

стью понять, осознать и разрешить конкретную учебную, проблемную 

ситуацию; коммуникативно-развивающей, где в процессе совместного 

познания вырабатываются умения и навыки разнопланового общения 

учащихся; социально-ориентационной, воспитывающей качества, не-

обходимые для адекватной социализации индивида. 

С учетом вышесказанного нами была разработана и апро-

бирована методика организации учебного диалога на уроках рус-

ского языка в начальной школе, которая, реализуя учебно-

познавательную, коммуникативно-развивающую, социально-

ориентационную задачи обучения, формирует у учащихся соци-

альные знания, способствует адекватному сопереживанию, помо-

гает ориентировке в окружающем жизненном пространстве, за-

крепляет у учащихся готовность к совместной деятельности, к 

включению в социально и личностно значимые ситуации.  

Именно диалоговое общение создает условия для реализа-

ции коммуникативно-развивающей функции обучения, в процессе 

которой у учащихся вырабатываются навыки совместной работы в 

группе, диаде. А смысловое содержание изучаемых текстов может 

(и должно) быть ориентировано на осмысление, обсуждение обще-

ственно и личностно значимых вопросов, что расширяет поле об-

разовательного процесса, выводя его за пределы учебного класса.  

Поэтому тексты, которые предлагаются младшим школь-

никам на уроке, должны быть связаны с реалиями социальной 

жизни индивида (конкретного человека, ученика) и общества (ма-
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лой родины, Родины, государства). Подборка текстов, побуждаю-

щих к активному диалогу, должна быть достаточно разнообразной, 

касающейся различных сторон индивидуальной и социальной 

жизни, а также ориентировать учащихся на социальное восприятие 

и прогнозирование, преодоление коммуникативного эгоцентризма.  

Однако, как показал анализ текстов из учебников по рус-

скому языку для 3-го класса более 70 % учебных текстов ориенти-

ровано на описание природы или является цитатами из произведе-

ний классиков. Такой подход способствует формированию эстети-

ческого отношения к окружающей природе, знакомит с литера-

турными произведениями, но он не содержит области для пред-

ставления различных точек зрения, т. е. для диалога.  

Поэтому одной из составляющей методики учебного диа-

лога, направленного на позитивную социализацию младших 

школьников, является обязательная подборка текстов, способ-

ствующая как коммуникативно-развивающей, так и социально-

ориентированной задачам обучения.  

Актуализация возможностей учебного диалога, направлен-

ного на позитивную социализацию младших школьников, предпо-

лагает ряд последовательных этапов:  

Первый включает общее знакомство учащихся с диалого-

вой формой обучения. Задача данного этапа заключается в «по-

гружении» в диалог, актуализации и амплификации знаний о диа-

логе, его формах, назначении в жизни и деятельности человека. 

Субъектами диалога на этом этапе являются учитель и ученик (при 

ведущей роли учителя).  

Второй этап методической работы нацелен на отработку 

диалогических умений учащихся в парах (ученик-учитель, ученик-

ученик). Субъектами диалога на втором этапе вновь являются и 

учитель, и ученик. Но заметно активизируется роль учащегося: из 

«объекта», включенного в диалог по формальным признакам, он 

постепенно превращается в субъекта, влияющего и на форму диа-

лога, и на его содержание. Однако эта диалоговая активность про-

является пока при небольшом количестве участвующих в диалоге 

сторон: диада (ученик-ученик), триада (учитель-ученик-ученик).  

Третий этап методики направлен на отработку диалогиче-

ских умений учащихся в микрогруппах (учитель-группа учеников, 

ученик-группа учеников). За учителем сохраняется роль «суперви-
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зора» и «корректора» как в процессе диалогов, так и на стадии 

подведения итогов.  

Четвертый этап работы по развитию учебного диалога 

направлен на творческую организацию учебного диалога самими 

учащимися. Однако к этому этапу у учащихся уже имеются и пред-

ставления о вариантах организации учебного диалога, и определен-

ные умения в этом виде общения. В связи с этим процесс и подготов-

ки, и проведения диалога делегируется третьеклассникам, потому-то 

он обозначен как «творческая организация учебного диалога». Роль 

учителя заключается в общей координации самого занятия и коррек-

ции (сопровождения, а не доминирования) на стадии оценивания.  

Апробация эффективности разработанной методики орга-

низации учебного диалога на уроках русского языка в начальной 

школе проходила в третьем классе школы № 92 г. Екатеринбург.  

Анализ полученных данных показал, что у большинства 

третьеклассников улучшились коммуникативные (прежде всего, 

диалоговые умения): дети легко принимают и вступают в диалого-

вую ситуацию, стараются правильно (эмоционально и информатив-

но) задавать вопросы, искать и находить адекватные ответы, пыта-

ются вычленить в коммуникации ключевые слова, готовы к контак-

там в парных и групповых формах взаимодействия. Дети научились 

не только обмениваться имеющейся информацией, но, и аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, задавать содержательные во-

просы в ходе беседы, слышать друг друга, проявлять интерес к со-

беседнику, к содержанию услышанных реплик и ответов. 

Третьеклассники стали демонстрировать большую откры-

тость в контактах, готовность к новым формам учебного сотруд-

ничества, интерес к социально-значимым проектам и событиям, 

стремление к объяснению поступков своих и окружающих людей. 

Это соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

В результате погружения в методику организации диалога 

на уроках русского языка у третьеклассников формируется умение 

видеть не только конкретно-познавательную, но и коммуникатив-

но-развивающую и социально-ориентационные задачи процесса 

обучения, совершенствуются навыки межличностного взаимодей-

ствия с окружающими людьми, развивается субъектность в учеб-

ной, познавательной (и иной) деятельности. 
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Таким образом, можно констатировать, что методика орга-

низации учебного диалога в начальной школе, реализующая все 

функции обучения, методически обеспеченная соответствующим 

материалом; ориентированная на включение учащихся в межлич-

ностные коммуникации через учебный диалог на уроках русского 

языка способствует позитивной социализации обучающихся, фор-

мируя у них ориентировку в окружающем жизненном простран-

стве, готовность к совместному поиску и осмыслению лично и со-

циально значимых задач. 
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Процессы глобализации, характеризующие современную 

действительность, определяют не только политические и экономи-

ческие изменения, но и изменение подходов к языковому образо-

ванию. Актуализируется проблема изучения иностранного языка 

как средства межкультурной коммуникации [4], смена объекта ме-

тодики обучения иностранным языкам, коим становится процесс 

иноязычного образования, в котором в качестве важнейшего ком-

понента выделяется культуроведческий [7], проблема обучения 

родному языку, где в качестве одного из подходов заявляется 

культурологический [2] и содержание обучения родному языку 

строится с опорой на связь языка и культуры [5]. 

Обращение к национально-культурной специфике языка 

предполагает [9] учет среды, в рамках которой проходит обучение 

языку и освоение языка, поэтому исследователи сегодня последова-

тельно вводят данный фактор в методику языкового образования, 

говоря о языковом образовании в пространстве определенный куль-

туры или культур (поликультурная среда, поликультурное простран-

ство). И. А. Андреева-Сюссен при обучении русскому языку студен-

тов предлагает основываться на связи своей и чужой культур, уста-

навливать взаимодействие между культурами [1], С. Н. Панаева при 

обучении русскому языку в условиях билингвизма предлагает рас-

сматривать соотношение контактирующих языков [6].  

Учет поликультурного пространства сегодня не ограничен 

обучением иностранному языку. Данный фактор значим при обу-

чении русскому языку как родному, при обучении русскому языку 

как неродному, а также при обучении родному языку детей ми-

грантов. Говоря о детях мигрантов, заметим, что по отношению к 

этой категории обучающихся традиционно речь идет об обучении 

русскому языку, проблема обучения родному языку практически 

не рассматривается, тогда как она является очень важной. Приез-

жающие в Россию мигранты стремятся, чтобы дети сохранили 

родной язык, связывая это с сохранением родной культуры, а так-

же с возможностью последующего возвращения в родную страну.  
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Такая постановка проблемы не является принципиально 

новой. А. А. Потебня утверждал, что обучение на неродном языке 

отчуждает поколение детей от поколения отцов, что перевод с од-

ного языка на другой есть не передача той же мысли, а возбужде-

ние другой [8]. Следовательно, иммиграционные процессы ставят 

общество и государство перед необходимостью решения пробле-

мы интеграции мигрантов в российское общество. Интеграция ми-

грантов означает процесс их социализации, что связано с овладе-

нием языком. В педагогике процесс социализации личности опре-

деляется как усвоение человеком правил, норм и ценностей, необ-

ходимых для успешного функционирования в данном обществе.  

Образовательно-воспитательный процесс является оптималь-

ным для решения подобных задач, так как этот процесс направлен на 

усвоение правил, норм и ценностей общества; именно по отношению к 

образовательному процессу, прежде всего такой его составляющей, как 

языковое образование, мы можем говорить об усвоении общечеловече-

ских ценностей и ценностей определенной культуры, об усвоении эти-

ческих норм. В образовательном процессе происходит, с одной стороны, 

социальная адаптация, с другой стороны, социальная идентификация. 

Эти процессы не являются взаимоисключающими, поскольку иденти-

фикация заключается в осознании принадлежности к определенной 

общности, в принятии окружающих, их норм и ценностей, а адаптация – 

в активном приспособлении индивида к условиям социальной среды и в 

принятии определенной социальной роли. Поэтому учет в языковом об-

разовании родного языка, как уже отмечалось ранее, является необхо-

димым условием достижения результатов этого образования. 

Известно, что в процессе социализации принимает участие 

все окружение индивида: семья, сверстники, образовательное 

учреждение. Не случайно поэтому, что, обращаясь сегодня к опре-

делению содержания языкового образования школьников, не вла-

деющих или слабо владеющих русским языком, мы говорим о раз-

личных сторонах  образовательно-воспитательного процесса, о 

решении проблем социализации детей мигрантов в учебной и 

внеучебной деятельности в рамках образовательных учреждений, 

о необходимости включения в решение проблем социализации 

всех субъектов образовательного процесса. Это определяется тем, 

что основными сферами социализации являются деятельность, 

общение и самосознание, а фактором, объединяющим эти сферы, – 
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является язык. Учитывая выделенные сферы социализации, мы 

отмечаем, что их  включенность в процесс социализации возможна 

лишь при условии, что дети мигрантов изучают русский язык, ока-

завшись в условиях поликультурного пространства.  

Осознавая значимость миграционных процессов для совре-

менного общества, мы остановимся на проблемах языкового образо-

вания с учетом данной категории учащихся, так методика обучения 

русскому языку детей мигрантов сегодня находится только в стадии 

становления. Основные проблемы языкового образования детей ми-

грантов связаны с тем, что русский язык они изучают вместе с носи-

телями языка по учебникам, адресованным обучающимся, для кото-

рых русский язык является родным, с тем, что при этом минимально 

учитываются особенности родного языка детей мигрантов.  

Языковое образование и обучение русскому языку детей ми-

грантов мы связываем с их социализацией. Подчеркнем, что процессу 

овладения русским языком мы уделяем внимание не только в силу 

реализации коммуникативной функции языка, не только потому, что 

дети мигрантов оказываются перед необходимостью овладеть рус-

ским языком как средством общения в государстве. Овладение рус-

ским языком детьми мигрантов означает, как и для русскоязычных 

учащихся, овладение государственным языком и обязательно влечет 

овладение культурой народа, принятие этой культуры. 

Остановимся на характеристике подходов, реализация кото-

рых представляется целесообразной как для достижения цели обуче-

ния русскому языку детей мигрантов, так и для достижения цели со-

хранения детьми мигрантов родного языка. Обучение русскому язы-

ку детей мигрантов, как и всех категорий обучающихся, строится с 

использованием лингвокультурологического подхода. Обращение к 

лингвокультурологическому подходу в обучении русскому языку 

детей мигрантов обусловлено тем, что именно лингвокультурология 

определяет связь языка и культуры, рассматривает язык через призму 

культуры нации [2]. Рассмотрение взаимосвязи языка и культуры в 

лингвокультурологии осуществляется с учетом особенностей их 

функционирования, с учетом взаимосвязи материальной и духовной 

культуры. При этом априори считаем: культура отражается в языке, в 

том, что составляет языковую картину мира человека.  

Таким образом, определяя сущность лингвокультурологи-

ческого подхода, мы можем сказать, что лингвокультурологиче-
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ский подход объединяет все сферы социализации и связан со все-

ми названными сферами: с самосознанием – изучение русского 

языка с опорой на данный подход дает возможность увидеть кар-

тину мира глазами носителей данного языка, принять ценности и 

нормы, предлагаемые на материале данного языка, обеспечивает 

вторичную аккультурацию личности; с деятельностью – учебная 

деятельность учащихся предполагает использование русского язы-

ка, формирование научной картины мира в сознании детей ми-

грантов обеспечивается языковой системой русского языка; с об-

щением – общение детей мигрантов в условиях учебной деятель-

ности предполагает использование именно русского языка.  

Метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы предполагают формирование коммуникативных 

умений для решения учебных и коммуникативных задач, для взаимо-

действия с собеседником, изложения своей точки зрения. Коммуни-

кативные умения детей мигрантов, как и всех обучающихся, основы-

ваются на знании русского языка. Только при наличии коммуника-

тивных умений обучающиеся смогут решить актуальные задачи об-

щения в учебной и бытовой жизни в поликультурном пространстве. 

Сказанное позволяет заключить, что реализация лингво-

культурологического подхода при решении задач языкового обра-

зования в поликультурном пространстве предполагает одновре-

менную реализацию и других подходов, в частности коммуника-

тивного и дифференцированного, личностно-ориентированного. 

Остановимся подробнее на дифференцированном подходе, по-

скольку ранее мы уже обратили внимание на дифференциацию 

обучающихся, выделение таких категорий обучающихся, как обу-

чающиеся, для которых русский язык является родным, и обуча-

ющиеся, для которых русский язык является неродным. Полагаем, 

что именно дифференцированный подход при обучении детей ми-

грантов позволит одновременно решать две задачи: освоение рус-

ского языка и сохранение родного языка. 

Реализуя содержание языкового образования в поликуль-

турном пространстве, педагог сталкивается с объективными труд-

ностями, обусловленными различным уровнем владения русским 

языком различными группами учащихся: это учащиеся, носители 

русского языка, билингвы, одинаково хорошо владеющие русским 

языком и языком родным, учащиеся, не владеющие или плохо 
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владеющие русским языком. Это представители различных куль-

тур, носители языков, принадлежащих к различным языковым се-

мьям и ветвям. Учебные и методические пособия по изучению 

русского языка и обучению русскому языку, ориентированные на 

одновременное обучение школьников с разным уровнем владения 

русским языком, как уже отмечалось ранее, отсутствуют. Поэтому 

дифференциация в языковом образовании связана с различными 

видами деятельности и различными формами обучения.  

При обучении детей мигрантов русскому языку необходимо 

вводить во внеурочную деятельность дополнительные факультатив-

ные, элективные курсы, обеспечивающие адаптацию детей мигрантов 

в русскоязычной речевой среде, в речевой среде поликультурного 

социума, что еще сложнее. В отличие от уроков по предмету «Рус-

ский язык» во внеурочной деятельности по русскому языку должны 

доминировать практические задачи: обогащение лексикона детей 

лексическими единицами русского языка, овладение грамматикой. 

Обогащение лексикона учащихся разных возрастных групп ведется с 

учетом постепенного расширения окружения: от лексики бытовой, 

обозначающей предметы и явления в ближайшем окружении, учащи-

еся идут к овладению лексикой, связанной с более отдаленными 

предметами и явлениями, от лексики конкретной к лексике обобщен-

ной, от названий артефактов к социофактам и т.д. При этом важно, 

чтобы обучающиеся устанавливали связь между артефактами в род-

ной культуре и культуре изучаемого русского языка, устанавливали 

связь между социофактами, чтобы овладение лексикой русского язы-

ка опиралось на лексику родного для обучающихся языка.  

Коммуникативный подход предполагает овладение языком в 

процессе коммуникации, что обеспечивается методическим аппара-

том современных УМК по русскому языку: выполнение упражнений 

связано с решением коммуникативных задач, достижением коммуни-

кативных целей с учетом заданных условий коммуникации. 

Личностно ориентированный подход также необходимо 

учитывать, т.к. процесс языкового образования связан с формиро-

ванием языковой личности, для детей мигрантов – вторичной язы-

ковой личности. Как пишет Т. И. Воробьева, проводя исследова-

ние по обучению иностранному языку в поликультурной среде, 

развитие языковой личности возможно только в том случае, если 

языковое образование осуществляется в контексте диалога куль-
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тур. Диалог культур предполагает взаимодействие родной культу-

ры обучающегося с культурой носителя изучаемого языка, обмен 

культурными предметами, обмен образами, хранящимися в созна-

нии, связанными с определенной культурой [3].  

Общеобразовательная школа не ставит задачей обучение 

родному языку детей мигрантов. Но языковое образование может 

быть организовано и содержательно обеспечено таким образом, 

что обучающиеся сохраняют родной язык, родную культуры, 

транслируя представленные в этой культуре общечеловеческие 

ценности что не противоречит законодательно установленному 

обучению на государственном, русском, языке. При этом обучаю-

щиеся, для которых русский язык является родным, знакомятся с 

другой национальной культурой, ее отражением в жизни людей. 

Определив основные подходы к языковому образованию в 

поликультурной среде, обратимся к формам, методам и приемам, 

обеспечивающим их реализацию. Говоря о формах, отметим, что это 

урок и внеурочная деятельность. Причем внеурочная деятельность 

здесь играет особую роль, т.к. взаимодействие культур во многом 

может быть обеспечено именно внеурочной деятельностью. Неогра-

ниченными возможностями в плане обучения русскому языку в по-

ликультурном пространстве обладают компьютерные технологии, 

которые  последовательно обеспечивают реализацию дифференциро-

ванного подхода, что дает возможность в содержании обучающих 

программ ориентироваться на ученика, носителя русского языка, и на 

ученика, для которого русский язык является неродным, с учетом 

разной степени владения русским языком. Компьютерные техноло-

гии позволяют также обеспечить следующие принципы, значимые 

для обучения русскому языку в поликультурном пространстве: адек-

ватность в отборе материала, вариативность, привлекательность, 

многократную воспроизводимость, возможность постоянного мони-

торинга. Особенно значимой становится проектная деятельность, 

разработка обучающимися проектов, в которых языковой материал 

может быть представлен в контексте связи с культурой.  

Таким образом, в современном языковом образовании 

принцип опоры на культуру при изучении русского языка сегодня 

становится особенно важным, т.к. в российской школе русский 

язык в процессе языкового образования предстает «в двух ипоста-

сях»: родной – для носителей языка, неродной – для детей мигран-
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тов. Языковое образование при этом, с одной стороны, усложняет-

ся, поскольку в процесс включены дети с разным уровнем владе-

ния языком, с другой стороны, обогащается, т.к. обогащается его 

культурная составляющая.  
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Формирование основ личности связано, в первую очередь, 

с формированием нравственных качеств культурного, гуманного 

человека. Перед школьным образованием поставлена задача фор-

мирования системы ценностей, которая опирается на историче-

скую преемственность поколений, сохраняет, транслирует и раз-

вивает традиции российского государства. Это идеологический 

фундамент «Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России»[4]. 

Традиционные источники нравственности – это Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Соответственно 

этим источникам Концепция определяет базовые национальные цен-

ности: патриотизм; гражданственность; социальная солидарность; 

человечество; наука; семья; труд и творчество; традиционные рос-

сийские религии; искусство и литература; природа [4]. 

Формирование основ нравственной культуры – процесс 

непрерывный. Немаловажную роль в достижении этой цели игра-

ют уроки русского языка, которые ориентируют ребенка в мире 

ценностей и при умелом использовании специальных форм  и при-

ёмов работы, дидактического материала способствуют формиро-

ванию не только предметных, но и личностных результатов. По-

этому учителю требуется не только знание предметов начальных 

классов и методики их преподавания, но и умение направить свою 

деятельность на приобщение детей к системе общечеловеческих 

ценностей, формирование нравственных ориентиров. 
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«Нравственность – это правила, определяющие поведение, 

духовные и душевные качества, необходимые человеку в обще-

стве, а также выполнение этих правил» [6]. Нравственные нормы, 

правила и требования к поведению личности – это выражение 

определенных отношений, предписываемых моралью общества к 

поведению и деятельности личности в различных сферах обще-

ственной и личной жизни, а также в общении и контактах с други-

ми людьми, их нравственные ориентиры. 

В нашей статье ценностные ориентиры рассматриваются 

как набор ценностных установок, которые в будущем становятся 

нравственными правилами поведения. Благодаря этим установкам 

мы стремимся к добру, проявляем любовь к людям, природе, Ро-

дине, своему народу. 

На нравственное формирование личности, по убеждению 

А. В. Бабаяна, оказывают воздействие многие условия, но решаю-

щую роль в этом процессе играют педагогические, как наиболее 

управляемые, направленные на выработку определенного рода от-

ношений. Одна из задач воспитания – правильно организовать де-

ятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные 

качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение 

целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усво-

ение нравственных норм и ценностей. Деятельность человека вы-

ступает и как критерий его нравственного развития. Основные за-

дачи нравственного воспитания: формирование нравственного со-

знания; воспитание и развитие нравственных чувств; выработка 

умений и привычек нравственного поведения [1]. 

Подлинно нравственная культура человека выражается в 

том, что он действует в соответствии с принятыми в обществе 

правилами поведения не только для того, чтобы выглядеть нрав-

ственным человеком в глазах других людей, но, прежде всего, для 

того, чтобы самому испытывать удовлетворение от своего пове-

дения. Чтобы добиться от обучающихся осознанного поведения, 

учитель начальных классов ведет целенаправленную работу над 

формированием мотивов, их дальнейшим развитием. В данном 

процессе учитель исходит из общественных требований времени, 

поэтому моральные мотивы не только основа нравственного пове-

дения, но и довольно показательный результат воспитания. 
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Методы формирования сознания личности как основные 

методы формирования нравственных ориентиров обучающихся 

начальной школы называют еще методами убеждения. Это чтение 

и анализ пословиц, поговорок, притч, рассказов; этические беседы, 

разъяснения, внушения, диспуты, пример. С помощью этих мето-

дов, используемых с учетом психологических, физиологических и 

иных особенностей детей, учитель вскрывает ложность и непри-

глядность неверных представлений и тем самым преодолевает их 

влияние на поведение учащихся [2]. 

Учебная деятельность обеспечивает усвоение знаний в опре-

деленной системе, создает возможности для овладения обучающими-

ся приемами, способами решения различных умственных и нрав-

ственных задач. И здесь, как считает Г. И. Щукина, учителю принад-

лежит приоритетная роль. Учитель всегда является для учащихся 

примером нравственности и преданного отношения к труду [9]. 

Нравственные ориентиры рассматриваются нами как набор 

ценностных установок, которые в будущем становятся нравствен-

ными правилами поведения. 

Основополагающим педагогическим фактором присвоения 

ценностей, как считает В. Н. Сагатовский, являются знания о них. 

Деятельность, актуализирующая личностные функции учащихся, 

выступает вторым педагогическим фактором присвоения ценно-

стей. Третий фактор – оценка ребенка извне (другими людьми) [7]. 

Очень важный фактор формирования ценностных ориента-

ций, представлений и идеалов – система воспитания. 

Н. М. Болдырев отмечает, что специфической особенно-

стью нравственного воспитания, в процессе которого происходит 

формирование ценностных ориентиров, является то, что его нельзя 

обособить в какой-то специальный воспитательный процесс. Фор-

мирование морального облика протекает в процессе всей много-

гранной деятельности детей (играх, учебе), в отношениях, в кото-

рые они вступают с окружающими. Тем не менее нравственное 

воспитание является целенаправленным процессом, предполагаю-

щим определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических действий [3]. 

