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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации задачного подхода в процессе предметной подготовки 

будущих учителей математики, представлен пример системы задач по теме «Определители» в рамках дисциплины 
«Алгебра».

В условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов как в 
общеобразовательной школе, так и в высших учебных 
заведениях задачный подход остается основным в 
процессе обучения математике, а особенно в процессе 
профессиональной подготовки учителей математики. 

Под задачным подходом будем понимать подход 
к обучению, при котором учебная деятельность 
обучающихся проектируется и реализуется через 
решение целесообразно подобранных задач [3].

В процессе обучения понятие «задача» употребляется 
в трех смыслах: 

1) как цель действий, поставленная перед субъектом; 
2) как ситуация, включающая наряду с целью усло-

вия, в которых она должна быть достигнута; 
3) как словесное описание (знаковая модель) про-

блемной ситуации [1]. 
Состав задачи, который определил Л.М. Фридман, 

включает в себя следующие компоненты [5]:  
1) предметная область (множество названных и пред-

полагаемых объектов);
2) отношения, связывающие объекты; 
3) требования (указание о цели); 
4) оператор задачи (совокупность действий, опера-

ций, которые надо провести над условием задачи, чтобы 
выполнить ее требования). 

Процесс решения задачи на уровне учебных действий 
включает в себя следующие этапы [2]:  

• принятие от учителя (преподавателя) или 
самостоятельная постановка учебной задачи;

• преобразование условий задачи с целью 

обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта;
• моделирование выделенного отношения в 

предметной, графической и буквенной формах;
• преобразование модели отношения для изучения 

его свойств в «чистом виде»;
• построение частных задач, решаемых общим 

способом;
• контроль за выполнением предыдущих действий;
• оценка усвоения общего способа как результата 

решения данной учебной задачи.
Таким образом, мы получаем сценарий работы с 

любой математической задачей.
В процессе изучения математических дисциплин 

(алгебра, теория чисел, числовые системы и др.) мы 
выделяем два основных направления:

1) непосредственно предметная подготовка; 
2) методическая составляющая.
Для обеспечения формирования специальных 

компетенций, определенных Основной образовательной 
программой направления подготовки «Педагогическое 
образование» профилей подготовки «Математика», 
«Математика. Информатика», «Математика. Физика», 
в процессе изучения математических дисциплин 
используются системы целесообразно подобранных 
задач.  

Приведем пример такой системы задач по теме 
«Определители» в рамках дисциплины «Алгебра» 
(Таблица 1). Воспользуемся пирамидой Б.Блума, опреде-
ляющей уровень усвоения учебного материала, и матри-
цей уровней достижения образовательных результатов 
[4].

Уровень образовательных результатов Типы заданий
Воспроизведение Вычислите определитель матрицы

Первый этап

Второй этап

Таблица 1. Матрица уровней достижения образовательных результатов по теме «Определители»
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Понимание Объясните, почему были получены следующие равенства:

Применение Вычислите определитель матрицы

Анализ 1. Найдите какие-либо решения уравнения:

2. Придумайте матрицу размерности 5х5, 
определитель которой равен 5.

Синтез 1. Вычислите определитель

2. Если все элементы определителя четвертого 
порядка равны 1 или  1, то наибольшее возможное значение 
этого определителя равно ….
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Оценка Докажите, что

  

Прокомментируем составленную таблицу. На 
уровне «Воспроизведение» предполагается, что студент 
воспроизводит конкретные факты; абстрактные понятия, 
закономерности, теории и т.п.; методы, способы действий, 
процедуры; знания об общем и отличном в процессах и 
явлениях, о причинах и следствиях, о влиянии фактора 
на систему и т.п.; общие характеристики объекта, 
информацию о связях элементов системы; оценки 
ситуаций и основания для этих оценок. Поэтому задания 
этого уровня по теме «Определители» предполагают 
лишь знание определений определителей второго и 
третьего порядка и умение их вычислять. Элементы 
матриц могут включать буквенные выражения, 
комплексные числа, тригонометрические выражения и 
т.д., что позволяет в процессе вычисления определителя 
выполнить, например, задания и на преобразования 
выражений.

