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Д О Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Предметно-развивающая среда в группе компенсирующей направленности  
для детей с нарушениями речи
Аблитарова Алиде Рефиковна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель;
Бекмурадова Гульвина Зоировна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет


Постановка проблемы. Развивающая среда высту-
пает в роли движущей силы в целостном процессе ста-


новления личности ребенка, она обогащает личностное 
развитие каждого и способствует его самореализации 
в дальнейшем. В дошкольном образовании термин «раз-
вивающая среда» понимается как комплекс материально- 
технических, санитарно-гигиенических, эргономических, 
эстетических, психолого-педагогических условий, обе-
спечивающих организацию жизни детей и взрослых. Кор-
рекционно-развивающая среда в ДОУ так же является 
важным средством воспитания и развития детей с нару-
шением речи. Она решает задачи коррекционной помощи 
и организацию условий, соответствующих задачам ис-
правления, преодоления и сглаживания трудностей соци-
ализации детей с проблемами в развитии.


Цель статьи — раскрыть особенности предметно-раз-
вивающей среды в группах компенсирующей направлен-
ности для детей с нарушениями речи. Проблема преоб-
разования образовательного пространства, в котором 
происходит воспитание, обучение и развитие ребёнка за-
нимает особое место в педагогических исследованиях по-
следних лет. При этом предметно-развивающей среде, 
как части целостной формы педагогической деятель-
ности, отводится большая роль в речевом и психическом 
развитии детей, имеющих речевое недоразвитие. Важ-
нейшими принципами функционирования такой среды 
являются принцип научности, природосообразности, пер-
спективной направленности, комплексного использо-
вания предметов среды, принцип оптимального насы-
щения.


По утверждению Нишевой Н. В. правильно органи-
зованная предметно-пространственная среда в логопе-
дической группе создаёт возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания 
в речевом развитии и позволяет ребёнку проявлять свои 
способности не только на занятиях, но и в свободной де-
ятельности, стимулирует развитие творческих способ-
ностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, спо-
собствует всестороннему гармоничному развитию лич-
ности». Пространственно-развивающая среда создается 
в соответствии со следующими принципами:


− информативности, предусматривающей разноо-
бразие тематики, материалов и оборудования и актив-
ности воспитанников во взаимодействии с предметным 
окружением;


− вариативности, определяющейся видом дошколь-
ного образовательного учреждения, содержанием воспи-
тания, культурными и художественными, климато-геогра-
фическими особенностями;


− полифункциональности, предусматривающей обе-
спечение всех составляющих воспитательно-образо-
вательного процесса и возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметно-раз-
вивающей среды;


− педагогической целесообразности, позволяющей 
предусмотреть необходимость и достаточность допол-
нения предметно-развивающей среды, а также обеспе-
чить возможность самовыражения воспитанников и их 
эмоциональное благополучие;


− трансформируемости, обеспечивающей возмож-
ность изменения предметно-развивающей среды, позво-
ляющих по ситуации вывести не первый план ту или иную 
функцию пространства [4, с.28].


Предметно-развивающая среда в группе дошкольного 
образовательного учреждения должна учитывать все на-
правления развития ребенка, должна быть направлена на 
реализацию познавательных областей в совместной пар-
тнерской деятельности взрослых и детей и в свободной 
самостоятельной деятельности самих детей в условиях 
созданной педагогами групп, соответствовать ФГТ, от-
вечать всем нормам СанПИН и нормам безопасности  
[4, с.28].


Предметная среда позволяет решать конкретные обра-
зовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания 
и усвоения навыков и умений, развивать их любознатель-
ность, творчество, коммуникативные способности. Вли-
яние предметно-развивающей среды на развитие и об-
разование дошкольника в детском саду многогранно. 
Поэтому при организации такой среды мы учли санитар-
но-гигиенические нормы, то есть требование к мебели, 
предметам быта, игровому оборудованию, учебным по-
собиям. Однако всё это не является основным условием 
развития ребёнка. Развивающую среду создают и сами пе-
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дагоги, своими руками. При организации предметно-раз-
вивающей среды необходимо учитывать:


– структуру первичного дефекта и проблемы, воз-
никающие у детей при взаимодействии с окружающей 
средой;


– соответствие коррекционно-развивающей среды 
познавательным и коммуникативным возможностям 
детей;


– обеспечение в среде обучающих и коррекционных 
средств формирования социально-адаптивных знаний, на-
выков и умений самостоятельной жизнедеятельности;


– организацию поэтапного введения ребенка в тот или 
иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой 
на «зону его актуального развития», для удовлетворения 
коммуникативных и познавательных потребностей при 
контакте со сверстниками и взрослыми на принципах ор-
ганизации «зоны ближайшего развития»;


– меру доступности, целесообразности среды для до-
стижения ребенком положительных результатов в раз-
личных видах деятельности с применением специальных 
вспомогательных средств, дидактических материалов, 
коррекционных ситуаций;


– обеспечение комплексного подхода к коррекци-
онно-развивающей среде во взаимосвязи медицинских 
и психолого-педагогических средств коррекции [3, с. 36].


Необходимо учитывать, что содержательная сторона 
предметно-развивающей среды должна быть насыщена 
специфическими средствами и способами введения ре-
бенка в социум. Основные и вспомогательные средства 
предметно — развивающей среды подбираются на основе 
требований научной организации жизнедеятельности ре-
бенка с проблемами в развитии (например — речи).


Предметно — развивающая среда в группе компенси-
руюшей направленности для детей с нарушением речи так 
же способствует реализации основных направлений раз-
вития детей: физическому, коррекционно-познаватель-
но-речевому, художественно-эстетическому, социаль-
но-личностному. Ребенку с нарушением речи необходимы 
разнообразные по содержанию занятия, где ставится за-
дача развития комплекса представлений, предметных, ро-
левых и игровых действий на основе тактильно-кине-
стетических, слуховых и других ощущений. Выполняя 
различные манипуляции с набором игр, требующих со-
ставить из частей целое, сложить объекты по заданной 
схеме действия, тренируют мышечный аппарат ребенка, 
развивают мелкую моторику, стимулируют двигательную 
активность и предметную деятельность ребенка. Такие 
формы общения с окружающими людьми и сверстниками 
занимательны и интересны детям. Содержание определя-
ется в строгом соответствии с программой, физиологиче-
скими и психолого-педагогическими особенностями фор-
мирования речи детей с ОНР.


Подбор игрового и дидактического материала осущест-
вляется логопедом и воспитателем совместно, что делает 
их взаимодействие не формальным, а очень тесным и пло-
дотворным. Материал, содержащийся в коррекционном 


уголке, носит многофункциональный характер, использу-
ется в разных целях. Игры подобраны в порядке нарас-
тающей сложности, направлены на развитие и коррекцию 
речи и внеречевых психических процессов, составляющих 
психологическую базу речи. Важно в работе с детьми, 
имеющими проблемы в развитии создавать условия для 
самоутверждения. Детям особенно важно преодолевать 
чувства неуверенности в себе из-за недостатков предмет-
но-практической деятельности, трудностей реакции на 
предметные действия, неточности знаний, умений и на-
выков [2, с.15]. В этом им помогают дидактические игры, 
без которых в центре грамотности никак не обойтись. 
Через дидактические игры возможно корригировать не-
достаточность внимания, наблюдательности, сообрази-
тельности и памяти. Играя в дидактические игры, дети 
учатся систематизировать предметы по сходным и отли-
чительным признакам, а это то, что страдает у всех детей 
с проблемами в развитии. В этом случае благодаря игро-
вому действию дети наиболее сосредоточенно работают 
над выполнением сложной для них задачи.


В группе компенсирующей направленности для детей 
с нарушениями речи «Центр грамотности» включает обя-
зательно раздел по формированию лексико-грамматиче-
ских категорий и развитию связной речи, который класси-
фицируется на следующие зоны:


− зону лексического развития (муляжи, игрушки, кар-
тинки по лексическим темам, домино и лото, предметные 
и сюжетные картинки, книжки на подбор синонимов, ан-
тонимов, омонимов, многозначных слов);


− зону формирования грамматического строя речи 
(пособия на словоизменение и словообразование, на со-
гласование частей речи, для составления предложений 
с простыми и сложными предлогами, для формирования 
фразы (работа над структурой предложения);


− зону развития связной речи (игрушки и персонажи 
сказок для описания, картинки для фланелеграфа, сю-
жетные картинки и серии картинок, карточки и дидак-
тические игры для пересказов, составления рассказов, 
книги, раскладушки, маски для инсценирования) [2, с.39].


В предметно-развивающей среде группы компенси-
рующей направленности, организованной посредством 
зонирования пространства, мы создаём все условия для 
сознательно-регулируемой деятельности детей, для их ре-
чевого, познавательного и личностного развития. Прак-
тическая значимость такого подхода к организации 
развивающего пространства состоит в том, что при инди-
видуально-личностном подходе к каждому ребёнку повы-
шается эффективность коррекционного воздействия, что 
способствует улучшению качества и прочности резуль-
татов работы.


Таким образом, организация коррекционно-развива-
ющей среды в ДО с учетом ФГОС должна строиться так, 
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склон-
ностей, интересов, уровня активности. Важно, что пред-
метная среда имеет характер открытой, незамкнутой си-
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стемы, способной к корректировке и развитию. Иначе 
говоря, среда не только развивающая, но и развиваю-
щаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 


окружающий ребенка, необходимо пополнять и обнов-
лять, приспосабливая к новообразованиям определенного 
возраста.
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В статье автор раскрывает особенности влияния спортивных игр на развитие физических качеств детей 
старшего дошкольного возраста.


Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 
здоровья, физического развития, формируются дви-


гательные навыки, создаётся фундамент для воспитания 
физических качеств. Спортивные игры и упражнения спо-
собствуют совершенствованию деятельности основных 
физиологических систем организма, улучшению физиче-
ского развития, физической подготовленности детей, вос-
питанию положительных морально-волевых качеств.


Спортивным играм, как виду деятельности, присущи 
такие признаки, как изменяющиеся условия тех или иных 
действий; поэтому большинство этих игр связаны с про-
явлением двигательных способностей: скоростно-си-
ловых, координационных, на выносливость, силу, гибкость. 
В спортивных играх совершенствуется «чувство мышечных 
усилий», «чувство пространства», «чувство времени», со-
вершенствуются функции различных анализаторов.


При обучении спортивным играм в детском саду необ-
ходимо формировать у детей интерес к физической куль-
туре, а также потребность к самостоятельным занятиям.


Постановка проблемы. Идея гуманизации дошколь-
ного воспитания является центральной в процессе его 
обновления. Ученые, специалисты-практики все более 
склоняются к выводу, что система физического воспи-
тания дошкольников должна нести в себе целостное, гу-
манистическое воздействие на личность, обеспечивать 
реализацию права каждого ребенка на постоянное и наи-
более полное физическое развитие. Организация спор-
тивных игр требует учёта возрастных особенностей детей, 
их физического развития и физической подготовленности, 
учета задач физического воспитания детей дошкольного 


возраста. Таким образом тема статьи «Организация спор-
тивных игр с детьми старшего дошкольного возраста» яв-
ляется актуальной для методики физического воспитания 
дошкольников.


Цель статьи: раскрыть особенности влияния спор-
тивных игр различной степени подвижности на развитие 
старших дошкольников.


Спортивные игры для детей — это подвижные игры 
для детей с элементами спорта, такие как баскетбол, на-
стольный теннис, футбол, хоккей, катание на коньках 
и ходьба на лыжах.


Спортивные игры требуют хорошего уровня раз-
вития основных движений и физических качеств.


Основные движения — это жизненно необходимые 
для человека движения, которыми он пользуется в своей 
многообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, ме-
тание, лазанье.


Физические качества — это врожденные морфо-
функциональные качества, благодаря которым возможна 
физическая (материально выраженная) активность че-
ловека, получающая свое полное проявление в целесо-
образной двигательной деятельности. К основным фи-
зическим качествам относят: мышечную силу, быстроту, 
выносливость, гибкость и ловкость.


Для успешных занятий спортивными играми, детям 
старшего дошкольного возраста следует совершенствовать 
основные виды движений и физических качеств, в первую 
очередь необходимые для данной спортивной игры.


