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В О П Р О С Ы  В О С П И Т А Н И Я

Педагогическая помощь воспитанникам 
в самоопределении

Пилипчук Дмитрий Викторович, воспитатель учебного курса

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище  
Министерства обороны Российской Федерации

Суворовское военное училище — это образовательная система особого 
типа, относящаяся к  группе профессионально детерминированных 

систем. Главной особенностью образовательного учреждения такого типа 
является обособленность и  военно-профессиональная направленность 
обучения и воспитания. Основное предназначение Ульяновского гвардей-
ского суворовского военного училища, — создание оптимальных условий 
для развития талантливой и  высокопрофессиональной молодежи, вос-
питанной в лучших традициях служения Отечеству, профессионального 
долга и офицерской чести, и ориентированной на военную или иную го-
сударственную службу. На педагогический коллектив училища возлага-
ется особая ответственность за достижение обучающимися личностных 
результатов, определенные ФГОС: формирование у  них основы россий-
ской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию 
и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества лич-
ности; активное участие в социально-значимой деятельности училища.

Личностная активность воспитанников по-разному проявляется на 
разных возрастных этапах. Необходимость в  развитии этих процессов 
наиболее актуальна на старших курсах. Перед воспитанником шестого-
седьмого курса встает проблема выбора будущей профессии, он осваи-
вает пути реализации себя во «взрослом» мире, способы утверждения 
своего «Я» и сталкивается при этом со многими трудностями. Вот почему 
так важно вовремя оказать педагогическую помощь воспитанникам в са-
моопределении, помочь ему в осознанном выборе, преодолении трудно-
стей, обеспечить условия для его саморазвития.
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Одной из составляющих педагогической поддержки самоопределения 
обучающихся старших курсов является поддержка в  них процессов са-
мопознания и самоанализа. Самоанализ влияет на процесс самосознания 
в  целом, изменяет статичные характеристики самосознания (знания 
и представления о себе, самооценку и самопринятие, способы и формы са-
мореализации), стимулирует развитие его динамичных составляющих (са-
мопознание, самоотношение, процессы самореализации и саморегуляции 
в общении и деятельности). Самоанализ рассматривается, как способность 
индивида сделать самого себя (свои знания, чувства, отношение, пове-
дение) предметом специального рассмотрения и практического преобра-
зования, как способ существования, который выводит человека из «непо-
средственного потока жизни», как отстраненный взгляд на себя и  свою 
проблему. Самоанализ выступает как основа, условие для осознанного вы-
бора и одновременно как путь (способ и средство) решения ситуации вы-
бора, который ставит личность перед необходимостью осознания соб-
ственных мотивов, целей, соотнесения их с имеющимися средствами.

Следовательно, становление и развитие процессов самоанализа делает 
жизнь обучающегося более осознанной, помогает ему реально анализи-
ровать свои проблемы, в  том числе кризисные ситуации, программиро-
вать последствия своих действий, воспринимать неожиданные ситуации 
с позиции аналитика, быть более стрессоустойчивым и независимым от 
негативных внешних влияний.

Главная цель педагогической поддержки воспитанника старших курсов 
в становлении у него навыков самоанализа — помочь так построить по-
знание себя и  анализ своих поступков, чтобы они стали действенной 
силой, создающей благоприятные внутренние условия для осознанного 
жизненного самоопределения, внутренней уверенности в  правильном 
принятии самостоятельных решений, формирующей в  них чувство от-
ветственности за сделанный выбор.

Педагогическую поддержку старшекурсников в становлении у них са-
моанализа можно представить как ряд педагогических условий, стиму-
лирующих самостоятельную деятельность обучающихся. Сказанное от-
ражено в  таблице, где показана взаимосвязь предмета педагогической 
поддержки и педагогических условий, способствующих его развитию.

Педагогические условия Предмет педагогической поддержки

1. Расширение информационного поля 
о себе

1. Стремление старшекурсника
к самопознанию
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Педагогические условия Предмет педагогической поддержки

2. Соотнесение различной информации 
о себе, выявление проблем, вытекающих 
из этого.

2. Стремление к анализу

3. Определение наличных способов для 
разрешения появившихся проблем, ва-
риантов поведения в кризисных ситуа-
циях

3. Стремление старшекурсника к осо-
знанию себя как субъекта анализа, к са-
моанализу (что хочу, что могу,
за что отвечаю, чему хочу научиться…)

4. Условия, требующие проявления дея-
тельности самоанализа для решения 
внутренних конфликтов или проти-
воречий со средой. Самоанализ го-
товности (своего желания и старых 
средств) двигаться в развитии новых 
способов самоопределения как проекта
своей жизнедеятельности

4. Готовность старшекурсника к субъ-
ектности (способность к осознанному 
выбору в сложных и проблемных ситуа-
циях, готовность
нести за него ответственность), к дея-
тельности по самоопределению

Каковы же средства такой педагогической деятельности?
В первом предмете педагогической поддержки — это упражнения 

на личностно-значимое общение, групповые дискуссии, упражнения 
и  тесты на самопознание и  самодиагностику. Во втором предмете педа-
гогической поддержки осуществляется проблематизация полученных 
знаний о себе через сравнение с прежними представлениями, с мнением 
других, выявление явных и  скрытых противоречий в  связи с  определе-
нием значимости для себя той или иной информации. Это происходит 
через групповую и диадную работу, самостоятельную работу и через ин-
дивидуальную работу с воспитателем.

В третьем предмете педагогической поддержки реализуется поиск 
разрешения противоречий посредством актуализации прежнего опыта 
и  определения наличных возможностей и  средств по снятию противо-
речий (мини-лекции, информационные сообщения воспитателя, позволя-
ющие по-новому взглянуть на выявленные проблемы и способы их разре-
шения), стимулирования дальнейшей работы старшекурсников с данной 
проблемой и получения новой информации о способах самоанализа.

В четвертом предмете педагогической поддержки происходит отра-
ботка новой информации о  способах самоанализа (в  смоделированных 
педагогом ситуациях), с  помощью упражнений в  группе, диадах, само-
стоятельной работы суворовцев с  последующим обсуждением резуль-
татов в группе и индивидуальной беседе с воспитателем.
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Пример такой педагогической работы представлен в технологической 
карте внеклассного занятия.