На уровне «Понимание» студент воспроизводит 
объяснение, перефразируя, используя реперные 
точки; приводит объяснение с изменением формы 
представления (графический, аналитический и т.п.); 
объясняет, детализируя или обобщая (на примере 
известной последовательности); объясняет с заданной 
точки зрения, заранее не известной. На этом этапе 
предлагается задание объяснить полученные равенства, 
т.е. студент должен определить на основании каких 
свойств определителей получились тождества.

Уровень «Применение» показывает, что, выполняя 
задание, студент применяет знания, опираясь на заданный 
алгоритм деятельности; описывает явление, процесс, 
приводит примеры (аналогичные, разъясняющие); 
самостоятельно объясняет или совершает действия, 
комбинируя известные понятия, свойства, методы; 
восстанавливает известный алгоритм на основе 
конкретных действий, совершенных по нему; перебирает 
алгоритмы из числа известных, выбирает подходящий. 
Поэтому мы предлагаем найти значения определителей 
четвертого порядка, используя конкретное свойство 
или комбинацию свойств (приведение квадратной 
матрицы к ступенчатому виду и нахождение значения 
ее определителя; разложение определителя по 
элементам ряда; создание нулевых элементов в ряду; 
преобразование матрицы определителя).

На уровне «Анализ» студент вычленяет главные 
и второстепенные признаки; находит соответствия 
и несоответствия; указывает и исправляет ошибки в 
рассуждениях, действиях и т.п.; проверяет гипотезу 
с помощью эксперимента, наблюдения; выстраивает 
аргументацию, сопоставляет объекты, структурирует 
признаки объектов по заданным основаниям; выявляет 
причинно-следственные связи; проводит сравнительный 
анализ; выделяет параметры оценки объекта. Поэтому 
задания этого уровня направлены на применение зна-
ний в новых условиях (например, решить уравнение 
несколькими способами), студентам предлагается при-
думать матрицы, удовлетворяющие определенным ус-
ловиям (например, определитель матрицы должен быть 
равен 5).

На уровне «Синтез» студент делает вывод на 
основе явных (неявных) посылок, аргументирует 
высказывание; делает вывод по заданному критерию 
на основе сравнительного анализа, выявляет причины 
события, явления; создает структуру, модель по 
заданным условиям, строит схему, алгоритм действия; 
делает прогноз; выявляет и называет возможные 
последствия заданной причины; доказывает. Поэтому 

студентам предлагается, например, задание: «Вычислить 
определитель n-го порядка».

На уровне «Оценка» студент выбирает подходящую 
оценку из представленных ему; оценивает по заданным 
критериям; оценивает по критериям самостоятельно 
сформулированным; делает вероятностное заключение 
на основе анализа; дает оценку системы. Пример задания 
представлен в таблице 1.

Поскольку существуют различные виды 
методической деятельности по работе с математическими 
задачами: по решению задачи, по составлению задачи, 
по видоизменению задачи, по руководству решением 
задачи, по созданию задачной конструкции, по 
адаптации задачной конструкции к условиям учебного 
процесса, по использованию задачной конструкции в 
учебном процессе, то в рамках изучения математических 
дисциплин (алгебра, теория чисел, числовые системы и 
др.), в первую очередь, осуществляется деятельность 
по решению задачи и деятельность по составлению 
задачи. Деятельность по решению задачи включает в 
себя следующие основные этапы: анализ условия, по-
иск способов решения, оформление решения, провер-
ка ответа (решения), оценка решения, поиск других 
способов решения; деятельность по составлению задачи 
включает: постановка целей, выбор математического 
содержания, определение стратегии и тактики, состав-
ление фабулы задачи, решение задачи, окончательное 
редактирование.