Возраст 5–7 лет называют часто «периодом пер-
вого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти 
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на 7–10 см. Каждый возрастной этап характерен разной 
интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение 
шестого года быстро увеличиваются длина конечностей, 
ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем 
имеются индивидуальные различия в этих показателях, 
а также различия их у мальчиков и девочек. Увеличение 
физиометрических показателей на фоне недостаточно вы-
раженной корреляции с антропометрическими призна-
ками свидетельствует о том, что в данный период жизни 
они в значительной мере зависят от обучения, а также от 
индивидуального двигательного опыта ребенка.


Развитие движений детей старшего дошкольного воз-
раста тесно связано со всем воспитательным процессом 
детского сада, определяющим общее развитие ребенка, 
его психических качеств, поведения, направленности ин-
тересов. Физическое воспитание детей старшей группы 
требует особого внимания. Возрастные особенности детей 
этой группы благоприятны для достижения хорошего фи-
зического развития и укрепления здоровья. Старшим до-
школьникам доступно овладение новыми сложными фор-
мами движений, а также совершенствование некоторых 
элементов их техники. Дети достигают сравнительно вы-
соких результатов в выполнении движений, способны 
совершать их в различном темпе, амплитуде, проявляя 
значительные скоростно-силовые возможности и вы-
носливость. Для оптимального решения задач физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста в насто-
ящее время особое значение приобретает использование 
во время прогулок спортивных упражнений и подвижных 
игр. Спортивным играм, как виду деятельности, присущи 
такие признаки, как изменяющиеся условия тех или иных 
действий; поэтому большинство этих игр связаны с про-
явлением двигательных способностей: скоростно-си-
ловых, координационных, на выносливость, силу, гиб-
кость. В спортивных играх совершенствуется «чувство 
мышечных усилий», «чувство пространства», «чувство 
времени», совершенствуются функции различных анали-
заторов.


При обучении спортивным играм в детском саду необ-
ходимо формировать у детей интерес к физической куль-


туре, а также потребность к самостоятельным занятиям. 
Повышению интереса детей к игре и ее результатам спо-
собствует внесение элементов соревнования. Введение 
элементов соревнования воспитывает у детей внимание, 
выдержку, умение владеть собой.


Делая вывод, можно утверждать, что развитие дви-
жений детей старшего дошкольного возраста тесно свя-
зано со всем воспитательным процессом детского сада, 
определяющим общее развитие ребенка, его психических 
качеств, поведения, направленности интересов. Физиче-
ское воспитание детей старшей группы требует особого 
внимания. Возрастные особенности детей этой группы 
благоприятны для достижения хорошего физического 
развития и укрепления здоровья. Старшим дошкольникам 
доступно овладение новыми сложными формами дви-
жений, а также совершенствование некоторых элементов 
их техники. Дети достигают сравнительно высоких ре-
зультатов в выполнении движений, способны совершать 
их в различном темпе, амплитуде, проявляя значительные 
скоростно-силовые возможности и выносливость.


Дети старшего дошкольного возраста овладевают раз-
личными движениями и упражняются в них осознанно. 
Они приобретают широкий круг специальных знаний, 
умения анализировать свои действия, выделять их суще-
ственные звенья, изменять и перестраивать их в зави-
симости от получаемого результата, оценки и ситуации. 
Все это содействует активизации двигательной деятель-
ности детей в процессе обучения, проявлению волевых 
усилий, инициативы, воспитанию у детей интереса к заня-
тиям по физической культуре. Овладение всеми видами 
спортивных игр и упражнений имеет важное значение для 
разносторонней физической подготовленности детей. Од-
нако при обучении ребенка тому или иному спортивному 
упражнению следует учитывать возрастные особенности 
воспитанника, строго дозировать нагрузку. Только си-
стематическая совместная забота педагога и родителей 
о двигательном развитии ребенка может принести же-
лаемые результаты: систематическое повторение одних 
и тех же упражнений и логическая преемственность за-
нятий являются основными предпосылками успеха.
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Методика, цели и задачи проведения музыкально-дидактических игр в ДОУ
Алиева Эльвира Февзиевна, магистр
Крымский инженерно-педагогический университет


Цель исследования: определить методические реко-
мендации, а именно, методику, цель и задачи прове-


дения музыкально-дидактических игр.
Актуальность исследования: в настоящее время 


в ДОУ воспитатели и музыкальные руководители прибе-
гают к использованию музыкально-дидактических игр.


Методологической основой послужили исследования 
Н. А. Ветлугиной («Музыкальное воспитание в детском 
саду»), А. Н. Зиминой («Музыкально-дидактические 
игры»).


Основное изложение материала: музыкальные 
и творческие способности детей дошкольного возраста 
(слух, память, ритм, эмоциональную отзывчивость) раз-
виваются благодаря музыкально-дидактическим играм.


Эстетическое воспитание детей дошкольного воз-
раста — это целенаправленный педагогический процесс 
воздействия на воспитуемого, результатом которого явля-
ется умение видеть прекрасное, всё красоту и силу окру-
жающего мира [3, с. 35–36]. Все данные возможности 
можно реализовать в дошкольном возраста. Огромную 
роль в развитии художественно-эстетического вкуса до-
школьников играют именно музыкально-дидактические 
игры. Такие игры имеют простую доступную форму, бла-
годаря этому развиваются и основные выразительные 
средства. В конечном результате дети могут с легкостью 
различать музыкальные произведения по жанре и форме, 
характеру, высоте, длительности, громкости и тембру.


Требования к музыкально-дидактическим играм 
в ДОУ разработаны Зиминой А. Н.


1) Все музыкально-дидактические игры должны со-
держать игровой сюжет, правила, игровые действия, ко-
торые необходимо соблюдать всеми участниками игры.


2) Самое основное — это заинтересовать дошколь-
ника, поэтому важно, что бы музыкально-дидактические 


игры были просты по сюжету, доступны для детей до-
школьного возраста, красочны.


3) Наглядный материал, где изображены музыкальные 
образы — яркие, художественные, соответствующие со-
держанию игры. [2, c.45].


А. Н. Зимина разработала методику освоения музы-
кально-дидактических игр.


Навыки по музыкально-сенсорному восприятию фор-
мируется в четыре основных этапа.


Первый этап состоит из трёх, четырех занятий по две, 
четыре минуты. На этих занятиях дошкольников начинают 
знакомить с музыкальными произведениям, выделяя ос-
новные характерные музыкальные звуки, свойства.


На втором этапе (число занятий 3–4), дошкольников 
знакомят с содержанием игры, игровыми задачами и дей-
ствия, таким образом формируются музыкально-сен-
сорные навыки и умения.


Третий этап характеризуется накоплением музыкаль-
но-сенсорных умений и навыков, игровых действий и пе-
ренос её в практическую деятельность дошкольников — 
самостоятельную деятельность. Далее данные навыки 
совершенствуются под чутким руководством воспита-
теля.


Четвертый этап характеризуется активным само-
стоятельным использованием игр. Роль воспитателя на 
данном этапе важна, поскольку он наблюдает за сюжетом, 
регулирует взаимоотношения детей.


Известный педагог, доктор педагогических наук, со-
ветский деятель в области музыкального образования 
и воспитания Наталья Алексеевна Ветлугина разрабо-
тала музыкально-дидактические игры, а так же методику 
их проведения, охарактеризовала структуру и содержание. 
Работу Н. А. Ветлугиной продолжили такие педагоги как 
А. Н. Зимина, Э. П. Костина.
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В зависимости от дидактической задачи и разверты-
вания игровых действий музыкально-дидактические игры 
принято подразделять на три основных вида:


1. Спокойное музицирование.
2. Подвижные игры, где присутствует элемент сорев-


нования в увертливости, ловкости отодвинут по времени 
от момента выполнения музыкальных заданий.


3. Хороводные игры.
Игры относящиеся к спокойному музицированию, 


предусматривают статическое поведение дошкольников, 
а так же разделению детей на подгруппы. Соревнова-
тельный элемент в данном типе игр, заключается в умении 
на слух определить музыкальное произведение.


Спокойное музицирование сопровождается нагляд-
ными пособиям. Те дети, которые быстрее и лучше 
остальных справились с заданием, получают вознаграж-
дение фишку или флажок.


Следующий тип игр характеризуются динамикой дей-
ствий, таким образом они похожи на подвижные. Вос-
питатель делит детей на подгруппы, далее дети должны 
реагировать движениями на звучание музыки. Когда 
звучит громкая музыка двигается одна группа детей, под 
тихое звучание — другая группа, при этом первая оста-
навливается. В завершении игрового действия воспи-
татель или музыкальный руководитель проводит сорев-
нование физкультурного содержания, так одна группа 
должна догонять другую — это первый вариант, второй 
вариант — все участники собираются в заранее ука-
занном месте.


В третьем типе музыкально-дидактических игр дви-
гательная активность детей дошкольного возраста огра-
ничена. Соревнование проходит между двумя или тремя 
группами детей, главное в данной игре реакция детей, так 
к примеру на высокий регистр идут дети первой группе, на 
средний регистр — вторая группа, и на низкие звуки — 
третья группа. Та команда, чьи игроки отреагировали на 
смену звука быстрее — победители.


Необходимо отметить, что совершенствования про-
цесса слухового восприятия развивается с помощью му-
зыкально-дидактических игр, которые в свою очередь 
требуют развития слухового восприятия. Таким образом, 
в ходе игрового действия дошкольник вслушивается 
в смену звучаний музыкального произведения и реагирует 
конкретным действием или движением. Достигая своей 


цели такие игры не должны вырабатывать навыков ав-
томатического выполнения задания, поскольку главная 
цель — развития слуха, сосредоточения и внимания.


В играх на музицирование дошкольники должны на-
учится различать музыкальные инструменты, такие как 
барабан, погремушка, дудочка. Можно предложить сле-
дующий вариант игры, воспитатель делит детей на три 
группы, тогда первая группа имитирует игру на барабане, 
при включении звука барабана, вторая имитировать игру 
на погремушке, при звучании погремушки, аналогично 
третья группа игру на дудочке.


Педагог сам выбирает последовательность звучания 
различных инструментов. Для себя педагог должен отме-
тить ту подгруппу, которая точно реагировала на смену 
звучания.


В конечном результате педагог награждает победи-
телей, по желанию победившего, для дальнейшей моти-
вации детей, по желанию победителя исполняются его 
любимые песни, либо включаются для прослушивания, 
а так же читаются стихотворения либо все играют в му-
зыкальные игры.


Музыкально — дидактические игры типа хорово-
дных — аналогична подвижным играм. Отличия двух этих 
игр является то, что нельзя выявить одного победителя из 
всей массы играющих, а соревнования проводится в лов-
кости, в первенстве и равенстве.


Наталья Алексеевна Ветлугина писала, что для спо-
койного музицирования и игр типа хороводных характерна 
присуща симулированности игровых действий и это свя-
зано с реализаций сенсорных заданий. А вот игр типа под-
вижных — будет всегда присущий элемент соревнования. 
Но следует отметить, что все музыкально-дидактические 
игры связаны с качеством выполнения поставленной цели 
и в целом направлены на выполнения данной задачи. [1, 
c.30–45].


Заключение


Таким образом, роль музыкально-дидактических игр 
в развитии дошкольников тяжело переоценить. Поскольку 
именно через приобщение к таким играм развивается ху-
дожественно-эстетический вкус ребенка, творческие спо-
собности, интеллектуальное развитие и развитие чув-
ственных начал.
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Эмпирическое исследование индивидуального стиля деятельности воспитателя
Банкина Екатерина Андреевна, студент;
Гордиенко Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г . Железноводске


Педагогическая деятельность, как и любая другая, ха-
рактеризуется определенным стилем. Стиль деятель-


ности обусловливается спецификой самой деятельности 
и индивидуально-психологическими особенностями ее 
субъекта.


Индивидуальный стиль деятельности — одна из 
важных характеристик процесса индивидуализации про-
фессионального труда [1]. Наличие своего стиля у про-
фессионала свидетельствует, с одной стороны, о его 
приспособлении к объективно заданной структуре про-
фессиональной деятельности, а с другой — о макси-
мально возможном раскрытии своей индивидуальности.