Технологическая карта  
классного часа

Тема «Самовоспитание — высшая форма самосовершенствования»

Цель

Педагог: создание условий для развития таких качеств, как вера 
в себя, целеустремленность, воля, настойчивость, желание работать 
над собой.
Обучающийся: формирование гражданской и правовой направлен-
ности личности, активной жизненной позиции

Основные 
понятия

Самовоспитание, самосовершенствование, целеустремленность, воля

Планируемые результаты

личностные

формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам, способность к нравствен-
ному самосовершенствованию

ме
та

пр
ед

ме
тн

ы
е

познавательные

Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение и делать вы-
воды

регулятивные

Умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения позна-
вательных задач, выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее

коммуникативные

Умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение 
монологической контекстной речью

Ведущая технология Технология этического диалога
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Ход классного часа

№  п/п
Технологиче-
ские этапы 

классного часа

Метод/
прием

Деятельность суворовцев Время

1
Постановка про-
блемы

Сообщение 
темы и цели 
занятия

Суворовцы читают эпиграф 
к занятию,
выявляют проблему, опреде-
ляют тему и цель разговора

3 мин

2

Уточнение 
предмета об-
щения и пред-
метных позиций 
(мнений) участ-
ников

Беседа

Суворовцы смотрят видео-
ролик «Самовоспитание лич-
ности. А кто воспитывает 
тебя?», внимательно слушают, 
принимают активное участие 
в беседе, высказываются

25 мин

3
Выдвижение 
альтернативных 
вариантов

Тест на са-
моразвитие

Суворовцы проходят тестиро-
вание на саморазвитие

7 мин

4

Конфронтация — 
участников — 
(противостояние 
взглядов)

Способы са-
мовоспи-
тания

Размышляют о себе, осознают 
свои мотивы и побуждения, 
формулируют оценочные су-
ждения о себе

5 мин

5

Обсуждение 
и оценка альтер-
натив, поиск эле-
ментов сходства

Подведение 
итогов

Обобщают материал класс-
ного часа

3 мин

6 Рефлексия

Самоанализ, 
самооценка, 
«взгляд 
внутрь себя»

Выстраивают логическую це-
почку достижения воспита-
тельных целей занятия

2 мин
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е 

це
ли

 
за

ня
ти

я,
 п

ри
уч

ен
ие

 
су

во
ро

вц
ев

 к
 н

ео
б-

хо
ди

мо
ст

и 
оп

ре
де

-
ля

ть
 ц

ел
ь 

лю
бо

го
 

де
йс

тв
ия

ЭП
И

ГР
АФ

: «
Ке

м 
бы

 т
ы

 н
и 

бы
л 

—
 б

уд
ь 

лу
чш

е»
Ав

ра
ам

 Л
ин

ко
ль

н,
 1

6-
й 

пр
ез

ид
ен

т
 С

Ш
А

Во
сп

ит
ат

ел
ь:

 П
ро

чи
та

йт
е 

эп
иг

ра
ф

 н
аш

ег
о 

за
ня

ти
я.

 К
ак

 в
ы

 д
ум

ае
те

, н
ад

о 
ли

 
че

ло
ве

ку
 с

та
но

ви
ть

ся
 л

уч
ш

е?
 Д

ля
 ч

ег
о?

Су
во

ро
вц

ы
: (

от
ве

ча
ю

т)
Во

сп
ит

ат
ел

ь:
 Д

ей
ст

ви
те

ль
но

, и
де

ал
ьн

ы
х 

лю
де

й 
не

 б
ы

ва
ет

. С
 о

дн
ой

 с
то

ро
ны

, 
эт

о 
на

по
ми

на
ни

е 
о 

то
м,

 ч
то

 с
во

их
 д

ру
зе

й 
и 

бл
из

ки
х 

на
до

 п
ри

ни
ма

ть
 т

ак
им

и,
 

ка
ки

е 
он

и 
ес

ть
. С

 д
ру

го
й 

ст
ор

он
ы

, э
то

 у
тв

ер
ж

де
ни

е 
мо

ж
ет

 с
та

ть
 п

ри
зы

во
м 

к 
де

йс
тв

ию
 —

 у
 к

аж
до

го
 и

з 
на

с 
ес

ть
 н

ед
ос

та
тк

и,
 н

ад
 к

от
ор

ы
ми

 н
уж

но
 р

аб
о-

та
ть

. А
 к

ак
 ч

ел
ов

ек
 м

ож
ет

 с
та

ть
 л

уч
ш

е?
Су

во
ро

вц
ы

: (
вы

ск
аз

ы
ва

ю
т 

пр
ед

по
ло

ж
ен

ия
)

Чт
об

ы
 с

та
ть

 л
уч

ш
е,

 ч
ел

ов
ек

 д
ол

ж
ен

 з
ан

им
ат

ьс
я 

са
мо

во
сп

ит
ан

ие
м.

Во
сп

ит
ат

ел
ь:

 С
ег

од
ня

ш
ни

й 
кл

ас
сн

ы
й 

ча
с 

мы
 и

 п
ос

вя
ти

м 
во

пр
ос

у 
са

мо
во

сп
ит

ан
ия

.
2

И
нф

ор
ма

ци
он

ны
й 

бл
ок

Ак
ту

ал
из

ац
ия

 
зн

ан
ий

 о
по

ня
ти

ях
 с

ам
ов

ос
-

пи
та

ни
е,

 с
ам

ос
ов

ер
-

ш
ен

ст
во

ва
ни

е

Ви
де

ор
ол

ик
 —

 «
Са

мо
во

сп
ит

ан
ие

 л
ич

но
ст

и.
 А

 к
то

 в
ос

пи
ты

ва
ет

 те
бя

?»
 —

 
1,

20
 м

ин
.

Во
сп

ит
ат

ел
ь:

 В
о 

мн
ог

их
 с

лу
ча

ях
 л

ю
ди

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 и
 м

но
ги

е 
су

во
ро

вц
ы

, с
ам

и 
ст

ав
ят

 п
ер

ед
 с

об
ой

 о
пр

ед
ел

ен
ны

е 
за

да
чи

 п
о 

со
бс

тв
ен

но
му

 р
аз

ви
ти

ю
 и

 с
ам

о-
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
ю

, н
ам

еч
аю

т 
пу

ти
 и

х 
ре

ш
ен

ия
 и

, п
об

уж
да

ем
ы

е 
вн

ут
ре

нн
им

 
ст

ре
мл

ен
ие

м,
 н

ач
ин

аю
т 

на
ст

ой
чи

во
 д

об
ив

ат
ьс

я 
по

ст
ав

ле
нн

ой
 ц

ел
и.