Более того, учителю математики согласно 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования необходимо 
обеспечить достижение образовательных результатов 
не только предметных, но и метапредметных, включая 
формирование универсальных учебных действий об-
учающихся. Поэтому еще на этапе изучения математи-
ческих дисциплин мы предлагаем студентам формули-
ровки заданий, которые можно будет применять в буду-
щей профессиональной деятельности для формирования 
универсальных учебных действий у своих учеников.

Мы выделили следующие типы заданий, 
направленных на формирование и развитие 
универсальных учебных действий в процессе обучения 
математике.

Для формирования личностных УУД обучающимся 
следует предлагать участие в проектах, подведение 
итогов занятия,  творческие задания,  практико-ориенти-
рованные задания, решение исторических задач, оценка 
событий, ситуаций. 

При формировании познавательных УУД задания 
могут звучать следующим образом: «Найдите 
отличия…», «Поиск лишнего»,  «Цепочки», составление 
ментальных карт, работа с таблицами, составление 
и чтение диаграмм, «Придумайте…», «Почемучки»,  
«Объяснялки», «Сформулируйте определение, 
правило…», «Выскажите гипотезу…», задания на поиск 
информации, задачи с избытком информации, задачи с 
недостатком информации, работа со словарями и др.

При формировании регулятивных УУД следует 
предлагать задания: «Преднамеренные ошибки», 
поиск информации в предложенных источниках, 
взаимоконтроль, диспут, «Ищу ошибку», решите 
несколькими способами, оцените результат, решение 
исследовательских задач, подготовка проекта.

На формирование коммуникативных УУД  будут 
направлены следующие типы заданий: составление 
задания одногруппнику, отзыв на работу одногруппника, 
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групповая работа, «Подготовьте рассказ на тему…», 
«Объясните …», «Обоснуйте свой ответ…», защита 
проектов.

Мы используем такие формулировка заданий в 
процессе обучения наших студентов, поскольку считаем, 
что присвоение той или иной педагогической технологии, 
методического приема на уровне применения возможно 
лишь в случае обучения будущего учителя в рамках этой 
технологии, с использованием методических приемов.

Функции задач в обучении сложно переоценить, они 
включают в себя: стимулирующую (мотивирующую), 
обучающую (образовательную), реализующую, 
контролирующую, оценочную, прогностическую, 
развивающую, воспитывающую, прагматическую, 
коммуникационную, ознакомительно-информационную 
и интегрирующую. 

Математическая задача решена, по мнению В.М. 
Брадиса [3], если решение безошибочно; обоснова-
но; имеет исчерпывающий характер, также решение 
по возможности простое; оформлено; отображен путь, 
приводящий к решению; имеется обобщение решенной 
задачи.

Поскольку существующая парадигма обучения 
предполагает передачу не просто знания самого по 
себе, а вооружение обучающихся способами получения 
знания, то предметная учебная задача становится особой 
формой передачи социального опыта, накопленного 

человечеством, позволяющая передавать знания в их 
деятельностном виде.

Так, любая учебно-математическая задача является 
прежде всего математической задачей, т.е. в ней 
свернуты некоторые математические факты и методы 
их получения. Чтобы стать носителем этих знаний и 
способов деятельности, и тем самым изменить самого 
себя, обучающийся должен их заново «распредметить» 
в собственной деятельности [3].

Таким образом, математическая задача в процессе 
подготовки будущих учителей математики является как 
целью, так и основным средством обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается значение логических универсальных учебных умений в образовании 
младших школьников на современном этапе, представлены педагогические условия, технологии и средства их 
формирования. 

Целью современного образования является создание 
в рамках учебного процесса таких условий, которые 
бы способствовали всестороннему развитию личности 
обучающегося, готовой к взаимодействию с окружающим 
миром, самообразованию и саморазвитию. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) в настоящее 
время является основным нормативным документом, 
регламентирующим учебно-воспитательный процесс 
в начальных классах. Особенностью этого документа 
являются требования к результатам обучения, в 
частности к формированию универсальных учебных 
действий (метапредметных результатов), обеспечи-
вающих «овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться». 