Стиль педагогической деятельности — устойчивая 
индивидуально специфическая система психологиче-


ских средств, приемов, навыков, методов и способов осу-
ществления педагогической деятельности. Помощь педа-
гогам в том, чтобы перестать воспроизводить возникшие 
в раннем детстве бессознательно повторяющиеся пат-
терны взаимодействий, рассматривается как крайне акту-
альная задача современной аналитической педагогики [3].


В качестве респодентов выступали педагоги МБДОУ 
№  13 «Янтарь» в г. Железноводске в количестве 6 че-
ловек и МБДОУ №  24 «Звёздочка» в г. Пятигорске 
Ставропольского края в количестве 4 человек.


Результаты тестирования группы респондентов педа-
гогов по методике «Личностный опросник Г. Айзенка», 
направленного на диагностику особенностей личности пе-
дагога, отображены в графике 1.


Рис . 1 . Результаты тестирования особенностей личности педагога


Таким образом, по шкале экстраверсия — интро-
версия 5 респондентов педагогов показали высокий уро-
вень, 2 респондента — средний уровень и 3 — низкий 
уровень. По шкале нейротизм 3 респондента показали 
высокий уровень, 3 респондента — средний уровень, 
4 — низкий. У 2 респондентов есть склонность к эмоцио-
нальной неадекватности


Интерпретация данных показала следующее: 2 ре-
спондента принадлежат к типу личности сангвиник — го-
ворливый, живой, непринужденный, быстро реагиру-
ющий; 2 респондента — холерически-сангвинический 
тип — общительный, доступный, экстравертированный, 
оптимистический, активный; 1 респондент — холерик — 
меняющий свои взгляды/импульсивный, агрессивный, 
вспыльчивый; 1 респондент — сангвинически-флегма-
тический тип — «лидирующий», спокойный, стабильный, 
беззаботный, уравновешенный; 1 респондент — флег-


матик — миролюбивый, рассудительный, надежный, 
владеющий собой; 1 респондент — флегматико-мелан-
холический тип — пассивный, интроверт, тихий, стара-
тельный, необщительный; 1 респондент — меланхолик — 
трезвый, пессимистический, сдержанный, ригидный; 1 
респондент — меланхолически-холерический тип — до-
бросовестный, нейротичный, капризный, обидчивый, не-
спокойный.


Результаты тестирования группы респондентов педа-
гогов по методике «Индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности» А. М. Марковой, А. Я. Никоновой [2], 
направленного на анализ особенностей стиля деятель-
ности педагога, отображены в графике 2.


Таким образом, преобладающий стиль деятельности 
педагогов (более 70%): ЭИС преобладает у 4 респон-
дентов, ЭМС — у 2 респондентов, РИС — у 2 респон-
дентов, РМС — у 2 респондентов.
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Интерпретируя полученные данные, можно отметить, 
что педагоги с ЭИС отличает преимущественная ориен-
тация на процесс обучения. Объяснение нового мате-
риала логично и интересно. Отличает высокая оператив-
ность, использование большого арсенала разнообразных 
методов обучения, часто практикует коллективные об-
суждения, стимулирует спонтанные высказывания воспи-
танников. В процессе объяснения часто отсутствует об-
ратная связь с воспитанниками. Характерно недостаточно 
адекватное планирование учебно-воспитательного про-
цесса, характерна интуитивность, выражающаяся в ча-
стом неумении проанализировать особенности и резуль-
тативность своей деятельности на НОД.


Педагог с ЭМС, используя столь же богатый арсенал 
методических приемов при отработке учебного материала, 
что и педагог с ЭИС, в отличие от последнего стремится 
прочно заинтересовать особенностями самого предмета, 
а не активизировать детей внешней развлекательностью.


По сравнению с педагогами эмоциональных стилей 
педагог с РИС проявляет меньшую изобретательность 


в подборе и варьировании методов обучения, не всегда 
способен обеспечить высокий темп работы, меньше го-
ворит сам, давая возможность отвечающим детально 
оформить ответ.


Педагог с РМС проявляет консервативность в исполь-
зовании способов и средств педагогической деятельности. 
Малый, стандартный набор используемых методов обу-
чения сочетается с высокой методичностью.


Результаты качественного анализа свидетельствуют, 
что предпочитаемый стиль зачастую определялся пере-
весом в 1–2 балла, что говорит о диффузном состоянии 
и периоде активного поиска собственного профессио-
нального стиля.


Обобщая вышесказанное, можно сказать, что важным 
фактором развития профессиональной индивидуальности 
педагога является индивидуальный стиль педагогиче-
ской деятельности. Способность педагога проявить свои 
сильные положительные качества в профессиональной 
деятельности выражается в умении выработать индивиду-
альный стиль.
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Использование современного математического игрового оборудования 
для формирования элементарных математических представлений у дошкольников
Батаева Юлия Александровна, воспитатель
ГБОУ ООШ пос . Верхняя Подстёпновка «Филиал Детский сад «Семицветик» (Самарская область)


Концепция дошкольного образования, ориентиры 
и требования к обновлению содержания дошколь-


ного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных 
требований к познавательному развитию дошкольников, 


частью которого является формирование элементарных 
математических представлений. Мы поставили перед 
собой задачу: воспитать у дошкольника интерес к самому 
процессу обучения математике, сформировать у детей 


Рис . 2 . Результаты тестирования особенностей стиля деятельности педагога
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познавательный интерес, желание и привычку думать, 
стремление узнать новое. Практика обучения показала: на 
успешность влияют не только содержание предлагаемого 
материала, но и форма подачи, которая способна вызвать 
заинтересованность и познавательную активность детей. 
Взрослые должны поддерживать, направлять прояв-
ления активности детей, создавать такие ситуации, в ко-
торых они ощущали бы радость открытий. В связи с этим 
нас заинтересовала проблема: использование современ-
ного игрового материала при формировании элемен-
тарных математических представлений у дошкольников. 
Как известно, основной формой работы с дошкольни-
ками и ведущим видом деятельности является игра. Что 
это значит — «играть в математику»? Пусть дети думают, 
что они только играют, но незаметно для себя, в про-
цессе игры, дошкольники считают, складывают, вычи-
тают, более того, решают логические задачи. Для фор-
мирования элементарных математических представлений 
у дошкольников в своей работе использую такое совре-
менное игровое оборудование, как «Весы», «Грузовик», 
«Счётные шарики».


При работе с оборудованием учитываю следующие 
принципы: индивидуальность, возрастные особенности, 
эмоциональная готовность к обучению.


Игровое оборудование «Весы» помогают в игровой 
форме дать детям представление о единице измерения 
массы — грамм, миллилитр, литр; закрепить представ-
ление о части и целом, развивают глазомер, коммуника-
тивные навыки, учат детей сравнивать предметы по массе 
с использованием чашек, развивают логику, мышление, 
умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Предназначен для занятий с детьми 4 лет.


Игровое оборудование «Счётные шарики» помо-
гают закрепить порядковый счёт до 5, закрепить понятие 
«больше», «меньше»; закрепить умение определять и на-
зывать цвета; тренирует мыслительные операции — 


анализ, и сравнение, развивает внимание, логическое 
мышление, коммуникативные качества. Предназначен 
для занятий с детьми с 3 лет.


Игровое оборудование «Погрузчик» помогает в до-
ступной игровой форме закрепить с детьми порядковый 
счёт до 10, развивает умение определять цвета предметов, 
развивает внимание, речь, мышление, развивает умение 
решать простейшие арифметические задачи.


Опыт работы показал, что твёрдая ориентация на игру, 
как средство, метод и форму организации образовательной 
деятельности детей помогает достигнуть необходимые ре-
зультаты и сделать обучение радостным. Использование 
современного игрового оборудования благотворно влияет 
на усвоение элементарных математических представ-
лений у дошкольников и способствует повышению уровня 
математического развития детей. Помогает закрепить 
или сформировать представления об объектах окружаю-
щего мира (форме, размере, цвете, материале, количе-
стве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-
жении и покое, причинах и следствиях и многое другое).
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Организация технологии развития эмоционального восприятия у детей  
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой
Бекирова Наталья Александровна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №  35 «Море» г . Феодосии


На всех этапах развития человеческой цивилизации 
проблема взаимодействия человека и природы была 


и остается одной из самых актуальных.
Но в первую очередь выдвинулась проблема усиления 


экологической грамотности каждого жителя нашей пла-
неты. Именно поэтому задачи изменения мировоззрения 
человека и экологического развития ребенка представля-
ются первоочередными.


Мы считаем, что экологическое воспитание — самое 
важное в наше время. Дошкольники, получившие опре-
деленные экологические представления, будут бережней 
относиться к природе. В будущем это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки в нашем регионе 
и в стране.


В качестве приоритетов экологического образования 
называют формирование экологического мировоззрения, 
формирование экологического сознания, и формирование 
экологической культуры.


Концепция экологического образования базируется на 
представлении о необходимости включения в общую си-
стему образования знаний, умений и навыков, составля-
ющих основы современной комплексной экологии.


Анализируя работы Л. В. Моисеевой, мы пришли к вы-
воду, что результатом экологического образования явля-
ется сформированное у человека экологическое сознание, 
экологическое мышление, экологическая культура, эколо-
гически ориентированное поведение, гуманная природо- 
охраннная деятельность (рис. 1).


Рис . 1 . Компоненты экологического образования


В Концепции экологического образования под редак-
цией И. Д. Зверева и И. Т. Суравегиной экологическое 
образование представляется как целостное единство про-
цессов обучения, воспитания и развития.


Экологическое воспитание — относительно новое на-
правление научного познания в педагогике. Оно вос-
требовано изменением качества жизни людей и необ-
ходимостью обучать подрастающее поколение формам 
культурной коммуникации с окружающей средой, базиру-
ющимся на принципе согласования действий и поведения 
человека с состоянием природы.


В нашем исследовании под экологическим воспитанием 
дошкольников мы понимаем процесс развития личности ре-
бенка, направленный на усвоение им экологических знаний, 
выработку первоначальных навыков природоохранного по-
ведения, формирование системы ценностных ориентаций, 
обеспечивающих его ответственное, гуманное отношение 
к природе на основе развития представлений о ее самоцен-


ности и необходимости охраны и сбережения для будущих 
поколений. При этом в качестве показателей экологиче-
ской культуры дошкольников будем считать экологическую 
образованность, эмоциональную восприимчивость и отзыв-
чивость на природное окружение, способность к экологиче-
скому мышлению, адекватное поведение в природе, готов-
ность к природоохранной деятельности.


Психологи (А. Н. Леонтьев) отмечают, что у детей 
старшего дошкольного возраста может быть сформиро-
вана готовность к правильному взаимодействию с окру-
жающей природой. Она включает:


– эмоциональную сторону — восприимчивость 
к миру природы, чувство удивления, восторженности, 
эмоционально-положительное отношение к ее объектам, 
мотивам поведения;


– деловую готовность — возможность реализовать 
свои знания в разнообразных нестандартных учебных 
и внеучебных ситуациях;
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– интеллектуальную готовность — определенный 
уровень информированности детей о природе, возрастной 
уровень эрудиции и познавательных интересов, осознание 
себя как носителя экологической культуры.


Мы предлагаем объединить различные определения 
и будем рассматривать восприятие как один из основных 
познавательных процессов приема и преобразования ин-
формации, обеспечивающий старшему дошкольнику чув-
ственное отражение объективной реальности, ее пред-
метов и явлений, целостных ситуаций в совокупности их 
свойств и частей при их непосредственном воздействии на 
его органы чувств. В результате у ребенка формируются 
перцептивные образы воспринимаемых объектов.


В старшем дошкольном возрасте нужно продолжать 
совершенствование у детей процесса чувственного по-
знания мира. Экологическое образование предполагает 
систематизированное и научное познание дошкольниками 
окружающего мира природы. Это требует от ребенка осу-
ществление перцептивной деятельности на более вы-
соком уровне (целенаправленное восприятие, самосто-
ятельное обнаружение и опознание природного объекта, 
необходимость глубокого, всестороннего анализа объекта 
природы и его признаков, свойств, умение выделять су-
щественное, устанавливать связи между воспринимае-
мыми объектами или его частями и т. д.).