Формирование нравственности происходит в школе на всех 

уроках. Воспитывают не только содержание, методы и организа-

ция обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та 



94 

атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педа-

гога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, 

превращаясь из объекта в субъект воспитания. 

В начальной школе должен быть достигнут уровень, когда 

ребенок поступает нравственно не только на людях, но и наедине с 

самим собой. Очень важно учить детей радоваться радостью дру-

гих, учить их сопереживать. В этом возрасте ребенок способен 

оценивать свое поведение, опираясь на нравственные нормы, ко-

торые приняты им. Задача учителя – постепенно приучать детей к 

такому анализу своих поступков. 

Наиболее способствуют этому русский язык и литература. 

Это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание во-

просам духовно-нравственного воспитания детей. Причем происхо-

дит это ненавязчиво, порой незаметно для самих обучающихся.  

Одним из результатов обучения русскому языку Концеп-

ция определяет осмысление и присвоение учащимися системы 

следующих ценностей: 

 ценность добра; 

 ценность общения; 

 ценность природы; 

 ценность красоты и гармонии; 

 ценность истины; 

 ценность семьи; 

 ценность труда и творчества; 

 ценность гражданственности и патриотизма; 

 ценность человечества [4].  

Рассмотрим уроки русского языка с точки зрения их воспи-

тательного потенциала.  

Несомненно, что весь урок русского языка – это работа со 

словом. Через слово ученики узнают и осознают законы языка, убеж-

даются в его точности, красоте и выразительности. И поэтому очень 

важно, чтобы урок был подчинен главной цели: знакомству со словом 

и осознанию его как ценности. Особая роль отводится лексике нрав-

ственной тематики. Изучение лексики нравственной тематической 

группы является началом постижения нравственных человеческих вза-

имоотношений, ведь младший школьный возраст является благодат-

ной порой для формирования у детей нравственных ориентиров.  
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На уроках русского языка используется языковой материал с 

ярко выраженной нравственной окраской. Это тексты, в которых идет 

речь о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Ро-

дине, которые побуждают обучающихся не только думать, но и фор-

мировать нравственные позиции. Например, сказки, где добро всегда 

побеждает зло, былины, воспитывающие в детях чувство патриотиз-

ма. Дети учатся у героев полюбившихся произведений разным чув-

ствам: радости и огорчению, восторгу и печали, сочувствию и спра-

ведливости. Произведения русской классической литературы учат 

жизни в широком понимании слова, формируют опыт.  

Значимую роль в языковом развитии личности играет приоб-

щение к такой форме народного творчества, как пословицы и пого-

ворки, в которых заложен огромный нравственный потенциал [8]. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании играют 

и творческие работы (сочинения, изложения, сочинения-

миниатюры). На уроках используются тексты на темы: «Патрио-

тизм», «Родная земля», «Честь», «Совесть». Ученики открыто де-

лятся тем, что для них Родина, гражданский долг, что значит лю-

бить свое отечество. 

Важную роль в пробуждении у обучающихся нравствен-

ных эмоций на уроках русского языка также играет наглядность, 

оформление урока. Яркая наглядность может запомниться на всю 

жизнь и вызывать в памяти весь урок, его настрой, затронутые 

чувства, мысли, пережитые эмоции. 

На уроках русского языка эффективным является и такой метод 

нравственного воспитания, как пример учителя. Поэтому уроки требуют 

от учителя максимальной творческой активности, способности самому 

испытывать глубокий, искренний интерес к изучаемому материалу. 

Только тогда возможен ответный отклик в сердцах учеников. 

Наше исследование эффективности формирования нрав-

ственных ориентиров на уроках русского языка в младших классах 

проводилось в 4 б классе МБОУ СОШ № 14 поселка Красногвар-

дейский Артемовского района Свердловской области. В исследуе-

мую группу вошли 16 детей.  

Обучение ведется по программе «Школа России». Нами был 

проанализирован учебник русского языка для 4 класса с точки зрения 

его возможностей в формировании нравственных ориентиров млад-

ших школьников [5]. В учебнике содержится достаточно богатый 
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материал для реализации задач по формированию нравственных иде-

алов у школьников, в первую очередь таких, как патриотизм, трудо-

любие, доброта, отзывчивость. И все же, на наш взгляд, этот матери-

ал можно дополнить заданиями, которые позволят сделать процесс 

приобщения младших школьников к нравственным ценностям более 

эффективным. Представим рекомендации по формулированию  зада-

ний, дополняющих задания учебника. 

Часть 1. Упражнение № 8. Задание: прочитайте. Далее идет 

текст: Первая вахта. (Е. Пермяк). После текста предлагаются следу-

ющие задания: определить тему и главную мысль текста; выписать 

трудные для написания слова; подготовиться к написанию изложе-

ния. По нашему мнению, работе с темой и главной мыслью текста 

должна предшествовать словарная работа и небольшая этическая бе-

седа, которая поможет детям быстрее и вернее выполнить предло-

женные авторами учебника задания. Примерные вопросы бесе-

ды:1) Объясните значение слов сирота, усыновить, сигнальщик, 

усердный. 2) Как вы понимаете выражение души в нем не чаяли? 3) 

А кто может сказать, что значит стоять вахту? 4) Как можно было 

бы отблагодарить Сашу за усердную службу? 5) А какую награду он 

получил? 6) Какое чувство испытывал Саша, когда стоял вахту? 7) 

Так что значит, по мнению Саши, быть счастливым?  

Итог проведенной беседы: запись слов усердие и ответ-

ственность в словарики школьников и фиксирование их на стенде в 

кабинете. ЛЮБОВЬ, ЗАБОТА, ВЕРНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ. Эти 

нравственные ориентиры могут стать предметом анализа при выпол-

нении целого ряда упражнений учебника. Например, можно сравните 

тексты о проявлении животными родительских инстинктов, заботы о 

своем потомстве на стр. 55 (упр. № 87) и на стр. 63 (упр. № 105) по 

вопросам: 1) Что их объединяет? 2) Медведица сердито рявкнула на 

медвежонка. Значит ли это, что она не любит его? 3) Как может про-

являться материнская любовь и забота о своих детях? 

К упражнению № 180 (Текст Н.Сладкова о поползне, который 

защитил свое потомство от гюрзы) можно задать вопрос: Почему попол-

зень сумел защитить свое гнездо? Что дало силы маленькой птичке? 

Текст упражнения № 140: Улетели на юг ласточки, сквор-

цы, зяблики. Одиноко сидит на березовой ветке у дороги большая 

и тихая птица. Это деряба. Молчаливая, не очень нарядная, эта 
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птица осталась верной родному лесу. Вместе с лесом она стойко 

переносит зимние морозы и леденящие метели (В. Медведев). 

В учебнике нет вопросов по содержанию текста. Предлага-

ем составить с детьми беседу: 1) Почему автор назвал дерябу вер-

ной? 2) А почему он говорит, что она не очень нарядная, почему не 

скажет прямо, что она некрасивая? 

Необходимо подвести школьников к выводу о том, что эта 

птица нравится автору, внешность для него не главное, важнее то, 

как ведет себя птица. Здесь уместно будет перечитать последнее 

предложение. 

Упражнение № 237 содержит стихотворение Г. Ладонщикова: 

Улетел скворец от стужи,/ Сытно за морем живет / Воду 

пьет из теплой лужи,/ Только песен не поет./ Рвется он в края 

родные,/ Где родился и где рос,/ Где по-своему впервые/ Слово 

МАМА произнес… 

Можно предложить детям вспомнить текст из упр. № 140. 

Спросить, что объединяет эти тексты. В словарь заносятся слова 

Родина, верность. 
Часть 2. К упражнению № 14 (текст В.Ливанова о малень-

кой девочке и ее любимой игрушке) уместно дать такие задания: 1) 

Найдите в тексте описание медвежонка. 2) Посмотрите, какой он 

некрасивый. А почему девочка не расстается с ним? 3) А у вас со-

хранились игрушки, с которыми вы до сих пор не расстаетесь? 

Можно даже предложить детям принести на урок свою лю-

бимую игрушку и рассказать, чем она дорога. Работа с этим тек-

стом дает возможность выйти на понятия красота и красивость, 

красота внешняя и внутренняя. 
Уважение и любовь к своей Родине, ее истории тоже явля-

ются предметом рассмотрения при выполнении ряда упражнений. 

Например, упражнение № 120 на странице 71: В Московском 

Кремле бережно хранится память о древних временах. Стоит 

там Царь-пушка и Царь-колокол. Эти памятники русской стари-

ны созданы руками чудесных русских мастеров и умельцев: пушку 

отлил Андрей Чохов, а колокол – отец и сын Моторины. 

Очень уместным будет поинтересоваться, опираясь на кра-

еведческие знания учеников: Есть ли в нашем городе (поселке) 

памятники истории? Где они находятся? Что вам известно об их 

происхождении? 
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Обратимся к тексту упражнения № 35: Родина! Это осо-

бенное слово полно глубокого смысла. Я вижу необъятные ее про-

сторы, чувствую ласковый ветерок. Хороши задушевные песни ее 

прекрасного и мужественного народа. (И. Соколов-Микитов) 

После прочтения текста детям задаются вопросы: 1) Как вы ду-

маете, что имел в виду автор, называя русский народ прекрасным? Му-

жественным? 2) А что представляете вы, когда слышите слово Родина? 

После беседы заносятся в cловарик слова мужество, рус-

ский народ. 

Богатый материал, способствующий формированию цен-

ностных ориентиров содержат упражнения: № 57 («Церковь Покрова 

на Нерли»), № 62 (стих. М. Пляцковского о России), № 91 (стих. 

Н. Рыленкова «Все богатство русского пейзажа…»), № 188 (Н. Слад-

ков «А в лесу летняя благодать!»). Возможные вопросы для беседы: 

1) Как вы понимаете слово благодать? 2) В каком контексте еще оно 

может быть употреблено? 3)Что называет автор благодатью? 

В словарик заносятся слова: благо, благодать. 

Проявление заботы о братьях меньших, бережное отношение 

к природе – это то, чему необходимо учить младших школьников. 

Например, при выполнении упражнения № 110 после работы по за-

даниям к тексту можно предложить ребятам оценить поступок маль-

чиков, вспомнить похожие случаи из своей личной жизни. 

Текст из упражнения № 273 (часть 1) – благодатный мате-

риал для работы с понятиями: верность, благодарность, благо-

родство, преданность. Как безнравственное стоит рассмотреть 

предательство. На отрицательных примерах дети тоже учатся, 

получают опыт нравственного анализа. 

Часть 2. Упражнение № 9 (текст Э. Шима об избушке-

кормушке). Работа по заданиям может быть дополнена вопросами: 

1) Что имел в виду автор, когда писал: Поглядишь – и будто теп-

лее становится? 2) А вы помогаете птичкам пережить голодную 

зиму? 3) Каким словом можно назвать ваше отношение к птицам? 

И в словарик записываются слова: доброта, забота, милосердие. 

Работа по тексту упражнения № 76 (текст о собаке – луч-

шем друге человека) может быть продолжена вопросами: 1) Вы 

согласны со словами автора? 2) Есть ли у вас любимые питомцы? 

Расскажите об их достоинствах. 



99 

Упражнения № 143, 144, 168, 210, 214, 224, 238 (1 часть) и 

№ 27, 45, 176, 208 и 226 (2 часть) предполагают работу с послови-

цами. Но часто задания к упражнениям не предусматривают рабо-

ту над содержанием пословиц. Предлагается составить из слов по-

словицы или дается грамматическое задание. Кроме этого можно 

предложить детям прокомментировать понравившуюся пословицу, 

используя примеры из жизни, предложить детям написать мини-

сочинение, спросить, какая пословица им не понятна. 

Например, в упр. № 42 приводятся пословицы: 1. Книга не 

говорит, а правду сказывает. 2. Зазнайство не возвышает человека, а 

унижает. 3. Месяц светит, но не греет. 4. Кошка спит, а мышку видит.  

Задание к ним связано с работой над однородными члена-

ми предложения. 

Мы предлагаем обязательное комментирование смысла по-

словиц на данном этапе работы. Когда в багаже знаний учеников 

будет достаточное количество пословиц, предлагаем задание, во 

время выполнения которого дети смогут применить целый ком-

плекс универсальных учебных действий, показать уровень сфор-

мированности  понимания нравственных  качеств человека.  

Например, стихотворение Б. Заходера: Петь, здорово! / 

Здравствуй, Вова! /- Как уроки? /- Не готовы. Понимаешь, / Вред-

ный кот / Заниматься не даёт.  

К этому тексту предлагаются следующие пословицы: 1. За-

знайство не возвышает человека, а унижает. 2. У Егорки на все 

отговорки. 3. Месяц светит, но не греет. 4. Кто вчера солгал, тому 

и завтра не поверят. 

Ученикам дается задание: подберите к тексту подходящую 

по смыслу пословицу, объясните, почему именно она подходит к 

данному тексту.  

В учебниках нет материала, который позволил бы учителю 

работать с такими понятиями, как воля (умение настоять на своем, 

не отступать перед трудностями), терпимость (к взглядам и мне-

ниям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения), 

честность (правдивость, искренность) и др. Это необходимо 

компенсировать учителю самостоятельно подобранными текстами 

или предложить детям индивидуальное или групповое задание по 

подбору стихов, высказываний известных людей на эти темы и т.п. 
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Таким образом, к концу года в словариках детей и на стен-

де в кабинете сформировался объемный список нравственных по-

нятий-ориентиров. 

Для закрепления понятийного аппарата нравственных цен-

ностей детям было предложено  написать совместно со своими 

родителями учебный проект «Энциклопедия слова». Для этого им 

необходимо было выбрать из получившегося перечня нравствен-

ных понятий какое-то одно и создать его энциклопедию: выяснить 

по толковому словарю его лексическое значение; подобрать одно-

коренные слова, синонимы, антонимы; найти пословицы, поговор-

ки, фразеологизмы, раскрывающие его значение; подобрать при-

меры употребления в знакомых литературных произведениях.  

Публичная защита проектов прошла на последнем в году 

родительском собрании. В результате проделанной работы мы со-

здали Большую классную энциклопедию нравственных понятий. 

Ученики могут воспользоваться ей в любое время, а главное – ее 

можно и нужно дополнять.  

Анализируя содержание текстов упражнений, мы пришли к 

заключению, что они имеют достаточно ограниченную тематику: 

большинство из них отражают явления природы, иллюстрируют 

отношение человека к родному краю. И очень мало текстов непо-

средственно ориентированных на нравственные понятия, такие как 

справедливость, честь и честность, вера и верность, милосердие и 

отзывчивость, добродетель и долг и другие. То есть наблюдается 

дефицит текстов, влияющих на формирование духовности детей.  

Этот пробел мы предлагаем восполнить работой с дополни-

тельными текстами. Для этого мы сформировали Текстотеку, в кото-

рую включили притчи и поучительные рассказы разных авторов.  

Например, «Вырос в поле цветок». Автор притчи – монах 

Варнава (Евгений Санин). 

«Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, 

воздуху, дождю, жизни… А еще тому, что Бог создал его не кра-

пивой или чертополохом, а таким, чтобы радовать человека. Рос 

он, рос… И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не 

зная даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не знал, что 

ученые доказали, что растения, как и люди, могут чувствовать боль. 
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Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, 

без всякой пользы и смысла сорвали и лишили солнечного света, 

дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… 

Последнее, о чем он подумал – что все-таки хорошо, что 

Господь не создал его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно 

обжег бы себе руку. А он, познав, что такое боль, так не хотел, 

чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было больно… ». 

Эту притчу ученики прослушали после работы над таким 

текстом учебника: Все началось с ветки. Женя сломил её с дерева 

просто так. Не успел он отойти, как его окружили ребята. Долго 

мальчики спорили, как поступить. Решили они Женю на первый раз 

простить. Женя стоял молча. Он не заплакал, но ему было стыдно. 

Прием содержательного сопоставления текстов позволил составить с 

детьми разговор о том, что такое боль в физическом и нравственном 

понимании, о необходимости обдумывать свои поступки, заботиться 

о том, чтобы своими действиями не причинять окружающим боль.  

В продолжение работы над темой и основной мыслью текста 

упражнения № 150 (текст о девочке, которая принесла домой огром-

ный букет сирени), мы предложили детям прослушать небольшой 

поучительный рассказ С. Горевой «Тоже живая». На основании этих 

текстов дети составили устные высказывания о том, что нужно поду-

мать о последствиях, прежде чем что-то сделать. А потом пошли в 

своих рассуждениях дальше и пришли к выводу, что человеку свой-

ственно ошибаться, но главное – вовремя признать свою ошибку, ис-

кренне раскаяться, постараться ее исправить. 

Показателем сформированности нравственных ориентиров 

младших школьников могут служить и их творческие работы, напри-

мер, сочинения. С этой целью ученикам 4 б класса было предложено 

написать сочинение «Мой любимый питомец». Работу они выполня-

ли на альбомных листах, чтобы текст сочинения можно было проил-

люстрировать изображением своего питомца. Перед детьми стави-

лась задача: рассказывая о том, как выглядят их питомцы, какие у них 

повадки, передать чувства, которые дети испытывают к ним, эмоции, 

которые вызывает у них общение с животными.  

В сочинениях о своих братьях меньших учащиеся активно ис-

пользовали эмоционально окрашенную лексику. Каждый считает, что 

его питомец необычный, самый красивый, умный, дружелюбный, вер-

ный, добрый. Вот некоторые цитаты из сочинений: «Я люблю свою 



102 

кошку за то, что она ласковая и послушная», «Я очень люблю свою ко-

шечку Жанну и не могу без нее, а она не может без меня», «Я никому 

никогда не дам в обиду свою Дашу», «Он был мокрый, лохматый, пи-

щал. Мне его стало так жалко…». Дети готовы прощать своим любим-

цам то, что не простили бы кому-то другому: «Он изгрыз мой мяч, но я 

не обиделся и отдал мяч ему. Ему ведь тоже надо чем-то играть», «Она 

точит когти о диван, мама ругается, а я ее защищаю». Но при всем своем 

хорошем настрое ребята остаются объективны в отношении к живот-

ным: «Мне он очень нравится, но иногда он бывает вредный и непо-

слушный», «Я обиделся, когда Бой убежал от меня». 

Работы учащихся свидетельствуют о том, что они имеют 

правильное представление о дружбе, заботе, справедливости, вер-

ности, способны проявлять сострадание, отзывчивость. 

Таким образом, мы можем с уверенностью констатировать, 

что работа с упражнениями учебника и выполнение предложенных 

дополнительных заданий дают возможность формировать нравствен-

ные ориентиры обучающихся, развивать их творческие способности. 
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Научить ребенка получать эстетическое наслаждение от 

чтения произведения художественной литературы – достаточно 

сложная задача. В то же время, если мы достигаем такого резуль-

тата, значит, мы воспитали «читающего» ребенка, такого, кото-

рый, единожды испытав чувство сострадания, восхищения, удо-

вольствия от прочитанной книги, не сможет больше игнорировать 

это чувство. Другими словами, мы должны не просто рассказать 

ему о великом или трагическом, мы должны «включить» его в 

процесс сострадания или сочувствия этому великому или трагиче-

скому, сделать его эстетические чувства активными.  

Как отмечают многие исследователи, «кризис детского чте-

ния проявляется не столько в том, что дети перестали читать, сколько 

в том, что у них не развит интерес к этому виду деятельности» [2]. 

Цицерону приписывают слова: «Я ни во что не ставлю чтение без 

удовольствия», мы соглашаемся с этим и понимаем, что должны 

научить детей получать удовольствие от чтения. Научить – значит, 

грамотно проводить анализ произведения на уроке. 

Анализ художественного произведения осуществляется на 

уроке литературного чтения в начальной школе с разными целями 

и на разных уровнях раскрытия смысла текста. Острые споры сре-

ди методистов вокруг анализа художественного произведения 

обычно связаны с разными точками зрения на выявление эстетиче-

ского, познавательного и воспитательного компонентов произве-

дения при чтении. При осуществлении чтения-слушания внимание 

может быть сосредоточено воспитательном воздействии произве-

дения на читателей или на познавательном аспекте. В основе эсте-

тического переживания лежит понимание той художественной ре-

альности, которая задается формой художественного произведе-

ния, воплощается в воображаемом предметном мире и его содер-

жании, ведет к осознанию смысла произведения. Эстетическое 

впечатление может быть осмыслено читателем благодаря осозна-

нию единства формы и содержания художественного произведе-



105 

ния. Для того чтобы такая эстетическая оценка была по силам 

младшему школьнику, нужно учить его думать над произведением 

«от текста к смыслу», т.е. вести эстетический текстуальный ана-

лиз. При подготовке к уроку чтения учителю необходимо выби-

рать тот вид анализа, который соответствует главной учебной за-

даче урока. На уроке, формирующем умение выявлять эстетиче-

ский компонент произведения, текстуальный анализ должен быть 

основан на нескольких принципах: текстуальному анализу подвер-

гаются не все произведения, которые читаются (во-первых, они 

должны быть интересны с точки зрения учебной задачи конкрет-

ного урока, во-вторых, они должны предъявляться детям в опреде-

ленной системе); система произведений, предназначенных для 

анализа на уроках литературного чтения в начальной школе, 

должна быть ориентирована на уровень читательской зрелости 

детей; текст рассматривается как основа для воссоздания в вооб-

ражении ребенка художественного мира произведения [7]. 

Система произведений, предназначенных для анализа на уро-

ках литературного чтения в начальной школе, ориентирована на уро-

вень читательской зрелости детей и складывается из трех блоков. 

Первый блок текстов, предъявляемый на пропедевтическом 

этапе литературного образования младших школьников, соответству-

ет начальному уровню читательской зрелости (1-2 кл.). В него входят 

произведения, знакомые детям по дошкольному детству, так как они 

позволяют выстроить связь от содержания (уже известного детям) к 

форме (которая и будет осознаваться, т.к. известно содержание) – это 

в первую очередь произведения классической детской поэзии, сказки, 

произведения малых фольклорных жанров. 

Второй блок текстов предполагает работу на повышенном 

уровне читательской зрелости (2-3 кл.). В него входят произведения, 

в центре которых ситуации, далекие от жизненного опыта младшего 

школьника (раскрывающие незнакомые чувства, удаленные от него в 

пространстве или во времени), но написанные в доступной форме, а 

именно с использованием знакомых языковых средств, уже суще-

ствующих в речевом опыте ребенка, так как анализ таких текстов от-

кроет младшему школьнику путь обдумывания произведения от до-

ступной формы (разных ее уровней – лексического, грамматического, 

звукового, а также знакомого композиционного и сюжетного строе-

ния) к постижению художественного содержания – это могут быть 
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произведения Л. Толстого, А. Куприна и других авторов XIX – нача-

ла XX вв., а также пересказы мифов.  

Третий блок текстов соответствует высокому уровню чита-

тельской зрелости (3-4 кл.), дает возможность перейти к анализу 

следующей группы текстов. В этот блок входят произведения, по-

вествующие о разных жизненных ситуациях, выражающие разно-

образные чувства, форма такого произведения может быть более 

сложной, чем произведения предшествующих блоков, так как те-

перь младший школьник на основе приобретенного читательского 

опыта может получить удовольствие от замеченного соответствия 

формы содержанию, может эстетически почувствовать единство 

формы и содержания, причем теперь обдумывание произведения 

может быть двунаправленным – от содержания к форме и от фор-

мы к содержанию. Для последнего блока могут быть отобраны 

произведения современных детских писателей, а также таких ав-

торов, как В. Распутин, А. Платонов и других. 