В структуре универсальных учебных действий 
(УУД) выделяют три группы умений: регулятивные, 
познавательные и коммуникативные. Познавательные 
УУД включают общеучебные и логические действия, 
а также постановку и решение проблемы; отражают 
овладение «логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям» [1].

Учебные действия – это действия ученика, 
направленные на решение определенной учебной 
задачи. Овладев действиями, ученик приобретает 
умение. И, Я. Лернер под учебным умением понимает 
способ организации своей деятельности по усвоению 
содержания знаний и способов этой деятельности 
[2]. Поэтому, рассматривая результат процесса 
формирования логических универсальных учебных 
действий, мы будем использовать термин «логические 
умения».

Остановимся подробнее на формировании 
логических умений, которые являются средством обоб-
щения и систематизации знаний, а также составляют ос-
нову выведения новых знаний с помощью имеющихся. 
Логические действия в первую очередь формируются на 
уроках математики, так как именно в этой области зна-
ний логические формы и отношения проявляются в яв-
ной форме — как предмет усвоения учащимися и, в тоже 
время, служат инструментом освоения знаний. Практика 
показывает, что уроки математики являются наиболее 
благоприятными для систематического формирова-
ния логических понятий и действий, что дает большие 
потенциальные возможности для развития младших 
школьников.

В настоящее время проблеме формирования 
логических универсальных учебных действий уделяется 
внимание, как в теории, так и в практической деятельности. 
Вместе с тем, в системе начального общего образования 
существуют еще проблемы, связанные с развитием 
мыслительных операций, с установлением причинно-
следственных связей, построением логической цепи 
рассуждений, выдвижением гипотез и их обоснованием. 

Дети затрудняются анализировать, обобщать, строить 
высказывания по аналогии, устанавливать связи между 
понятиями, отношениями, способами действий; решать 
нестандартные задания, отличающиеся от традиционных 
(наиболее часто встречающихся) [3]. 

Анализ литературы позволил выделить 
педагогические условия успешного формирования 
логических умений младших школьников при изучении 
математики:

• организационно-педагогические – включающие 
логические умения в качестве элемента в цели и 
содержании образования, как метопредметных 
результатов; использование возможностей урочных и 
внеурочных видов учебной деятельности в развитие 
логических умений младших школьников при изучении 
математики; построение критериальной базы для оценки 
сформированности этих умений

• дидактические -  применение комплекса заданий 
по развитию логических умений; использование 
методов, активизирующих познавательную 
деятельность учащихся; и реализация индивидуально 
дифференцированного подхода с целью становления 
субъектности учеников;

• психолого-педагогические – интеграция 
деятельностного и эмоционально-ценностного аспектов 
обучения; стимулирование познавательного интереса и 
мотивации к овладению логическими умениями [4, с. 
112].

Мы провели педагогический эксперимент по 
формированию логических умений учащихся третьих 
классов. В качестве дидактического материала 
формирования логических умений младших школьников 
были выбраны нестандартные задачи. Они учат детей 
использовать не только готовые алгоритмы, но и 
самостоятельно находить новые способы решения задач, 
то есть способствуют умению находить оригинальные 
варианты решения задач, носят исследовательский 
характер; оказывают влияние на развитие смекалки, 
сообразительности обучающихся; препятствуют 
выработке вредных штампов при решении задач, 
разрушают неправильные ассоциации в знаниях и 
умениях школьников, предполагают нахождение новых 
связей в знаниях, к переносу знаний в новые условия, 
к овладению разнообразными приемами умственной 
деятельности; способствуют повышению прочности и 
глубины знаний учащихся, обеспечивают осознанное 
усвоение математических понятий [5].