 Н
о 

да
-

ле
ко

 н
е 

ка
ж

ды
й 

мо
ж

ет
 о

тв
ет

ит
ь 

на
 п

ро
ст

ы
е 

во
пр

ос
ы

:
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кт
о 

я?
ка

ко
й 

я?
ка

ки
м 

я 
хо

чу
 б

ы
ть

?
чт

о 
ду

ма
ю

т 
об

о 
мн

е 
др

уг
ие

?
Се

го
дн

я 
мы

 б
уд

ем
 у

чи
ть

ся
 о

тв
еч

ат
ь 

на
 э

ти
 в

оп
ро

сы
.

Са
мо

во
сп

ит
ан

ие
 —

 э
то

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
 ц

ел
ен

ап
ра

вл
ен

но
е 

ра
зв

ит
ие

 в
 с

еб
е 

те
х 

сп
ос

об
но

ст
ей

 и
 ч

ер
т 

ха
ра

кт
ер

а,
 к

от
ор

ы
х 

на
м 

не
до

ст
ае

т.
Са

мо
во

сп
ит

ан
ие

 н
ео

бх
од

им
о 

не
 т

ол
ьк

о 
дл

я 
ра

зв
ит

ия
 в

 с
еб

е 
вы

со
ки

х 
нр

ав
-

ст
ве

нн
ы

х 
и 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ка

че
ст

в,
 н

о 
и 

дл
я 

то
го

, ч
то

бы
 с

ум
ет

ь 
ис

по
ль

зо
-

ва
ть

 г
ро

ма
дн

ы
е 

ре
зе

рв
ы

 н
аш

ег
о 

мо
зг

а 
и 

те
ла

.
Ср

ед
ни

х 
да

ро
ва

ни
й 

че
ло

ве
к 

ис
по

ль
зу

ет
 л

иш
ь 

4%
 с

во
их

 н
ер

вн
ы

х 
кл

ет
ок

. Т
а-

ла
нт

ли
вы

ми
 и

 г
ен

иа
ль

ны
ми

 л
ю

дь
ми

 с
та

но
вя

тс
я 

те
, к

ом
у 

уд
ае

тс
я 

пр
об

уд
ит

ь 
и 

во
вл

еч
ь 

в 
ра

бо
ту

 х
от

я 
бы

 ч
ас

ть
 с

во
их

 д
ре

мл
ю

щ
их

 к
ле

то
к.

 У
 к

аж
до

го
 е

ст
ь 

во
зм

ож
но

ст
ь 

сд
ел

ат
ьс

я 
в 

5,
 1

0,
 2

0 
ра

з 
ум

не
е 

и 
сп

ос
об

не
е,

 о
со

бе
нн

о 
ес

ли
 с

 с
а-

мо
го

 р
ан

не
го

 д
ет

ст
ва

 н
ач

ин
ат

ь 
ра

зв
ит

ие
 с

во
их

 с
по

со
бн

ос
те

й.
Ве

ли
ки

 и
 р

ес
ур

сы
 н

аш
ег

о 
те

ла
. Л

ю
ди

 м
ог

ут
 п

од
ни

ма
ть

 т
яж

ес
ти

, м
но

го
кр

ат
но

 
пр

ев
ы

ш
аю

щ
ие

 и
х 

со
бс

тв
ен

ны
й 

ве
с,

 п
ре

од
ол

ев
ат

ь 
вп

ла
вь

 б
ол

ьш
ие

 р
ас

ст
оя

ни
я,

 
пе

ре
но

си
ть

 в
ы

со
ки

е 
те

мп
ер

ат
ур

ы
 и

 н
ах

од
ит

ьс
я 

в 
ле

дя
но

й 
во

де
.

И
з 

че
го

 ж
е 

ск
ла

ды
ва

ет
ся

 с
ис

те
ма

 с
ам

ов
ос

пи
та

ни
я?

 П
ре

ж
де

 в
се

го
, н

ео
бх

о-
ди

мо
 в

ы
бр

ат
ь 

се
бе

 д
ос

то
йн

ую
 ц

ел
ь.

 Т
ол

ьк
о 

он
а 

пр
ид

ас
т 

см
ы

сл
 в

се
м 

ва
ш

им
 

ус
ил

ия
м,

 н
ап

ра
ви

т 
в 

од
ну

 с
то

ро
ну

 в
аш

и 
по

мы
сл

ы
 и

 д
ея

ни
я.

 Д
аж

е 
ес

ли
 с

пу
ст

я 
ка

ко
е-

то
 в

ре
мя

 в
аш

и 
ж

из
не

нн
ы

е 
пл

ан
ы

 и
зм

ен
ят

ся
, в

ы
 к

 э
то

му
 м

ом
ен

ту
 у

ж
е 

ус
пе

ет
е 

об
ре

ст
и 

оч
ен

ь 
ва

ж
но

е 
ка

че
ст

во
 —

 ц
ел

еу
ст

ре
мл

ен
но

ст
ь.

 И
ме

нн
о 

це
-

ле
ус

тр
ем

ле
нн

ос
ть

 п
оз

во
ля

ет
 д

ер
ж

ат
ь 

вс
е 

си
ст

ем
ы

 н
аш

ег
о 

ор
га

ни
зм

а 
в 

со
-

ст
оя

ни
и 

вы
со

ко
й 

ак
ти

вн
ос

ти
. И

 н
ао

бо
ро

т, 
бе

сц
ел

ьн
о 

ж
ив

ущ
ие

 л
ю

ди
 б

ы
ст

ро
 

ст
ар

ею
т, 

и 
их

 с
по

со
бн

ос
ти

 р
ан

о 
га

сн
ут

.
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Д
ля

 н
ра

вс
тв

ен
но

го
 с

ам
ов

ос
пи

та
ни

я,
 п

ом
им

о 
це

ле
ус

тр
ем

ле
нн

ос
ти

, н
ео

бх
о-

ди
мо

 р
аз

ви
ти

е 
во

ли
. В

ол
я  

—
 н

аш
 г

ла
вн

ы
й 

ин
ст

ру
ме

нт
 в

 б
ор

ьб
е 

за
 с

еб
я.

 В
о-

ле
вы

е 
лю

ди
 с

ре
дн

их
 с

по
со

бн
ос

те
й 

не
ре

дк
о 

до
ст

иг
аю

т 
мн

ог
ог

о.
 Б

ез
во

ль
ны

е 
та

ла
нт

ы
, к

ак
 п

ра
ви

ло
, о

ст
аю

тс
я 

ни
 с

 ч
ем

.
Чт

о 
ж

е 
та

ко
е 

во
ля

? 
Ум

ен
ие

 д
ел

ат
ь 

то
, ч

то
 н

ад
о.