Текст рассматривается как основа для воссоздания в вооб-

ражении художественного мира произведения, в таком случае ребе-

нок усваивает путь анализа от текста (формы) к смыслу (содержа-

нию) произведения, учитель дает ребенку возможность на основа-

нии анализа текста делать выводы, истолковывать произведение на 

той глубине смысла, которая ему доступна. В контексте литератур-

ного чтения следует предлагать учащимся начальных классов твор-

ческие задания двух типов: по следам прочитанного: графическое и 

словесное рисование; выразительное чтение; различные виды дра-

матизации; чтение по ролям; отбор музыкальных отрывков, соот-

ветствующих настроению литературного произведения; создание 

собственных произведений-подражаний (работа в позиции автора). 

Задания первого типа дают возможность соотнести литера-

туру как особый вид искусства с другими искусствами. Слово, со-

поставленное с разными средствами создания образа – линиями, 

красками, звуками, жестами, пантомимой, – начинает осознаваться 

детьми как специфический материальный носитель образности. 

Выполнение заданий второго типа становится важным 

обучающим моментом, так как под руководством учителя, дети 

наблюдают структуру разных жанров, фиксируют внимание на 

соответствии формы и содержания, начинают понимать роль раз-

личных изобразительно-выразительных средств, а главное, откры-



107 

вают для себя позицию автора и осознают, как она может быть 

проявлена в тексте. При этом ведущим методическим приемом, 

предваряющим творческое задание этого типа, становится моде-

лирование жанра, а завершающим приемом – обсуждение автор-

ских работ в классе [7]. 

Ведущим направлениями литературного образования в 

начальных классах должны быть развитие и обогащение познава-

тельного, нравственно-эстетического и чувственного опыта ребен-

ка, обучение мастерству чтения, способам работы с детской кни-

гой и текстом, формирование потребности в чтении, развитие 

гражданской, духовно-нравственной, коммуникативной культуры 

учащихся. Главной задачей уроков литературного чтения стано-

вится развитие тех познавательных процессов, которые лежат в 

основе читательского восприятия, а именно образного и логиче-

ского мышления, воссоздающего воображения, творческой фанта-

зии, осмысленного и произвольного запоминания, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы читателя [5]. 

Художественное произведение необходимо рассматривать 

как словесное искусство, а не как иллюстрацию к жизненным си-

туациям, дидактическим правилам, картинам природы. Понять 

особенности художественного произведения, как явления искус-

ства, возможно при условии постоянного внимания к художе-

ственной стороне текста: художественному слову в его изобрази-

тельной, эстетической и образной функции, композиционным при-

емам, устойчивым жанровым признакам, особенностям языка. На 

подготовительной ступени литературного образования в силу воз-

растных возможностей учащихся должно осуществляться практи-

ческое освоение художественной формы. 

Для понимания всех особенностей художественного отоб-

ражения жизни в искусстве не исключено широкое использование 

в обучении произведений различных видов искусства (живопись, 

музыка, кино) [3]. Виды учебно-речевой деятельности требуют от 

обучающихся сопереживания, глубокого проникновения в худо-

жественный образ, перевоплощения, развивают эстетические чув-

ства и вкус, воображение, образное мышление. Передавая уму и 

чувству младшего школьника литературное произведение, учитель 

должен помнить, что литература – это искусство, к которому нуж-

но уметь подойти. В музеях учат смотреть на картины и статуи, 
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учителя музыки учат играть, петь и «слушать музыку», а словес-

ники, учат «читать художественное произведение», – для начина-

ющего это дело столь же трудное, как и понимание полотен Леви-

тана или композиций Глинки. 

Литературное художественное произведение доносит до 

читателя свои идеи и образы при помощи сложного расположения 

героев, пейзажей, портретов, диалогов, сцен и других компонен-

тов. На уроках литературного чтения необходимо показать язык 

художественного произведения как носителя чувств и мыслей пи-

сателя, как выявление идеи. Задача заключается в том, чтобы 

научить понимать и переживать содержание, выраженное живым 

потоком слов. Необходимо научить воспроизводить речь писателя 

в форме выразительного чтения, в форме ответа на вопрос, пере-

сказа, путем заучивания наизусть. 

Мы не должны также забывать, что, формируя эстетиче-

ские чувства ребенка при чтении произведений русских классиков, 

мы приобщаем его к русской культуре, а вместе с тем русскому 

национальному менталитету [1]. Ребенок, читая, начинает пони-

мать нравственные и моральные ценности своего народа: что хо-

рошо и что плохо, что прекрасно и что безобразно. «Наша литера-

тура – наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В 

ней – вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы ду-

ха; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей 

день ярко горят умы великой красы и силы, сердца святой чистоты 

– умы и сердца истинных художников» (М. Горький).  

Исходя из требований литературоведческого анализа мы 

должны научить ребенка, изучая художественную форму, чувство-

вать за художественной формой, тему произведения, содержание, 

личность автора, общественную среду; изучая тему – видеть ее 

художественное оформление [4]. 

Школьное чтение не ограничивается влиянием на вообра-

жение младшего школьника, воздействует и на его разумение; 

этим целям служат исторические комментарии и вся система тео-

рии литературы; анализ произведения с точки зрения его содержа-

ния, стиля, художественного плана, ведет к лучшему его понима-

нию и усвоению. Такого рода анализ осуществляется сменой ме-

тодических форм работы: это чтение, план, пересказ, ответы на 

вопросы, сочинения, заучивание наизусть. Все эти виды работ да-
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ют возможность обучающимся усвоить материал, осознать его и 

обогатиться словесно, духовно и идейно [6].  
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В настоящее время в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО второго поколения понятие «информационная грамотность» 

становится все более актуальным. Под термином «информационная 

грамотность» понимается совокупность умений работать с информа-

цией. Эти умения формируются на уроках по предметам, на факуль-

тативах, в кружках и применяются при выполнении заданий, предпо-

лагающих активные действия по поиску, обработке, организации ин-

формации и по созданию своих информационных объектов [5]. 

Необходимость формирования информационной грамотно-

сти в начальной школе сформулирована в «Примерной программе 

начального общего образования» [4]. На основании этого норма-

тивного документа работа с информацией включена в большин-

ство образовательных программ отдельных предметов, в том числе 

в «Примерной программе по литературному чтению». Именно 

уроки литературного чтения имеют огромный потенциал для фор-

мирования у младших школьников умений работать с различными 

источниками информации и извлекать из них информацию. 

Использование разнообразных методов и приемов является 

методической основой формирования информационной грамотно-

сти младших школьников на уроках литературного чтения. При 

этом методы и приемы тесно взаимосвязаны друг с другом и обес-

печивают полноту формируемых понятий и представлений. Напри-

мер, в таких приемах, как беседа или работа с книгой, могут найти 

воплощение разные методы обучения. Беседа может быть эвристи-

ческой и проводить в жизнь частично-поисковый метод, а может 

носить репродуктивный характер, реализовать соответствующий 

метод и быть нацеленной на запоминание и закрепление. То же 

можно сказать и о работе с книгой, и об экскурсии, и т.д. Необхо-

димо оговорить, что по логике, заложенной в разных классификаци-

ях методов, одни и те же виды деятельности могут быть отнесены к 

разным дидактическим категориям. Например, те же беседа или ра-
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бота с книгой могут быть отнесены по одной классификации к при-

емам, по другой – к методам. При этом число приемов обучения 

может бесконечно увеличиваться в зависимости от содержания 

учебного материала, новых целей и, конечно, от творчества учителя, 

его педагогического мастерства и тем самым придавать индивиду-

альность манере его педагогической деятельности. 

Обучение современного школьника происходит в условиях 

информационно-образовательной среды, основными свойствами 

которой являются: 

 интерактивность – возможность ученика взаимодейство-

вать с элементами среды для достижения своих познавательных це-

лей; среда является активной, откликаясь на запросы пользователя 

определённым образом; содержание образования предстаёт перед 

учеником с недоступной ранее полнотой, но его усвоение связано не 

только с деятельностью субъектов образовательного процесса, но и 

со средствами хранения и доставки информации; 

 личная заданность среды, которая подразумевает ак-

тивное субъектное начало среды, так как именно личность выстра-

ивает, объединяет, придаёт целостность и задаёт вектор среде; 

 мультмедийность – представление информации раз-

ными способами; 

 адаптивность – свойство среды, связанное с удовлетво-

рением разнообразных образовательных запросов личности, неис-

черпаемостью, многомерностью представления информации в среде, 

возможностями осуществления различных видов деятельности; 

 многоаспектность – представление информации о про-

цессе или явлении с различных точек зрения, во множестве связей и 

отношений, что способствует более глубокому изучению материала. 

Все перечисленные свойства информационно-

образовательной среды указывают на её важнейшее системное ка-

чество – открытость, связь с глобальным информационно-

образовательным пространством, взаимодействие с неограничен-

ными информационными ресурсами [7]. 

Учащийся как субъект информационно-образовательной 

среды школы, соответственно, вступает во взаимодействие с этими 

ресурсами как под руководством учителя, так и вне его. Невоз-

можность контролировать и постоянно сопровождать школьников 
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во взаимодействии с различными информационными ресурсами, 

равно как и ограничить это взаимодействие.  

Требуется приложение специальных усилий для обеспечения 

социально-позитивного характера опыта работы с информацией, ос-

новой которого являются информационно-аналитические умения. 

Информационно-аналитические умения школьников – это 

сложные обобщённые умения, представляющие систему взаимо-

связанных компонентов – частных умений, обеспечивающих вы-

полнение действий по поиску, переработке, созданию и представ-

лению, хранению и передаче информации. 

В младшем школьном возрасте познавательная деятельность 

носит первоначальный характер. Именно поэтому начальный этап 

обучения в школе – это первая ступень познания мира посредством 

науки, искусства [2]. Одним из таких средств является литература. 

На уроках литературного чтения учащиеся в процессе 

практической деятельности овладевают умениями, направленными 

на формирование основ информационной грамотности. Умения, 

которые мы определяем как информационно-аналитические, тесно 

связаны с процедурами информационного поиска. Это поиск, по-

следующая обработка, а также творческое использование найден-

ной информации, например:  

 умение искать информацию в справочниках и слова-

рях (в том числе в толковых словарях) и умение самостоятельно 

давать толкования понятиям;  

 умение формулировать информационный запрос и 

анализировать найденный источник информации с точки зрения 

его соответствия запросу;  

 умение искать непонятное и понятное в слове и полу-

чать информацию из морфемной структуры слова;  

 умение анализировать структуру текста научно-

познавательного характера, самостоятельно находить в нем ключевые 

слова, предложения, составлять план текста или опорный конспект;  

 умение получать информацию из иллюстративного и 

прочего сопроводительного к статье материала;  

 умение анализировать объект наблюдения и давать крат-

кое либо развернутое описание объекта в устной и письменной форме;  

 умение давать сравнительный анализ наблюдаемых 

объектов в устной и письменной форме.  
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Читательская активность – это направленный интерес, про-

являемый в активном отношении читателя к человеческому опыту, 

заключенному в книгах, и к своей способности самостоятельно 

добывать этот опыт из книг. При этом читателем обязательно 

должна проявляться умственная и эмоциональная активность, что-

бы целенаправленно ориентироваться в книге и в книжном окру-

жении как в инструменте для чтения, в тексте как в основном ком-

поненте книги, хранящем и передающем читателю этот опыт [1]. 

Одним из наиболее важных методов с точки зрения формиро-

вания информационной грамотности младшего школьника на уроках 

литературного чтения является работа с печатными источниками. 

Существует ряд приемов самостоятельной работы с печат-

ными источниками. Основные из них: конспектирование, состав-

ление плана текста, тезирование, цитирование, аннотирование, 

рецензирование, составление справки, составление формально-

логической модели, составление тематического тезауруса, состав-

ление матрицы идей. Важным методическим приемом работы яв-

ляется самостоятельный поиск, добывание знаний из разных ис-

точников (учебные пособия, хрестоматии, энциклопедии, справоч-

ная литература, материалы сети Интернет) [3]. 

Немаловажным субъектом образовательного процесса яв-

ляются родители, которые активно вовлекаются в процесс форми-

рования информационно-аналитических умений. Одним их прие-

мом активного вовлечения родителей является проведение роди-

тельского собрания. Примером такого мероприятия может быть 

собрание в рамках темы: «Ребенок в мире информации». Цель ро-

дительского собрания – организация совместной работы с родите-

лями, направленной на повышение информационной грамотности 

младшего школьника. Для достижения поставленной цели необхо-

димо реализовать следующие задачи: 

 систематизировать знания родителей о видах и источ-

никах информации; 

 показать возможности сети Интернет в формировании 

информационной грамотности школьников; 

 познакомить родителей с каталогом Интернет-ресурсов 

для детей; 

 дать рекомендации по организации безопасной работы 

детей в сети 
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В ходе проведения собрания учитель совместно с родите-

лями определяет положительное и отрицательное влияние различ-

ных источников информации на формирование личности ребенка. 

Результатом такой работы стали  методические рекомендации для 

родителей, включающие такие разделы, например, как «Советы по 

безопасности в сети Internet.  

Так же используя опыт педагогов С. Ю. Прохоровой и 

Е. А. Хасьяновой, можно определить основные критерии оценки 

уровня сформированности информационно-аналитических умений 

младших школьников: знание о том, какие источники информации 

существуют; умение самостоятельно выбирать дополнительные 

источники информации; умение выделять явную и неявную ин-

формацию в художественном тексте [6]. 

Информационные умения являются общеучебными умени-

ями и в соответствии с ФГОС входят в состав универсальных 

учебных действий, работу над которыми необходимо включить в 

содержание работы на уроках литературного чтения. Информаци-

онно-аналитические умения состоят из системы взаимосвязанных 

умений, которые обеспечивают выполнение действий по анализу, 

преобразованию, хранению и передаче информации. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью перестро-

ения современной школы с учетом возрастающей потребности вос-

питания и обучения высококультурных, глубоко нравственных и 

социально активных граждан, для которых умение и стремление 

учиться должны стать устойчивыми качествами личности. Это не 

может быть достигнуто без целенаправленной работы педагога с 

первых дней обучения детей в школе не только с учебником, но и с 

книгами из доступного круга чтения. Еще совсем недавно ценность 

книги и чтения у нас была неоспорима. В. А. Сухомлинский утвер-

ждал: «Кто не умеет читать, тот не умеет мыслить». Особенно акту-

ально это звучит в век современных коммуникационных технологий 

и научно-технического прогресса. Современное общество находит-

ся под глубочайшим влиянием телевидения, компьютеров и видео-

игр, и  дети потеряли интерес к чтению. Проанализировав особен-

ности современного чтеца, можно наблюдать изменение характера 

чтения – преобладание «делового» чтения над «свободным», воз-

растание числа обучающихся, ограничивающихся чтением литера-

туры только по школьной программе. Возможности формирования 

полноценного читателя ограничены отсутствием в настоящее время 

официального урока внеклассного чтения, вся работа с книгой вве-

дена в структуру уроков литературного чтения. 

Целенаправленно работать с книгами дети начинают в 

начальных классах. В эти годы важным является привлечение ин-

тереса ребенка к чтению. Бывает, что интерес обучающихся меня-

ется. Полностью он не исчезает, но корректируется вслед за изме-

няющимися способами получения информации. 

Данное явление можно объяснить, в первую очередь, раз-

витием новых технологий и овладение ими. Младший школьник, в 

отличие от взрослого, владеет такими новыми способами добыва-

ния знаний в малой степени, в то время как книга, как бы нам не 

было жаль, отодвигается на второй план. Следовательно, образу-

ется понижение интереса из-за ограниченной возможности найти 

что-либо интересующее в данный момент. 
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Снижения уровня читательского интереса у учащихся 

начальных классов связано с недостаточным уровнем развития 

внимания к читательским вкусам и интересам детей младшего 

школьного возраста, с направленностью процесса изучения худо-

жественного произведения на его познавательно-дидактическую 

функцию и с недостаточным учетом природосообразности и жи-

тейского опыта младших школьников. Именно поэтому важно 

учитывать отбор книг для круга детского чтения.  

С введением ФГОС НОО в современное образование были 

обозначены новые цели, такие как: развитие личности, владеющей 

обобщенными способами учебной деятельности, умеющей учиться 

самостоятельно. Этот навык напрямую связан с умением читать, 

быть компетентным читателем. Впервые Примерная программа по 

литературному чтению объявила  формирование читательской 

компетентности целью начального литературного образования.  

Читательская компетентность учащихся начальной школы – 

это сформированная у детей младшего школьного возраста,  способ-

ность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до 

чтения, по мере чтения и после прочтения книги. Сегодня важно не 

столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное разви-

тие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.  

Наиболее общее определение читательской компетентности 

дает Н. Н Сметанникова. По ее мнению, читательская компетент-

ность – это качество сохранения прочитанного, сформированное на 

основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность ре-

шения возникающих учебно-академических, социальных и профес-

сиональных задач адекватно ситуациям в широком социальном взаи-

модействии и образовательно-профессиональной деятельности [4].  

Определение читательской компетентности Н. Н. Светлов-

ской включает в себя перечень качеств личности ученика началь-

ных классов, которые формируются в процессе самостоятельного 

детского чтения. В свое время они были названы в определении 

читательской самостоятельности. Читательская самостоятель-

ность – это личностное свойство, позволяющее читателю при пер-

вой необходимости привычно обращаться в мир книг за недоста-

ющим ему опытом и с минимальными затратами времени и сил 

находить в этом мире и «присваивать» на максимально доступном 
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ему уровне нужный опыт или устанавливать, что интересующий 

его опыт пока в книгах не описан [3].  

Одним из важнейших компонентов в структуре читательской 

компетентности учеников начальных классов является владение при-

ёмами понимания прослушанного и прочитанного произведения. 

Психологи называют пониманием установление логической связи 

между предметами путем использования имеющихся знаний.  

Чтение – это технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем. Без чтения невозможно интеллектуальное раз-

витие и самообразование, которое продолжается в течение всей жиз-

ни. Содержание текста всегда имеет множество степеней свободы: 

разные люди понимают один и тот же текст по-разному в силу своих 

индивидуальных особенностей и жизненного опыта.  

Работа с текстом вызывает массу затруднений в обучении 

младших школьников. Именно работа с текстом является домини-

рующей на уроках литературного чтения в начальных классах. 

Существует ряд типичных ошибок при воспроизведении текста: 

 неумение отделить главное от второстепенного; 

 непонимание смысла (неумение понять выводы, к ко-

торым подводит автор); 

 нарушение последовательности событий; 

 неумение детализировать те действия (события), о ко-

торых идёт речь. 

У учащегося начальных классов  в процессе чтения текста 

осмысление предмета чтения и установление новых логических 

связей,  представляет собой сложный развертывающийся во вре-

мени процесс. Как указывает профессор Л. П. Доблаев, «для 

осмысления текста необходимо не только быть внимательным при 

чтении, иметь знания и уметь их применять, но и владеть опреде-

ленными мыслительными приемами» [1].  

Согласно исследованиям психологов к таким приемам от-

носятся выделение смысловых опорных пунктов, антиципация и 

реципация. Выделение смысловых опорных пунктов связано со 

смысловой группировкой текста, с его делением на части. Опорой 

понимания могут быть любые ассоциации, основные идеи, значи-

мые слова, короткие фразы. Сущность понимания текста –  свести 

содержание текста к коротким и существенным логическим фор-
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мулам, отметить в каждой формуле центральное по смыслу поня-

тие, ассоциировать эти понятия между собой и образовать таким 

путем единую логическую цепь идей. 

Для дальнейшего осмысления читаемого текста использу-

ется прием антиципации или предвосхищения, т.е. смысловой до-

гадки. Антиципация – это психологический процесс ориентации на 

предвидимое будущее. Он основан на знании логики развития со-

бытия, усвоении результатов анализа признаков, предварительно 

осуществленного оперативным мышлением. Антиципация обеспе-

чивается так называемой скрытой реакцией ожидания, настраива-

ющей читателя на определенные действия, когда по тексту для 

этих реакций, казалось бы, нет достаточных оснований. Квалифи-

цированный читатель по нескольким начальным буквам угадывает 

слово, по нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – 

смысл целого абзаца или даже страницы. Это происходит потому, 

что мышление активно работает в результативном режиме. При 

таком чтении читатель в большей степени опирается на содержа-

ние текста в целом, чем на значение отдельных слов. Главное – это 

осмысление идеи содержания, выявление основного замысла авто-

ра текста. Различают несколько видов антиципации:  

 предвкушение плана последующего изложения; оно 

помогает контролировать композицию произведения, осмысливать 

его логическую структуру;  

 предвидение содержания последующего изложения; 

оно помогает соотносить части текста по содержанию, контроли-

ровать содержательные связи в тексте;  

 предугадывание вывода: если автор описывает конкрет-

ные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к выводу из 

них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем.  

 предвосхищение обоснования: если автор сформули-

ровал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей 

форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, 

обосновывать, конкретизировать.  

Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит 

догадки о нем. Антиципация принуждает соотносить части текста 

по содержанию, привлекать собственные знания для правильного 

понимания связей и отношений в тексте. Итог – высокая интеллек-

туальная активность, текст осмысливается глубоко и критически.  
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Третий прием, обеспечивающий понимание прочитанного 

текста, называется реципацией, или мысленным возвратом к про-

читанному тексту, под влиянием новых мыслей, возникших в про-

цессе чтения. Такой мысленный возврат способствует более глу-

бокому пониманию исследуемого текста. 

И. Логвина, Л. Рождественская выделяют 5 уровней пони-

мания текста: 

1) общее понимание (умения определять тему и основную 

мысль, сравнивать содержание текстов, находить различие в двух 

или более текстах и сравнивать их содержание, отличать основную 

информацию от второстепенной); 

2) выявление информации (умения быстро просматривать 

текст, определять смысловую структуру текста и отбирать нужную 

информацию, находить нужную информацию, перефразированную 

в вопросе); 

3) интерпретация текста (умения соотносить заключенную в 

тексте информацию с информацией из других источников или из лич-

ного опыта, делать выводы по содержанию текста, находить аргумен-

ты, подтверждающие высказывание, объяснять заглавие текста); 

4) рефлексия относительно содержания текста (умения 

различать объективную и субъективную информацию, связывать 

информацию текста с фактами и событиями реальной действи-

тельности, аргументировать свою точку зрения); 

5) рефлексия относительно формы подачи текста (умение 

обнаруживать переживания, иронию, юмор, различные оттенки 

смысла, выраженные словом) [2].  

Все эти приемы необходимо использовать в процессе зна-

комства младших школьников с миром книг. На наш взгляд, осо-

бое внимание в структуре читательской компетентности следует 

уделять работе над овладением приёмами работы с текстом; фор-

мированию нравственных ценностей, эстетического вкуса млад-

шего школьника и формированию эстетического отношения к дей-

ствительности, отражённой в художественной литературе. Следо-

вательно, при обучении чтению учителю следует четко осознавать 

ту коммуникативную задачу, определяющую характер восприятия 

текста читающим школьником. 
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Организация летней оздоровительно-образовательной кампа-

нии для детей становится одной из особо актуальных областей в про-

цессе модернизации отечественного образования. Очевидно, что де-

ти, в течение девяти месяцев посещающие детский сад, школу, ока-

зываются в определенной степени предоставленными самим себе на 

достаточно длительный срок. Так летний период может стать соци-

альной зоной риска для детей и подростков. Поэтому в последнее 

время целенаправленно возрождается и оптимизируется деятельность 

ДОЛ – детских оздоровительных лагерей, который берут на себя за-

дачу организации оздоровления, отдыха и занятости детей в канику-

лярное время. Не случайно в «Концепции развития отдыха и оздо-

ровления детей в Свердловской области до 2020 года» подчеркивает-

ся значимость не только «развития сети детских загородных оздоро-

вительных учреждений», но и «организации летних каникул как про-

должение учебно-воспитательного процесса» [3].  