В основе практического осуществления моделиро-
вания педагогической технологии развития эмоциональ-
ного восприятия у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе ознакомления с природой в учебном процессе 
лежит разработка модели, предполагающая, во-первых, 
вычленение всех составляющих элементов деятельности, 
установление их полного состава, во-вторых, опреде-
ление значимости этих составляющих для нормального 
протекания процесса, в-третьих, установление взаимос-
вязей между ними, характеризующих структуру целостной 
деятельности. При разработке модели необходимо преду-
смотреть ее динамичный характер: овладение деятель-
ностью происходит в процессе, развернутом во времени, 
определяемом длительностью учебного процесса и зако-
номерностями его протекания.


В ходе исследования нами была разработана модель 
технологии развития эмоционального восприятия детей 
старшего дошкольного возраста в процессе знакомства 
с природой, которая включает цель, методологические 
подходы, принципы, структурные компоненты, программу 
«Чувство природы», методы, формы, средства экологиче-
ского образования, педагогические условия, способству-
ющие эффективности процесса развития эмоционального 
восприятия (рис.1).


В основе модели лежат системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный и средовый подходы. Мето-
дологические принципы экологического воспитания до-
школьников согласуются с общими принципами эколо-
гического воспитания (С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, 
И. Д. Зверев, Е. С. Сластенина, И. Т. Суравегина): гума-
низации, научности, огностичности, интеграции, систем-


ности, непрерывности, возрастной адресности, региона-
лизма, социальной значимости результата.


Программа экологического воспитания «Чувство при-
роды» направлена на познание мира природы через сен-
сорные каналы восприятия, но и более глубокое по-
нимание жизни природы, «вчувствование» в природу, 
следование идеалам нравственно-ценностного отношения 
к природе, занявшего сегодня по праву приоритетное 
место в экологическом образовании.


В связи со сказанным выше, цель и задачи программы 
«Чувство природы» по экологическому образованию 
старших дошкольников мы видим в следующем:


Цель: развитие личностно значимого отношения к при-
роде детей старшего дошкольного возраста.


Задачи:
– развитие положительного опыта эмоциональ-


но-чувственного восприятия природы;
– формирование представлений о животных и расте-


ниях как живых организмах;
– ценностное ориентирование в окружающем мире;
– развитие знаний экологического содержания, отра-


жающих взаимосвязи в природе, место и роль человека во 
взаимоотношениях с природой;


– развитие практических умений и навыков взаимо-
действия с объектами природы;


– воспитание эстетического видения окружающего мира.
В процессе реализации программы применялись раз-


личные формы, методы и средства экологического вос-
питания: занятия в группе и в уголке природы, различные 
игры, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, беседы, 
элементарная исследовательская деятельность и экспери-
ментирование, выполнение проектов, экологические кон-
курсы (рисунка, рассказом, сказок н др.), труд на участке 
и в уголке природы, экологические акции (совместно с ро-
дителями), художественно-прикладное творчество — до-
ступные детям дошкольного возраста, развивающие их 
эмоциональную отзывчивость к живым объектам природы, 
деятельное участие, большой познавательный интерес.


Особое значение мы придавали средствам экологиче-
ского воспитания, так как именно они определяли выбор 
форм и методов экологической работы с дошкольниками 
в образовательной среде природного окружения.


Программой предусмотрена совместная деятель-
ность детей с родителями (конкурсы, акции, выполнение 
проектов), что является одной из необходимых предпо-
сылок личностного становления и поддержки экологиче-
ского развития дошкольников, непременным условием 
успешной образовательной деятельности ДОУ. Разно-
образие предлагаемых форм и методов, эмоциональ-
но-чувственная основа реализации данной программы 
позволяют реализовать на практике индивидуализацию 
обучения, личностный, деятельностный и полисубъ-
ектный подходы, являющиеся основой гуманизации со-
временного образования.


Эффективность реализации модели экологического 
воспитания дошкольников в образовательной среде при-
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родном окружении определялась уровнем сформирован-
ности компонентов экологического воспитания по со от-
ветствующим критериям.


Для характеристики основных компонентов экологи-
ческого восприятия природного мира нами были выбраны:


– экологические знания (когнитивный компонент),
– природоохранное поведение (поведенческий компонент),
– эмоциональное восприятие природы, отношение 


к природе, мотивационная направленность к взаимодей-
ствию с природой (ценностно-смысловой компонент).


Эффективность экологического воспитания дошколь-
ников в образовательной среде природного окружения обе-
спечивают определенные педагогические условия: готов-
ность воспитателей ДОУ к экологическому воспитанию 
в образовательной среде, под которой понимается знание 
психологических закономерностей возрастного развития 
детей; умение реализовывать различные способы взаимо-
действия между различными субъектами образовательной 
среды (с детьми, воспитателями, родителями, коллегами, 
руководством дошкольного учреждения и заповедника); 
умение встать в рефлективную (самоосознающую) позицию 
по отношению к тому, чему учить, как учить и зачем учить; ·


– организация экологического воспитания с учетом 
возрастных особенностей дошкольного возраста в про-
цессе совместного деятельностного общения: дошколь-
нику предоставляется широкий простор для оптимального 
развития и адекватной самореализации в различных видах 
экологической деятельности; ·


– комплексное использование средств экологиче-
ского воспитания дошкольников в образовательной среде 
природного окружения, определяющих выбор разнопла-
новых форм и методов экологической работы с детьми;


– целенаправленный отбор содержания, методов, 
форм экологического воспитания дошкольников с ори-
ентацией на ценностно-смысловой компонент, позво-
ляющих в условиях образовательной среды природного 
окружения моделировать специальные педагогические 
ситуации, стимулирующие активную экологическую дея-
тельность ребенка.


Следовательно, описанная нами модель технологии 
развития эмоционального восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с при-
родой может являться основой педагогической деятель-
ности обеспечивающей эффективность экологического 
воспитания дошкольников в образовательной среде при-
родного окружения.


Приступая к констатирующему этапу эксперимента, 
следует отметить, что экологическое воспитание имеет 
отчётливые внешние проявления, а именно: ценностное 
отношение к природе, к себе и к другим людям как части 
природы, к вещам и материалам природного происхож-
дения. Ценностное отношение к природе базируется на 
элементарных знаниях, которые и обозначают мотивы по-
ступков и поведение дошкольников.


На первом этапе констатирующего исследования был 
сделан анализ документации дошкольных заведений, пе-


дагогической документации воспитателей и наблюдение 
различных видов деятельности.


Нам необходимо было установить, как воспитатели 
дают детям материал по знакомству с природой, какие 
при этом используют средства педагогики, насколько на-
сыщена деятельность с помощью наглядного материала, 
фактов; как формируется у детей устойчивый интерес 
и положительное отношение к изучению природы; раз-
вивается эмоциональное восприятие, эмоциональное по-
знание в процессе знакомства с природой.


Просмотр методической литературы и личных разра-
боток воспитателей по знакомству дошкольников с при-
родой, позволил сделать вывод о том, что воспитатели 
не совсем понимают ценность передачи дошкольников 
знаний о природе через чувства, эмоции, восприятие, их 
системности и последовательности.


Для выявления уровня готовности воспитателей к эко-
логическому образованию дошкольников через эмоци-
ональное восприятие природы мы провели с воспитате-
лями диагностическое обследование.


Обследование показало, что только 40% воспита-
телей, по их мнению, полностью владеют методами и при-
емами экологического образования дошкольников через 
эмоциональное восприятие природы, 45% воспитателей 
владеют знаниями частично, а 15% воспитателей совер-
шенно не владеют методами и приемами экологического 
воспитания дошкольников через эмоциональное воспри-
ятие природы.


Перед нами встала задача наметить работу по совер-
шенствованию педагогического процесса с целью раз-
вития эмоционального восприятия у детей старшего до-
школьного возраста в процессе знакомства с природой, 
что и обусловило проведение формирующего экспери-
мента в экспериментальной группе.


Первое направление формирующего эксперимента: це-
ленаправленная работа с педагогическим коллективом, 
с целью создания условия для реализации технологии раз-
вития эмоционального восприятия у детей старшего до-
школьного возраста в процессе знакомства с природой. Эта 
работа предполагает наличие соответствующего уровня 
подготовки воспитателей дошкольного заведения. В ходе 
нашей работы мы ознакомили воспитателей с результа-
тами констатирующего эксперимента, а именно с анализом 
документации, наблюдений, бесед, диагностики и с про-
центными данными, полученными в ходе исследования.


Второе направление работы формирующего экспери-
мента: работа с детьми, которая заключалась в проведении 
работы по повышению уровня эмоционального восприятия 
в процессе знакомства с природой ближайшего окружения, 
экологическим воспитанием, экологической культурой.


Третье направление формирующего эксперимента: 
работа с семьей, заключалась в приобщении родителей 
для совместной работы с воспитанниками по повышению 
уровня эмоционального восприятия в процессе знаком-
ства с природой ближайшего окружения. Родители — 
первые наставники в приобщении детей к экологической 
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культуре и если они проявляют активное участие в его 
жизни, то у детей возникает более устойчивый интерес 
к получению новых знаний.


В ходе методических занятий были рассмотрены следу-
ющие вопросы:


– чувственное познание природы дошкольниками 
путем метода наблюдения как ведущего метода экологи-
ческого воспитания;


– игры в системе экологического воспитания;
– система работы воспитателей детского сада 


с детьми на экологической тропе детского сада;
– система педагогического взаимодействия, направ-


ленного на обучение эмоционального восприятия при-
роды дошкольниками.


Технология работы с дошкольниками, которую мы ис-
пользовали в формирующем этапе эксперимента, построена 
на принципах развивающего обучения и направлена на раз-
витие личности ребёнка, умения сравнивать и обобщать 
собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окру-
жающего мира, на совершенствование речи дошкольников, 
их мышления, творческих способностей, культуры чувств. 
Приоритет в обучении отдаётся не простому запоминанию 
и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию 
и оценке происходящего, элементам системного анализа, 
совместной практической деятельности воспитателя и детей.


Основной целью занятий являлось развитие эмоци-
онально-чувственного восприятия природы, формиро-
вание положительной мотивации к изучению природных 
явлений и закономерностей.


Организация технологии развития эмоционального 
восприятия «Чувство природы» предполагала решение 
следующих педагогических задач, лежащих в русле ос-
новных задач экологического воспитания дошкольников, 


и конкретизируемых с учетом образовательной среды 
природного окружения:


– повысить у дошкольников уровень экологических 
знаний и представлений, базирующихся на изучении бли-
жайшего природного окружения;


– способствовать формированию первичных навыков 
природоохранного поведения, воспитывать активную 
природосберегающую жизненную позицию;


– стимулировать у дошкольников развитие непраг-
матической мотивационной направленности к взаимодей-
ствию с природой ближайшего окружения;


– способствовать формированию у детей осознан-
ного, субъектного, эмоционально-положительного отно-
шения к природе, основанного на осознании ее самоцен-
ности и необходимости сохранения.


На протяжении формирующего этапа на один месяц 
в разработке были две тема. Перечисли темы занятий.


1 тема «Мир в котором мы живем»
2 тема «Ощущение природы»
Изучение каждой темы заканчивалось занятием. Пред-


варительная работа и подготовка к занятию осуществля-
лась с использованием игр и практических заданий.


Так, например, тема «Ощущение природы». Детей 
знакомили с тем, что наши органы чувств: глаза, уши, нос, 
язык, кожа. Как органы чувств помогают нам общаться 
с природой: зрительные, слуховые, обонятельные, вку-
совые, тактильные ощущения — их разнообразие и важ-
ность; профилактика травм органов зрения и слуха.


В формирующем эксперименте показана в работе тех-
нология развития эмоционального восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе знакомства 
с природой через различные формы работы в дошкольном 
образовательном учреждении.
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Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 
посредством изобразительного искусства и песочной терапии
Бирюкова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования;
Абашкина Юлия Павловна, педагог-психолог
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №  14 «Золотой ключик» г . Белгорода


Одной из актуальных проблем является сегодня раз-
витие эмоциональной сферы детей дошкольного 


возраста. «Детство — золотой век эмоционального 
в нас» — отмечает В. В. Зеньковский. Никакое общение 
и взаимодействие не будет эффективным, если его участ-


ники не способны понимать эмоциональное состояние 
другого и управлять собственными эмоциями.