 И
 т

ре
ни

ро
ва

ть
 е

е 
мо

ж
но

, к
ак

 
мы

ш
цы

, м
ет

од
ом

 в
се

 в
оз

ра
ст

аю
щ

их
 н

аг
ру

зо
к,

 н
ач

ин
ая

 с
 м

ин
им

ал
ьн

ы
х.

 Н
е 

хо
-

че
тс

я 
ст

ав
ит

ь 
на

 м
ес

то
 к

ни
гу

 —
 п

ос
та

вь
те

.
Н

е 
хо

че
тс

я 
зв

он
ит

ь 
по

 д
ел

у 
—

 п
оз

во
ни

те
. В

ск
ор

е 
вы

 с
 у

ди
вл

ен
ие

м 
об

на
ру

-
ж

ит
е:

 с
то

ит
 в

ам
 п

ри
ка

за
ть

 с
ам

ом
у 

се
бе

 —
 и

 к
ак

ой
-т

о 
ме

ха
ни

зм
 в

ну
тр

и 
ва

с 
бы

-
ст

ро
, д

аж
е 

ра
до

ст
но

 в
ы

по
лн

ит
 к

ом
ан

ду
.

3
Те

ст
 н

а 
са

мо
ра

зв
ит

ие
. 

Д
иа

г-
но

ст
ик

а 
ре

ал
и-

за
ци

и 
по

тр
еб

-н
ос

те
й 

в 
са

мо
ра

зв
ит

ии

Ра
зв

ив
ат

ь 
ум

ен
ие

 
ср

ав
ни

ва
ть

, а
на

ли
-

зи
ро

ва
ть

, в
ы

де
ля

ть
 

гл
ав

но
е

Во
сп

ит
ат

ел
ь:

 С
ам

ор
аз

ви
ти

е 
ил

и 
са

мо
во

сп
ит

ан
ие

 —
 э

то
 п

ос
то

ян
на

я 
ра

бо
та

 
на

д 
со

бо
й,

 с
ам

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е 

и 
вы

ра
бо

тк
а 

ли
чн

ы
х 

ка
че

ст
в.

 В
 э

то
м 

пр
о-

це
сс

е 
че

ло
ве

к 
ко

нц
ен

тр
ир

уе
тс

я 
на

 с
во

их
 с

об
ст

ве
нн

ы
х 

ж
ел

ан
ия

х 
и 

це
ля

х 
и 

по
-

ст
оя

нн
о 

до
бы

ва
ет

 в
се

 н
ов

ы
е 

и 
но

вы
е 

зн
ан

ия
 д

ля
 и

х 
до

ст
иж

ен
ия

. Э
то

т 
пр

оц
ес

с 
яв

ля
ет

ся
 о

сн
ов

ны
м 

дл
я 

до
ст

иж
ен

ия
 ж

из
не

нн
ог

о 
ус

пе
ха

.
Те

ст
 н

а 
са

м
ор

аз
ви

ти
е

И
нс

т
ру

кц
ия

. О
тв

еч
ая

 н
а 

во
пр

ос
ы

 а
нк

ет
ы

, п
ос

та
вь

те
, п

ож
ал

уй
ст

а,
 б

ал
лы

, с
оо

т-
ве

тс
тв

ую
щ

ие
 в

аш
ем

у 
мн

ен
ию

:
5 

—
 е

сл
и 

да
нн

ое
 у

тв
ер

ж
де

ни
е 

по
лн

ос
ть

ю
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
ст

и;
4 

—
 с

ко
ре

е 
со

от
ве

тс
тв

уе
т, 

че
м 

не
т;

3 
—

 и
 д

а,
 и

 н
ет

;
2 

—
 с

ко
ре

е 
не

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
;

1 
—

 н
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т.
Те

ст
ов

ы
й 

м
ат

ер
иа

л
1.

 Я
 с

тр
ем

лю
сь

 и
зу

чи
ть

 с
еб

я.
2.

 Я
 о

ст
ав

ля
ю

 в
ре

мя
 д

ля
 р

аз
ви

ти
я,

 к
ак

 б
ы

 н
и 

бы
л 

за
ня

т 
де

ла
ми

.
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3.
 В

оз
ни

ка
ю

щ
ие

 п
ре

пя
тс

тв
ия

 с
ти

му
ли

ру
ю

т 
мо

ю
 а

кт
ив

но
ст

ь.
 4

. Я
 и

щ
у 

об
-

ра
тн

ую
 с

вя
зь

, т
ак

 к
ак

 э
то

 п
ом

ог
ае

т 
мн

е 
уз

на
ть

 и
 о

це
ни

ть
 с

еб
я.

5.
 Я

 р
еф

ле
кс

ир
ую

 с
во

ю
 д

ея
те

ль
но

ст
ь,

 в
ы

де
ля

я 
дл

я 
эт

ог
о 

сп
ец

иа
ль

но
е 

вр
ем

я.
6.

 Я
 а

на
ли

зи
ру

ю
 с

во
и 

чу
вс

тв
а 

и 
оп

ы
т.

7.
 Я

 м
но

го
 ч

ит
аю

.
8.

 Я
 ш

ир
ок

о 
ди

ск
ут

ир
ую

 п
о 

ин
те

ре
су

ю
щ

им
 м

ен
я 

во
пр

ос
ам

. 9
. Я

 в
ер

ю
 в

 с
во

и 
во

зм
ож

но
ст

и.
10

.Я
 с

тр
ем

лю
сь

 б
ы

ть
 б

ол
ее

 о
тк

ры
ты

м 
че

ло
ве

ко
м.

11
.Я

 о
со

зн
аю

 т
о 

вл
ия

ни
е,

 к
от

ор
ое

 о
ка

зы
ва

ю
т 

на
 м

ен
я 

ок
ру

ж
аю

щ
ие

 л
ю

ди
.

12
.Я

 у
пр

ав
ля

ю
 с

во
им

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
м 

ра
зв

ит
ие

м 
и 

по
лу

ча
ю

 п
ол

ож
и-

те
ль

ны
е 

ре
зу

ль
та

ты
.

13
.Я

 п
ол

уч
аю

 у
до

во
ль

ст
ви

е 
от

 о
св

ое
ни

я 
но

во
го

.
14

. В
оз

ра
ст

аю
щ

ая
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ть
 н

е 
пу

га
ет

 м
ен

я.
15

.Я
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
о 

от
не

сс
я 

бы
 к

 п
ро

дв
иж

ен
ию

 п
о 

сл
уж

бе
.