Но сегодня меняется само представление о летнем отдыхе. 

А что же значит «отдых»? В словаре русского языка находим та-

кое определение: отдых – это «перерыв в занятиях, в работе и т.п. 

Перерыв в обычных занятиях, в работе и т.п. для восстановления 

сил. Хороший, продолжительный, еженедельный о. Летний 

о. школьников. О. в деревне, на даче» [5]. Известные писатели, об-

щественные деятели, педагоги: И. М. Сеченов, Л. Н. Толстой, 

К. Д. Ушинский и др. – всегда настаивали на том, что именно оп-

тимальное чередование умственного и физического труда, т.е. 

смена видов деятельности и составляет суть полноценного отдыха. 

При этом «философия смены» ДОЛ, как правило, чаще 

всего ориентирована именно на активную, деятельную форму про-

ведение детского досуга. Меж тем «тихий отдых» – с книгой, с 

беседами о прочитанном, с дискуссиями о поступках героев лите-

ратурных произведений и реальных окружающих людей и т.д., не 

менее важен для личностного развития формирующегося человека. 

Это, к примеру, понимал В. Крапивин, литсотрудник жур-

нала «Уральский следопыт», создавший в свое время отряд «Кара-

велла», в котором мальчишки учились не только фехтовать на ра-

пирах, снимать любительские фильмы, но и писать заметки для 

свердловских и московских газет и журналов. Не случайно над 

отрядом взял шефство столичный журнал для пионеров и школь-

ников «Пионер» [2]. 
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К сожалению, по отчетам работы летних оздоровительных 

лагерей за 2015-2016 гг. литературное развитие детей как гумани-

тарная составляющая образовательной деятельности представлена 

фрагментарно (особенно по отношению к спортивной, патриоти-

ческой, экологической и др. областям).  

Как правило, день в ДОЛ планируется следующим обра-

зом: первая половина дня – отрядные мероприятия, спортивные 

соревнования, участие детей в работе творческих площадок, круж-

ковой деятельности, подготовка к конкурсам; вторая половина 

дня – участие детей в общелагерных конкурсных мероприятиях, 

танцевальные флешмобы, квесты, игры-поисковики, просмотры 

кинофильмов и мультфильмов, чтение и обсуждение детской ли-

тературы, беседы, занятия по интересам, вечерняя дискотека. Даже 

на первый взгляд доминируют мероприятия в стиле «экшн». 

Признавая значимость подвижных игр, все же стоит отме-

тить, что дети – разные. Кто-то жаждет действий, возможности при-

нять участие в активных, мобильных, творчески ориентированных 

мероприятиях, а кто-то предпочтет спокойный отдых с книгой.   

И нужно учитывать интересы и склонности всех детей. По-

тому что в противном случае мы забываем, что отдых, досуг, это 

«возможность человека заниматься в свободное время разнообраз-

ной деятельностью по своему выбору» [4]. Это означает, что и в 

досуговой форме может и должна проявляться субъектность ре-

бенка, учитываться его интересы, его выбор, его самость.  

Действительно, когда вожатые обещают  родителям, что их 

ребенок в лагере «будет бегать, активно заниматься спортом, 

участвовать в лидерских программах и пр. и пр.», порой не учиты-

ваются психотипические особенности ребенка. Все, что описано 

выше, замечательно подходит к ребенку-холерику или сангвинику. 

Но вряд ли таким образом удастся заставить почувствовать себя 

счастливым флегматика или меланхолика… А создать условия для 

отдыха нужно всем без исключения детям! 

Поэтому хотелось бы остановиться на позитивных приме-

рах и достижениях в области литературного развития детей и под-

ростков [1].  

Чаще всего в период летней кампании для детей к литера-

туре обращаются как к основе, на которой выстраиваются многие 

знаковые события и акции. Не случайно в подавляющем большин-
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стве загородных лагерей  Свердловской области имеются обору-

дованные библиотеки с читальными залами и пополняемым книж-

ным фондом (81%). 

Во многих лагерях летом 2015 г. были организованы меро-

приятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Среди них: подготовка литературные монтажей на тему 

«Звезда», «Полевая почта», «Поэты о войне», представление лите-

ратурно-музыкальных программ «Вася Теркин и другие», «И пом-

нит мир спасенный…», выпуск тематических газет «Великое ис-

пытание», «Героические страницы Великой Отечественной», кон-

курс чтецов стихов, посвященных военной тематике и др. 

Однако напомним, что 2015 год, согласно Указу Президен-

та России, был объявлен Годом литературы с целью привлечения 

внимания общества к литературе и чтению, стимулирование инте-

реса россиян к печатному слову, к книгам. 

Это направление было отражено и в программах летнего 

оздоровительного отдыха детей на территории Свердловской об-

ласти. В программах для лагерей («Солнечный», «Бригантина», 

«Звездный», «Северянка» и др.) появились «Дни литературы», ли-

тературные фестивали, литературные марафоны, литературно-

музыкальные гостиные, день открытых дверей в избе-читальне, 

литературно-познавательное шоу «Мы все живем, чтобы оставить 

след», литературный калейдоскоп «Русский язык – язык мира и 

дружбы», конкурсы по русскому фольклору и мн. др.  

Но и в других лагерях  педагоги не забывают о том, что и в 

летнее время необходимо формировать у подрастающего поколения 

любви к чтению, повышать уровень их читательского интереса.  

В лагерях с дневным пребыванием детей Артемовского го-

родского округа были проведены программы, посвященные Году ли-

тературы: конкурс «ЧиР – Читай и Рисуй», фестиваль «Планета дет-

ства» по мотивам произведений для детей, викторина «Крылатые вы-

ражения», брейн-ринг «диспут «в баснях, правда или нет?» и др.  

А в загородном лагере «Лесная сказка» (Верхнесалдинский 

городской округ) была реализована программа «Я с книгой откры-

ваю мир», которая имела целью привлечь внимание подрастающе-

го поколения к литературе и чтению. В течение всей смены было 

организовано движение буккроссинг, где участники смогли обме-

ниваться прочитанными книгами и делиться своими впечатления-
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ми о них, а также создать электронный читательский дневник в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В течение всей летней кампании в загородном лагере «Звезд-

ный» (г. Нижний Тагил) работала обширная, обновленная библиоте-

ка, где дети могли проконсультироваться и выбрать литературу для 

досуга. Также на базе в период летних и зимних каникул в библиоте-

ке проходят викторины, лекции, презентации. Для детей организова-

на работа «Клуба любителей литературы». На заседаниях этого клуба 

можно было не только узнать что-то новое в мире современных тен-

денций литературы, но и перелистать и проанализировать классиче-

ские произведения под руководством опытного филолога, узнать но-

вости науки и техники, но и получить консультацию по интересую-

щим их вопросам из школьной программы и т.д.  

Такое нововведение в работе библиотеки пользовалось попу-

лярностью, поскольку самым старшим ребятам скоро сдавать итого-

вые экзамены в школе, а здесь они получили прекрасную возмож-

ность пополнить свои знания в тихой уютной неформальной обста-

новке. Еще одним направлением работы «Клуба любителей литера-

туры» было поэтическое. Как большие, так и маленькие дети с боль-

шим удовольствием учили стихотворения разных поэтов и выступали 

с ними на концертах, участвовали в конкурсе «Территория автора». 

Кроме того в работе гостиной были предусмотрены мероприятия раз-

вивающего характера: например, конкурс «Что? Где? Когда?», игры 

«В мире книг», «Несложные вопросы» и др.  

С одной стороны, перечисленные выше мероприятия, 

направленные на литературное развитие детей в каникулярное время, 

не могут не радовать педагога, учителя литературы. С другой, срав-

нение количества этих мероприятий с более активными, динамичны-

ми: спортивными, туристическими, патриотическими и др., – показы-

вает, что доля гуманитарной составляющей все же невелика.  

А в каникулярный период, когда большинство образова-

тельных организаций (школы, детские сады и др.) перестают осу-

ществлять образовательную деятельность, потребность в специ-

альных программах для ДОЛ, для лагерей с дневным пребыванием 

детей и т.д., направленных на поддержание интереса к чтению, 

развитие мотивации к познанию через чтение книг, становится 

особенно актуальной.  
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Эти программы должны быть наполнены интересными 

формами, личностно значимым содержанием, которое не только 

обращает к прошлому, но и помогает осмысливать настоящее, 

быть готовым к будущему. И хотелось бы надеяться, что тогда 

наполнятся новым содержанием традиционные сочинения наших 

школьников «Как я провел лето». 
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Непременным условием для полноценного развития ребенка 

является его общение со взрослыми и с сверстниками. Взрослые вы-

ступают при этом как хранители накопленного человечеством опыта, 

его культуры. Среди множества задач воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в детском саду развитие речевого общения 

становится центральной задачей. Качественной стороной речи явля-

ется ее выразительность, что делает ребенка интересным собеседни-

ком и желаемым участником в различных видах деятельности, позво-

ляет привлечь внимание сверстников. Выразительность речи влияет 

на формирование таких личностных качеств ребенка-дошкольника, 

как открытость, эмоциональность, общительность, на его взаимоот-

ношение с окружающими, на самовыражение. 

Выразительность речи в разных источниках трактуется по-

разному. Нас интересуют прежде всего те определения, которые 

рассматривают выразительность речи как одно из основных ком-

муникативных качеств речи. Так, М. Р. Саввова под выразительно-

стью речи понимает «коммуникативное качество речи», которое 

«характеризует эффективность коммуникативно-целесообразного 

проявления индивидуальности автора речи с помощью различных 

речевых средств» [4]. Б. Н. Головин, описывая выразительность 

речи, говорит, что это «такие особенности ее (речи) структуры, 

которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или чита-

теля [1]. И. В. Пекарская считает, что выразительность речи – это 

особая «способность … «хорошо», «ярко» выразить что-нибудь, 

тем самым привлечь внимание собеседника и удерживать его на 

всем протяжении этой речи» [3].  

Овладевая речью, ребенок дошкольного возраста, прежде 

всего, постигает одну из форм речи – устную. Формирование выра-

зительности речи как коммуникативного качества начинается в до-

школьном возрасте со средней группы детского сада, когда ребенок 
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начинает осознавать себя партнером коммуникативного действия, 

общения. К возрасту 4-5 лет уже накоплен достаточный опыт обще-

ния со взрослыми. Ребенок начинает понимать, что для достижения 

какой-либо цели необходимо использовать речь. Задача воспитателя 

же показать, как с помощью речевых средств можно добиться жела-

емого результата. Использование различных средств выразительно-

сти – интонационных, фонетических, лексических, синтаксиче-

ских – позволяет сделать речь дошкольника яркой, насыщенной, 

коммуникативно-ориентированной. Плодотворным материалом при 

работе над выразительностью речи являются произведения художе-

ственной литературы и фольклора, где в высшей степени проявля-

ется изобразительные возможности речи. 

Художественная литература сопровождает человека с пер-

вых лет его жизни. Детский фольклор русского народа необычайно 

богат и разнообразен. Знакомство с лучшими его образцами ребе-

нок начинает в раннем возрасте через слушание пестушек, поте-

шек, колыбельных, которые постепенно подготавливают его к 

восприятию литературных произведений. На протяжении всего 

дошкольного детства ребенка перед педагогом и родителями стоят 

задачи воспитывать чуткость к художественному слову, уважение 

и любовь к художественной литературе через книгу. Художе-

ственная литература открывает и объясняет ребенку основные за-

коны жизни, ее правила, взаимодействие общества и природы, 

учит понимать мир человеческих чувств и взаимоотношений. Это 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмо-

ции, «дает прекрасные образцы русского литературного языка. Эти 

образцы различны по своему воздействию: в стихах улавливается 

музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные 

сказки раскрываю меткость и выразительность языка, показывают, 

как богата родная речь юмором, живыми и образными выражени-

ями, сравнениями» [5]. Рассмотрим, каким образом используются 

средства выразительности в произведениях художественной лите-

ратуры и фольклора, входящих в круг чтения детей дошкольного 

возраста. При этом, нас будут интересовать прежде всего лексиче-

ские средства выразительности, поскольку их использование до-

школьниками в своей речи вызывают наибольшие затруднения. 

К основным лексическим средствам выразительности от-

носятся синонимы, антонимы, омонимы, метафора, аллегория, ги-
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пербола, литота и т.д. Например, в сказке Л. Н. Толстого «Три 

медведя»  можно встретить использование синонимов «заревел, 

зарычал». В сказке В. А. Степанова «Петух и хозяин» – синонимы 

«потрошить, искать», «играть, наигрывать». Здесь же встреча-

ются и антонимы, позволяющие лучше передать противоречия, 

противопоставить явления. Так, в сказке Л. Н. Толстого «Три мед-

ведя» есть антонимы «большой, маленький», а в сказке В. А. Сте-

панова «Петух и хозяин» – слова «дал, взял». В произведении же 

В. Бианки «Сова» мы увидим контекстные антонимы во фразе 

«Летом жилось ей хорошо, а зимой голодно».  

Используются в детских художественных произведениях и 

омонимы. Так, слушая стихотворение Я. Козловского «Брысь!», 

ребенок услышит «попугаю (сущ.)» и «попугаю (глаг.)», «брысь» и 

«убежала б рысь»: 

Однажды кот подкрался к попугаю: 

«Сейчас тебя, я братец, попугаю»… 

Но попугай из клетки крикнул: 

– Брысь! –  

Что серый кот, убежала б рысь! 

Читая детям сказки, мы часто встречается с устаревшими 

словами («лукошко» – «корзина», «око» – «глаз», «уста» – «рот»). 

В баснях для характеристики людей на примере животных приме-

няется такой прием, как аллегория. Так, в басне И. Крылова «Мар-

тышка и очки» понятно, что говоря о мартышке, примеряющей 

очки на хвост, автор имеет в виду невежду, человека, который 

привык ко всему относиться поверхностно, судить наспех, не за-

думываясь о смысле вещей и поступков.  

Прием гиперболы мы наблюдаем в былинах и сказках. 

В былине об Илье Муромце конь скачет «ниже облака ходячего, 

выше леча стоячего, свистнет богатырь и леса к земле преклоня-

ются». В сказках можно увидеть литоту: «девочка Дюймовочка», 

«мальчик-с-пальчик».  

Часто поэты используют такой прием как образ – обоб-

щенное художественное отражение действительности, облаченное 

в форму конкретного индивидуального явления (Н. А. Некрасов 

«Мороз-воевода»). Невероятность придают образам загадки, со-

зданные на основе ясно осознаваемого противоречия реальности, 

отгадка же вносит в путаницу порядок: 
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С ветки на ветку, 

Быстрый как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. (Белка). 

В произведениях для дошкольников используется метафора, в 

основе которой лежит неназванное сравнение одних предметов с дру-

гими, имеющими общий признак. Чаще всего встречается один из 

видов метафоры – олицетворение. Например, в стихотворении 

С. Есенина «Белая береза»: автор сравнивает снег с серебром.  

Таким образом, мы видим, что в художественной литера-

туре и фольклоре, входящих в круг дошкольного чтения, присут-

ствуют основные средства выразительности речи. Без них текст 

выглядит сухим и неинтересным.  

Сегодня существует множество образовательных про-

грамм, ориентированных на современные дошкольные образова-

тельные учреждения, и базирующиеся на принципах личностно-

ориентированного подхода в образовательно-воспитательном про-

цессе детей дошкольного возраста. Количество таких программ 

велико, разнообразна и их идеологическая основа, но, во всех 

большое внимание уделено речевому развитию дошкольников.  

Подробнее рассмотрим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» [2] 

в аспекте формирования выразительности речи дошкольников на 

материале художественной литературы и фольклора. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС, а так же учитывает в сво-

ей структуре общепсихологическую теорию А. Н. Леонтьева и 

культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

В программе подробно рассматриваются содержание обра-

зовательной деятельности по областям, заявленных во ФГОС, а 

именно: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое раз-

витие», «физическое развитие». В аспекте рассматриваемой про-

блемы нас интересует области «речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

предполагает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 
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 развитие связной грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте. 

Исходя из перечисленного содержания, мы видим, что в ас-

пекте изучаемой проблемы перед педагогами ставятся следующие 

задачи: 1. Развитие всех компонентов устной речи детей (в том числе 

и выразительности). Практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи. 2. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи. Воспитание желания и умения слушать художествен-

ные произведения, следить за развитием действия. 

Решение программных образовательных задач предусматри-

вается в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятель-

ной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных мо-

ментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

В программе содержание психолого-педагогической работы 

представлено по возрастным группам. Это дает возможность педаго-

гу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенно-

сти детей и ставить задачи, опираясь не только на возрастные реко-

мендации, но и на индивидуальный уровень развития ребенка. Работа 

по формированию выразительности речи начинается с младшей 

группы детского сада. Так, в разделе «Звуковая культура речи» ука-

зывается задача «вырабатывать интонационную выразительность». 

При этом нет указания на методы и приемы работы.  

В средней группе работа по совершенствованию интонаци-

онной выразительности продолжается. Кроме того, в разделе 

«Формирование словаря» работа по формированию выразительно-

сти речи представлена через задачу: «Помогать заменять часто ис-

пользуемые детьми указательные местоимения и наречия более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(светло-темно, чистый – грязный)». В разделе «Связная речь» де-

тям предлагается тренироваться в умении пересказывать наиболее 
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выразительные и динамичные отрывки из сказок. Начиная с этого 

возраста, ставится задача поддерживать внимание и интерес к сло-

ву на литературном материале. 

В старшей группе продолжается отрабатываться интонаци-

онная выразительность речи. При этом речь детей обогащается 

словами со сходным и противоположным значением, педагог по-

могает детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслов. В рамках направления «Приобщение к художественной 

литературе» у ребенка воспитывается чуткость к художественному 

слову, выразительное прочтение стихотворений. 

В подготовительной группе детского сада педагог продолжа-

ет отрабатывать интонационную выразительность речи, помогает 

детям осваивать основные выразительные средства языка. В рамках 

«Приобщения к художественной литературе» обращается внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-

теты, сравнения), помогает почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Анализ представленной программы «От рождения до школы» 

[2] показал, что работа по формированию выразительности речи в 

процессе чтения произведений литературы и фольклора предусмот-

рена во всех возрастных группах, начиная с первого дня пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. На протяжении 

всего периода пребывания ребенка в детском саду педагогом реша-

ются задачи по совершенствованию интонационной выразительности 

речи. Анализировать язык художественного произведения дети начи-

нают ближе к подготовительной группе ДОУ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целесооб-

разное использование в речи средств выразительности делает речь 

ребенка интересной, сам он становится активным собеседником, 

при этом чувствуя себя более раскованно и уверенно в любой си-

туации. Материал художественных и фольклорных произведений, 

включенный в круг детского чтения, позволяет проводить наблю-

дения над использованием авторами разных средств выразитель-

ности. Однако в основной образовательной программе ДОУ «От 

рождения до школы» [2] работа по формированию выразительно-

сти речи представлена очень узко. 
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Annotation. The article discusses the results of the survey of pupils 

fourth classes conducted in order to identify the role of independent 

reading in the life of modern elementary school, his motives and pref-

erences. The characteristic of modern readers of younger school age: 

the time spent on reading; Reading conscious motives; Factors influ-

encing the choice of books; reading repertoire and its sources. It is stat-

ed the development of younger students practice new readers (reading 

on the Internet) and relatively monotonous reading repertoire of their 

own choice – preferred entertaining literature with a fantastic plot. 
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Проблема развития читательской самостоятельности и по-

вышения читательской активности школьников – одна из актуаль-

нейших в современном образовании. К ней обращаются в своих 

исследованиях педагоги и психологи, социологи и библиотекари 

(Г. Г. Граник, О. В. Джежелей, Е. А. Колосова, З. И. Новлянская, 

М.И. Оморокова, Э. А. Орлова, Г.М. Первова, Т. С. Пиче-оол, Н. 

Н. Светловская, Н. Н. Сметанникова, И. И. Тихомирова, Т. Г. Фир-

сова, Г.А. Цукерман, В. П. Чудинова и др.). Все исследователи от-

мечают негативное влияние на качество детского чтения общей 

тенденции снижения уровня читательской культуры населения, 

изменения статуса чтения и отношения к нему в обществе. Для 

противодействия этой общемировой тенденции была разработана 

Национальная программа поддержки и развития чтения в России 

(2006 г.), авторы которой называют среди важнейших условий 

массовой интенсификации процессов чтения и роста престижности 

чтения как культурной ценности необходимость «вызвать у под-

растающего поколения интерес к чтению» [2].  

Становление читателя происходит в период детства: при 

условии грамотного руководства детским чтением читательская 

деятельность приобретает для выпускника начальной школы лич-

ностный смысл, появляется способность без побуждения извне 

выбирать, читать и понимать нужные данной личности книги, т.е. 

читательская самостоятельность [3]. Достигнутый младшими 

школьниками уровень читательской самостоятельности во многом 

предопределяет не только их успехи в дальнейшем образовании, 
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но и их функциональную грамотность и читательскую активность, 

когда они станут взрослыми. 

Содержание понятия «читательская самостоятельность» 

определено в работах Н Н. Светловской: это «личностное свой-

ство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно 

обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с мини-

мальными затратами времени и сил находить в этом мире и «при-

сваивать» на максимально доступном ему уровне нужный опыт 

или устанавливать, что интересующий его опыт пока в книгах не 

описан» [4]. Существенными признаками читательской самостоя-

тельности являются сформированность духовной потребности в 

книге и чтении, привычки к чтению-общению с книгой и ее авто-

ром, знание книг и умение их осознанно выбирать, способность 

освоить содержание выбранной книги на максимально доступном 

уровне с наименьшими затратами времени и усилий.  

Для успешного формирования всех перечисленных качеств 

читателя в процессе литературного образования учителю важно 

понимать, каковы возможности и предпочтения ребенка в выборе 

книг для самостоятельного чтения, что оказывает влияние на этот 

выбор, какое воздействие оказывают прочитанные книги на юного 

читателя. Особенности читателей разных возрастных групп, в том 

числе и младших школьников, были изучены достаточно хорошо, 

однако в последнее время происходят значительные изменения в 

читательском поведении детей. В XXI веке дети читают другую 

литературу и иными способами, нежели предыдущие поколения. 

Достаточно интенсивно идет процесс трансформации, принципи-

ального переструктурирования читательских практик современ-

ных детей. Меняются основные характеристики детского чтения: 

статус чтения, продолжительность, характер, способы работы с 

печатными и электронными текстами, репертуар чтения детей, чи-

тательские предпочтения и пр.[1]. 

С целью выявления роли самостоятельного чтения в жизни 

современного младшего школьника, его мотивов и предпочтений 

было проведено анкетирование учащихся четвертых классов школ 

г. Новоуральска и близлежащих поселков. В исследовании приня-

ли участие 136 школьников. Не удалось уравновесить выборку по 

представленности городских и поселковых школьников: 116 го-

родских и всего 20 поселковых, поэтому все замечания, основан-
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ные на сопоставлении читательского поведения этих групп уча-

щихся, носят предварительный характер. 

В рамках нашего исследования ставилась задача выяснить: 

1) как младшие школьники относятся к чтению, какие мотивы чте-

ния ими осознаются; 2) присутствует ли в их жизни самостоятель-

ное чтение, выходящее за рамки школьной программы, каковы его 

источники и формы; 3) что влияет на выбор ребенком книги; 4) 

какие книги предпочитают дети. Анкета была составлена с учетом 

поставленных задач и включала 10 вопросов: 8 с выбором вариан-

тов ответов и 2 с формулировкой ответа самим учащимся.  