Главная цель развития эмоциональной сферы до-
школьника — научить детей понимать свои эмоцио-
нальные состояния и окружающих их людей. Дать пред-
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ставление о способах выражения собственных эмоций 
(слова, мимика, жесты), а также совершенствовать спо-
собность управлять своими чувствами и эмоциями.


Особенность дошкольного возраста заключается не 
только в овладении ребёнком знаниями, умениями и на-
выками, но и в становлении базовых свойств его личности: 
самооценки и образа «Я»; эмоциональной сферы, нрав-
ственных ценностей и установок.


Из практики работы с дошкольниками видно, что год 
от года дети приходят в детский сад с угнетённой эмо-
циональной сферой. Они не могут выразить свои чув-
ства, а если и выражают их, то это происходит в резкой 
форме, что вызывает проблемы в общении со сверстни-
ками и взрослыми. Ребёнок замыкается в себе со своими 
проблемами, страхами.


Преобразования, происходящие в последние годы 
в России, ставят особые задачи перед системой дошколь-
ного образования. В качестве приоритетного направ-
ления сегодня выступает забота об эмоциональном бла-
гополучии ребёнка.


Данное интегрированное занятие необходимо для вза-
имодействия педагогов и специалистов в условиях реали-
зации требований ФГОС ДО и используется в развива-
ющей и обучающей работе.


План-конспект интегрированного занятия на тему:
«От улыбки станет всем светлей»
Цель: развитие эмоциональной сферы детей старшего 


дошкольного возраста по средствам изобразительной де-
ятельности и песочной терапии.


Задачи:
− формировать позитивное отношение к жизни, жиз-


нелюбие, стремление дарить радость окружающим.
− совершенствование умений и навыков практиче-


ского общения.
− сформировать у детей разные способы выражения 


эмоций и умение ими управлять.
− учить рисовать портрет мамы в анфас, передать 


особенности внешнего вида, радостное настроение. Про-
должать знакомство с жанрами изобразительного искус-
ства (портрет).


− развивать эстетические чувства.
− способствование проявлению эмпатии.
− снижение психоэмоционального напряжения.
Оборудование: презентация, альбомные листы, худо-


жественные материалы для творчества, выставка картин 
художников, картинки со смайликами, загадки, моль-
берты, специальные световые столы, шкатулки.


В кругу сидят мамы с детьми. Звучит приятная 
музыка, включена презентация.


Педагоги: Здравствуйте гости дорогие!
1. Приветствие-игра с детьми и родителями «По-


дари улыбку»
Мамам и детям раздаются смайлики из шкатулок.
Педагоги: У каждого из вас сейчас шкатулки с сюр-


призом, посмотрите, что в них? Правильно, это смайлики. 
Ребята, посмотрите, они разные (перечисляем эмоции).


2. Упражнение в кругу «Разные эмоции»
Педагог-психолог: Какой у вас смайлик? Грустный? 


(каждый участник называет эмоцию: грустный, веселый, 
злой, испуганный) А как вы узнали, что он грустный? 
(опущены глаза, опущен рот)


Педагог-психолог: Ребята, вспомните и расскажите, 
в каких ситуациях вы чувствовали грусть или радость 
(каждый участник рассказывает об эмоции смайлика, ко-
торый ему попался)


Педагог-психолог: Вы наверно замечали ребята, что 
музыка тоже бывает грустной и веселой? Музыка тоже 
может выражать эмоции и имеет свой характер, давайте 
послушаем (звучит веселая и грустная музыка). В соот-
ветствии с музыкой дети показывают смайлики.


Педагог-психолог: А как вы определили, что музыка 
веселая или грустная? Да, веселая музыка — быстрая, 
зажигательная, а грустная — медленная, плавная.


3. Игра «Угадай характер музыки» (дети и мамы под 
музыку изображают ее настроение с помощью движений 
и мимики)


Педагог: Дети, как вы думаете, когда нам грустно, 
можно послушать веселую музыку, и у нас поднимется на-
строение! Правда?


Звучит веселая мелодия и педагог приглашает 
детей в круг исполнить веселый танец.


Педагог предлагает детям сложить все смайлики 
обратно в шкатулки.


Педагог-психолог: Ребята, а сейчас я приглашаю всех 
к песочным столам.


4. Рисование песком на специальных световых 
столах


Звучит приятная музыка, звуки природы
1. Приветствие с песком, релакс, пересыпание и на-


сыпание в ладошки.
2. Сказка «Туча и солнышко», создание песочной 


«картины», передача настроения.
3. Упражнение «Рисуем вместе» (дети и мамы рисуют 


вместе песочную картину).
Педагог-психолог: я надеюсь теперь у всех радостное 


настроение? Посмотрите, как улыбаются ваши мамы! 
Я предлагаю передать свою улыбку друг другу!


5. Игра в кругу «Поделись улыбкою своей, и она не 
раз еще к тебе вернется»


6. Изобразительна деятельность на тему «Загадки 
и отгадки»


Дети делятся на две команды, педагог раздает 
листы ватмана, краски. Дети вместе с мамами ри-
суют отгадки.


Педагог по изобразительной деятельности: Сейчас нам 
с вами нужно будет отгадать загадки и нарисовать то, что 
вы отгадали.


Загадки для первой команды:
Н. Шемякина
В небе серое одеяло,
Грозовое покрывало,
Опустилось низко-низко
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И над городом повисло.
Вот уже грохочет гром,
Молнии сверкают в нем.
Облака собрались в кучу,
Стали грозовою… (тучей).
Если плачу — не беда,
Вместо слёз течёт вода.
Я такой плакучий
Из-за серой тучи.
(Дождь)
В ней купаться невозможно,
Перепрыгнуть очень сложно.
Нет для белых туфель хуже
Оказаться в грязной… (Луже)
Загадки для второй команды:
Ночью спрячется оно —


Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьётся радостное … (солнце)!
Весной появляется,
А зимой скрывается.
Что это? (трава)
На верхушке стебелька солнышко и облака.
(Ромашка)
Обсуждение «Опишите свою картину»
Педагог по изобразительной деятельности: Что на кар-


тине изображено? Какие эмоции они у вас вызывают? 
Какие цвета вы использовали для рисования отгадок? Ре-
бята, а как вы думаете, цвет может влиять на наши эмоции 
и настроение? Да, я с вами согласна, холодные цвета (синий, 
серый зеленый, фиолетовый) — вызывает печаль и грусть, 
а теплые (желтый, красный, оранжевый) — радость.


Педагог-психолог: Я предлагаю всем немножко отдох-
нуть и расслабиться.


Дети и мамы садятся на коврики или подушки.
Релаксация на ковре «Цветотерапия» (презентация 


с музыкальным сопровождением)
Педагог по изобразительной деятельности: Ребята, 


к какому жанру изобразительной деятельности можно от-
нести картины, которые вы нарисовали? Правильно, это 
пейзаж. А теперь давайте все вместе рассмотрим репро-
дукции картин знаменитых художников.


Выставка картин художников: Морис де Вламинг 
«Деревня зимой», Клод Моне «Поле маков».


Педагог по изобразительной деятельности: Какие 
эмоции у вас вызывают эти картины? Какие цвета исполь-
зует художник для того, чтобы передать настроение кар-
тины зрителям?


Педагог по изобразительной деятельности: Да, ре-
бята, обратите внимание, обе картины очень разные, 
и каждый художник по-своему передает настроение 
своего пейзажа. Картина «Деревня зимой», художник 
Морис де Вламинг, написал в холодных, мрачных тонах, 
передавая атмосферу зимнего ненастья. А худож-
ник-пейзажист Клод Моне, наоборот — использовал те-


плые цвета, для того, чтобы передать радостное настро-
ение и красоту природы. Маленькие крапинки чистого 
красного цвета, беспорядочно разбросанных по полотну, 
прекрасно воспроизводят хрупкую красоту и движения 
колышущихся на ветру маков. Небо на картине написано 
очень ярким и светлым тоном, что подчеркивает воздуш-
ность пейзажа.


Художники управляют нашими эмоциями искусно при-
меняя теплые и холодные тона. Цвет удивительным об-
разом влияет на нашу повседневную жизнь и на нашу речь. 
Я думаю вам знакомы такие выражения как: «позеленел 
от злости» или «покраснел от стыда». С помощью цвета 
можно так же передать характеры героев сказок, на-
пример, для отрицательных мы какие выберем цвета? Ко-
нечно мрачные и холодные, темные. А для положительных 
героев? Молодцы, радостные, теплые и яркие цвета, ко-
торые приятны нашему глазу.


Педагог по изобразительной деятельности: Теперь 
я вам предлагаю самим стать настоящими художниками 
и нарисовать портрет вашей мамы «Мама улыбается» 
(рисование с натуры).


Дети садятся к мольбертам и приступают к ри-
сованию.
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Педагог по изобразительной деятельности: Ребята, 
скажите, а какие мы с вами будем использовать цвета для 
передачи радостного настроения мамы? А что вы можете 
делать для того, чтобы мама чаще улыбалась, и у нее было 
хорошее настроение? Дети, а как называется картина, на 
которой изображен человек? Правильно, портрет. Вы мо-
жете подарить свои работы мамам. Посмотрите, какие 
красивые получились портреты мамы!


Рефлексия.
Педагог по изобразительной деятельности: Ребята, 


какие бывают эмоции? Влияет ли на наши эмоции цвет? 
я предлагаю нам всем выбрать и показать эмоцию с по-
мощью смайликов, которую вы чувствуете в конце за-
нятия.


Детям и родителям снова выдаются шкатулки.
Педагог-психолог: Я рада, что у всех радостное на-


строение, и теперь вы знаете, даже если иногда стано-
вится грустно, то что вы можете сделать? Да, вы правы, 
нужно стараться быть жизнерадостными, помогать друг 
другу, радовать близких, дарить друг другу улыбки, т. е. 
стараться управлять своими эмоциями, это очень важно.


Пусть радость и уют
Придут в Ваш дом,
А слёзки детские
Исчезнут, как роса!
Тепло, улыбки, доброта
Пусть будут в нём,
И в жизни будут чаще чудеса! (Ю. П. Абашкина)
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Применение электронных образовательных ресурсов в работе по развитию речи 
и памяти детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в условиях реализации 
ФГОС ДО
Бражникова Алла Валериевна, учитель-логопед
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №  93 «Мишутка» г . о . Тольятти


Необходимость широкого использования информаци-
онных технологий и электронных образовательных 


ресурсов в дошкольном образовательном учреждении 
прямо определяется требованиями к результатам реа-
лизации основной образовательной программы, опреде-
ляемыми ФГОС. Возможность широкого использования 
информационных технологий и электронных образова-
тельных ресурсов в свою очередь неразрывно связана 
с условиями реализации основной образовательной про-
граммы.


Применение инновационных средств обучения, в том 
числе и использование электронных образовательных ре-
сурсов, мультимедийных интерактивных проектов стано-
вится одним из перспективных направлений коррекцион-
но-развивающей работы с детьми, имеющими различные 
нарушения речи.


Цель: создание информационно-образовательной 
среды в дошкольном образовательном учреждении для 
эффективного использования электронных образова-
тельных ресурсов в коррекционно-образовательном про-
цессе для поддержки и мотивации процессов обучения 
и других видов познавательной и развивающей деятель-
ности детей дошкольного возраста с ТНР.


Образовательная деятельность с детьми с использо-
ванием ИКТ требует соблюдения определенных дидакти-
ческих принципов, которые сегодня наполняются новым 
содержанием.


Принцип научности.
Цель — помочь детям усвоить реальные знания, пра-


вильно отражающие действительность. ИКТ дают возмож-
ность представлять в мультимедийной форме реалистичные, 
не искаженные информационные материалы (репродукции 
картин, фотографии, видеофрагменты, звукозаписи). Од-
нако, различные игры и презентации, находящиеся в от-
крытом доступе в сети Интернет не всегда соответствуют по 
своему содержанию принципу научности. Поэтому необхо-
димо быть особо внимательным при отборе материала.


Принцип активности ребенка в процессе обучения 
был и остается одним из основных в дидактике. Используя 
ИКТ, стимулируется познавательная активность детей, 
тем самым, повышается интерес к логопедическим за-
нятиям за счет новизны, реалистичности и динамичности 
изображения, использования анимационных эффектов.