Об
ра

бо
тк

а 
ре

зу
ль

та
то

в
П

од
сч

ит
ай

те
 о

бщ
ую

 с
ум

му
 б

ал
ло

в.
Ес

ли
 у

 в
ас

 н
аб

ра
ло

сь
 5

5 
и 

бо
ле

е 
ба

лл
ов

, з
на

чи
т, 

вы
 а

кт
ив

но
 р

еа
ли

зу
ет

е 
св

ои
 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
са

мо
ра

зв
ит

ии
;

ди
ап

аз
он

 о
т 

36
 д

о 
54

 б
ал

ло
в 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

уе
т 

о 
то

м,
 ч

то
 у

 в
ас

 о
тс

ут
ст

ву
ет

 с
ло

-
ж

ив
ш

ая
ся

 с
ис

те
ма

 с
ам

ор
аз

ви
ти

я;
ре

зу
ль

та
т 

от
 1

5 
до

 3
5 

ба
лл

ов
 д

ае
т 

ос
но

ва
ни

е 
по

ла
га

ть
, ч

то
 с

ам
ор

аз
ви

ти
е 

на
 

да
нн

ы
й 

мо
ме

нт
 о

ст
ан

ов
ил

ос
ь.

Са
мо

ра
зв

ит
ие

, т
. е

. т
во

рч
ес

тв
о,

 н
ап

ра
вл

ен
но

е 
«в

ну
тр

ь»
, н

а 
св

ою
 л

ич
но

ст
ь 

—
 

эт
о 

ча
ст

ь 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
ст

ил
я 

ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
. С

ам
ор

аз
ви

ти
е 

пр
ед

-
по

ла
га

ет
 д

ин
ам

ик
у 

та
ки

х 
св

ой
ст

в 
ли

чн
ос

ти
 и

 с
по

со
бн

ос
те

й,
 к

ак
 э

мп
ат

ия
, 

ис
кр

ен
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Формирование коммуникативных навыков 
у подростков во внеурочное время

Чертихина Лилия Вячеславовна, воспитатель учебного курса

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Россий-
ской Федерации

В статье автор представляет направления работы во внеурочное время 
с подростками по формированию коммуникативных навыков.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, деятельность, взаимодействие.

У большинства подростков на низком уровне развиты коммуника-
тивные навыки общения. Это приводит к  отклонению в  развитии 

эмоционально-волевой сферы, нарушениям в  социальном взаимодей-
ствии, неуверенности в  себе, низкой целеустремленности и  степени го-
товности подростков брать на себя ответственности [1]. Проявление ак-
центуации в  поведении, приводит к  нарушениям в  коммуникативном 
взаимодействии подростка с социумом: неконструктивное общение, про-
явление поведенческих отклонений с  окружающими. Основное направ-
ление в воспитательной работе с подростками, в связи с этим, акцентиру-
ются в настоящее время на проблемах:

— межличностные отношения;
— коммуникабельность человека;
— адаптация в социуме.
Так как взаимодействие подростка со сверстниками является перво-

степенным, определяющие его поведение и  деятельность, то встает во-
прос о коррекционной воспитательной работе имеющихся уже приобре-
тенных коммуникативных умений на момент взросления.
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Коммуникативные умения можно условно разбить на:
— умение воспринимать и  понимать оппонента (на  уровне социали-

зации);
— умения проявлять свое отношение и воспринимать критику;
— умения реагировать на провоцирующее поведение со стороны со-

беседника;
— умения оказывать сочувствие, поддержку;
— принимать сочувствие и поддержку со стороны других людей;
— умения контактировать с другими людьми [1].
Сформированность коммуникативных умений (навыки общения, 

умение слушать, аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою 
позицию) влияют на процесс самореализации, самоопределения и социа-
лизацию в целом обучающегося в жизни.

Воспитательная работа по формированию коммуникаций осущест-
вляется поэтапно:

— диагностические мероприятия, направленные на анализ особенно-
стей развития личности подростка;

— занятия, направленные на самоопределение, социализацию, позна-
вательность, интеллектуальную деятельность;

— коррекционная работа (индивидуальная, групповая), направленная 
на устранение затруднений в общении.

В общеобразовательных учреждениях в  настоящее время выделены 
основные направления внеучебной деятельности: спортивно-оздорови-
тельное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, научно-
исследовательское, общественно полезная деятельность.

В организации о внеучебной деятельности с подростками необходимо 
помнить о результативности и эффективности деятельности.

Основными показателями формирования коммуникативных навыков 
можно считать желание обучающегося вступить во взаимодействие с со-
циумом по этапам:

— «Я хочу!» — мотивация к коммуникации;
— «Я знаю!» — вовлечение в коммуникативные деятельность;
— «Я умею!» — овладение практическими навыками.
Показателями сформированности коммуникативных навыков являются:

— реализация совместной идеи;
— умение взаимодействовать в группе, коллективе;
— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопо-

мощь;
— эмоциональная атмосфера от реализуемой совместной работы.
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В образовательно-воспитательном процессе коммуникация включает 
в себя передачу и прием знаний и навыков, мнений и т. д., осуществляемые 
через универсальное средство коммуникации — речь.

Возрастающая роль коммуникативных способностей человека, его 
умение взаимодействовать в группе, коллективе, эффективно можно раз-
вивать через диалоговые технологии. Данные технологии реализуются 
в рамках классного часа. Речевая культура, как часть коммуникативной 
культуры, подразумевает формирование навыков общения, публичных 
выступлений, обсуждения проблем, которые реализуются непосред-
ственно на занятии. Формирование данных навыков невозможно без 
умения обучающегося слышать и понимать собеседника, анализировать 
различные точки мнения, аргументировать свою позицию и  корректно 
выражать оценочные суждения.

Основная воспитательная цель на занятии — посредством диалогиче-
ского взаимодействия создать комфортные условия, при которых каждый 
обучающийся вовлекается в дискуссионный процесс, где источником по-
знания для подростка служит его собственный жизненный опыт.