Для выявления отношения учащихся к чтению и осознава-

емых ими мотивов чтения предлагались вопросы: Как часто ты 

читаешь?; Продолжи одно из предложений: а) Читать мне нравит-

ся, потому что … , б) Читать мне не нравится, потому что … ; Как 

относятся к чтению в твоей семье?; С кем ты делишься впечатле-

ниями о прочитанной книге? 

Большинство опрошенных указали, что любят читать и де-

лают это каждый день – 61%, всего пятеро признались, что читать 

не любят и предпочтут книге просмотр фильма. 13,2% школьников 

читают только по принуждению взрослых и 22,1% – при необхо-

димости выполнения домашнего задания. Еще больше школьников 

(83%) однозначно выбрали для продолжения фразу «Читать мне 

нравится…» и указали причину, побуждающую их читать: «пото-

му что интересно», «узнаю что-то новое, познавательное», «увели-

чиваю словарный запас» и т.п. Как видим, осознаются школьника-

ми познавательные мотивы чтения. Те, кто объяснял, почему ему 

не нравится читать, в качестве причин своей нелюбви к чтению 

указывали: «занимает много времени», «устают глаза», «неинте-

ресно», «скучно», «много неизвестных слов» и др. Такие ответы 

свидетельствуют о типичных трудностях, которые испытывает не-

грамотный, «слабый» читатель и которые не позволяют ему эф-

фективно, с наименьшей затратой сил и времени удовлетворять 

свои потребности посредством чтения. Эта группа детей не готова 

к самостоятельному чтению. 

В семьях большая часть опрошенных получает положитель-

ный опыт и пример читающих книги взрослых, только 10,3% детей 

указали, что не видели, чтобы родители читали, в то время как в 68% 

семей родители часто читают книги сами или читают их вместе с 
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детьми. Именно родители чаще всего оказываются для детей собе-

седниками, с которыми они делятся своими читательскими впечатле-

ниями, – такой ответ получил 70,6% выборов. С друзьями прочитан-

ные книги обсуждают около трети опрошенных. 

Таким образом, в среднем отношение опрошенных школь-

ников к чтению можно оценить как позитивное: большинство из 

них уделяют чтению книг значительное время, читают не по при-

нуждению, а потому что это интересное и познавательное занятие, 

стремятся поделиться своими впечатлениями о прочитанных кни-

гах с родителями и друзьями. В то же время можно констатиро-

вать, что для опрошенных не актуальны эстетические мотивы чте-

ния, а часть детей (около 17%) демонстрирует незаинтересован-

ность чтением и неготовность к самостоятельному чтению. 

В ответах на указанные вопросы анкеты проявились до-

вольно значительные различия в отношении к чтению городских и 

поселковых детей: если городские школьники в основном декла-

рируют любовь к чтению и готовность читать по собственному 

желанию (64%), то среди поселковых школьников таких менее по-

ловины (45%). Большее количество городских школьников имеют 

опыт семейного чтения и пример читающих взрослых – 71%, сре-

ди поселковых таких детей 45%.  

С целью установления места самостоятельного чтения в 

жизни младших школьников, его источников и форм в анкету бы-

ли включены следующие вопросы: Сколько времени в день ты 

тратишь на чтение книг?; Где ты чаще берешь книги для чтения?; 

Как часто ты ходишь в библиотеку (включая школьную)?  

Оценка опрошенными школьниками времени, затрачивае-

мого ежедневно на чтение книг, распределяется относительно рав-

номерно: полчаса – в 32,3% анкет, час – 33,8% и больше часа – 

28,6%. Доля детей, затрачивающих на чтение менее получаса, не-

значительна – 6,6%. Наиболее частым источником книги для само-

стоятельного чтения является домашняя библиотека (в 52% случа-

ев), далее в порядке убывания количества выборов следуют рай-

онная / городская библиотека (42%), покупка в магазине (29%), 

школа (24%), Интернет (10%), друзья / соседи / знакомые (5,8%). 

Библиотеку посещают почти все опрошенные, 27% из них – часто 

и регулярно (каждую неделю), более 33% признаются, что ходят в 

библиотеку очень редко. 
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Результаты анкетирования показывают, что у многих 

опрошенных младших школьников самостоятельное чтение книг 

является привычным занятием, при этом они отдают предпочтение 

традиционному чтению книг из домашней библиотеки. Эти дан-

ные подтверждаются и при анализе названных школьниками инте-

ресных книг: большая часть – это произведения классической рус-

ской и зарубежной литературы, традиционно входящие в круг дет-

ского чтения. Однако уже в младшем школьном возрасте часть 

детей практикует чтение в Интернете (10%), что, по-видимому, 

дает наиболее активным читателям возможность знакомиться с 

книжными новинками и «модными» книгами. 

Для выявления факторов, определяющих выбор ребенком 

книги для самостоятельного чтения, необходимо было указать от 

одного до трех вариантов ответов на вопрос: Как ты обычно выби-

раешь книги для самостоятельного чтения? (понравилось оформ-

ление книги (яркая обложка, много иллюстраций) / знакомый ав-

тор, книги которого я уже читал(а) / заинтересовало название кни-

ги / посоветовали друзья / посоветовали родители / посоветовал 

учитель / видел такой мультфильм или фильм / не знаю, просто 

беру то, что попало в руки). 

Наибольшее количество выборов (33,2%) получила ориен-

тация на название книги, меньше учащихся ориентируется на зна-

комого автора (15,4%), оформление книги или совет родителей 

(около 13% выборов по каждой позиции). Примерно в 8% случаев 

значимой оказывается для ребенка рекомендация учителя, друзей 

или просмотр соответствующего мультфильма / фильма. 

Читательские предпочтения школьников выявлялись в ходе 

анализа названных учениками самых интересных книг, которые 

они читали. Школьник мог назвать любое количество книг по сво-

ему желанию, а также мог дать описание книги, если забыл ее точ-

ное название (указать имена героев или кратко сказать, о чем кни-

га). Кроме того, школьнику предлагалось указать, какая из назван-

ных книг произвела на него самое большое впечатление. 

В среднем опрошенные учащиеся назвали по 3 интересных 

им книги (произведения). По анкетам видно, что выделяется доста-

точно значительная группа (около 43%) активно читающих школь-

ников, назвавших 4 и более книги, среди которых были произведе-

ния современной детской и «недетской» литературы, не входящие в 



144 

круг чтения по школьной программе. Это школьники, которые при 

анкетировании указали, что любят читать и посвящают чтению бо-

лее часа в день, имеют читающих родителей и часто посещают биб-

лиотеку. В то же время около 18% опрошенных назвали одну-две 

книги, зачастую ошибаясь в названиях или имени автора, затрудня-

ясь в описании их содержания. По составу названные этими школь-

никами книги отражают программное содержание литературного 

чтения в начальной школе, поэтому их вряд ли можно отнести к ка-

тегории самостоятельного чтения. Некоторые школьники (11%) не 

называли конкретных книг, ограничиваясь указанием на жанр: 

«народные сказки» или «энциклопедия». 

Жанрово-тематические предпочтения опрошенных доста-

точно определенны: безусловное лидерство принадлежит фанта-

стическим, «волшебным» книгам (сказки, фантастика, фэнтези) – 

226 книг относятся к этой категории (50,7% от всех названных в 

категории самых интересных). Примерно 11% названных детьми 

книг можно отнести к категории веселых, юмористических; по 8% 

книг приключенческих и познавательных.  

В список самых популярных авторов вошли представители 

классической и современной литературы: А. Пушкин (19 выбо-

ров), Э. Успенский (17), А. Погорельский (16), В. Драгунский (15), 

Р. Даль (14), Н. Носов (14), Л. Чарская (13), А. Волков (11), Л. Ге-

раскина (11), В. Медведев (10), С. Лаврова (9), С. Алексеев (8), 

Х. Вебб (8), Е. Велтистов (8), Е. Матюшкина (8), О. Колпакова (7), 

Д. Роулинг (7), А. Усачев (7), Л. Кэрролл (6), С. Аксаков (6), 

Е. Гаглоев (6), Д. Толкин (5). Как видим, в этом списке есть пред-

ставители современной детской и подростковой литературы, одна-

ко доля произведений современных писателей среди названных 

книг невелика – менее 30% наименований. Кроме того, эти произ-

ведения названы в анкетах активных читателей, причем в основ-

ном городских, что объясняется как большим количеством актив-

ных читателей среди городских школьников, так и более высокой 

доступностью современной литературы для городских жителей. 

Обращает на себя внимание также популярность авторов произве-

дений, которые имеют видеоинтерпретацию (фильм, мультфильм, 

компьютерная игра): Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика», се-

рия книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере, Д. Толкин «Хоббит, или 
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Туда и обратно», «Властелин колец», К. Коуэлл «Как приручить 

дракона», А. Хирш «Гравити Фолз» и др. 

Среди тех книг, которые произвели на юных читателей 

наибольшее впечатление, несколькими опрошенными отмечены 

книги: Дж. Роулинг «Гарри Поттер» (5 школьников), В. Драгун-

ский «Денискины рассказы», Л. Чарская «Сибирочка» (4), А. По-

горельский «Черная курица, или Подземные жители», Л. Кэрролл 

«Алиса в Зазеркалье», Е. Матюшкина «Все приключения кота да 

Винчи», В. Медведев «Баранкин, будь человеком!», А. Сент-

Экзюпери «Маленький принц» (3). 

По результатам анализа предпочитаемых книг можно сде-

лать вывод, что самостоятельно, по собственному выбору читает 

не более половины опрошенных, так как все-таки среди названных 

произведений литературы преобладают входящие в школьную 

программу по литературному чтению. Дети называют не книги, 

которые они выбрали и прочитали сами, а произведения из учеб-

ных хрестоматий, которые им запомнились или были прочитаны 

недавно. Если же ребенок сам или с помощью родителей выбирает 

книгу для чтения, то, как правило, это современная развлекатель-

ная фантастическая, приключенческая и юмористическая литера-

тура для детей и подростков. Репертуар довольно однообразен: 

недостаточно представлена, на наш взгляд, познавательная литера-

тура, в том числе исторического и краеведческого содержания, 

реалистическая литература, отражающая проблемы современного 

ребенка. Вероятно, это следствие недостаточно сбалансированного 

рынка книжной продукции для детей.  

Подводя итог описанию результатов проведенного нами 

опроса четвероклассников, можно констатировать, что только 

часть школьников, по нашим данным – не более половины, к кон-

цу обучения в начальной школе приобщается к самостоятельному 

чтению и демонстрирует качества сформированного читателя: мо-

тивацию к чтению-общению с книгами, осознанный и грамотный 

выбор разнообразных книг в соответствии с возникающими по-

требностями, полноценное освоение их содержания. Радует до-

ступность современной литературы для детей и подростков, в том 

числе зарубежной; использование Интернета и распространение 

новых читательских практик (скачивание книг в электронном 

формате) среди младших школьников дает им возможность более 
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широкого поля для выбора книги, а также участия в обсуждении 

прочитанных книг. К сожалению, приходится констатировать, что 

даже активные современные читатели младшего школьного воз-

раста по сравнению с их сверстниками конца XX века читают ме-

нее разнообразную литературу, предпочитают развлекательную 

литературу не всегда высокого качества. 
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Обращение к разным жанрам фольклора в практике до-

школьного образования и воспитания и актуально и естественно, 

поскольку это соответствует и программному содержанию речево-

го и художественно-эстетического развития ребенка, и требовани-

ям опоры на специфические детские виды деятельности при фор-

мировании личностных качеств ребенка, подчеркнутым в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте  дошкольно-

го образования 5. 

Созданный взрослыми для детей, фольклор развивался в 

непосредственной связи с народной педагогикой. В устном народном 

творчестве народ от поколения к поколению передавал детям то, что 

считал самым важным для них: свой опыт, представления о жизни,  

систему духовных ценностей. Произведения устного народного твор-

чества раскрывали перед ребенком самые существенные связи и за-

кономерности жизни. Под влиянием фольклора у ребенка начинала 

складываться определенная модель мира, система нравственных 

представлений и обобщенных образов. Интериоризируясь, эти обра-

зы не просто усваивались ребенком на когнитивном уровне, но и 

присваивались, превращались в содержание его личности.  

При знакомстве с фольклорными произведениями ребенок 

усваивал и коллективный опыт мировосприятия. Такой опыт со 

всей полнотой отразился в обрядовом фольклоре. В данной работе 

нами используется термин «фольклорный обряд», обозначающий 

многоликое явление культуры русского (и не только русского) 

народа, воплотившего в себе многообразные ценности и идеалы 

духовной культуры, социальный опыт, общественные и межлич-

ностные связи нации. Многие исследователи обрядового фолькло-

ра как такового отмечают, что любое обрядовое действие, в том 

числе и фольклорный обряд, – это «особый способ передачи но-

вым поколениям определенных идей, норм поведения, ценностей и 

чувств. Это коллективное символическое действие, форма приоб-

щения человека к обществу» 3. 
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На протяжении полутора веков велось активное изучение, 

накопление и сохранение обрядовой деятельности русского народа 

деятелями  искусства и культуры: сбор материалов по фольклори-

стике (В. Я. Пропп, Г. С. Виноградов, М. Н. Мельников, О. И. Ка-

пица, А. Н. Афанасьев, В. К. Соколова, Н. А. Римский-Корсаков, 

М. П. Мусоргский, М. А. Балакирев); осмысление сущности и спе-

цифики русской души (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Вл. Со-

ловьев, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, П. А. Флоренский); воплоще-

ние в творчестве художников, архитекторов, музыкантов, писате-

лей и поэтов народных мотивов, образов, сюжетов (Л. Р. Бакст, 

Н. К. Рерих, М. А. Врубель, В. И. Суриков, В. Ф. Тимм, А. Н. Ост-

ровский, В. А. Руднев, М. И. Глинка, И. Ф. Стравинский и др.).  

Впервые обрядовый фольклор стали рассматривать как 

единый комплекс текстов еще в конце XIX века. В его основу бы-

ли положены обрядовые песни, связанные с различными этапами 

земледельческих работ или с православными праздниками. Актив-

ное участие в обрядовой деятельности принимали дети, но, как 

отмечают исследователи, дети не повторяли обряды взрослых, а 

видоизменяли их в соответствии с собственными представления-

ми. Как правило, основные действия в обрядовом фольклоре детей 

сохранялись, но, утратив связь с ритуальной основой, приобретали 

игровой характер, становясь частью бытового уклада или выпол-

няя функцию развлечения 1. 

В детском обрядовом фольклоре можно выделить следующие 

формы: заклички, заговоры, гадания, обращения к растениям и жи-

вотным, а также народный календарь 1. Поскольку образы и сюже-

ты обрядовых стихотворений, песен, игр и хороводов естественны, 

просты и легки для восприятия, исследователи (О. Л. Князева, 

Д. М. Маханева, Г. А. Доронова и др.) считают его универсальным 

средством воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

Как любое явление культуры, фольклорный обряд пред-

ставляет собой сложную систему. Его морфология включает в себя 

несколько компонентов, которыми пользуются для характеристики 

обрядового действия: обычай, ритуал, праздник, традиция. Все эти 

элементы одной системы органически дополняют друг друга, обо-

гащая фольклорный обряд как явление духовного развития обще-

ства. Безусловно, он играл огромную роль в жизни человечества, 
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так как строил гармоничное и сбалансированное общество, созда-

вал все условия для развития этого социума. 

Сила воздействия фольклорного обряда на человека, в том 

числе и ребенка, была велика. Через взаимоотношения человека и 

природы в обрядовом фольклоре ребенок постигал систему нрав-

ственных и духовных ценностей народа и, в первую очередь, усваи-

вал главное – единство человека с миром природы. Многие обряды в 

представлении наших предков были не чем иным, как магической 

помощью человека окружающему миру. Все, что окружало человека, 

он воспринимал как единое целое и себя представлял частью всего 

сущего. Человек одухотворял все, с чем сталкивался в жизни, осо-

бенно то, что не мог объяснить. Он считал, что может воздействовать 

на природу: ускорить приход весны, помочь пролиться дождю, со-

хранить посевы и вырастить их крепкими, поэтому и обращался к ней 

с просьбами, заклинаниями, предостережениями.  

Можно выделить ряд функций фольклорного обряда, кото-

рые тесно связаны с основными постулатами современного воспи-

тания детей: 

 воспитательная, осуществляющая приобщение человека 

к традициям своего народа, к опыту прошлого поколения. Через 

фольклорный обряд человек получает знания о мире, приобщается 

к трудовой культуре народа, его творчеству и искусству; 

 социальная, предполагающая наличие каких-то нацио-

нальных особенностей в самих формах обрядовой деятельности, 

что позволяет поэтапно включить человека в социум; 

 эстетическая функция, способствующая передаче нрав-

ственных  устоев, норм поведения, образов прекрасного, вопло-

щенного в искусстве того или иного народа; 

 организационная, отражающая особенности трудовой и 

бытовой жизни общества, в результате чего весь годовой цикл 

определялся реализацией каких-либо обрядов.  

 регулятивная, проявляющаяся в том, что обычаи и тра-

диции регламентировали народную жизнь, придавали ей основа-

тельность и стабильность.  

Перечисленные выше функции являются одной из характе-

ристик фольклорного обряда и подчеркивают его культурную зна-

чимость при развитии духовного мира человека. 
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Фольклорный обряд за много веков своего существования 

обрел содержание и форму, соответствующую особенностям воспри-

ятия ребенка. Игровые, художественно-образные формы взаимодей-

ствия детей в фольклорном обряде стали доступны детям, потому что 

отвечали их возможностям и потребностям. Эта близость создается за 

счет нескольких условий: интереса к фольклорным персонажам, оли-

цетворяющим силы природы; к самому процессу, а не результату 

действия; возможности «вхождения в образ» абстрактных персона-

жей (Зимы, Весны, Солнца), а не живых существ. Взаимосвязь слова, 

театрального действия и музыки в произведениях обрядового фольк-

лора влияет не только на познавательное, но и эмоционально-

образное развитие ребенка, что создает возможности для комплекс-

ного решения задач воспитания детей. 

В силу того, что в детстве мышление ребенка носит 

наглядно-образный характер, а действительность дети постигают 

посредством эмоционально-чувственного переживания образов 

окружающего мира, самым доступным для восприятия фольклор-

ного обряда детьми становится такая его форма организации, как 

календарные  праздники (Святки, Масленица, Осенины, Ивана Ку-

пала, Кузьминки, Капустные вечерки и т.п.). Здесь используются 

знакомые и понятные для детей образы, простой и лаконичный 

язык, в основном это коллективная деятельность (благодаря чему 

ребенок чувствует свою защищенность и не испытывает чувство 

страха при участии в фольклорном обряде), простые и легко запо-

минаемые тексты и  мелодии, построенные на часто повторяемых 

мелодических оборотах в песнях и хороводах. 

Практическое применение фольклорного обряда в до-

школьном образовательном учреждении развивает воображение, 

фантазию, творческое начало в каждом ребенке, поскольку не 

оставляет равнодушным ни одного человека. Услышав веселый и 

задорный напев в народной игре «Шла коза по лесу», дети активно 

включаются в игровую ситуацию и выполняют условия игры. По-

знакомившись с игрой на одном занятии, дети впоследствии ис-

пользуют ее в самостоятельной деятельности (на прогулке, играют 

в группе). Погрузившись в предрождественскую сказку, слушая 

истории о рождении Христа, Адвентовские сказки, дети с удоволь-

ствием в театрализованной деятельности играют роли волхвов, 

деревьев, ангелов, создают настольный театр для дальнейшего по-
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каза Рождественских историй друг другу, узнают о святочных тра-

дициях «Колядках». Предложение устроить Колядочный поезд в 

садике дети встречают с радостью и активно участвуют в его со-

здании вместе с родителями, которые в свою очередь готовят ко-

стюмы, атрибуты для проведения праздника.   

На музыкальных занятиях в детском саду использование 

хороводных песен («Со вьюном я хожу», «Во поле береза стояла», 

«Сею-вею»), танцевальных народных наигрышей, потешек разви-

вает не только музыкальные способности, но и воспитывает в де-

тях любовь и уважение к родному языку, к фольклору как одному 

из видов словесного искусства, к традициям своего народа, к опы-

ту прошлого поколения.   

Итак, фольклорный обряд становится неким звеном, опре-

деляющим единство и целостность культуры, позволяет вырабо-

тать единообразные правила поведения, общую память и общую 

картину мира. В нем воплощается все то, что называют нацио-

нальным характером или национальной душой русского народа.  
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В связи с внедрением Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования и включением до-

школьного периода в единую образовательную систему проблема 

литературного развития детей дошкольного возраста, относительно 

недавно ставшая объектом внимания исследователей, требует осмыс-

ления в аспекте разработки целого ряда компонентов: содержания, 

форм, методов и средств образовательной работы с детьми.  

Основные подходы к литературному развитию дошкольни-

ков были заложены еще в XX веке в работах Л. М. Гурович, 

Р. И. Жуковской, М. М. Кониной, О. И. Никифоровой, Е. И. Тихе-

евой, Е. А. Флериной, изучавших проблемы развития интереса к 

чтению у детей дошкольного возраста, особенностей восприятия и 

понимания ими произведений словесного искусства, взаимосвязи 

обучения и творческого развития, а также развития способностей в 

различных видах художественно-речевой деятельности. В послед-

ние два десятилетия в работах О. В. Акуловой, Е. А. Гончаровой, 

З. А. Гриценко, А. В. Лияскиной, О. В. Чиндиловой, О. Л. Кабаче-

ки других были конкретизированы отдельные вопросы литератур-

ного развития детей дошкольного возраста и наряду с термином 

«литературное развитие» стали активно употребляться и другие – 

читательская деятельность», «читательская культура», «читатель-

ское развитие», «читательская компетентность».  

Рассматривая литературное произведение как инструмент 

трансляции смыслов, Е. А. Гончарова считает, что читательское 

развитие начинается с раннего возраста, когда ребенок во время 

чтения книг приобщается к социокультурным ценностям, впослед-

ствии их интериоризуя. Именно в этот период, по ее мнению, у 

еще не читающего ребенка может возникнуть то, что автор назы-

вает «ядром читательской компетентности», то есть способности 

превращать содержание текста в свой личный, смысловой, позна-

вательный и творческий опыт [1].  
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О. В. Чиндилова определяет процесс общения ребенка-

дошкольника с книгой как вид речевой деятельности, при котором 

активно работают все сферы читательского восприятия: эмоции, 

воображение, реакция на содержание текста. Читательское восприя-

тие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержа-

ния) она называет чтением-слушанием, подчеркивая необходимость 

специально организованных форм читательской деятельности (чте-

ние-беседа, семейное чтение) для ребенка-дошкольника [8]. 

З. А. Гриценко термин «читательское развитие» трактует 

как длительный, непрерывный процесс всестороннего формирова-

ния личности, проходящий под воздействием книги, направлен-

ный не только на приобретение каких-то навыков (слушание, го-

ворение, анализ текста и т.п.), но и на развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, эмоциональной сферы, познавательных 

процессов (мышление, воображение, память, восприятие мира и 

т.п.), а также нравственных основ личности ребенка [2]. 

Учитывая достаточную новизну проблемы, следует отме-

тить, что понятие «литературное развитие» допускает разные 

трактовки. Так, Н. Д. Молдавская трактует этот термин как спо-

собность ребенка «мыслить словесно-художественными образа-

ми». М. П. Воюшина применительно к начальному образованию 

литературное развитие понимает как процесс совершенствования 

способности «к непосредственному восприятию искусства слова, 

сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочи-

танное, руководствуясь при этом эстетическими критериями», и 

как процесс развития литературного творчества детей 5. 