Принцип систематичности и последователь-
ности обучения состоит в том, что усвоение учебного ма-
териала идет в определенном порядке, системе.
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Принцип доступности, диктует такой отбор нагляд-
ного материала, форм и методов организации образова-
тельной деятельности, чтобы они соответствовали уровню 
подготовки детей, их возрастным особенностям, учиты-
вали специфику детей с нарушениями речи.


Принцип наглядности. Ян Амос Коменский спра-
ведливо считал «золотым правилом» дидактики, так как 
«ничего нет в уме, чего не было в ощущениях». Именно 
дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением по-
нятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, ус-
лышать, подействовать или оценить действие объекта.


Реализация образовательных, развивающих задач 
с использованием ИКТ технологий предусматривает сле-
дующие формы работы:


Формы организации детей в структуре образо-
вательной деятельности.


Непосредственно образовательная деятельность
Ориентиры: звуковые (музыкальный репертуар, вос-


приятие художественного слова, логоритмические упраж-
нения), зрительные (демонстрация иллюстраций) и ком-
бинированные (сочетание звуковых и зрительных).


Наглядные методы: демонстрация наглядного мате-
риала, показ фотографий, рисунков, репродукций картин, 
слайд-презентации, видеофильмы.


Практические методы: игры и игровые упражнения на 
электронных носителях, использование ПО SmartBoard, 
SMARTTABLE, Microsoft Office (PowerPoint), использо-
вание ЭОР


Совместная деятельность педагога с детьми
Практические методы: игры и игровые упражнения на 


электронных носителях, использование ПО SmartBoard, 
использование ЭОР.


Организация мониторинга (использование тестов 
на электронных носителях [Мониторинг достижения 
детьми планируемых результатов: пособие для педа-
гогов с приложением на электронном носителе — М.: 
Просвещение, 2011-С.6–25] (2012 г.), мониторинг, 
разработанный ФИПИ (2013 г.), в сети Интернет (на-
пример, http://vshkolu.com/test), авторские тестовые 
задания


Совместная деятельность с семьей
Размещение информации: консультации, отчеты, 


фрагменты образовательной деятельности и т. п. на сайте 
ДОУ.


Организация обратной связи: интерактивные опросы, 
обратная связь на сайте.


Использование ИКТ технологий на совместных ме-
роприятиях для демонстрации опыта работы, фото, 
видео материалов, информации (родительский клуб, ма-
стер-класс, родительское собрание).


Методы обучения дошкольников с ТНР с использова-
нием ИКТ можно разделить по источнику знаний и по ха-
рактеру познавательной деятельности.


В качестве методов обучения дошкольников по источ-
нику знаний выделяют: метод демонстраций, метод ил-
люстраций, упражнения.


Метод демонстраций используется для визуализации 
изучаемых объектов, явлений, процессов с целью их изу-
чения дошкольниками.


Метод иллюстраций предполагает показ предметов, 
процессов, явлений в их символическом изображении 
(фотографии, рисунки).


Практические методы направлены на формирование 
умений и навыков, к ним можно отнести упражнения. 
Упражнения способствуют развитию речи, внимания, па-
мяти, познавательных способностей, личностных качеств 
и выработке навыков их применения, например, в каче-
стве упражнений можно в графическом редакторе Paint 
дать задание по созданию и редактированию рисунка.


По характеру познавательной деятельности 
можно использовать следующие методы обучения: объяс-
нительно-иллюстративный, предполагающий словесные 
объяснения с привлечением наглядности; частично-поис-
ковый метод (предполагает решение поставленной задачи 
педагогом вместе с дошкольниками); метод компьютерных 
дидактических игр предполагает практические действия 
дошкольника на компьютере (компьютер служит игровым 
и техническим средством обучения), помогает детям ов-
ладеть предметно-продуктивной, игровой, музыкальной, 
конструктивной, изобразительной и другими видами дея-
тельности, которые являются базовыми.


Учитываются своеобразие и особенности организаци-
онной формы коррекционно-образовательного процесса: 
индивидуальных, подгрупповых или фронтальных. На-
глядный и дидактический материал компонуется исходя 
из особенностей конкретной группы, темы, и направлено 
на достижение максимального обучающего эффекта. Не-
посредственно-образовательная деятельность с исполь-
зованием ИКТ сочетает в себе как традиционные, так 
и компьютерные средства обучения, а также на них осу-
ществляется интеграция образовательных областей.


Учитывая низкую переключаемость внимания детей 
с ТНР, во время организационного момента важно на-
строить их на изучаемый материал. Использование му-
зыки, подобранного иллюстративного материала, 
эмоциональная речь учителя-логопеда настраивают вос-
питанников на усвоение нового, сокращают время на ор-
ганизацию начала занятия.


Например, знакомя детей с темой «Домашние жи-
вотные» используются загадки, картинки. Дети с ин-
тересом включаются в игру. Слайды позволяют воспи-
танникам проверить себя и определить изучаемую тему, 
подготовиться к восприятию нового материала. Широко 
применяются компьютерные презентации и при изучении 
нового материала.


В презентации могут включаться различные задания, 
дидактические игры, тесты, что позволяет актуализиро-
вать, закрепить и обобщить знания детей. После начала 
проведения занятий с использованием мультимедийных 
презентаций положительную динамику в речевом раз-
витии детей отмечают не только педагоги, но и родители 
воспитанников.
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В дошкольном учреждении используются следующие 
категории электронных образовательных ресурсов:


– ресурсы федеральных образовательных порталов, 
предназначенные для некоммерческого использования 
в системе образования Российской Федерации;


– учебные электронные издания на CD, приобрета-
емые педагогами для комплектации медиатек;


– ресурсы, разработанные педагогами.
Достаточно насыщенная информационная среда по-


зволяет создавать и накапливать тот багаж медиа-про-
дуктов, который необходим в воспитательно-образова-
тельном процессе.


Все мультимедийные пособия, используемые мною 
в работе можно разделить на группы:


– Аудиальные. CD или МР3 диски без видеоряда, ис-
пользуемые для развития мелкой и общей моторики, про-
ведения элементов логоритмики и для адаптации детей (ма-
териалы Екатерины и Сергея Железновых), а также для 
автоматизации разных групп звуков (логопедические аль-
бомы Т. С. Резниченко, О. Д. Лариной), предназначенные для 
коррекции звукопроизношения, развития языкового чутья, 
понимания смысловых и стилистических оттенков речи.


– Аудиовизуальные (слайд-фильмы, видеофильмы, 
мультимедийные презентации), содержащие видеоряд. 
Для эффективного усвоения предложенного материала 
используются интерактивные игры, анимационные муль-
тфильмы, видеофильмы, образцы записей сказок.


– Компьютерные программы для развития общих 
речевых навыков, связной речи (а так же онлайн-игры 
из сети интернет), логического мышления, памяти, вни-
мания, мышления («Лунтик», «Маша и медведь», фраг-
мент игры «Магазин» на интерактивной доске).


– Компьютерные игры для развития речевого дыхания, 
автоматизации и дифференциации поставленных звуков 
(«Веселые игры для развития речи и слуха», «Домашний 
логопед», «Игры для Тигры», «Трудные звуки», «Учимся 
говорить правильно»). При подготовке ребенка к школе 
важно обучить его не только читать, но и правильно произ-
носить все звуки речи. Сделать произношение четким и по-
нятным детям помогут эти мультимедийные диски. Кроха 
в игровой форме научится выговаривать проблемные со-
гласные и гласные звуки, узнает множество веселых ско-
роговорок, забавных игр, поучительных пословиц и пого-
ворок, разучивание которых, помимо отработки нужного 
звука, поможет развить дикцию и память.


– Компьютерные игры для развития фонематического 
слуха и обучения грамоте («Скоро в школу. Учим буквы», 
«Читаем сами», «Лунтик учится читать», «Самолетики», 
«Читаем с пчелкой»). Красочные картинки, веселые 
стихи, увлекательные приключения с забавными героями 
помогают детям быстро выучить буквы, научиться читать 
и превращают занятия в веселую игру (фрагмент игры 
«Самолётики», с интерактивной доской ЛА, ЛО, Илья — 
«машина», игра «Поле чудес»).


– Компьютерные программы для ознакомления 
с окружающим, развития общей осведомленности, расши-


рения кругозора (например, «Уроки тетушки Совы», «Эн-
циклопедия Кирилла и Мефодия»). Это уникальное со-
брание обширной информации по всем отраслям знания. 
Содержит сведения по всем областям науки, техники, ли-
тературе и искусству; всю важнейшую историческую, со-
циально-экономическую, географическую информацию по 
всем странам мира. Все материалы сопровождаются фото-
графиями, аудио- и видео-иллюстрациями, схемами и та-
блицами. В таком виде процесс познания новой инфор-
мации доставляет настоящее удовольствие, потому что ты 
не только читаешь сухие факты, но и смотришь, слушаешь.


Использование в коррекционной работе, образова-
тельном процессе, ЭОР, в том числе мультимедийных пре-
зентаций, предотвращает утомление детей, поддерживает 
у детей, в том числе с различной речевой патологией, по-
знавательную активность, повышает эффективность ло-
гопедической, психологической, образовательной работы 
в целом. Экран притягивает внимание, которого мы порой 
не можем добиться при фронтальной работе с детьми. По-
скольку у дошкольников преобладает непроизвольное 
внимание, то применение компьютерных технологий ста-
новится особенно целесообразным, так как представляет 
информацию в привлекательной, интересной форме, что 
не только ускоряет запоминание, но и делает его осмыс-
ленным и долговременным.


Использование презентационных инструментальных 
средств позволяет, привнести эффект наглядности в за-
нятия и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном 
обучении, усвоить материал быстрее и в полном объеме.


Также я создаю авторские мультимедийные презен-
тации, игры, тестовые задания на основе возможностей 
PowerPoint.


Применение компьютерных технологий становится осо-
бенно целесообразным, т. к. предоставляет информацию 
в привлекательной форме, что не только ускоряет запо-
минание содержания, но и делает его осмысленным и дол-
говременным. Специализированные компьютерные сред-
ства обучения повышают мотивационную готовность детей 
к проведению коррекционных занятий, повышают интерес 
детей к этим занятиям. А этот интерес лежит в основе фор-
мирования таких важных структур, как познавательная мо-
тивация, произвольная память и внимание, что и обеспечи-
вает психологическую готовность ребенка к школе.


Особенно важно применение специализированных 
компьютерных технологий в работе с детьми, страдаю-
щими нарушениями речи, что позволяет повысить эф-
фективность коррекционного обучения, ускорить процесс 
подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупре-
дить появление у них вторичных расстройств письменной 
речи. Компьютер предоставляет широкие возможности 
использования различных анализаторных систем в про-
цессе выполнения и контроля над деятельностью, он акти-
визирует компенсаторные механизмы на основе зритель-
ного восприятия.


Таким образом, ценность ЭОР заключается именно 
в том, что дети постепенно начинают интересоваться их 
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содержанием, а не только новой и необычной формой. 
Так игровая мотивация естественным образом пере-
ходит в учебную, в интерес к содержанию задания. Тот 
интерес, который вызывают занятия с использованием 
ИКТ и ЭОР, лежит в основе формирования таких важных 
структур, как познавательная мотивация, произвольные 
память и внимание, что особенно важно для дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи.


Информатизация дошкольного образования откры-
вает педагогам новые возможности для широкого вне-
дрения в педагогическую практику новых методических 
разработок, направленных на реализацию инновационных 
идей воспитательно-образовательного процесса. Владение 
приемами создания электронных дидактических ресурсов, 
умение планировать и моделировать занятия с использова-


нием ИКТ помогает педагогам решить конкретную образо-
вательную задачу, повысить мотивацию дошкольников.