Так как коммуникативная деятельность является в подростковом воз-
расте ведущей, а одной из основных причин, приводящей к неконструк-

Таблица 1

Формы внеурочных мероприятий и задачи их проведения

Формы работы Задачи мероприятий

Олимпиады, кон-
курсы, викторины

Создание творческой (индивидуальной или групповой) среды 
для решения прикладных задач в увлекательной форме, на-
правленных на интеллектуальное, духовно-нравственное, 
креативное развитие ребенка

Научно-исследо-
вательская работа

Приобретение функциональных навыков исследования, раз-
вития способностей к исследовательскому типу мышления, 
активизации личной позиции обучающегося

Видеотворчество
Формирование универсальных учебных навыков — лич-
ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные

Сенситивный  
тренинг

Осознание подростком своих интеллектуальных, творческих 
возможностей, а также представление участникам тренинга 
возможности посочувствовать и обсудить суть партнерских 
отношений

Внеурочные меро-
приятия

Развитие навыков взаимодействия, способствующие само-
определению подростков и т. д.
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тивному общению является проявление акцентуации у личности, что за-
трудняет внутреннее раскрытие и реализацию обучающегося в социуме, 
что приводит к  уязвимости с  психологической точки зрения, менее раз-
витым коммуникативным навыкам, приводящие в заключении к резуль-
тату неконструктивного общения.

Проведение информационно-профилактических работ с  акцентуи-
рованными подростками позволяет рассчитывать на эффективность 
в данном направлении.

Еще одной из эффективных форм организации коммуникативной дея-
тельности является тренинги, в которых применяются ролевые игры, дис-
куссии и др.

Главные задачи тренинговой работы:
— снижение эмоционального напряжения;
— развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и умение адекватно выражать свое;
— формирование привычек положительного влияния на других;
— игровая коррекция поведения: устранение чрезмерного напря-

жения и  тревожности; искоренение барьеров, которые мешают продук-
тивным конструктивным действиям;

— регуляция социальных отношений.
Подростковые трудности становления личности связаны также с чув-

ством одиночества, беспокойности, неуверенности, приводящие к  же-
ланию общения, группирования со сверстниками, в  обществе которых 
они находят спонтанность, деятельность, признание собственной зна-
чимости. Социально-ориентированное взаимодействие, в  связи с  этим, 
целесообразно реализовывать через коллективные творческие дела, на-
правленные на общественно-полезную деятельность, способствующей на 
искоренение (или понижению потребности) стихийно-групповому взаи-
модействию подростков.

Проблемы формирования у подростков коммуникационных навыков 
является актуальной в социализации обучающихся в обществе, которое 
представляет высокие требования к уровню развития подрастающего по-
коления.

Литература:
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М Е Т О Д И К А  П Р Е П О Д А В А Н И Я 
У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н

Применение приёмов мнемотехники на уроках 
истории в 10–11-х классах: картографический 
практикум

Гаранькина Валентина Вадимовна, учитель истории и обществознания

МБОУ «Берёзовская СШ» Арзамасского района Нижегородской области

В статье представлен опыт использования мнемотехнических приемов 
на уроках истории в  10–11-х классах при разборе заданий с  картами, 
в целях подготовки к единому государственному экзамену. Данные приемы 
использовались для повышения общего уровня знаний обучающихся и рас-
крытии их творческого потенциала.
Ключевые слова: технология, мнемотехника, картографический прак-
тикум, цифровая таблица.

Среднее (полное) общее образование является заключительной сту-
пенью общего образования на базовом уровне. Оно направлено на 

реализацию нескольких задач:
1) завершение общеобразовательной подготовки учащихся в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образовании» [1];
2) преемственность общего и профессионального образования [2].
Школьный курс истории, изучаемый в 10–11 классах, является обобща-

ющим и итоговым разделом. Основная его цель — дать фундаментальное 
историческое образование, ориентированное на подготовку выпускника 
средней школы к поступлению в высшие учебные заведения различного 
профиля. Вместе с тем содержание курса носит интегративный характер 
и соответствует всем социальным требованиям, предъявляемым к обра-
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зованию вообще: направлено на социализацию учащихся, их приобщение 
к культурным ценностям, овладение учебно-познавательными и ценност-
но-смысловыми компетентностями [2].

Важность изучения данного курса состоит в  формировании целост-
ного представления о мире; подготовка к осуществлению осознанного вы-
бора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 
В немалой степени этому способствует организация и проведение уроков 
с использованием современных образовательных технологий, в том числе 
и  мнемотехнической. К  сожалению, несмотря на высокую результатив-
ность данной технологии, современное педагогическое сообщество иг-
норирует её, используя по-прежнему традиционные методы и  средства 
в своей работе.

Человеческий мозг, к своему сожалению, не способен к запоминанию 
и хранению большого количества информации, особенно дат и сложных 
понятий. Приемы мнемотехники существенно облегчают запоминание 
информации, так как придуманные воображением ассоциации запоми-
наются легко и быстро [3].

При работе со старшеклассниками на факультативных занятиях по 
истории мы столкнулись с  огромными пробелами в  картографических 
заданиях КИМ (№  8–11). Для ребят было проблематично сориентиро-
ваться и  понять к  какому веку относится та или иная карта. Знакомая 
нам «зубрежка» дат, опорных пунктов: городов, рек и т. д. не приносила 
хороших результатов. Через несколько недель большинство скрупулезно 
заученной информации «вылетало» из головы. Такие задания, судя по 
ежегодным отчетам ФИПИ, вызывают наибольшие сложности у школь-
ников, сдающих ЕГЭ. Их выполнение требует привлечения знаний сразу 
нескольких дисциплин (кроме истории требуется география). Они пред-
полагают знание конкретных исторических личностей, названия битв, 
войн, хронологических рамок и выбор верных суждений, относящихся 
к карте.

Запомнить содержание любой карты достаточно сложно, мнемоника — 
может сыграть здесь вспомогательную роль. Она способна существенно 
упростить запоминание. Этой технологией мы решили воспользоваться 
и посмотреть какие результаты она даст.

В качестве основного приёма мы использовали рисование с  опорой 
на ассоциации. Это можно делать самостоятельно, используя контурные 
карты и атлас, либо можно это делать в цифровом формате, с помощью 
программы Adobe Photoshop. Старшеклассники МБОУ «Берёзовская СШ» 
использовали оба варианта. Приведем примеры.
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Рис 1. Карта ученицы МБОУ «Берёзовская СШ» Арзамасского района по теме: 
«Славяне и их соседи в V–IX вв.»

На данном рисунке для запоминания ключевых пунктов, ученица ото-
бразила следующие ассоциации:

1. Для запоминания расположения г. Киев нарисована «куриная 
лапка» на пересечение рек Десны, Припяти и Днепра. Достаточно найти 
три пересекающихся реки, мысленно нарисовать «лапку», и понять, что 
в её основании — Киев.

2. Для нахождения г. Новгород, проводим прямую от Киева вверх до 
первого пересечения, рисуя своеобразную «штангу». Посередине пересе-
чения — стоит город Смоленск.