В. Г. Маранцман считает, что литературное развитие реализует 

опыт общего психического развития, а сдвиги в литературном раз-

витии охватывают все стороны читательского восприятия и более 

всего заметны в области эмоций 4.  

Если обобщить все вышесказанное относительно трактовки 

терминов «читательское развитие» и «литературное развитие», 

можно отметить, что, хотя  понятие «литературное развитие» зна-

чительно ỳже, чем «читательское развитие», поскольку имеет от-

ношение только к чтению художественных текстов, а не ко всем 

видам печатных текстов, применительно к дошкольному возрасту 

эти понятия употребляются как синонимичные и обозначают при-

общение ребенка к книге, к процессу чтения.  
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Основу литературного развития составляет процесс восприя-

тия художественного текста. Рассматривая эстетическое восприятие 

как специфическое познание объективной действительности, проис-

ходящее в форме художественных образов, А. В. Запорожец научно 

обосновал, что в дошкольном возрасте начинает складываться особая 

система эмоциональных и познавательных процессов, которая фор-

мирует у ребенка эстетическое отношение к действительности [3]. 

Восприятие художественного произведения через «вхождение в об-

раз», «действие в образе» (сначала «сопереживание», а затем «содей-

ствие», «соучастие») (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Ж. Пиаже) в 

этом случае может рассматриваться как один из путей литературного 

развития дошкольников. 

Под полноценным восприятием принято понимать способ-

ность во время чтения сопереживать персонажам, воссоздавать в 

воображении картины жизни, и художественные образы, создан-

ные писателем, следить за развитием действия, размышлять над 

мотивами поступков героев, оценивать их поступки, улавливать 

образную художественную речь. В дошкольном возрасте полно-

ценное восприятие – это зона ближайшего развития ребенка, то, к 

чему нужно стремиться педагогу, организуя читательскую дея-

тельность детей. 

Исходя из этого, литературное развитие дошкольника можно 

понимать как процесс, направленный на формирование личности, 

обладающей определенным читательским опытом, отличающейся 

развитым интересом к чтению, не только умеющей воспринимать и 

понимать художественное произведение в соответствии с возрастны-

ми возможностями, но и способной к самовыражению в разных видах 

художественно-речевой деятельности [6]. 

В предлагаемой нами программе «ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» деятельность педагога направлена на 

то, чтобы ребенок при общении с книгой получал эстетическое 

наслаждение от произведений словесного искусства, у него накап-

ливался читательский и духовный опыт постижения сложности 

внутреннего мира человека и его взаимоотношений с окружаю-

щим миром, формировались ценностно-смысловые установки, а 

художественно-речевая деятельность под влиянием накопленного 

читательского опыта давала возможность выразить свои мысли и 

чувства и раскрыть творческие способности.  
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Цель программы «ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ» – формирование устойчивого  познавательного 

интереса к книге как к виду словесного искусства, развитие эмо-

ционально-образного восприятия, интеллектуальных и творческих 

способностей детей на основе знакомства с лучшими произведе-

ниями литературы для детей. 

Выделенная нами цель литературного развития ребенка кор-

релирует со следующими задачами, обозначенными, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (ФГОС ДО), в образовательных областях 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»:  

 развитие воображения и творческой активности детей; 

 знакомство с книжной культурой и детской литературой; 

 понимание на слух различных жанров детской литературы; 

 восприятие и понимание произведений искусства, в 

том числе словесного искусства;  

 стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;   

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания 7. 

В данной программе литературное развитие дошкольников 

предполагает систему работы по трем направлениям: обучение 

(формирование представлений о литературе как виде словесного 

искусства), развитие (расширение кругозора посредством чтения 

книг различных жанров, разнообразных по содержанию и темати-

ке; развитие мышления, памяти, речи, внимания в процессе озна-

комления с художественными произведениями; развитие также 

творческих способностей), воспитание (воспитание интереса к 

чтению, нравственной культуры личности ребенка; поддержка же-

лания детей выражать свои впечатления о прочитанных произве-

дениях, героях, событиях в разных видах художественно-речевой 

деятельности: в рисунках, лепке, аппликации, изготовлении атри-

бутов для театрализованной деятельности, играх-драматизациях). 
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В данной программе предусмотрено осуществление задач 

литературного развития детей разными средствами: 

 во время непосредственно образовательной деятельно-

сти педагога с детьми (НОД) (чтение и рассказывание фольклор-

ных и литературных произведений, заучивание стихотворений, 

беседа с ответами на вопросы);  

 в процессе организованных педагогом совместных с 

детьми видах деятельности (развивающих ситуациях на игровой ос-

нове при ознакомлении с фольклорным или художественным произ-

ведением, литературных развлечениях, театрализованных играх);  

 в процессе самостоятельной деятельности (литературной, 

художественно-речевой, изобразительной, театрализованной и дру-

гой) под влиянием фольклорных или литературных произведений. 

Литературное развитие в данной программе осуществляет-

ся по нескольким направлениям:  

 расширение читательского опыта и развитие читатель-

ского интереса путем отбора произведений; 

 развитие художественного восприятия, проявляюще-

гося активностью эмоциональной, образной и познавательной 

сфер личности; 

 заучивание и выразительное исполнение произведений 

классической и современной литературы; 

 включения ребенка в привлекательные для него виды 

деятельности: игровую, изобразительную, театрализованную, 

творческую, коммуникативную и другую.    

К педагогическим условиям реализации программы мы от-

носим следующие: 

1. организация цикла практико-ориентированных занятий 

для педагогов по проблеме литературного развития дошкольников.   

Для педагогов ДОУ предусмотрен ряд мероприятий, 

направленный на повышение уровня компетенции путем активи-

зации, углубления и систематизации представлений о содержании, 

цели, формах и методах литературного развития дошкольников: 

семинары-практикумы, консультации, круглые столы, педсоветы, 

работа творческих групп.  

2. Организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в пространстве детского сада и группах, 

включающей в себя: библиотеку для детей детского сада; аудио- и 
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видеотеку по лучшим произведениям детской художественной лите-

ратуры (инсценировки произведений, мультфильмы, аудиозаписи 

отрывков музыкальных произведений); театральную студию; литера-

турные центры в группах; центры творчества в группах. 

3. Отбор произведений устного народного творчества и ав-

торской литературы с целью формирования круга детского чтения. 

Чтение художественной литературы в условиях детского сада 

– это совместная деятельность педагога с детьми. В отличие от дру-

гих видов деятельности (игровой, досуговой), чтение должно быть 

организовано взрослым, начиная с отбора произведений для чтения.  

В программе «ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ» в круг чтения включены фольклорные и авторские художе-

ственные тексты, которые можно рассматривать как произведения 

словесного искусства. Они способны заложить основы литературного 

вкуса дошкольника и стать необходимым литературным багажом, без 

которого немыслимо дальнейшее литературное развитие ребенка в 

школе. Для таких произведений характерны черты, которые объеди-

няют литературу с другими видами искусства: образность, для по-

стижения которой необходима развитое воображение ребенка; 

направленность на адресата; воздействие на чувства читателя; идей-

ность, отражающая в произведении мировоззрение и мировосприятие 

автора. Произведения словесного искусства учат понимать прекрас-

ное в жизни, раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих взаимоотношений.  

4. Тематическое планирование на основе выделения веду-

щей темы недели, месяца (с постепенным усложнением тематики, 

литературного материала, образовательных задач в разных возраст-

ных группах). В программе «ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ» предусмотрены, с одной стороны, традиционные 

для детского сада темы: «Детский сад. Наша группа. Игрушки»; 

«Мои друзья»; «Осень»; «Хлеб всему голова»; «Домашние животные 

и птицы»; «Дикие животные и птицы»; «Правила дорожного движе-

ния. Транспорт»; «Правила пожарной безопасности». С другой сто-

роны, для разных возрастных групп планируются включение моно-

графических тем по творчеству некоторых детских поэтов и писате-

лей: А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, 

Е. И. Чарушина. Так, при знакомстве с творчеством Л. Н. Толстого в 

младшей группе читаются «Спала кошка на крыше», в средней – 
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«Котенок», в старшей – «Лев и собачка», в подготовительной – «Аку-

ла». Соответственно усложняются и образовательные задачи в соот-

ветствии с возрастными возможностями.  

5. Интеграция видов детской деятельности. С целью раз-

вития интереса к чтению и  общего литературного развития преду-

смотрена интеграция следующих видов деятельности детей, орга-

низуемых либо в процессе ознакомления с детской книгой, либо 

под влиянием накопленного читательского опыта:   

 речевой (знакомство с книжной культурой и детской 

литературой; понимание на слух различных жанров детской лите-

ратуры; беседы по прочитанному произведению); 

 игровой (литературные игры, сюжетно-ролевые игры, 

образно-игровые этюды и другие);  

 познавательной (экскурсии в библиотеку, в книжный 

магазин; беседы о происхождении книги, о разных видах книг); 

 художественно-речевой (заучивание и выразительное 

исполнение лучших образцов классической поэзии для детей и 

современной русской и зарубежной детской литературы; «Конкурс 

чтецов», словесное рисование; словесные игры; литературные иг-

ры; литературные викторины; литературные минутки; словесное 

творчество; сочинение рекламы любимой книги);  

 театрализованной (драматизации литературных и 

фольклорных произведений, «Конкурс сказок», постановка спек-

таклей по произведениям);  

 музыкальной (сочинение сказок и рассказов под влия-

нием прослушанных музыкальных произведений),  

 продуктивной (создание книжек-самоделок, рисунков, 

аппликаций по мотивам прочитанных произведений, оформления 

пространства группы или всего учреждения в стиле литературного 

произведения, создание мини-музея детской книги); 

 проектной («Любимые литературные герои», «Моя ру-

котворная книга», «Книга из маминого детства», «Любимая книж-

ка моей бабушки», «Сказы П. П. Бажова в моей семье»); 

 трудовой («Книжкина мастерская»); 

 досуговой (литературные праздники «Книжкины име-

нины», «В гостях у сказки»).  

6. Взаимосвязь деятельности воспитателя по литератур-

ному развитию дошкольников с деятельностью специалистов дет-
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ского сада (музыкального руководителя, учителя-логопеда, педа-

гога-эколога, инструктора по физической культуре, педагога до-

полнительного образования). Работа специалистов детского сада 

совместно с воспитателем при решении задач литературного раз-

вития детей поможет создать условия для организации разных ви-

дах деятельности с учетом возможностей, интересов  и потребно-

стей самих детей. 

На наш взгляд, соблюдение комплекса педагогических 

условий, выделенных в программе, не только позволит оптимизи-

ровать сам процесс литературного развития дошкольников, но и 

поможет профессионально совершенствоваться педагогам, участ-

вующим в ее реализации. 
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«Чувство Родины – важнейшее чувство для каждого чело-

века. У взрослого это чувство подобно большой реке. Опыт жизни 

и впечатления от всего увиденного понятие Отечества расширяют 

до границ всего государства. Но есть у каждой реки исток, ма-

ленький ключик, от которого всё начинается. И чувство родины 

(обратите внимание на корни слов: род – родник – Родина) прорас-

тает, как все большое, из малого зернышка. Этим зернышком в дет-

стве могла быть речка, текущая в ивняках по степи, зеленый косо-

гор с березами и пешеходной тропинкой. 

Близкие сердцу картины родной земли связаны у нас с са-

мыми первыми радостями узнавания жизни, с ощущением жизни 

как таковой, с неосознанной еще благодарностью за эту жизнь. 

Это могучая сила памяти. Она влечет птиц из дальних краев к ме-

сту, где они родились, она всю жизнь согревает человеческое серд-

це, делает его счастливым. Или несчастным, если человек почему-

то потерял Родину. Разветвленное дерево чувства Родины должно 

иметь самый первый изначальный росток, и чем он крепче, 

тем быстрее дерево вырастет, тем зеленее его вершина», – писал 

известный журналист В. М. Песков. 

Воспитание чувства Родины как нельзя более актуально в 

наши дни, когда меняются социально-экономические и политиче-

ские условия, что ведет за собой смену духовных приоритетов 

окружающих ребенка взрослых людей. Ребенок не может самосто-

ятельно стать патриотом своей страны. Для этого ему как мини-

мум нужно понять, что такое Родина, узнать, как и почему ее бе-

регли поколения отцов и дедов, почувствовать связь с традициями 

своего народа. Другими словами, ребенок должен овладеть знани-

ями тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к 

Родине. Заметим, что в современной политической ситуации это 

не так просто сделать. Причина кроется в том, что незыблемость 
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ментальных стереотипов подвергается сомнению в виртуальном 

пространстве и СМИ. 

В советское время идеологическое воспитание масс активно 

включало особую фразеологию, призванную утвердить прототипиче-

скую идеальную модель семьи: «В семье единой», «Родина-мать», 

«братские социалистические страны», «дедушка Ленин», «учитель-

ница – наша вторая мама», «отец народов», «верный сын партии – 

комсомол», «внучата Ильича» и др. «Исходный материал» не проти-

воречил традициям русского менталитета, в котором естественным 

было метафорическое сопоставление Родины с матерью. Причина 

этого – то, что Родина – всем матерям мать; что «презрение к ро-

дине» есть «нечто худшее, чем вражда и ненависть» (П. Столыпин). 

Поэтому аморальными и недопустимыми практически до окончания 

ХХ века считались высказывания типа: Россия… никогда не была 

для меня матерью. Я человек вполне новой формации, и мне вообще 

смешна сама мысль, что какую-то страну можно любить только 

потому, что там родился (В.Пикуль «Богатство»). Мачехой в старое 

(доперестроечное, доинтернетное) время могла быть только чужбина: 

Родина – мать, чужбина – мачеха [4]. 

Сегодня ситуация изменилась. Новые граждане России – 

«строители капитализма» – не очень-то стесняются в выражениях и в 

предъявлении претензий родной матери. Мачехой и тётей на про-

сторах интернета называют Родину выросшие дети-next, раздражаясь 

из-за экономической нестабильности, из-за нехватки денег, материн-

ской любви и заботы: Во времена СССР было принято величать Ро-

дину матерью, особенно, когда на неё покушались враги. Нынче не 

покушаются, да и Родина уж не та. Та Родина умерла, истлела в 

землице, теперь у семейного очага верховодит пришлая Мачеха; Две 

гpaницы пpойдено. Клочьями pубaхa. Здpaвствуй, тётя Родинa, я – 

из Кapaбaхa! Тpи гpaницы пpойдено. Склaдкaми нaдбpовья. Здpaв-

ствуй, тётя Родинa, я – из Пpиднестpовья! Все четыpе пpойдено. 

Упaду – не встaну. Здpaвствуй, тётя Родинa, я – с Тaджикистaну! 

(Евгений Лукин «Я – твой племянник, Родина!») [3]. Эти метафоры не 

только неприятны, но и откровенно вредны для воспитания малень-

ких граждан страны.  

В силу сказанного вполне объяснима идея патриотизма как 

«общего объединяющего начала», как национальной идеи России, 

высказанная президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 
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По сути, эта идея является вариантом государственной 

национальной идеи. Такой опыт «создания» национальной идеи у 

нас есть. За время существование Советского Союза их было как 

минимум две: идея Большой Семьи и идея единой семьи братских 

народов. Проводниками этих идей служили политические мифы, 

искусно вплетенные в реальность посредством художественных 

произведений и публицистических текстов, а также массовой ин-

формации и продуктами массовой же культуры. Результат – небы-

валый подъём патриотизма советского народа. Первый миф – о 

Большой Семье – выполнил свое предназначенье, реализовав идею 

индустриализации страны, и, сплотив народ страны перед лицом 

его полного уничтожения, помог победить в самой страшной 

войне ХХ века: сыновья и дочери страны, воспитанные любимым 

и родным отцом, защитили Родину-мать. Второй – о единой се-

мье братских народов – укрепил государственность, помог осо-

знать гражданам страны свою политическую идентичность: все 

представители братских народов, проживающие во всех брат-

ских социалистических республиках – это граждане одной стра-

ны, связанные одной судьбой [2].  

Само понятие «патриотизм» определяется «Толковым сло-

варем русского языка» как «преданность и любовь к своему отече-

ству, к своему народу». «Отечество», в свою очередь, это «страна, 

где человек родился и к гражданам которой он принадлежит». 

У слова «народ» В. И Даль в «Толковом словаре живого велико-

русского языка» выделяет два существенных семантических при-

знака – территориальную и языковую общность: «Народ – люд, 

народившийся на известном пространстве; жители страны, го-

ворящие одним языком». «Толковый словарь русского языка» 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой даёт толкование значения слов 

«народ» с точки зрения современных общественных наук: 

«Народ – 1. Население государства, жители страны. 2. Нация, 

национальность или народность». 

Установление значения слова «патриотизм», таким обра-

зом, достаточно сложная мыслительная операция и для взрослого. 

А что же ребенок-дошкольник, который познает действительность 

через язык? Как он должен постичь значение этого слова? Ведь 

предмета без названия не существует, так же, как и слова без 

предмета. Ребенку предстоит самому сориентироваться и опреде-



167 

лить, насколько широк круг денотатов, на которые он может рас-

пространить это слово: Что мы Родиной зовём?/ Дом, где мы с 

тобой живём,/ И берёзки, вдоль которых / Рядом с мамой мы 

идём./ Что мы Родиной зовём?/ Поле с тонким колоском,/ Наши 

праздники и песни,/ Тёплый вечер за окном. / Что мы Родиной зо-

вём?/ Всё, что в сердце бережём,/ И под небом синим-синим / 

Флаг России над Кремлём. (В. Степанов). 

Мы предложили детям пяти лет ответить на несколько во-

просов, среди которых были такие: Что такое Родина? Почему 

Родину называют матерью? Оказалось, что среди денотатов, 

определяющих Родину, дети выделяют наш город, нашу землю, 

место, где ты родился, где твой дом. Родину же называют мате-

рью, потому что она как наша мама, тебя любит.  

С одной стороны, это удивительно, потому что пятилетние 

дети верно выделили смысловые признаки понятия Родина и опре-

делили ассоциативные семы слова мать, лежащие в основе метафо-

ры. С другой стороны, становится очевидным, что концептуальная 

метафора, положенная в основу «патриотического просвещения», 

способна дать детям вполне осязаемые ориентиры и облегчить по-

нимание. В ответах на вопросы, связанные с метафорой Родина-

мать, дети легко переносят ведущие мотиваторы поведения от-

дельных людей (своих матерей) из реального плана в ментальный и 

наоборот. Мы видим, как происходит включение метафоры в «мо-

дель внутреннего мира, присущую нашей культуре» [5]. В нашем 

случае происходит это в силу постигаемых сенсорно в раннем дет-

стве семантических признаков слов «мать» (добрая, ласковая, лю-

бимая, любящая, заботливая) и «отец» (сильный, надежный): О, 

Россия! С нелегкой судьбою страна... /У меня ты, Россия, / Как 

сердце, одна. / Я и другу скажу, / Я скажу и врагу – / Без тебя, / Как 

без сердца, / Прожить не смогу (Ю. Друнина). 

Советский агитационный политический дискурс строился 

именно на метафорах семейного родства. Понятным и родным со-

циумом ребенку всегда была семья. Поэтому выходящий за преде-

лы личного интимного пространства окружающий мир строился 

детьми ментально (и поведенчески!) по уже знакомым им законам 

и признакам. В силу этого, выходя из семьи генетической и попа-

дая в семью социальную, ребенок хорошо социализировался и 

легче принимал на себя социальные роли и поведенческие нормы: 
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вместо реальной матери у каждого ребенка, как у всего советского 

народа, была легендарная  Родина-мать: И если бы нас вдруг спро-

сили: «А чем дорога вам страна?» /– Да тем, что для всех нас 

Россия,/ Как мама родная, – одна! (В. Гудимов); вместо отца – 

глава государства: Мы страны советской дети / Мы счастливей 

всех на свете …/ Скажем Сталину спасибо / Мы за радостную 

жизнь (Т. Спендиарова). Ленин, как известно, обрёл статус «доб-

рого дедушки» для детей: Добрый и ласковый дедушка Ленин / 

смотрит с портрета на нас. / Как мы рисуем, как мы играем, / 

Как нам живется сейчас. / Мы еще малы, мы еще слабы, / Но 

набираемся сил. / Дедушка  Ленин о нас позаботился, / Нас оби-

жать запретил (С. Маршак). Причем это был не абстрактный де-

душка: «узнавать В. И. Ленина на портретах и иллюстрациях, вы-

зывать чувство любви и уважения к нему» дошколят так же, как и 

школьников, учили: Это Ленин на портрете / В рамке зелени гу-

стой. / Был он лучше всех на свете / – И великий, и простой 

(Н. Саконская). Это было прописано в советских образовательных 

программах. Поступать хорошо – это значит поступать, как Ленин: 

Наш любимый Ленин / Счастье детям дал, / Мирно жить и друж-

но / Всем он завещал (Г. Гриненко); Отважными быть, / По-

ленински жить, / Прилежно трудиться, / Отлично учиться / И 

крепко дружить! (Н. Френкель); Он для счастья нашего / Жизни 

не жалел, / Он беречь Советскую Родину велел (Т. Волгина). 

Патриотическое воспитание включало и идеологическую со-

ставляющую – обретение гражданственности («Отечество – страна, 

где человек родился и к гражданам которой он принадлежит»). Ребе-

нок включался в жизнь государства со школьной скамьи, когда по-

следовательно вступал в ряды детских политических организаций, 

каждая из которых занимала определенное место в иерархии поколе-

ний: Красный галстук носит каждый пионер. Это – символ верно-

сти делу Великого Октября, символ нерушимого единства трех по-

колений: коммунистов – комсомольцев – пионеров. Возрастной прин-

цип здесь доминирующий; он оказался важнее принципа генетиче-

ского родства: пионеры – младшие братья комсомольцев, комсо-

мольцы – старшие братья пионеров. В «большую» идеологию оказа-

лись не вписаны только октябрята – младшие братья пионеров.  

Существовала некая «генетическая неувязка»: понятно, что 

октябрята-пионеры-комсомольцы – братья, неясно только, чьи они 
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дети. В советской пропаганде им всем был присвоен разный статус 

по происхождению: октябрята – внучата Ильича; пионеры – дети 

рабочих; комсомол – верный сын Коммунистической Партии Совет-

ского Союза. Если будем рассуждать логически, то вывод напраши-

вается следующий: партия – мать пионеров, октябрят и комсомоль-

цев; Ленин – отец партии и дедушка не только октябрятам, но и пио-

нерам, и комсомольцам. Однако таким «психоанализом» советская 

пропаганда не занималась. В воспитательном аспекте миф был вы-

строен безукоризненно: в каждом возрасте детям давался понятный 

им семейный ориентир, который в конечном итоге выводил к нужно-

му восприятию политики государства, помогал социализироваться: 

Мы под солнцем великого братства / В нашем дивном краю рожде-

ны./ Дружба – главное наше богатство! / Все мы дети великой 

страны; Ярче любого пламени / Цвет пионерского знамени. / Правдой 

ленинских идей озаренное, / Кровью братьев и отцов обагренное, / И 

пожарами боев опаленное, / Славься, знамя наше пионерское! Это 

был идеологический миф, направленный на воспитание достойной 

смены, миф  о взаимоотношениях детских политических организаций 

с правящей Коммунистической партией Советского Союза, то есть, 

по сути, с государством: Готовься в дорогу на долгие годы, / Бери с 

коммунистов пример. / Работай, учись и живи для народа, / Совет-

ской страны пионер! (С. Михалков).  

