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The article deals with the main problems of formation of socially directed value orientations of high school 

students with disabilities. The aim of the article is to determine the difficulties of the process of formation of 

socially directed value orientations in high school students with disabilities. The article presents an analysis 

of scientific sources on the problem of formation of value orientations of senior pupils with disabilities and 

their socialization. The values of sociocultural activity as one of the mechanisms of formation of social ori-

entation of value orientations of personality of senior pupils are considered. 
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В статье говорится о необходимости развития письменных творческих способностей младших школьни-

ков. Предлагаются этапы подготовки к сочинению, фрагмент коллективного сочинения сказки. 
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одель современного выпускника шко-

лы строится на принципах самостоя-

тельности, способности логически и творче-

ски мыслить. Все это формируется на 

начальных ступенях школьного образования. 

Главная цель развития творческих способно-

стей – воспитание подлинно творческой сво-

бодной личности. Для решения этой цели 

определены следующие задачи:  

 формировать у детей способности само-
стоятельно мыслить, добывать и применять 
знания; 

 развивать познавательную, исследова-
тельскую и творческую деятельность; 

 находить нестандартные решения лю-
бых возникающих проблем. 

Надо отметить, что современные образо-
вательные программы для младших школь-

ников подразумевают решение задач разви-
тия творческих способностей ребенка в 
учебной деятельности [1]. 

Письменному  творчеству обучать можно 

и нужно, необходимо развивать творческие 

способности. 

На уроках русского языка для развития 

творческого мышления и воображения уча-

щихся предлагаем такие задания: 

1. Виды работ частично творческого ха-

рактера: составить предложение по опорным 

словам, на заданную тему, разных конструк-

ций, дописать предложения, восстановить 

текст, составить ответы на вопросы, озагла-

вить рассказ, составить элементарное описа-

ние, провести элементарный анализ компо-

зиции текста, сопоставительный анализ ху-

дожественных и научных текстов и т. д.  
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Также частично творческий характер но-

сит работа по завершению предложений по 
догадке, исправлению предложений. 

2. Виды работ с творческой основой: со-

ставить устный рассказ на тему, из данных 
предложений, по картине, рассказ в связи с 
прочитанным, по впечатлениям или наблю-
дениям, с использованием языкового мате-
риала, развернутый рассказ, связный рассказ 
по плану, рассказ о герое, изложение по тек-
сту, сжатый, подробный с элементами опи-
сания, с заменой лица, с элементами рассуж-
дения, изложение по началу и концу. 

3. Виды работ творческого характера: напи-
сать сочинение по картинкам, сочинение с 
грамматическим заданием, с элементами срав-
нительной характеристики, написать сказку, 
сочинение – рассуждение, сочинение с эле-
ментами описания, сочинение – миниатюру. 

Описанные выше упражнения выполня-
ются под руководством учителя, при этом 
степень самостоятельности учащихся посто-
янно возрастает. Когда же дети усваивают 
материал достаточно прочно и овладевают 
«техникой» выполнения работы, аналогич-
ные задания предлагаются учащимся на дом.  

Умение анализировать, обобщать, логиче-
ски правильно, четко, а так же эмоционально 
строить свою речь необходимы при написа-
нии хорошего сочинения.   

Предлагаем следующие этапы подготовки 
к сочинению: 

1) создание речевой ситуации, цель – со-
здание мотива, обеспечение необходимого 
эмоционального настроя, пробуждение инте-
реса к работе, организация наблюдений, об-
суждение задач и условий ситуации;  

2) предварительная подготовка, цель – со-
здать базу для последующей работы, органи-
зовать накопление необходимых знаний, 
впечатлений;  

3) написание сочинения, дальше обязате-
лен анализ работ, чтение сочинений [3]. 

 

При написании сказок расширяется сло-
варный запас детей. Ребята учатся излагать 
свои мысли письменно. Особенно велик ин-
терес детей к волшебным сказкам, что объ-
ясняется ничем не ограниченной свободой 
передвижений и действий в сказочном мире. 

Дети еще в первом классе знают, чем отли-
чается сказка от рассказа. Предметы в сказке 
оживляются. В сказке присутствуют волшеб-
ство, чудесные превращения и приключения. 

Предлагаем фрагмент коллективного со-
чинения сказки. 

 Сегодня мы сочиним сказку про ма-
ленькую Елочку. Наша сказка так  и будет 
называться «Сказка про маленькую Елочку». 

 Наша сказка будет состоять из трех ча-
стей. В первой части расскажем о том, как 
маленькая Елочка ни разу еще в своей жизни 
не видела Зимы, во  второй части – о том, как 
в лес пришла Зима, в третьей – о красоте 
зимнего леса. 

Можно дать начало сказки: 
Однажды давным-давно жила-была в куз-

басском лесу маленькая Елочка. Она была 
так молода, что ни разу еще в своей жизни 
не видела Зимы.  

И вот Зима пришла. Елочка с испугом заме-
тила, как с соседних деревьев и кустарников 
облетела листва и обнажились беззащитные 
стволы и ветви, затихла их живительная сила.  

Далее задаем вопросы, дети отвечают. И 
так коллективно сочиняется сказка. Дети до-
ма оформляют ее. Во 2-4 классах дети сочи-
няют самостоятельно [4]. 

Итак, рациональное сочетание приемов и 
методов письменных работ способствует 
формированию творческой мыслительной 
деятельности учащихся, практических уме-
ний и навыков. 

Дети от природы любознательны и полны 
желания учиться. У каждого ребенка есть спо-
собности и таланты, которые мы, педагоги, 
должны увидеть, раскрыть и развивать [2]. 
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he development of the level system of Rus-

sian higher education, taking into account

international educational trends within the 

framework of the Bologna process, has deter-

mined the high importance of practical activities 

in the preparation of graduates of higher educa-

tion. The cardinal changes currently taking place 

in the Russian education system have necessitated 

the design of practice programs based on a com-

petence-based approach. The introduction of in-

novative components into the normative compo-

nent of higher education is only an insignificant 

part of the overall business, while the implementa-

tion of the idea itself in practice requires great ef-

forts. All measures applied at the government lev-

el to modernize higher professional education are 

conditioned by the practical need to revise tradi-

tional approaches and established principles of 

designing the content and organization of practical 

activities of students.  

As the analysis of scientific literature and 

generalization of innovative pedagogical expe-

rience has shown, the competence approach, 

seemingly quite understandable in its basic ide-

as, is accompanied by difficulties in its practical 

implementation. They are due to the multiplicity 

of options for the implementation of the compe-

tence approach related to the level of higher ed-
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