3. Москва стоит на «крючке» (чуть выше Смоленска).
На втором рисунке обучающийся зарисовал и обозначил границы при-

соединенных территорий в виде морского конька и рыбы.
Для запоминания дат был использован мнемонический метод «Ци-

фровая таблица». В ней перечислены цифры от 0 до 9 и те буквы, которые 
им соответствуют. Буквы в таблице соответствуют той или иной цифре. 
Например, буква «Т» соответствует цифре 3.И каждые буквы, так или 
иначе, похожи на цифры. Перекодировав тем самым даты в слоги, мы при-
вязываем их к своим ассоциациям.
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Рис. 3. Цифровая таблица

Например, перекодировав дату 988 г., получилось: ДВ и В. Ученик даёт 
свои ассоциации: ДиВан Вокруг. Затем представляет, как князь Владимир 
крестил всю Русь, сидя «Вокруг на ДиВане». Одновременно он сможет пе-
рекодировать словосочетание «ДиВан Вокруг» в дату 988 г.

Результаты пробных и тренировочных экзаменов показали, что ребята 
стали лучше ориентироваться в  содержании карт. Сформировавшаяся 
наглядность посредством создания ярких ассоциаций, в немалой степени 
упростила им задачу без «зубрёжки» и лишнего стресса.

Таким образом, работа, проведённая нами, показала важность исполь-
зования уроков с  мнемонической образовательной технологией при из-
учении школьного курса истории средней школы.

Рис. 2. Карта ученика МБОУ «Берёзовская СШ» Арзамасского района по теме: 
«Вхождение украинских земель в состав России»
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  К О П И Л К А . 
К О Н С П Е К Т Ы  И   К А Р Т Ы  У Р О К О В

Правовой статус ученика  
(урок обществознания в 9-м классе)

Алендеева Надежда Евгеньевна, учитель истории

МБОУ Гимназия №  86 г. Нижний Тагил (Свердловская обл.)

Статья представляет собой технологическую карту урока по теме 
«Правовое регулирование отношений в  сфере образования». Ее можно ис-
пользовать как для урока, так и внеклассного и внеурочного мероприятия.
Ключевые слова: ФЗ Об образовании в РФ, Устав Учреждения, права, обя-
занности ученика.

Цели урока:
– для учителя: создать условия для правового просвещения школь-

ников, формирования у  них осознанного, уважительного отношения 
к другим участникам образовательного процесса и их правомерного по-
ведения в школе; развития читательской грамотности и глобальных ком-
петенций.

– для учащихся: оценить уровень своих знаний по теме «Правовой 
статус ученика», соотнести собственное поведение и поступки однокласс-
ников с нормами поведения, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

Задачи урока:
– структурировать знания по теме «Права и обязанности субъектов 

образовательного процесса»;
– формировать коммуникативные компетенции в общении со сверст-

никами и старшими.
Планируемые результаты:
Предметные: учащиеся смогут различать понятия «права и  обязан-

ности человека», «права и  обязанности участников образовательного 
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процесса», обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями, 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 
субъектов образовательного процесса, применять знания в повседневной 
жизни.

Метапредметные:
Познавательные УУД: анализировать правовую информацию, обоб-

щать и  оценивать факты, использовать ранее изученный материал для 
решения познавательных задач, делать выводы, высказывать предполо-
жения, формулировать и обосновывать свое мнение.

Регулятивные УУД: видеть и формулировать проблему, ставить цель, 
оценивать правильность выполнения задачи, строить логическое рассу-
ждение.

Коммуникативные УУД: готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах, ра-
ботать в паре, излагать своё мнение, слышать, понимать мнение другого, 
оппонировать.

Личностные: осмысление своего социально-нравственного опыта, 
освоение социальных норм, правил поведения и ролей.

Формы работы: работа в парах, работа с документами и печатным тек-
стом.

Оборудование: компьютер /телефон, печатный текст.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Технологии: проблемного диалога.
Ход урока.
На прошлом уроке, изучая тему «Правовое регулирование отношений 

в  сфере образования», мы кратко познакомились с  законодательством 
в сфере образования, выявили, каким образом государство гарантирует 
право на образование, что означает право на образование.

Предлагаю вам выполнить задание «Удивительный школьный дом», 
оценив 13 суждений с  точки зрения правильности. Каждое суждение 
имеет определенное количество баллов. Запишите пять номеров ячеек, 
в  которых содержатся верные утверждения. Сумма номеров с  верными 
ответами будет равна 40.

Правильный ответ: 1+7+8+11+13=40
Учитель проверяет ответы учеников, комментирует, оценивает.
Готовясь к  сегодняшнему уроку, вы должны были проанализировать 

права и обязанности участников образовательного процесса на основе ФЗ 
«Об образовании в РФ». Предлагаю вам определить правовой статус уче-
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ника нашего Учреждения, опираясь на данный ФЗ и Устав нашего Учре-
ждения. Работая в  парах, обсуждая суждения, вы заполняете таблицу. 
В случае отсутствия единства оценки вы можете, используя телефон, об-
ратиться к Уставу нашего Учреждения на сайте гимназии.

Всегда В большинстве случаев Иногда

1
Ученик имеет право выбирать пред-
меты для обучения

2 Ученик имеет право обучаться дома

3
Ученик имеет право отказаться от 
участия в олимпиаде

4
Ученик имеет право пользоваться 
телефоном на уроке

5
Ученик имеет право на конфиденци-
альность сообщения отметки

6
Ученик имеет право знать тему 
и дату проведения контрольной ра-
боты
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7
Ученик имеет право отказаться от 
отметки и на пересдачу контрольной 
работы

8
Ученик имеет право на выбор при-
чески

9
Ученик имеет право на критические 
высказывания в адрес педагога

10
Ученик обязан успешно пройти про-
межуточную аттестацию

11
Ученик не обязан объяснять класс-
ному руководителю причину пропу-
щенного урока

12
Ученик не обязан участвовать в ме-
роприятиях, проводимых в школе 
после уроков

13 Ученик имеет право выбрать школу

14
Ученик обязан участвовать в уборке 
классного кабинета

15
Ученик обязан работать на при-
школьном участке

По завершении работы ученики дают ответы, обосновывая их статьями 
Устава. Учитель комментирует, оценивает ответы.