В наше время в распоряжении «мифотворцев» электронные 

массмедиа, которые могут «глобально» влиять на глубинные 

структуры сознания людей для создания стереотипного социо-

культурного и политического образца поведения. Однако того ре-

зультата в патриотическом воспитании масс, который достигала 

газета «Правда» и вторившие ей дети «Комсомольская правда» и 

«Пионерская правда», мы не имеем. С распадом СССР разруши-

лась вся «система образов» советских мифов [1].  

Думается, что мы станем еще свидетелями возрождения 

активности «семейных мифов» и концептуальной метафоры род-

ства в период ближайшей предвыборной кампании, так как в про-

цессе «осознанного воздействия субъектов политической власти 

на общественное сознание» именно семейная метафора является 

сильнейшим оружием внедрения желаемых стереотипов поведе-

ния во все сферы жизни общества. И хотя В. В. Путин особо под-

черкнул, что национальная идея патриотизма не идеологизирована 
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и не связана с деятельностью какой-то партии, прошлый советский 

опыт убеждает нас, что для того чтобы «внедрить сознание о пат-

риотизме как о национальной идее», нужно «постоянно об этом 

говорить, на всех уровнях», включая государственный. А вопросы 

государства – это всегда политика.  

Итак, воспитание чувства Родины – это действительно слож-

ная задача. Помимо того, что она нравственная, она еще глубоко по-

литическая и идеологическая. Любить Родину всю – доступно взрос-

лому человеку. Для ребенка Родина – это обобщенное понятие, кото-

рое складывается прежде всего из семьи, из родного города, любви 

матери, уважения к традициям и многого другого, конкретного, по-

нятного и понятого ребенком: На моём рисунке / Поле с колосками, / 

Церковка на горке / Рядом с облаками. / На моём рисунке / Мама и 

друзья, / На моём рисунке / Родина моя (П. Синявский). Конечно, 

главную роль в процессе воспитания должны занять родители и вос-

питатели. Однако мы не должны забывать, что средой обитания че-

ловека является язык и что концептуальная метафора способна вы-

строить реальность, в которой этот человек будет жить.   

Литература 

1. Багичева, Н.В. Семейные мифы в советском политическом 

дискурсе [Текст] / Н.В. Багичева // Политическая лингвистика: 

проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы 

развития научного направления. 2016. С. 20-23. 

2. Багичева, Н.В. Два мифа о семье единой: семейная мета-

фора России в онтогенезе [Текст] / Н.В. Багичева // Лингвокульту-

ра и концептуальное пространство языка: сборник статей. 

Вып. 10 / отв. соред. О.Н. Морозова, М.В. Пименова. СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2016. С. 233-253. 

3. Багичева, Н.В. Образы матери-Родины и Большой семьи  

в метафорическом онтогенезе [Текст] / Н.В. Багичева // Политиче-

ская лингвистика. 2016. Вып. 2 (56). С. 101-111.  

4. Багичева, Н.В. Образ Родины: перезагрузка [Текст] / 

Н.В. Багичева // Политическая коммуникация. 2013. С. 14-20. 

5. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем [Текст] / 

Дж. Лакофф, М. Джонсон. Пер. с англ. / под ред. и с предисл. 

А.Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с. 

© Багичева Н.В., 2017 



171 

УДК 821.512.122-31(Кекилбаев А.) 

ББК Ш33(2Каз)63,8-44 

 

Багичева Надежда Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка и методики его преподавания в начальных классах, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 

Россия, г. Екатеринбург  

Тлеуова Акмоншак Зархомкызы, канд. филол. наук, доцент 

кафедры казахской литературы, Актюбинский региональный 

государственный университет им. К. Жубанова, Республика Казахстан, 

г. Актобе 

 

ХРОНОТОП МОРАЛИ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  

ДОБРА НА ПУТИ В ЗАВТРА 

 

Аннотация. Дается анализ хронотопов в произведении казахского 

писателя А. Кекилбаева «Конец легенды», отмечается ментально-

специфическое время и пространство. Вводится понятие надпро-

странственного и надвременного хронотопа – хронотопа морали, 

включающего в содержание добро и красоту. 

Ключевые слова: романы, хронотопы, мораль, ментально-

специфическое пространство, добро, красота, казахская литерату-

ра, казахские писатели, литературное творчество. 

 

Bagicheva N. V., Candidate of Philology. Sciences, associate professor of 

Russian language and methods of its teaching in the primary grades, Ural State 

Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg 

espoir17@mail.ru 

Tleuova A. Z., Candidate of Philology Sciences, associate Professor of the 

Kazakh Literature Department, Aktubinsk Regional State University named 

after K. Zhubanov, Republic of Kazakhstan, Aktobe 

Tleuovaaz@mail.ru 

 

CHRONOTOP MORALY: PROBLEMS OF PRESERVING  

THE GOOD TO THE ROAD TO THE TOMORROW 

 

Annotation. Analysis of chronotopes in the work of the Kazakh writer 

A. Kekilbayev "End of the Legend" is given, mental-specific time and 

space are noted. The notion of a supra-spatial and timeless chronotope 



172 

is introduced – the chronotope of morality, which includes good and 

beauty in content. 

Keywords: novels, chronotopes, morality, mentally-specific space, 

good, beauty, Kazakh literature, Kazakh writers, literary creativity. 

 

В своих исследованиях известный теоретик М. Бахтин пи-

шет: «Каждая эпоха имеет свой ценностный центр в идеологиче-

ском кругозоре, к которому сходятся все пути и устремления 

идеологического творчества. Именно этот ценностный центр ста-

новится основной темой, или, точнее, основным комплексом тем 

литературы данной эпохи. А такие тематические доминанты свя-

заны, как мы знаем, с определенным репертуаром жанров» [3]. 

О взаимосвязи времени и пространства говорили и про-

должают говорить философы, связывая пространство с внешним и 

внутренним миром, а соответственно со временем. Многие ученые 

время и пространство связывают и с литературой, т.к. в произве-

дениях эти две философские категории взаимосвязаны. В художе-

ственном произведении время и пространство не только отража-

ются, но и изменяются через поступки героев и события. Это объ-

ясняется социальным развитием общества: изменение времени, 

пространства не может происходить само по себе, эти две катего-

рии подчиняются действиям, событиям.  

В художественной литературе категория времени реализуется 

через быструю или медленную смену действий, иногда через отчет 

времени назад. М. Бахтин, говоря о «взаимосвязи временных и про-

странственных отношений, художественно освоенных в литературе», 

называет эту взаимосвязь хронотопом: «Жанры и жанровые разно-

видности определяются именно хронотопом, причем в литературе 

ведущим началом является время. Хронотоп как формально содержа-

тельная категория определяет и образ человека в литературе, этот 

образ всегда существенно хронотопичен» [3]. По мнению ученого, по 

хронотопу определяется жанр литературы. Пространство без образа, 

образ вне пространства не могут существовать, поэтому образ при-

сутствует не только во времени, но и в пространстве. Их надо рас-

сматривать в единстве, не отрывая друг от друга. От себя добавим, 

что, рассматривая хронотопы в историческом романе, мы обращаем 

внимание на национальное своеобразие слияния категорий простран-

ства-времени в казахской литературе. 
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Рассмотрим, каким образом реализуется учение М. Бахтина 

в произведении казахского писателя А. Кекилбаева «Конец леген-

ды» [6], где через хронотоп «рождение-смерть» автор пытается 

ответить на вечные вопросы: «... что собой представляет Завтра, 

о котором беспрестанно твердит жалкий человеческий род? Что 

оно? Безумный разрушитель всего сущего на земле, равнодушный 

губитель всего, что живет сегодня, или карающий меч судьбы, 

бессмысленности и непостоянства, одинаково беспощадный ко 

всему и ко всем? Что оно, это Завтра? Если оно и впрямь меч ка-

рающий, то к чему тогда Сегодня, олицетворяющее неминуемую 

смерть с хищно разинутой пастью? А если Сегодня – вечно, бес-

смертно, то где – Вчера? Где оно, что было вчера? Где они, что 

жили вчера? Как случилось, что те, кто еще вчера сражался с 

ним, сегодня погребены песком забвения?» [6]. По сути, это и явля-

ется главной идеей произведения. Однако не только. Главное – это 

проблемы проживания пространства и времени человеком во вза-

имодействии с другими людьми: «Сегодня – это еще неопределен-

ность, какая-то зыбкая срединная межа между страхом и 

надеждой. Это доля презренного большинства. Это плавание на 

утлой лодчонке в ограниченном, строго очерченном простран-

стве. И только. Лишь в таком шатком положении между явью и 

забвением – жалкий люд способен постичь и признать волю силь-

ного. А без него тьма-тьмущая слабых – сброд. Лишь тот, кто 

наделен такой могучей волей и в состоянии и держать чернь 

между Страхом и Надеждой, может превратить ничтожных в 

реальную силу. В руках такого Сегодня оборачивается грозным 

оружием в борьбе с Завтра…» [6]. 

Автор постоянно напоминает о взаимосвязи времени и 

пространства, поэтому, выбирая пространственное значение раз-

личным событиям, показывая философию жизни, с первых же 

страниц произведения обращает внимание на поступки героя, его 

мысли: «Если человеческая жизнь – нечто мимолетное, как шаль-

ной степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и про-

житые годы, старательно нанизывающие подряд и без разбора все 

ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот 

зыбкий, шуршащий песок под ногами. Выходит, между небом и 

землей нет ничего, кроме низменной суеты и бессмысленности? 

Выходит, все-все проходит, и только непостоянство постоянно, 
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вечно?» Мы видим, как связываются категории времени (ветер), 

пространства (песок) и смысла жизни.  

Подробнее остановимся на хронотопах произведений ка-

захского писателя, обращая на особенности передачи националь-

ного осмысления проблем, традиционного национального поведе-

ния героев [7]. 

Хронотоп «встреча-расставание» реализуется в художе-

ственных произведениях, где соединены три пространства и время. 

В первых двух пространствах показана  родина героя и направле-

ние его пути, а в третьем – встреча-расставание. А. Кекилбаев ри-

сует своего главного героя Амерши смелым человеком, победите-

лем, который не раз вел сокрушительные войны, все время напо-

миная читателю о его прошлой жизни. Вне времени и простран-

ства образ героя мог бы быть мистическим, сказочным.  

Хронотоп «потеря-обретение». В нем особенно важна ка-

тегория времени, которая означает момент, период, а не величину, 

объем: «Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Про-

шлые муки искупились нынешним счастьем». Через этот хронотоп 

человек представляется в развитии, которое используется как ос-

новной элемент движения сюжета. Так, Амирши в пожилом уже 

возрасте, узнав о любви его жены к молодому мастеру Жаппару, 

осознает свое бессилие, он глубоко переживает и ищет вокруг по-

добие себя, понимая, что теряет любимую женщину. Для него 

власть – это трагедия. Его жизнь становится бессмысленной, и 

единственная его цель – месть, возвращение прошлой славы, авто-

ритета, а главное любви. Мастер Жаппар также мучается, ощущая, 

как и Амирши, любовь трагедией: он ежедневно видит любимую, 

но ни обнять, ни подойти к ней не имеет возможности и права, для 

него это великое страдание.  

Через потерю и обретение герои получают ответы на во-

просы, которые так долго их мучают. А. Кекилбаев умело рисует 

пространственное отношение между героями, заставляя читателя 

не только сочувствовать, сопереживать, но переноситься с ними из 

одного действия в другое.  

Хронотоп «поиски-находки» является ключевым в раскрытии 

фабулы. В любом произведении герои могут найти выход из сложив-

шихся ситуаций, приходя либо к решению проблем, либо к потере. 

Так, в романе «Конец легенды» через художественную деталь (образ 
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минарета и блеск глаз) выражается идея любви мастера к госпоже. В 

этом сюжете используется прием психологического параллелизма.  

Через образ минарета раскрываются многие тайны, кото-

рые заставляют Амирши глубоко задуматься и искать ответ всюду: 

в природе, окружающих предметах (минарете), тишине. В этом 

эпизоде визуализируется единство времени и пространства 

(«Прошлые унижения стерло нынешнее могущество. Прошлые 

муки искупились нынешним счастьем»). Амирши соединяет для 

себя воедино тишину в природе и покой души. Созерцая ночную 

тишину, он хочет обменять власть, славу, счастье на этот покой. 

Объединяя образ главного героя с природной тишиной, автор по-

казывает его внутренний мир, его рост. В этом единении есть свой 

смысл, который заключается в потере отрицательных качеств и 

находке истины жизни. 

Хронотоп «незнание-узнавание» включает в себя все виды 

хронотопа, но все же главное место здесь занимает характер, поведе-

ние героя. Через характер, поведение героя становятся понятными 

тайны его внутреннего мира. Так, сопоставляя минарет со своей жиз-

нью, герой через внутренние размышления приходит к выводу, что 

время и пространство едины. Любовь мастера к госпоже – это всего 

лишь мечта, страдание и не более, они никогда не смогут быть вме-

сте. Любовь, как самое высокое чувство, находит свое решение через 

минарет – надстройку: «Минарет точно заворожил юную ханшу, 

лишил ее воли. Она смотрела на него целыми днями, словно пыталась 

по буквам, по слогам прочитать некое загадочное письмо, написан-

ное ей на незнакомом наречии» [6]. Жаппар вкладывает частицу души 

в эту работу, поэтому эта башня является своеобразным символом 

для всех любящих, что передается через диалог минарета и героя. Это 

и является безусловной новизной, национально окрашенной, казах-

ского писателя А. Кекилбаева.  

Хронотоп «прощение-непрощение» является основой всех 

литературных произведений. В нем особо важное место занимает 

время, а не пространство. В романе Кекильбаева все события ос-

нованы на «прощении» или «непрощении». Главные герои проти-

вопоставлены по характеру, возрасту, поступкам. Амирши жесто-

ко наказывает Жаппара, выколов глаза, отрезав язык, но не может 

разрушить минарет – вечное построение, символ любви. Амирши 

понял, что время, проведенное в тайной внутренней борьбе, не 
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принесло ему счастья: возвращения любимой не произошло. Он 

напрасно жестоко наказал Жаппара, однако ничего не может поде-

лать с собой. Автор подводит читателя к печальному философско-

му итогу: счастье одного человека не может состояться путем изъ-

ятия этого счастья у другого.  

Напрасно стареющий правитель решил, что имеет особое пра-

во распоряжаться вечностью. В итоге романа мы видим, что он поте-

рялся в пространстве: «Он уже неясно представлял себе, где находит-

ся сейчас: то ли в своей привычной повозке с позолоченным атласным 

верхом, то ли в сыром и мрачном подземелье под ханским дворцом». 

Потерялся он и во времени: «Он не помнил, когда очнулся». 

Проанализировав хронотопы в произведении казахского 

писателя А. Кекилбаева, обнаруживаем, что существует в содер-

жании всех хронотопов еще один, надпространственный и надвре-

менной хронотоп – хронотоп морали: «Гибель слабого предопреде-

лена уже Сегодня; кару для посредственности, для середняка го-

товит Завтра; и только сильный, не признающий никого и ничего, 

бессмертен, как сама Вечность». Читателю остается догадывать-

ся: кого называет автор сильным, могущественного хана или его 

талантливого слугу – дерзкого зодчего? И что на самом деле веч-

но: злоба или любовь.  

«Красивая, по-восточному романтичная и жестокая исто-

рия», – так пишут критики о романе. О своеобразии национально-

го в свое время говорили В. Гумбольдт («дух народа»), 

Г. Штейнталь («законы народной жизни») и др. «У разных народов 

эта совокупная духовная сила структурируется по-разному в соот-

ветствии с глубиной и способом укоренения в действительности» 

[4]. Для кочевых народов, например, пространство безгранично и в 

центре пространства в языковом сознании стоит человек. Герои же 

русской и древнерусской литературы, по утверждению 

Д. С. Лихачева, «живут не во времени, а в вечности, и только на 

этом бесконечном фоне их можно понять» [6].  

Должно быть, на самом деле так. Существует ментально-

специфическое время и пространство, которое связано с «само-

идентификаций нации, этоноса» [2]. «Установление связи с окру-

жающим миром происходит по отраженным в сознании человека 

схемам родственных отношений» [1]. Однако, проанализировав 

хронотипы в произведении А. Кекилбаева, можем сделать вывод: 
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конечно, даже мотивы поведения героев всегда подчиняются 

национальным традициям, но понятия добра, красоты и любви все-

таки связывают представителей разных национальностей.   

Как замечательно писал академик Д. С. Лихачев: «По мое-

му глубокому убеждению, добро и красота едины для всех наро-

дов. Едины – в двух смыслах: правда и красота – вечные спутники, 

они едины между собой и одинаковы для всех народов. Ложь – зло 

для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие 

всегда добро» [6]. И очень важно, чтобы общечеловеческий хроно-

топ морали, о котором мы говорили, во времени всегда и про-

странстве везде включал в содержание понятие добра. 
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Явление межкультурной коммуникации, характеризующее 

жизнь современного общества, является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса. Культурологическое и лингвострановед-

ческое направление в первую очередь преследует цель обеспечить 

межкультурное общение и взаимопонимание между субъектами 

коммуникации. Обучение иностранному языку ставит перед собой 

цель сформировать личность носителя языка, способного осу-

ществлять коммуникацию с учетом национальной специфики.  

В учреждениях образования одной из актуальных проблем 

в преподавании иностранного языка является необходимость бо-

лее глубокого изучения мира носителей языка. Без понимания ос-

нов социально-экономической системы, знаний о социальной и 

политической культурах, изучения исторических и культурных 

традиций, литературного наследия изучаемой страны невозможно 

использовать язык как средство общения. 

Как считает С. Г. Тер-Минасова, в основе любой коммуни-

кации лежит «обоюдный код», обоюдное знание реалий, знание 

предмета коммуникации между участниками общения [3]. Поэто-

му изучение и преподавание языков в школе должно вестись на 

широком фоне социальной, культурной, политической жизни 

народов, говорящих на этих языках. Только таким образом можно 

обеспечить изучающим иностранные языки необходимые фоновые 

знания, без которых невозможно реальное общение. Именно по-

этому важно формировать в обучающихся толерантное отношение 

к стране изучаемого языка. 

Цель воспитания толерантности – воспитание в подраста-

ющем поколении потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взгля-

дов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Отечественными учеными выделены три компонента меж-

культурной толерантности: когнитивный, эмоционально-

ценностный, и деятельностный. Пути достижения успешной меж-

культурной коммуникации, основанной на принципе толерантно-

сти можно считать [2]: 

1) лингвокультурологические, коммуникативные знания; 
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2) эмоциональную стабильность, социальную ответ-

ственность, чувствительность партнера, отсутствие стереотипов, 

предрассудков; 

3) способность принимать обоюдно приемлемые реше-

ния, умения и навыки предотвращения конфликтов, коммуника-

тивные умения установить контакт, основываясь на принципах 

толерантности. 

Начальное общее образование – первая ступень в форми-

ровании толерантности  личности. С первых лет обучения в школе 

в образовательный процесс включен иностранный язык, который 

ориентирован на приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей. В Федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального об-

щего образования сформулированы основные результаты освоения  

иностранного языка, среди которых сформированность друже-

любного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы. 

С этой целью в Основную образовательную программу 

студентов обучающихся по направлению 44.03.05 – Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), профиль: 

Начальное образование и Английский язык, был включен учебный 

курс «Лингвострановедение». Данная дисциплина относиться к 

Профессиональному циклу ОПОП ВО. 

Курс «Лингвострановедение» представляет собой особую 

дисциплину с систематизированными научными данными о стране 

изучаемого языка. Курс знакомит студентов с особенностями исто-

рического и экономического развития Великобритании, с ее полити-

ческим строем и современной культурной жизнью. Систематизиро-

ванные знания о странах изучаемого языка служат адекватному вос-

приятию лингвистических дисциплин. Цель дисциплины «Лингвост-

рановедение» – раскрыть национально-специфический фон функцио-

нирования английского языка в Великобритании через языковые реа-

лии, связанные с разными аспектами жизни британцев. Великобрита-

ния выбрана в качестве объекта изучения неслучайно. Происхожде-

ние английского языка интересно и тесно связано с историей острова 
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Британия. История английского языка началась стрех германских 

племен, которые вторглись в Британию в V веке нашей эры. 

Для реализации  поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи учебного курса «Лингвострановедение»:  

1. Познакомить студентов с географией, культурой, эконо-

микой и политикой Великобритании и ее ролью в мировой и евро-

пейской истории. 

2. Содействовать воспитанию студентов в духе уважения к 

другой культуре, понимания ее вклада в мировую цивилизацию, 

содействовать реализации адекватного общения и взаимопонима-

ния представителей двух культур. 

3. Повысить общий культурный уровень студентов и рас-

ширить их кругозор, обогатить их словарный запас соответствую-

щей терминологией, языковыми реалиями страны изучаемого язы-

ка, что поможет им как в общении, так и в овладении английским 

языком в расширенном объеме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние профессиональной компетенции в рамках ФГОС ВО – способ-

ность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процес-

са средствами преподаваемого предмета. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать теоретические основы учения о языке, страно-

ведческую терминологию, историю, государственный уклад и 

обычаи Великобритании; систему образования Великобритании; 

возможности страноведческой информации для обучения ино-

странному языку; 

 уметь применять страноведческие знания на уроках 

иностранного языка; вести беседы на страноведческие темы; при-

менять теоретические знания в практической деятельности; адек-

ватно оценивать языковые явления, наблюдать за языковыми фак-

тами, анализировать материал английского языка; 

 владеть лингвострановедческой  терминологией.  

Изучение дисциплины начинается с лекционных занятий, 

которые составляют основу теоретической подготовки студентов. 

В лекциях даются систематизированные основы научных знаний 

по дисциплине. Содержание и построение лекций предусматрива-
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ет комплексное использование современных лингвистических 

концепций. Основными принципами и приемами обучения явля-

ются установка на активное и творческое освоение учебного мате-

риала, достигаемая мотивацией познавательного процесса и про-

блемным изложением научного содержания; интенсификация пе-

редачи и восприятия информации за счет наглядности, компактно-

сти и высокой информативности иллюстрационного материала, 

обеспечение осмысливания и запоминания принимаемой инфор-

мации путем использования учебного диалога.  

Содержание обучения иностранному языку действительно 

включает знание национальной культуре, но только в границах 

того, что нашло отображение в отобранном языковом материале, 

то есть в национальных реалиях (предметы, явления, традиции, 

обычаи, составляющие специфику данной социальной общности, 

этнической группы) и лексическом фоне ряда слов. 

Е. Н. Верещагин и В. Г. Костомаров, разрабатывая как об-

щетеоретические, так и методические аспекты проблемы «язык и 

культура», классифицировали слова, имеющие культурный ком-

понент, на 3 основные группы: 

1) безэквивалентные – слова, служащие для выражения поня-

тий, которые отсутствуют в иной культуре, и не имеющие прямых 

эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат; 

2) коннотативные – слова, которые не просто указывают на 

предмет, но и несут в себе обозначение его отличительных 

свойств; 

3) фоновые – слова или выражения, имеющие дополни-

тельное содержание и сопутствующие семантические или стили-

стические оттенки, которые накладываются на его основное зна-

чение, известные говорящим и слушающим принадлежащим к 

данной языковой культуре [1]. 

К безэквивалентной лексике относятся имена собственные, 

географические наименования, названия учреждений, организа-

ций, газет, пароходов и пр., не имеющие постоянных соответствий 

в лексиконе другого языка (Tarbox, Mather, Quogue, Ваг Harbor, 

Millbrook). К данной группе слов относятся реалии, обозначающие 

предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом 

опыте людей, говорящих на другом языке. Например, слова, обо-

значающие разного рода предметы материальной и духовной 
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культуры и общественной жизни (национальное блюдо – custard, 

танец – pop-goes-the-weasel, вид устного народного творчества – 

limericks, политические термины – primaries, caucus).  