Включение детей в регулярную мыслительную 
деятельность, направленную на поиск решения 
нестандартных задач, создает им благоприятные 
условия для умственного развития. На формирующем 
этапе эксперимента в экспериментальной группе 
для формирования логических УУД средствами 
нестандартных задач предлагались разнообразные 
методы и приемы на разных этапах урока, а также на 
занятиях по внеурочной деятельности. Для решения 
нестандартных задач были использованы: метод 
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проблемного обучения, методы анализа и синтеза при 
решении задач, методы моделирования, исследования, 
перебора вариантов, переформулирования условия 
задачи, решения задачи с конца и другие. 

Решение нестандартных задач позволяет 
обучающимся накапливать опыт в сопоставлении, 
наблюдении, выявлять несложные математические 
закономерности, высказывать догадки, нуждающиеся 
в доказательстве. Тем самым создаются условия для 
выработки у учеников потребности в дедуктивных 
рассуждениях. Нестандартные задачи предлагались 
в игровой и занимательной форме. Среди них: 
головоломки, задания на смекалку, математические 
фокусы, «магические» квадраты, кроссворды, 
ребусы, задачи в стихах, арифметические лабиринты, 
логические занимательные задания и другое. Каждое 
нестандартное задание — это своего рода мыслительная 
задача, в решении которой важен даже не результат, а 
процесс выполнения, осознание своих затруднений. 
Обучающиеся, увлеченные занимательной стороной 
заданий, незаметно для себя приобретали не только 
определенные знания, умения и навыки по математике, 
но и при этом происходило развитие логических 
операций младших школьников. 

В ходе формирующего эксперимента также 
были проведены внеклассные мероприятия «Час 
занимательной математики», «Конкурс эрудитов», 
содержание которых было направлено на решение 
нестандартных задач [6]. 

Большое значение при решении нестандартных 
задач придавалось самостоятельной деятельности 
обучающихся, так как научиться активно и 
самостоятельно мыслить можно лишь в условиях 
активной и самостоятельной работы [7].  

С целью определения уровня сформированности 
логических универсальных учебных действий младших 
школьников в качестве диагностических средств 
использовались методика А. З. Зака «Логические задачи» 
(анализ, построение логической цепи рассуждений), 
тест, разработанный Э. Ф. Замбацявичене, на исследова-
ние различных операций мышления (осведомленность, 
классификация, аналогия, обобщение) и контрольная ра-
бота, направленная на выявление умений логически свя-
зывать приобретенные знания при изучении новых тем, 
проводить такие операции, как анализ и синтез, сравни-

вать объекты, исключать «лишний» предмет, проведя 
обоснование, классифицировать математические объ-
екты по разным признакам, выдвигать гипотезы и обо-
сновывать их. 

На контрольном этапе эксперимента была выявлена 
положительная динамика сформированности логических 
универсальных учебных действий средствами 
нестандартных задач в экспериментальном классе.

Таким образом, результаты исследования показали 
возможности развития логических универсальных 
учебных действий младших школьников, 
обеспечивающих развитие самостоятельной логики 
мышления младших школьников, что позволяет им 
строить умозаключения, высказывания, логически 
связанные между собой, приводить доказательства, 
делать выводы, обосновывая свои суждения, овладеть 
навыками логического анализа, вырабатывать 
способность к продолжительной умственной 
деятельности. 
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Аннотация. В статье приводятся данные изучения уровня сформированности навыка взаимодействия со 
сверстниками детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

В настоящее время проблема формирования 
у дошкольников навыков взаимодействия со 
сверстниками актуальна. Но особенна актуальной 
эта проблема становится когда речь заходит о детях с 
общим недоразвитием речи. С точки зрения последних 
концепций дошкольного образования особенное 
значение приобретает развитие у детей навыков 
положительного взаимодействия с окружающими как 
залога их благополучного развития. Проще говоря, 
современным детям сложно находить контакт со 
сверстниками. 