В заключении хотелось бы отметить, что целенаправ-
ленное системное логопедическое воздействие, направ-
ленное на коррекцию речевого развития детей, с ис-
пользованием мультимедийных технологий позволяет 
значительно повысить эффективность коррекционно-об-
разовательного процесса, так как они помогают выпол-
нять задачи, решение которых традиционными методами 
является недостаточно продуктивным. Кроме того, их вне-
дрение в специальное обучение позволяет индивидуали-
зировать коррекционный процесс, учитывать образова-
тельные потребности каждого ребенка, что, в конечном 
счёте, способствует повышению эффективности коррек-
ционно-образовательного процесса в целом.
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Владимирова Наталья Юрьевна, старший воспитатель
МБДОУ г . Иркутска детский сад №  79


Теплых Елена Анатольевна, воспитатель
МБДОУ г . Иркутска детский сад №  167


Залогом профессионального успеха уже не могут 
служить полученные один раз в жизни знания. На 
первый план выходит способность людей ориенти-
роваться в огромном информационном поле, умение 
самостоятельно находить решения и их успешно ре-
ализовывать…


В. В. Путин


Современная жизнь предъявляет сегодня человеку 
жесткие требования — это высокое качество образо-


вания, коммуникабельность, целеустремленность, кре-
ативность, а самое главное — умение ориентироваться 
в большом потоке информации.


Одной из основных задач, поставленных перед совре-
менным педагогом дошкольного образования, является 
поиск, создание, внедрение педагогических инноваций, 
направленных на удовлетворение общественно-госу-
дарственного заказа, заданного Федеральным государ-
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ственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования, и потребностей участников образовательного 
процесса. Отражена эта позиция и в Национальной док-
трине образования Российской Федерации, где в качестве 
концептуальной заложена идея «участия педагогических 
работников в научной исследовательской деятельности», 
«интеграции научных исследований с образовательным 
процессом». Внимание на ней акцентировано и в «Тре-
бованиях к квалификации педагогических и руководящих 
работников при присвоении им квалификационных кате-
горий», в «Рекомендациях по определению уровня ква-
лификации педагогических и руководящих работников» 
и других документах.


Поэтому в настоящее время педагог дошкольного об-
разования вынужден уметь проектировать образова-
тельные программы, разрабатывать и использовать инно-
вационные модели, методики, технологии, осуществлять 
поиск новых средств и приемов обучения, адаптиро-
вать диагностические методики, проводить эксперимен-
тальную работу, обрабатывать полученные эксперимен-
тальные данные, обобщать и распространять свой опыт 
работы, организовывать интерактивное взаимодействие 
с родителями и т. д. Таким образом, педагог должен быть 
способным решать комплекс исследовательских задач, 
связанных с различными сферами педагогического труда. 
Исследовательские действия, операции должны входить 
в состав обобщенных профессиональных умений педагога.


Сегодня в стремительно развивающемся информаци-
онном обществе исследование рассматривается не только 
как специфическая профессиональная деятельность на-
учных работников, но и как неотъемлемая составная часть 
любой деятельности, как стиль жизни современного чело-
века. Это обусловлено тем, что специалист, обладающий 
исследовательской компетенцией, умеет самостоятельно 
продуктивно анализировать фактическую информацию, 
создавать и выбирать новые более эффективные алго-
ритмы, ресурсы, технологии [1, с. 18].


Компетенция рассматривается как «комплекс опе-
раций, действий, знаний, способностей, активности, са-
мостоятельности и других свойств личности в принятии 
решений» [2, с. 239–243], представляющая собой «наи-
высший уровень владения способами развития про-
фессиональной деятельности» [3, с. 27]. Компетент-
ность — «это способность на практике реализовать свой 
потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества 
и др.) для успешной творческой деятельности в професси-
ональной и социальной сфере» [4, с. 26], это «составля-
ющее качество личности или совокупность качеств, мини-
мальный опыт деятельности в заданной сфере» [3, с. 27].


А. В. Хуторской выстраивает соотношение понятий 
следующим образом: «компетенция — включает сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним; компетентность — 


владение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности [5, с. 13].


Таким образом, мы считаем, что компетенция — это 
своего рода набор требований, а компетентность — опыт 
осуществления деятельности по выполнению опреде-
ленной компетенции.


Для определения уровня сформированности исследо-
вательской компетентности педагога дошкольного обра-
зования, на базе МБДОУ города Иркутска детского сада 
№  79, была произведена процедура самооценки. Самоо-
ценка производилась путем заполнения анкет, где по де-
сятибалльной системе педагогам предлагалось оценить 
уровень сформированности исследовательской компе-
тентности.


В анкете были определены следующие объективные 
показатели исследовательской компетентности педагога:


– знание основных методологических принципов пе-
дагогического исследования и применение их на практике;


– умение четко формулировать суть исследуемой про-
блемы, цель, объект, предмет, рабочую гипотезу, задачи 
исследования, спланировать эксперимент;


– владение методами педагогического исследования 
(анкетирование, тестирование, моделирование, наблю-
дение и др.)


– умение самостоятельно разработать или адаптиро-
вать к целям исследования анкету, опросник или тест;


– умение теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить возникшую идею в области организации 
воспитательно-образовательного процесса;


– умение анализировать свою научно-исследователь-
скую деятельность (проводить методологическую реф-
лексию);


– умение организовать исследовательскую деятель-
ность воспитанников;


– умение вести научную дискуссию, аргументировано 
отстаивать свою току зрения;


– умение анализировать данные педагогического экс-
перимента с использованием методов математической 
статистики и компьютерных технологий;


– умение подготовить публикацию или вступление по 
результатам своей исследовательской деятельности;


– умение оценивать результаты проведенного иссле-
дования с точки зрения их достоверности и практической 
значимости.


Под уровнем сформированности исследовательской 
компетентности мы будем понимать комплекс качеств 
педагога, необходимых ему, чтобы выполнять функции 
субъекта этой деятельности. Мы выделили четыре группы 
таких качеств-компонентов сформированности: когни-
тивный, мотивационный, ориентировочный, технологиче-
ский (операциональный).


Когнитивный компонент сформированности — это со-
вокупность знаний и понятий, которые необходимы педа-
гогу, чтобы ставить и решать исследовательские задачи 
в своей профессиональной деятельности.
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Мотивационный компонент сформированности — это 
смысл, который исследовательская деятельность имеет не 
вообще, а для конкретного человека. Если она не имеет 
смысла ценности, т. е. участие в ней не воспринимается 
человеком как значимое, привлекательное для себя, то 
это означает его неготовность к этой деятельности с точки 
зрения ценностной ориентации. Он может знать о том, 
зачем нужно заниматься исследовательской деятельно-
стью, уметь решать какие-то исследовательские задачи, 
но не хотеть этого делать. Без осознания участия в иссле-
довательской деятельности как ценности для себя лично 
не может быть и высокой готовности к этой деятельности.


Ориентировочный компонент сформированности — 
это совокупность умений, обеспечивающих выявление 
потребности в каких-то знаниях, и построение образа 
того, как оно может быть получено в существующих усло-
виях. Ориентировочные действия предшествуют выпол-


нению исследовательских действий, определяя их состав, 
цели, методы и сроки.


Технологический компонент сформированности ис-
следовательской компетентности — это совокупность 
умений человека выполнять исследовательские действия, 
необходимые для решения исследовательских задач в пе-
дагогической деятельности. В отличие от умений, вхо-
дящих в ориентировочный компонент и обеспечивающих 
построение образа того, как будет проводиться исследо-
вание и какие результаты ожидается получить, умения, 
входящие в технологический компонент, — это умения 
применять на практике знания о методах исследования.


Также были определены уровни исследовательской 
компетентности: творческий уровень (8–10 баллов), про-
двинутый уровень (6–7 баллов), обязательный уровень 
(1–5 баллов). Характеристики данных уровней представ-
лены в таблице.


Таблица 1


Компоненты сформированности исследовательской компетентности


Уровни ИК Когнитивный Мотивационный Ориентировочный Технологический
Творче-
ский уро-
вень (8–10 
баллов) 


Педагог по-
нимает роль 
и значение ре-
шения ис-
следователь-
ских задач 
в професси-
ональной де-
ятельности; 
имеет знания, 
достаточные 
для решения 
исследова-
тельских задач 
всех типов.


Педагог с интересом относится 
к исследовательской деятельности, 
считая это важным для своего буду-
щего; самостоятельно ставит иссле-
довательские задачи, регулярно уча-
ствует в разработке и реализации 
исследовательских проектов в со-
ставе группы или индивидуально; 
регулярно участвует в конкурсах ис-
следовательских работ; выступает 
с докладами на научных конферен-
циях, семинарах; проявляет актив-
ность в саморазвитии, стремится 
получить больше, чем дают учебные 
программы.


Педагог умеет ставить ис-
следовательские задачи 
всех типов; умеет самосто-
ятельно планировать их ре-
шение даже в сложных 
случаях; всегда или почти 
всегда демонстрирует 
умение выбрать адекватные 
методы исследования; 
всегда адекватно оценивает 
качество исследовательских 
программ и выявляет боль-
шинство их недостатков, 
если таковые имеются.


Педагог умеет 
применять в со-
ответствии с име-
ющимися ус-
ловиями все 
основные методы, 
которые требу-
ются для решения 
исследователь-
ских задач в пе-
дагогической дея-
тельности.


Продвинутый 
уровень
(6–7 баллов) 


Педагог по-
нимает роль 
и значение ре-
шения ис-
следователь-
ских задач 
в професси-
ональной де-
ятельности; 
имеет знания, 
достаточные 
для решения 
исследова-
тельских задач 
большинства 
типов.


Педагог заинтересованно и ответ-
ственно относится к освоению ме-
тодов исследования, считая, что это 
может пригодиться в будущем; не 
регулярно, но участвует в разра-
ботке и реализации исследователь-
ских проектов в составе группы или 
индивидуально; может самостоя-
тельно ставить исследовательские 
задачи, но не проявляет должной на-
стойчивости при возникновении за-
труднений, может участвовать в кон-
курсах исследовательских работ или 
же выступать на научных конферен-
циях, семинарах, но сильно к этому 
не стремится; проявляет заинтере-
сованность в саморазвитии, но его 
активность в этом невысока.


Педагог умеет ставить ис-
следовательские задачи 
большинства типов; умеет 
самостоятельно плани-
ровать их решение, но 
в сложных случаях испы-
тывает затруднения и не 
справляется с разработкой 
адекватного плана; в боль-
шинстве случаев демон-
стрирует умение выбрать 
адекватные методы иссле-
дования; в сложных случаях 
испытывает затруднения 
при оценке исследователь-
ских программ и нередко не 
выявляет часть имеющихся 
в них недостатков.


Педагог умеет 
применять в со-
ответствии с име-
ющимися ус-
ловиями часть 
основных методов 
исследования.
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Обяза-
тельный уро-
вень
(1–5 баллов).


Педагог слабо 
понимает роль 
и значение ре-
шения ис-
следователь-
ских задач 
в професси-
ональной де-
ятельности; 
имеет знания, 
достаточные 
для решения 
некоторых 
наиболее про-
стых иссле-
довательских 
задач.


Педагог ответственно относится 
к освоению методов этой деятель-
ности, но не уверен, что это важно 
для его будущего; проявляет неко-
торый интерес к несложным иссле-
довательским задачам и заданиям, 
но у него отсутствует творческая 
активность и настойчивость при их 
решении, изредка может участво-
вать в реализации исследователь-
ских проектов в составе группы, но 
самостоятельно такие проекты не 
разрабатывает; не участвует в кон-
курсах научных работ, не стре-
мится выступать на научных кон-
ференциях, семинарах, но может 
участвовать в их работе; актив-
ности в саморазвитии не проявляет 
или она невысока.


Педагог умеет ставить 
только некоторые типы ис-
следовательских задач; при 
планировании их решения 
использует стандартные 
планы, т. е. его планиро-
вание исследований ре-
продуктивно; при необхо-
димости построить план 
исследования в ситуациях, 
когда стандартные планы 
не могут быть применены, 
испытывает затруднения 
и редко справляется с этим; 
во многих случаях не может 
адекватно оценить качество 
исследовательских про-
грамм и не замечает имею-
щихся в них недостатков.


Педагог умеет 
применять в со-
ответствии с име-
ющимися усло-
виями некоторые 
методы исследо-
вания.


По итогам проведения процедуры самооценки уровня 
сформированности исследовательской компетенции педа-
гога дошкольного образования был сформирован количе-
ственный и качественный анализ.