Лексические единицы, соотносящиеся со знанием образа 

жизни, традиций, обычаев, мировоззрения английского народа, отно-

сятся к коннотативной лексике английского языка. В рамках линг-

вострановедческого курса данные реалии реализуются во фразеоло-

гических единицах (carrycoalto Newcastle, beat the topof the tree).  

Необходимо подчеркнуть, что работа с данными лексиче-

скими единицами позволяет студентам осознать национальные 

особенности страны изучаемого языка. Различные аспекты куль-

туры – образ жизни, менталитет, национальный характер, система 

ценностей, верования – играют существенную роль в сфере меж-

дународной коммуникации, а значит и в процессе формирования 

толерантности студентов. Именно работа с лексическими едини-

цами позволяет погрузится в культуру народа страны изучаемого 

языка и приблизиться к пониманию особенностей национального 

сознания носителей языка. 

Программа учебного курса включает 16 разделов: Формиро-

вание государственности, Лондон – столица культурного наследия, 

Система здравоохранения, Система образования и пр. Все разделы в 

той или иной степени направлены на овладение страноведческой лек-

сикой, раскрывающей особенности национального сознания британ-

цев. Особым национальным колоритом отличаются занятия, посвя-

щенные обычаям и праздникам в Великобритании. Студенты знако-

мится в практической переводческой деятельности с особенностями 

национального характера, быта и семейного уклада. 

По окончании данного курса студенты должны продемон-

стрировать билингвальную страноведческую осведомленность о 

Великобритании и ее людях, о политической системе и образова-

нии, о культуре страны, ее обычаях и традициях. В процессе обу-

чения студенты овладевают рядом бикультурных умений: работать 

со справочной страноведческой литературой на русском и англий-

ском языках; собирать, систематизировать и интерпретировать 

страноведческую информацию при чтении, аудировании или гово-

рении и письме на английском языке; готовить устные выступле-

ния по страноведческой тематике (как на английском, так и на 

русском языках); участвовать в обсуждении на английском языке 
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страноведческих аспектов жизни людей в Великобритании и Рос-

сии; выполнять страноведческие проекты (в том числе с использо-

ванием информационных технологий) и участвовать в устных пре-

зентациях результатов по ним). 

Обучение иностранному языку в современном обществе 

рассматривается как источник формирования соответствующих 

ментальных качеств человека и социума в целом. Именно сред-

ствами иностранного языка можно способствовать развитию у 

учащихся толерантности и непредвзятости к представителям дру-

гих стран и культур. 
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В современной начальной школе одним из главных 

направлений деятельности является разностороннее развитие лич-

ности ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, повы-

шение мотивации к обучению. Образовательный процесс немыс-

лим без поиска новых, более эффективных технологий, призван-

ных содействовать развитию творческих  и коммуникативных спо-

собностей детей, формированию навыков саморазвития и  самооб-

разования. Среди методов в практической деятельности особенно 

значима проектная деятельность, которая в полной мере отвечает 

требованиям в учебном процессе, исходя из реальностей сего-

дняшнего дня и  возросших требований к универсальности знаний 

учащихся. Метод проектов направлен на формирование у обуча-

ющихся самостоятельности, с его помощью в педагогике пытают-

ся отходить от традиционной системы обучения, которая строится 

на репродуктивной деятельности.  

При создании учебных проектов у учеников формируются 

умения проектирования, которые положительно влияют на мотива-

цию, приобретается опыт проектирования и поиска информации, у де-

тей формируются познавательные, организационно-деятельностные, 

информационно-речевые универсальные учебные действия. 

Целью данной статьи является анализ условий для органи-

зации проектной деятельности детей младшего школьного возрас-

та в условиях начальной абхазской школы.  

На наш взгляд, при правильной и доступной учащимся ор-

ганизации проектной деятельности, объяснении методов и спосо-

бов ее проведения у учащихся повысится уровень мотивированно-

го  использования проектной деятельности в процессе обучения. 

Исследование проводилось в одной из школ Абхазии – в 

школе-интернате им. С. Басария г. Очамчыра, в 3 классе. 

На первом этапе  исследования мы проанализировали  ос-

новы проектной деятельности. Изучили историю возникновения 

проектной деятельности и метода проектов, ознакомились с сущ-

ностью метода проектов, используя педагогическую и методиче-

скую литературу, ознакомились с классификацией проектной дея-

тельности, изучили способы организации проектной деятельности, 

её виды, этапы и формы. 

Анализ литературы по теме исследования выявил, что дан-

ный метод берет свое начало в XVI веке. Основоположником мето-
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да проекта является американский философ и педагог Джон Дьюи, 

который ставил перед собой задачу поиска способов развития само-

стоятельного мышления ребенка, совершенствование навыков за-

поминания и воспроизведения знаний, умения применять их на 

практике. История метода проектов в педагогике связана с именами 

великих педагогов Д. Дьюи, У. Х. Килпатрик, Е. Коллингс и многих 

других. Метод проектов рассматривали и разрабатывали С. Т. Шац-

кий, А. С. Макаренко. В современной педагогике вопросами изуче-

ния метода проектов занимаются Н. В. Матяш, И. Д. Чечель, 

Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомова и другие [1]. 

В большом толковом словаре русского языка приведен пере-

вод слова «проект» с латинского projectus, что означает выступаю-

щий вперед. В словаре приводится несколько значений этого слова: 

проект как разработанный план сооружения, постройки, изготовле-

ния или реконструкции чего-либо; проект как предварительный текст 

какого-либо документа; проект как план, замысел, намерение. 

В педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспиро-

вой, А. Ю. Коджаспирова метод проектов определяется как система 

обучения, в которой учащиеся приобретают знания и умения в про-

цессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся прак-

тических заданий – проектов. А. В. Хуторской рассматривает метод 

проектов как форму организации занятий, предусматривающую ком-

плексный характер деятельности всех участников по получению об-

разовательной продукции за определенный промежуток времени: от 

одного урока до нескольких месяцев [2]. По мнению В. В. Гузеева, 

метод проектов – технология четвертого поколения, обеспечивающая 

личностно-ориентированное обучение [3].  

Типология проектов разнообразна. На протяжении XX века 

авторы разработали огромное количество классификаций. Приве-

дем примеры основных из них: 

У. Х. Килпатрик предлагает классификацию по двум при-

знакам: по целевой установке, по количеству участников проекта; 

Э. Коллингс классифицирует проектную деятельность по 

видам деятельности: игровые проекты, экскурсионные проекты, 

проекты-рассказы, трудовые проекты; в классификации О. Декро-

ли (метод центров интересов) деятельность соотносят с темами 

изучения: исторические проекты; трудовые проекты; литератур-

ные проекты; социальные проекты. 
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Е. С. Полат предлагает основные критерии представления 

проектной деятельности: по доминирующему методу или виду де-

ятельности, по признаку предметно-содержательной области, по 

характеру контактов, по количеству участников проекта, по про-

должительности проекта, по результатам [1]. Критерии Е. С. Полат 

аккумулируют критерии, имеющие место в других классификаци-

ях, поэтому в дальнейшем при описании нашего исследования мы 

будем опираться именно на эти критерии. 

Вторым этапом стало проведение констатирующего иссле-

дования. На констатирующем этапе мы поставили цель изучить 

реальное состояние дел по организации проектной деятельности в 

школе-интернате. Для этого мы организовали опрос учащихся 3 

класса в школе-интернате г. Очамчыра. Детям предлагалась анкета 

с вопросами следующего характера: 

Принимаете ли вы участие в проектной деятельности? 

По каким предметам вам увлекательнее выполнять проекты? 

Кто вам чаще помогает в выполнении проекта? 

Как вы думаете, для чего нужны проекты? 

Хотелось бы вам в будущем  поучаствовать в методе проектов? 

В анкетировании приняли участие 16 учеников. На первый 

вопрос положительно ответили 4 ученика (участвуют в проектной 

деятельности), отрицательным был ответ у 12 учеников (не участ-

вуют в проектной деятельности). Мы выявили причины таких от-

ветов. Ученики не принимают участие в проектной деятельности 

из-за загруженности во внеурочное время, а также из-за отсутствия 

опыта в работе над проектами.  

Третьим этапом стало эмпирическое исследование орга-

низации проектной деятельности младших школьников. Для при-

общения учеников всего класса к проектной деятельности мы 

организовали групповой проект «Весенние месяцы».  

Описание проекта «Весенние месяцы» 

Возраст учеников: 3 класс. 

Количество участников: 16. 

Продолжительность: 10 занятий. 

Тип проекта: групповой. 

Цель – обучение наблюдению за признаками весны, опреде-

ление последовательности событий в природе и их связи. В ходе 

выполнения проекта учащиеся должны овладеть информацией по 
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следующим вопросам: история названия месяца; климатические 

особенности региона; особенности живой и неживой природы, про-

читать произведения художественной литературы о весне. 

На уроках отводилось определенное количество времени 

для работы над проектом. Во внеурочное время, объединившись в 

подгруппы, ученики находили необходимую информацию и гото-

вили ответы на заданные вопросы. На уроке выделялось время для 

выступления группы, которая делилась собранной информацией с 

классом. В качестве иллюстраций приведем фрагменты уроков. 

Фрагмент урока 1. Классный час. 

Совместно обсуждали тему проекта. В ходе беседы одним 

из учеников был затронут вопрос: «Почему так называются меся-

цы»? Выяснили, какие месяцы мы называем весенними, и при-

шли к выводу, что нам необходимо создать три группы (на каж-

дый месяц). Участники групп выбрали в своей команде капитана, 

предложили название проекта. Обсудили роли каждого ученика в 

группе. На данном этапе мы провели организационную работу, 

мотивировали учеников на разработку проекта. 

Фрагмент урока 2. Русский язык. 

На данном уроке мы обсудили дальнейшую работу над про-

ектом «Весенние месяцы». Определились, с какой информацией бу-

дет работать каждая группа. Выявили ряд вопросов, с которыми 

необходимо ознакомиться на уроке окружающего мира: климатиче-

ские особенности того или иного весеннего месяца, особенности раз-

вития растений, особенности жизни животных. Определили вопросы, 

рассматриваемые на уроке литературного чтения: история называния 

месяца и этимология названия, название месяца на других языках, 

загадки, пословицы, поговорки, литературные произведения о весне, 

праздники, отмечаемые в данном месяце. 

Обсудили с учащимися возможные варианты продукта. В 

результате обсуждения мы пришли к выводу, что целесообразнее 

будет представить проект как информационную презентацию. 

После постановки главных вопросов команды разделили 

работу между участниками, обсудили дальнейшие действия, в том 

числе подготовку группы «месяц Март» к выступлению на уроке 

окружающего мира. 

Фрагмент урока 3. Окружающий мир. 

Тема: Месяц Март 
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Цель: познакомить учеников с климатическими условиями 

месяца; растительным миром; животным миром. 

В ходе урока мы подробно ознакомились с такими поняти-

ями, как весна, климат. Рассмотрели климатические условия в 

марте, обсудили с учениками погоду, за которой они следили в 

течение данного месяца. Узнали о животных и их поведении в 

данный период. Рассмотрели растительный мир. Также ребята по-

делились своими наблюдениями и предположениями по всем за-

данным вопросам о месяце.  

Фрагмент урока 4. Литературное чтение. 

Тема: Месяц Март 

Цель: познакомить учащихся с этимологией слова март; 

почитать художественные и фольклорные произведения о весне. 

На уроке литературного чтения мы узнали историю проис-

хождения слова март. Ознакомились с названиями месяца на других 

языках. Рассмотрели жанры народного творчества, такие, как: загад-

ки, пословицы, поговорки, приметы. Ученики принимали активное 

участие в ходе урока и предлагали свои загадки, поговорки. Позна-

комились с художественными произведениями о данном месяце.  

Фрагмент урока 5. Окружающий мир. 

Тема: Месяц Апрель 

Цель: знакомить с изменениями, происходящими в весен-

ний период; дать представление об отличительных признаках жи-

вотных и насекомых; воспитать бережное отношение к окружаю-

щей природе. 

На уроке ребята затронули очень интересный вопрос, по-

чему в народе месяц апрель называют водолей. Подробно рас-

смотрели взаимосвязь живой и неживой природы, изменения в 

живой природе, изменение погодных условий в апреле месяце. 

Также на уроке ребята познакомились с перелетными птицами и 

послушали их пение.  

Представление данных фрагментов уроков дает возможность 

увидеть логику работы над проектом каждой группы учащихся. По-

этому, не останавливаясь на описании представления хода проектной 

деятельности других групп (другие месяцы), переходим к этапу пред-

ставления учащимися продукта проектной деятельности. 

Фрагмент урока 9. Изобразительное искусство. 

Тема: Подготовка информационной газеты. 



191 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь 

к народному творчеству, формировать умение работать в коллек-

тиве, развивать познавательный интерес. 

В ходе урока каждая группа готовила информационную га-

зету. Ученики обсуждали и выполняли работу совместно. В газе-

тах отобрали растительный и животный мир таким, каким он бы-

вает в данном месяце. Размещали информацию об истории назва-

ния месяца и этимологии данного слова. Изображали состояние 

природы в заданный период. Приводили примеры загадок, посло-

виц, поговорок и приметы. Занимались оформлением газеты. 

В результате урока у нас получился продукт, состоящий из 

трех отдельных газет, где каждая соответствовала определенному 

месяцу: март, апрель и май. 

Фрагмент урока 10. Классный час. 

Тема: Защита проектов 

В ходе защиты проекта каждая группа дала краткое описа-

ние месяца, с помощью презентации представила информацион-

ную газету. После защиты всех проектов учащиеся участвовали в 

коллективном обсуждении и оценке результатов проекта. Выска-

зывались о своих достижениях и отмечали вклад каждого участни-

ка группы. Оценили работу коллектива и взаимоотношения во 

время выполнения проекта. 

После завершения проекта мы провели повторный тест. 

Обработав результаты теста, мы выяснили, что количество уча-

щихся, желающих принимать дальнейшее участие в проектной 

деятельности, возросло. 

Результаты исследования подтвердили наши предположе-

ния о том, что правильная и доступная для учащихся организация 

проектной деятельности мотивирует их и повышает интерес к ме-

тоду проектов, у детей растет желание участвовать в подобной ра-

боте, получать таким образом новые знания. Проектная деятель-

ность совмещает в себе теорию и практику, что повышает интерес 

учащихся к учебному процессу, развивает их активность и само-

стоятельность. Очевидно, что от правильной организации проект-

ной деятельности зависит результат работы и достижение постав-

ленных целей. Полагаем, что при этом становится результативным 

сочетание урочной и внеурочной деятельности обучающихся, как 

это показало наше исследование.  
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Одна из первостепенных задач, стоящих как перед педагога-

ми дошкольного образования, так и перед учителями начальной шко-

лы, – обучение дошкольников и младших школьников восприятию и 

созданию высказывания, то есть разным видам речевой деятельности. 

Достижение обозначенной задачи дает ребенку возможность эффек-

тивного общения независимо от его коммуникативной роли.  

Задача педагога  не только активизировать речевую дея-
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тельность детей, но и вооружить их умениями, необходимыми для 

осуществления этой деятельности в разных речевых ситуациях. 

Для успешного решения этой задачи педагогу необходимо не 

только знать, какие фазы проходит речевая деятельность, каковы 

психофизиологические механизмы говорения, слушания, чтения и 

письма, но и самому на хорошем уровне владеть разными видами 

речевой деятельности – нельзя научить тому, чем не владеешь сам. 

Одно из последних определений понятия «речевая дея-

тельность» представлено в работах И. А. Зимней, где отмечается, 

что «речевая деятельность представляет собой процесс активного, 

целенаправленного, опосредованного языком и обусловливаемого 

ситуацией общения приема или выдачи речевого сообщения во 

взаимодействии людей между собой» [1]. Определение речевой 

деятельности именно как деятельности вносит заметный вклад в 

содержание данного понятия, выводя его за пределы процессов 

говорения и слушания как исполнительских процессов. Речевая 

деятельность представляет собой такую совокупность речевых 

действий и речевых операций со стороны говорящего и слушаю-

щего, которая вызывается определенными потребностями, ставит 

перед собой определенную цель и совершается в конкретных 

условиях. То есть как всякая деятельность речь характеризуется 

определенным мотивом, целью и состоит из последовательных 

действий: ориентировки в условиях общения, планирования со-

держания высказывания, реализации программы в языковом коде, 

сопоставлении результатов речевого действия и задачи общения. 

Речевая деятельность в форме отдельных речевых действий об-

служивает все виды деятельности человека (коммуникативную, 

трудовую, познавательную, игровую и др.) и реализуется в таких 

видах, как слушание, чтение, говорение и письмо. В динамической 

структуре речевого действия, рассматриваемого в рамках деятель-

ности общения, выделяются следующие фазы:  

1) фаза мотивации и формирования речевого намерения. 

В качестве мотива речевой деятельности чаще всего выступает 

потребность вступить в общение с другим человеком, что-то 

узнать или сообщить, каким-либо образом воздействовать на собе-

седника, выразить свои чувства и т.п.;  

2) фаза ориентировки направлена на исследование условий 

речевой деятельности, выделение предмета деятельности; 
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3) фаза планирования предполагает отбор содержания, со-

ставление программы деятельности во внутренней речи; 

4) фаза реализации программы, исполнительская, для нее ха-

рактерны операции выбора языковых средств, адекватно передающих 

предмет речи и соответствующих условиям и задаче общения. Может 

быть внешне выраженной и внешне не выраженной. Например, ис-

полнительная фаза слушания внешне не выражена, тогда как испол-

нительная моторная часть деятельности говорения очевидна; 

5) фаза контроля, когда сопоставляется результат речевого 

действия с его задачей, в случае их несовпадения вносятся поправ-

ки (если есть такая возможность) до достижения удовлетворитель-

ного результата. 

Речевая деятельность реализуется в своих основных видах: 

слушании, говорении, чтении и письме. Эти виды речевой дея-

тельности рассматриваются как основные виды взаимодействия 

людей в процессе вербального общения. 

С целью проверить свой уровень восприятия и осмысления 

чужого высказывания, представленного в устной форме, и степень 

адекватности воспроизведения прослушанного в письменной форме 

студентам третьего курса, обучающимся по направлению «Педагоги-

ческое образование», было предложено написать изложение текста-

повествования с элементами описания, объемом 205 слов. Выполне-

ние задания предполагало последовательное осуществление слуша-

ния, рецептивного вида речевой деятельности, и письма, продуктив-

ного вида речевой деятельности. Результатом письма является рече-

вое произведение – текст, поэтому критериями анализа изложений 

студентов стали: смысловое единство предложений; завершенность 

текста; его структурная связность (наличие межфразовой связи); по-

следовательность изложения; фактологическая точность. 
Последние два критерия дают возможность диагностиро-

вать у писавших изложение результативность работы психофизио-

логических механизмов слушания. 

Анализ студенческих работ показал, что все изложения ха-

рактеризуются смысловым единством, в них прослеживается разви-

тие основной мысли автора. Смысловое единство текста заключается 

в том, что предложения объединены одной темой и авторским за-

мыслом. Текст, в котором тема раскрыта, и замысел автора получил 

свое воплощение, характеризуется завершенностью [2]. Из числа 
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написанных 81% текстов характеризуются завершенностью, в их 

структуре выделяются такие смысловые части, как зачин, основная 

часть и концовка. Однако в 19% текстов изложений концовка отсут-

ствует, что может свидетельствовать о неподготовленности высказы-

вания (написании текста без предварительного планирования его со-

держания) или отсутствия контроля написанного.  

Структурная связность между предложениями и частями 

текста обеспечивается лексическими, морфологическими и син-

таксическими средствами межфразовой связи [4], надо отметить, 

что в 35% работ студенты демонстрируют неумение использовать 

средства связи частей текста и отдельных предложений, затрудня-

ются в построении предложений текста с учетом их смысловой 

преемственности.  

Нарушение последовательности изложения событий в 37% 

текстов и искажение фактов, описанных в тексте-оригинале, в 63% 

работ выявляют несовершенство психофизиологических механиз-

мов слушания, к коим относятся механизм слуховой памяти, с по-

мощью которой слушающий удерживает в сознании воспринятые 

отрезки речи, что обеспечивает осмысление и запоминание воспри-

нимаемой информации, так как появляется возможность в установ-

лении причинно-следственных, временных и других связей между 

компонентами воспринимаемого на слух высказывания. Названные 

выше ошибки указывают на несовершенство механизма смыслового 

и вербального прогнозирования, помогающего слушателю в про-

цессе сопоставления предварительных прогнозов с содержанием 

чужого высказывания лучше его понять и запомнить. Углубляет 

понимание услышанного и облегчает запоминание выделение клю-

чевых слов, то есть слов, несущих основную смысловую нагрузку, 

помогающих «в сжатом виде понять услышанное осознать перспек-

тиву развития мысли автора, сформулировать на основе смысловых 

рядов в удобном для слушающего виде основную мысль высказы-

вания» [3]. Предположительно и этот механизм слушания у студен-

тов, писавших изложение, несовершенен.  

Несовершенно и речевое оформление представленных ра-

бот. В 16% работ наблюдаются неоправданные лексические по-

вторы, в 17,5% – нарушение лексической сочетаемости (происхо-

дит толкотня, глава пиратов), в 7% изложений обнаружилось 

неточное словоупотребление (ругался вместо приговаривал, 
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проснулся вместо очнулся), что свидетельствует о бедности речи.  

Анализ изложений позволил выявить у студентов третьего 

курса невысокий уровень культуры речи, для повышения которого 

следует предусмотреть в рамках речевых спецкурсов мероприятия, 

направленные на совершенствование таких коммуникативных ка-

честв речи, как правильность, точность, богатство. Несовершенство 

действия психофизиологических механизмов слушания: 

1) механизма слуховой памяти, с помощью которой слушающий 

удерживает в сознании воспринятые отрезки речи; чем более круп-

ными блоками человек воспринимает звучащую речь, тем успешнее 

идет переработка заключенной в ней информации. Удерживая в па-

мяти воспринятые крупными блоками отрезки речи, слушающий по-

стигает и осознает смысловые и логические связи между частями 

текста; 2) механизм прогнозирования, позволяющего предугадывать 

содержание высказывания, появление отдельных слов во фразе, 

предугадывать смысл определенной части прослушиваемого текста; 

3) механизм выделения смысловых опорных пунктов, для углубления 

понимания услышанного и обеспечения запоминания материалов, так 

как    выявление ключевых слов, несущих основную смысловую 

нагрузку, обозначающих тему высказывания, комбинирование из них 

смысловых рядов, позволяет осознать перспективу развития мысли 

автора, сформулировать на основе смысловых рядов в удобном для 

слушающего виде основную мысль высказывания. Действие психо-

физиологических механизмов обеспечивает достижение цели слуша-

ния  осознание основной мысли высказывания, понимание автор-

ского замысла, глубокое проникновение в содержание услышанного 

[3], – и механизмов письма: 1) механизма репродукции, который 

обеспечивает воспроизведение готовых и усвоенных структурно-

смысловых блоков для того, чтобы осуществить коммуникативную 

задачу; 2) механизма выбора языковых средств, который зависит от 

смысла сообщения, коммуникативной цели и ситуативного окруже-

ния, 3) механизма комбинирования, которым обусловлены беглость 

речи и ее новизна, 4) механизмов структурного и смыслового упре-

ждения, позволяющих порождать высказывание без длительных пауз 

между отдельными фразами, предвидеть исходы в речевых ситуаци-

ях, – может быть компенсировано в рамках «Практикума по совер-

шенствованию видов речевой деятельности».   
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