Изучив теоретический материал по теме, в каче-
стве гипотезы, нами было выдвинуто предположение, 
что уровень сформированности у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР навыков взаимодействия 
со сверстниками будет значительно ниже, чем у детей, 
развивающихся по норме. Причиной этому будет общее 
недоразвитие речи [1].

С целью проверки выдвинутой гипотезы, мы провели 
исследовательскую работу.

Цель исследования: изучить особенности и выявить 
уровень сформированности навыка взаимодействия со 
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи.

В соответствии с целью были определены задачи 
исследования:

1. Подобрать методики, направленные на диагностику 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР уровня 
взаимодействия со сверстниками.

2. Провести диагностическое обследование 
дошкольников по подобранным методикам.

3. Сравнить полученные в результате исследования 
данные.

4. Сделать выводы по результатам проведенной 
диагностики.

Для определения уровня сформированности у 
старших дошкольников навыков взаимодействия со 
сверстниками были выделены следующие критерии: 
когнитивно-теоретический, коммуникативно-поведен-
ческий и эмоционально-действенный.

Когнитивно-теоретический критерий с показателя-
ми:

• знание правил и норм поведения в обществе;
• понятие о толерантности.
Выбор этого критерия обусловлен необходимостью 

проверки понимания толерантности, индивидуальной 
неповторимости и уважения различий в коллективе, 
обогащение эмоционального мира детей нравственными 
переживаниями и формирование нравственных чувств.

Коммуникативно-поведенческий критерий с показа-
телями:

• сотрудничество и взаимопонимание со сверстни-
ками;

• самооценка личности.
Критерий был определен для выявления способности 

детей старшего дошкольного возраста к сотрудничеству, 
проявления сочувствия к людям, оказания помощи, 
проверки самооценки воспитанников.

Эмоционально-действенный критерий с 
показателями:

• умение управлять эмоциями;
• отзывчивость к окружающей действительности.
Выбор этого критерия был обусловлен тем, что 

наилучших результатов коллектив достигает лишь 
тогда, когда каждый ребенок будет делать что-то для его 
успеха. Чтобы этого достичь необходимо правильная 
мотивация и организация работы детей, умение 
управлять эмоциями [2].

На основе выделенных показателей и критериев 
были описаны уровни сформированности у детей навыка 
взаимодействия: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень характеризуется эффективной 
совместной деятельностью детей, которая 
сопровождается взаимопониманием. Дети с высоким 
уровнем взаимодействия с ровесником понимают 
сущность понятия толерантности, знают правила 
и нормы поведения в обществе, умеют управлять 
эмоциями, уважают личность каждого, а различия 
между людьми принимают как положительный факт. 
Такие дети проявляют способность к сотрудничеству в 
работе и проявляют сочувствие к людям, могут оказать 
помощь, обладают адекватной самооценкой.

К среднему уровню были отнесены те дошкольники, 
которые не понимали сущности понятия толерантности, 
знали правила и нормы поведения со сверстниками, 
но не применяли их, не могли управлять своими эмо-
циями. Такие дошкольники проявляют способность 
к сотрудничеству в работе и могут оказать помощь, 
самооценка в большинстве случаях завышена. Дети 
могут вступить в отношения «согласия-несогласия». Это 
способствует формированию таких волевых качеств, как 
терпимость, настойчивость, собранность, способность 
идти на уступки.

Низкий уровень был определен для детей, у которых 
не сформировано представления о толерантности и 
взаимопомощи, не знают правил и норм поведения в 
обществе, не умеют управлять эмоциями. Такие учащиеся 
проявляют очень слабую способность к сотрудничеству 
в работе и обладают заниженной самооценкой [3].

К выделенным критериям и показателям были 
подобраны задания для диагностики сформированности 
навыка взаимодействия со сверстниками у старших 
дошкольников.