Конспект урока во 2-м классе  
на тему «Насекомые»

Копликова Наталья Николаевна, учитель-логопед

ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат с. Шабельского

Цели:
— закрепить знания учащихся о насекомых, закрепить обобщающее 

понятие по теме;
— развивать слоговой анализ и  синтез, обогащать предметный сло-

варь, активизировать глагольный словарь и словарь признаков; развивать 
диалогическую, связную речь и ВПФ;

— воспитывать любовь к  родному языку и  интерес окружающему 
миру.
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Планируемые результаты:
Предметные: правильно и  четко называть насекомых, находить их 

среди других предметов, знать обобщающее понятие, составлять рассказ-
описание предмета.

Личностные: проявлять интерес к  излагаемому материалу, любить 
природу и бережно относиться к насекомым.

Формируемые базовые учебные действия:
— Познавательные — уметь различать слова по их отношению к  ро-

довым категориям.
— Личностные — ориентироваться в своей системе знаний.
— Регулятивные — принимать учебную задачу, действовать по плану.
— Коммуникативные — слушать, понимать речь других, участвовать 

в диалоге.
Оборудование: предметные картинки, тетради, ручки, карандаши, 

картинка бабочки на нитке (для дыхательной гимнастики), демонстра-
ционный иллюстрированный материал «Насекомые», электронная зри-
тельная гимнастика «Стрекоза», музыкальное сопровождение к  динами-
ческой паузе и релаксации «Звуки природы».

Ход занятия:
1. Организационный момент
Создание положительного настроя. Включение речевого внимания 

и слуха. Проследить за правильной осанкой детей.
2. Дыхательная гимнастика: «Бабочка». Цель: отработка длитель-

ности, направленности и силы воздушной струи. Следить за точностью 
выполнения упражнений. Бабочка летит вверх и долго порхает в воздухе.

3. Актуализация опорных знаний. Отгадывание загадок.
Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ.
Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он. (Кузнечик)

Рис. 1. Карточки для занятий в детском саду [2, с. 1]
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Объяснение семантики слов: «Изумрудный»  [4, с.  243] — это один 
из оттенков зеленого цвета (показать цвет). «Чемпион» [4, с. 880] — это 
спортсмен, ставший победителем в каком-либо соревновании.

Летит — пищит, ножки длинные тащит,
Случай не упустит,
Сядет и укусит. (Комар)

Рис. 2. Карточки для занятий в детском саду [2, с. 2]

Если пил ты чай с медком, с ней ты хорошо знаком.
Много меда собирает и на чай нас приглашает. (Пчела)

Рис. 3. Карточки для занятий в детском саду [2, с. 3]

4. Введение в тему занятия (проблемное)
Ребята, вы правильно отгадали загадки. Как вы думаете, о ком сегодня 

мы будем говорить на занятии? Как мы назовем одним словом пчелу, ко-
мара, кузнечика?

Вы правильно догадались, мы продолжим знакомиться с насекомыми.
5. Работа по теме занятия. Сегодня мы отправимся в путешествие на 

лесную полянку.
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Назовите насекомых, которые находятся на полянке (одно насекомое 
детям не знакомо). Логопед: это насекомое «Жук-олень» [3, с. 31], его про-
звали так за огромные челюсти, которые напоминают ветвистые рога 
оленя. Это самый большой жук. Жук-олень обитает только в лесах. Рога-
ми-челюстями он может прокусить даже кожу человека.

Рис. 4. Карточки для занятий в детском саду [2, с. 4]

Скажите, что делает на полянке пчела, бабочка, стрекоза, жук-олень, 
божья коровка? (полные ответы детей). Кто из этих насекомых прыгает, 
ползает, летает? А  какую пользу приносят насекомые? (пчела приносит 
мёд, муравей — санитар леса и т. д.). Кто из насекомых жалит, кусает? Что 
делают насекомые зимой?

Составление рассказа-описания (детьми) жука. Расскажите, жук, 
какой? (Ответы детей: рогатый, большой, черный). Что есть у  жука? 
(У жука есть большое туловище, покрытое панцирем, маленькая голова, 
на голове глаза, пара усиков, у жука 6 лапок). Зачем жуку панцирь? (За-
щита от других животных). Что находится под панцирем? (Тело). Что 
умеет жук? (Ползать и  летать). Чем питается жук? (нектаром, расти-
тельной пищей).

Ребята, давайте сосчитаем, сколько всего насекомых изображено на 
лесной полянке. Назовите каждое насекомое ласково.

6. Электронная зрительная гимнастика «Стрекоза». Дети следят за 
перелетом стрекозы, только вращая глазами, без поворота головы. Цель: 
разгрузка зрения.

7. Работа у доски. Хоровое чтение чистоговорок о насекомых (громко, 
тихо). Вместо названий насекомых даны их картинки.
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Ла, ла, ла — на цветке сидит пчела.
За, за, за — пролетела стрекоза.
Ук, ук, ук — прожужжал над ухом жук.
Чик, чик, чик — в траве сидит кузнечик.
Ха, ха, ха — прилетела муха.
Теперь над картинками напишем названия насекомых (дети по оче-

реди выходят к доске и делают подписи к картинкам)
8. Пальчиковая гимнастика «Жук» с речевым сопровождением. Жук 

жужжит, жук летит, жук усами шевелит.
9. Работа в тетрадях. Списать с доски названия насекомых, провести 

звуковой анализ слова «муха».
10. Динамическая пауза «Бабочка» с  музыкальным сопровожде-

нием «Шум леса». Цель: координация речи с движением. Ребята, пред-
ставьте, что вы превратились в больших красивых бабочек. Ваши руки 
легкие как крылышки бабочек. Давайте взмахнем ими, полетаем и по-
кружимся: «Домовитая хозяйка полетает над лужайкой. Похлопочет 
над цветком — и поделится медком. А затем кружится и на руку нам са-
дится».

11. Закрепление пройденного материала. Д/и «Разложи на две 
группы». Цель: развитие слогового анализа и синтеза, закрепление знаний 
о насекомых, приносящих пользу и вред. Определить количество слогов 
в названии насекомого, к какой группе можно его отнести (вредное или 
полезное и почему?)

12. Итог занятия. О ком мы говорили на уроке? О каком новом насе-
комом вы узнали на занятии?

Оценка деятельности учащихся.
Релаксация под музыку «Шум леса». Ребята, положите руки на парту 

вверх ладошками, закройте глаза и представьте себя на лесной полянке. 
Вокруг все спокойно и тихо. Почувствуйте, как в ваши ладошки садятся 
божьи коровки. Они приятно ползают по ладошкам, но вдруг поднялся 
легкий ветерок и  сдул их с  ладошек. Соберите ладошки в  кулачки и  от-
кройте глазки. Встаньте, улыбнитесь друг другу. Наше занятие закончи-
лось, до свидания.
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