Для исследования навыка взаимодействия детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР со сверстниками 
были взяты 4 методики: методика изучения навы-
ков культуры общения, предложенная в пособии Г.А. 
Урунтаевой; изучения отношений дошкольников к свер-
стникам (по средствам анализа их рисунков); методика 
Г.Л. Цукерман «Рукавички», проблемная ситуация в 
сказке Г. М. Цыферова «Одинокий ослик».

В исследовании принимали участие двадцать детей 
старшего дошкольного возраста, из них десять детей с 
общим недоразвитием речи, и десять детей с нормальным 
речевым развитием.

Задание 1. Изучения навыков культуры общения. 
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Проводилось наблюдение за детьми в естественных 
условиях (за самостоятельной, коллективной, игровой и 
трудовой деятельностью) Г.А. Урунтаевой [4].

Цель - выявить уровень сформированности 
коммуникативных навыков.

Полученные данные наблюдения заносились в 
протоколы общения.

Обработка данных проводилась по следующей схеме:
Общение со сверстниками:
1. Насколько приветлив со сверстниками: 

сформирована ли привычка здороваться и прощаться; 
называет ли сверстника по имени. Употребляет ли при 
обращении вежливые слова, какие и в каких ситуациях.

2. Внимателен к сверстнику: замечает его настрое-
ние; старается помочь; умеет не отвлекать сверстника во 
время выполнения деятельности, не мешать; считается 
с его мнением или действует только в собственных ин-
тересах.

3. Как часто и по какой причине возникают конфлик-
ты со сверстниками, каким образом ребенок их разреша-
ет. Как себя ведет в конфликтных ситуациях (уступает 
или кричит и дерется, обзывается), обращается за помо-
щью к взрослому и т. д.

4. Какие взаимоотношения преобладают в общении 
со сверстниками: ровные и доброжелательные по отно-
шению ко всем детям; равнодушные; скрыто негатив-
ные; открыто негативные; избирательные.

Проведя диагностику мы получили следующие 
данные. В контрольной группе высокий уровень 
имеют 40% детей, средний – 50%, низкий 10%. В 
экспериментальной группе с высоким уровнем оказался 
1 ребенок, т.е. 10%, со средним – 40%, а с низким – 50%.

При проведении второй диагностической методики 
детям давалось задание изобразить себя, своего друга, 
сверстника, к которому ребенок испытывает негативные 
чувства. Рисунок анализировался со следующих 
позиций. Выбор цвета и связь с эмоциями (желтый, 
красный, зеленый - ассоциируются с положительными 
эмоциями; коричневый, черный, серый - негативные 
эмоциональные состояния), предпочитаемые цвета. 
Старательность рисования. Отражение желания детей 
в своих рисунках. Выражение отношения к сверстнику 
с помощью содержания рисунка, линий, аксессуаров, 
деталей. На основании анализа рисунков делают выводы 
об отношении ребенка к родителям, воспитателю, 
сверстникам.

В результате были получены следующие данные. В 
контрольной группе высокий уровень имеют 50% детей, 
средний – 30%, низкий 20%. В экспериментальной 
группе средний уровень имеют 50% дошкольников, 
низкий – также 50% детей.

Следующим заданием выступила методика Г.Л. 
Цукерман «Рукавички».

Мы проанализировали, как протекало взаимодействие 
детей по следящим признакам:

1.Умеют ли дети договариваться, приходить к обще-
му решению, как они это делают, какие средства исполь-
зуют: уговаривают, убеждают, заставляют и т. д.

2.Как осуществляют взаимный контроль по ходу вы-
полнения деятельности: замечают ли друг у друга отсту-
пления от первоначального замысла, как на них реаги-
руют.

3.Как относятся к результату деятельности, своему и 
партнера.

4.Осуществляют ли взаимопомощь по ходу рисова-
ния.

5.Умеют ли рационально использовать средства дея-
тельности (делиться карандашами).

Уровни оценивания: 1. Низкий уровень: в узорах 
явно преобладают различия или вообще нет сходства. 
Дети не пытаются договориться или не могут прийти к 
согласию, каждый настаивает на своем.

2.Средний уровень: сходство частичное - отдельные 
признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпада-
ют, но имеются и заметные различия.

3.Высокий уровень: рукавички украшены одинако-
вым или очень похожим узором. Дети активно обсуж-
дают возможный вариант узора; приходят к согласию 
относительно способа раскрашивания рукавичек; срав-
нивают способы действия и координируют их, строя 
совместное действие; следят за реализацией принятого 
замысла.

По итогам проведения методики можно говорить о 
следующих результатах. В контрольной группе 50% 
детей имеют высокий уровень, 40 % средний уровень, 
10% – низкий. В экспериментальной группе же 70 % 
детей со средним уровнем и 30% с низким.

В качестве завершающей методики  мы выбрали 
сказку Г. М. Цыферова «Одинокий ослик», в которой 
ставится проблема выбора проявления толерантных 
или интолерантных качеств к героям, к их поступкам. 
Оценивая ответы детей, мы выделили следующие 
уровни сформированности поведенческого компонента 
толерантности [5].

− низкий – ребенок не видит или боится конфликта, а 
если и замечает его, то никак не пытается его разрешить, 
надеется, что все решится само собой.

− средний – герой пытается разобраться в конфлик-
те, наладить отношения, но натыкается на стену непо-
нимания, после чего опускает руки. Другой возможный 
вариант: разногласия проходят сами собой, активных 
действий для этого никто не предпринимает. Либо кон-
фликт решается односторонне. В итоге конфликт разре-
шается частично или полностью.

− высокий – решение исходит от одного или 
нескольких героев, которые совершают активные 
действия, объясняют свои позиции остальным, и Другие 
их понимают. В идеале все участники прислушиваются 
друг к другу и меняют свои позиции.

Проведя эту диагностическую ситуацию, мы 
получили следующие данные. В контрольной группе 
40% детей имеют высокий уровень, 50 % средний 
уровень, 10% - низкий. В экспериментальной группе же 
60 % детей со средним уровнем и 40% с низким.

Проанализировав результаты исследования, мы 
получили следующие данные. В контрольной группе 45 
% детей имеют высокий уровень сформированности на-
выка взаимодействия со сверстниками, 42,5 % дошколь-
ников имеют средний уровень, 12,5 % детей имеют 
низкий уровень. В экспериментальной группе высокий 
уровень сформированности навыка взаимодействия со 
сверстниками имеют лишь 2,5 % дошкольников, 55 % 
детей имеют средний уровень, а низкий уровень имеют 
42,5% дошкольников.

На основе данных, полученных в результате 
исследования особенностей и уровня общения детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, мы сделали ряд выводов:

- у детей наблюдается ряд особенностей 
взаимодействия со сверстниками;

- дошкольники редко проявляют первые инициативу 
вступления в контакт со сверстниками;

- общения дошкольников со сверстниками носит эпи-
зодический характер;

- дети очень редко берут инициативу в организации 
какой-либо деятельности;

- при выполнении совместных заданий не наблюда-
ется сотрудничества между детьми;

- личностные особенности детей еще более усугубля-
ют проблему общения со сверстниками;

- нередко среди детей наблюдаются проявления 
агрессии;

- особенности взаимодействия детей значительно 
затрудняют развитие всех психических процессов, а так 
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же личности в целом;
- низкий уровень общения детей значительно затруд-

няет их социализацию.
Проведенное исследование доказывает 

сформулированную гипотезу. Все полученные данные 
указывают на то, что необходимо создавать такие 
психолого-педагогические условия в группе для детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, которые способствуют повышению уровня 
сформированности навыка взаимодействия со 
сверстниками.
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Abstract. The article presents the data of studying the level of formation of the skill of interaction with peers of children 
of the senior preschool age with a general desorders of speech.