В данной процедуре принимали участие 20 педагогов 
МБДОУ города Иркутска детского сада №  79. Условно 
педагоги были разделены на 4 группы по педагогическому 
стажу:


1 группа (от 1 до 5 лет) — 5 человек;
2 группа (от 5 до 10) — 6 человек;
3 группа (от 10 до 20) — 3 человека;
4 группа (от 20 и выше) — 6 человек.
Из педагогов участвовавших в процедуре самооценки 


40% педагогов имеют высшее профессиональное обра-
зование, 10% педагогов — высшее непрофессиональное 
образование, но прошедших переподготовку по про-
грамме «Дошкольное образование», 50% педагогов — 
среднее профессиональное образование.


Из пяти человек 1 группы: 2 (40%) педагога имеют 
обязательный уровень и 3 (60%) — продвинутый.


Из шести человек 2 группы: 4 (67%) человека с про-
двинутым уровнем и 2 (33%) — с творческим;


Из трех человек 3 группы все педагоги (100%) имеют 
продвинутый уровень;


Из шести человек 4 группы: 1 педагог (17%) — обя-
зательный уровень; 2 (33%) — продвинутый и 3 (50%) — 
с творческим уровнем.


Исходя из анализа, мы видим тенденцию, чем больше 
педагогический стаж у воспитателя, тем выше уровень его 
компетентности, в нашем случае исследовательской. Хотя 
не без исключений: педагог с 32 летним стажем показал 
обязательный уровень. Хорошая тенденция наблюдается 
у педагогов 2 группы (5–10 лет педагогический стаж): 
33% из них имеют творческий уровень.


На наш взгляд, задача администрации ОУ состоит в том, 
чтобы помочь педагогу овладеть основными знаниями и уме-
ниями в области проведения исследований. Поэтому не-
обходимо спланировать работу обучающих семинаров 
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и семинаров-практикумов, связанных с организацией науч-
но-исследовательской деятельности, с совершенствованием 
и развитием аналитических, рефлексивных, мониторин-
говых, проектировочных, прогностических умений педагогов 
обязательного и продвинутого уровней. Среди них наиболее 
продуктивными будут следующие мероприятия:


– обучающий теоретический семинар «Научно-исследо-
вательская деятельность педагога: сущность и проблемы»;


– семинар-практикум «Исследовательский подход 
в деятельности педагога»;


– семинар «Методики исследования результатив-
ности использования современных образовательных тех-
нологий в образовательном процессе»;


– семинар-практикум «Технология самоанализа, 
обобщения и описания педагогического опыта»;


– педсовет «Исследовательская деятельность педа-
гога: возможности, трудности, перспективы»;


– двухгодичный обучающий семинар «Организация 
и руководство исследовательской деятельностью до-
школьников».


Обучение педагога и оказание ему методической по-
мощи — один из важных способов мотивации к исследова-
тельской деятельности. Однако нужны и другие рычаги стиму-
лирования. Наиболее эффективными мы считаем следующие:


– проведение мастер-класса на уровне города и об-
ласти;


– содействие в разработке авторской программы;
– направление на престижные курсы за пределы го-


рода;
– направление на научно-практические конференции 


и семинары работников образования;
– содействие в обобщении опыта, в подготовке соб-


ственных публикаций;
– привлечение к руководству подразделениями мето-


дической службы ОУ;
– содействие в выдвижении на престижный конкурс;
– рекомендация для прохождения аттестации на более 


высокую квалификационную категорию.
В заключении хочется отметить: компетентность не су-


ществует в готовом виде. Каждый педагог должен создать ее 
для себя заново. Можно усвоить чье-то открытие, правило, 
но не компетентность. Компетентность необходимо создать 
как продукт индивидуального творчества и саморазвития.


Исследовательская деятельность — исключительно 
напряженный, творческий труд, который требует полной 
самоотдачи, упорства, терпения, самоотверженности, 
творческого мышления, основанного на чувстве нового, 
стремлении познать неведомое.
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Инновационный образовательный проект «Экологический туризм 
с использованием скандинавской ходьбы как способ формирования 
социокультурных ценностей воспитанников и их семей»
Герасименко Татьяна Филипповна, старший воспитатель
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №  23 г . Новороссийска


Я сорвал цветок, и он завял.
Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони.
И тогда я понял — прикоснуться к Красоте 


можно только сердцем.
Павол Орсаг-Гвездослав, словацкий поэт и мыслитель


Значимость экологического воспитания в системе обра-
зования не перестает быть актуальным и важным фак-


тором современного общества во всем мире. Потребность 
в росте промышленного производства при росте числен-
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ности населения закономерна. Сохранение баланса эко-
логического благополучия и современного прогресса — 
проблема глобальная, решаемая на государственном 
уровне.


В дошкольном возрасте экологическое воспитание 
строится на формировании первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о планете Земля как общем 
доме людей. У детей идет формирование экологического 
восприятия на основе обогащения их чувственного сен-
сорного опыта — умения слышать, видеть, обонять, ося-
зать природу во всей ее гармоничной естественной и эсте-
тической целостности.


Тема инновационного проекта, над которым в данное 
время работает МБДОУ №  23 города Новороссийска, 
связана с формированием социокультурных ценностей 
у воспитанников и их родителей на основе использования 
экологического туризма. И не просто туризма. Педагоги 
используют в работе с детьми такой вид двигательной ак-
тивности как скандинавская ходьба. Как возникла столь 
необычная для дошкольного учреждения деятельность? 
Все очень закономерно.


При открытии детского сада в 2012 году коллектив 
столкнулся с серьезной проблемой — слабое здоровье 
воспитанников. Адаптационный период был проведен 
с учетом щадящего режима, по всем нормам и правилам. 
При тщательном анализе этой проблемы было выяв-
лено, что большое количество детей в учреждении — 
это дети с врождёнными патологиями, низким иммуни-
тетом, нарушением осанки, плоскостопием. Педагоги 
в своей профессиональной деятельности использовали 
уже апробированные, традиционные формы здоровьесбе-
режения — соблюдение режима дня, рациональное пи-
тание, витаминизация блюд, закаливание солнцем, воз-
духом и водой, комплексы различных оздоровительных 
гимнастик. Но желание достичь оптимальных результатов 
подтолкнуло на поиск новых формы оздоровления.


Специалисты нашего детского сада заинтересова-
лись новым в России видом ходьбы — «Скандинавская 
ходьба». Что же это такое и целесообразно ли использо-
вать ее в дошкольной организации?


Это относительно новое направление в физической 
культуре, появившееся в 90-е годы в Финляндии. Оно 
вобрало в себя технику различных видов спорта: лыжи 
(возможность тренироваться летом), спортивная ходьба 
(шаг с пятки и перекат на носок), коньки (вариант конь-
ковой ходьбы). В результате получился набор полезных 
техник и упражнений из разных видов спорта, адаптиро-
ванных для людей разного возраста, с различной физиче-
ской подготовкой. Такая ходьба дает положительные ре-
зультаты для внутренних органов, укрепления и развития 
здоровья в целом. Например, при занятии бегом исполь-
зуется 45% мышц тела, при езде на велосипеде 50%, при 
скандинавской ходьбе 90%. Считается, что не работают 
только мышцы лица. Но если человек будет улыбаться 
от хорошего настроения, то стопроцентная работа орга-
низма обеспечена.


Изучив литературу, технику скандинавской ходьбы, 
детский сад внес изменения в физкультурно-оздорови-
тельную работу учреждения, так как посчитал данный 
вид двигательной активности приемлемым и, что нема-
ловажно, безопасным для детей дошкольного возраста, 
В осенний и зимний период физическая культура стала 
проводится на улице, чтобы увеличить пребывание детей 
на свежем воздухе. Так же 1 раз в неделю стали исполь-
зовать скандинавскую ходьбу. Были созданы маршрутные 
тропы, которые давали возможность использовать дози-
рованную ходьбу, с учетом возраста детей.


Педагоги заметили, что проводя пешие прогулки по 
территории детского сада, дети стали проявлять любо-
пытство по отношению к окружающему миру, небольшие 
остановки-привалы стали наполняться новым познава-
тельным содержанием. Обычное в детском саду наблю-
дение стало для детей недостаточным.


В этой связи детский сад поставил перед собой задачу 
объединить обучение и воспитание в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных и соци-
окультурных ценностей. Через экологическое воспитание 
формировать правила и нормы социального поведения, 
которое бы было в интересах человека, семьи и общества.


Из комплекса условий — большой, рельефной терри-
тории детского сада, интереса детей к окружающему миру, 
естественной потребности в двигательной активности до-
школьников — сложилась предпосылка к созданию эко-
логического туризма в детском саду.


По решению педагогического совета в организации 
стартовал инновационный образовательный проект 
«Экотуризм с использованием скандинавской ходьбы как 
способ формирования социокультурных ценностей вос-
питанников и их семей». Инновационная деятельность — 
непростой процесс для детского сада, требующий поэ-
тапного планирования работы учреждения. В настоящее 
время проводится внедренческий этап.


На первом этапе была проработана и подготовлена те-
оретическая составляющая проекта. А для успешной и ка-
чественной работы по данному направлению коллективом 
проведена большая работа по созданию условий в разви-
вающей предметно — пространственной среде детского 
сада.


Насыщенна среда в групповых помещениях для ор-
ганизации опытов, экспериментов и наблюдений. На 
уличном пространстве территории детского сада были ор-
ганизованы:


– метеостанция;
– мини-зоопарк;
– экологическая тропа;
– центры опытно-исследовательской деятельности на 


верандах;
– огороды;
– аптечная поляна;
– птичьи и беличьи кормушки и скворечники.
В помещении детского сада среду пополнили:


– экологический музей;
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– живой уголок;
– зимний сад;
– интерактивные игры;
– лаборатория познавательно-исследовательской де-


ятельности;
– огород на окошке.
В живом уголке обитают:


– волнистые попугаи;
– красноухие черепахи;
– кролики:
– аквариумные рыбками;
– джунгарики.
В экологическом музее представлены:


– фотовыставка «Красная книга Кубани»;
– фотовыставка «Обитатели Черного моря»;
– интерактивная карта «Солнечная система»;
– познавательный модуль-книжка «Космос»;
– познавательный модуль «Круговорот воды в при-


роде»;
– карта мира «Животные разных материков»;
– шкафчик «Коллекции природного материала»;
– уголок уединения «Полет в космос на ракете»;
– выставка поделок «Воздушный транспорт».
В детском саду организована познавательно-иссле-


довательская лаборатория, так как познавательное раз-
витие в дошкольном образовании сейчас является при-
оритетным и предполагает развитие интересов детей, 
любознательности. А формирование первичных представ-
лений об объектах окружающего мира гармонично соче-
тается с формированием экологической культуры в детях. 
Они знакомятся с красотой, разнообразием природы, 
учатся ее любить и беречь.


Участниками образовательного проекта являются пе-
дагоги, дети и родители. Воспитатели, которые нахо-
дятся с детьми больше времени, чем родители, понимают 
важное значение общения ребенка с членами семьи. Их 
влияние на формирование личности малыша основопо-
лагающее. В настоящее время возрастает роль образова-
тельной организации в коррекции направления этого вли-
яния. Федеральный государственный образовательный 
стандарт ориентирует педагогов дошкольного образо-
вания на развитие личностно-развивающего взаимодей-
ствия взрослых с ребенком. Эту сложную задачу невоз-
можно решить без совместных усилий и продуктивного 
сотрудничества взрослых — воспитателей и родителей. 
Объединяя обучение и воспитание в целостный образова-
тельный процесс, непосредственно участвуя в этом про-
цессе, родители сами стараются быть образцом духов-
но-нравственных и социокультурных ценностей для своих 
детей. Таким образом, семьей принимаются и выпол-
няются социальные правила и нормы поведения. Граж-
данская позиция семьи регулирует поведение личности 
в интересах человека, семьи и общества в целом. Эко-
логическое воспитание является той благодатной почвой 
и помощником в проявлении социальной культуры чело-
века.


Консультации, семинары, мастер-классы, практикумы, 
круглые столы — все эти мероприятия помогли создать 
в учреждении крепкую, профессиональную команду педа-
гогов, которые с энтузиазмом работают с детьми, видят их 
потребности, поддерживают их инициативу.


В работе с воспитанниками детский сад использует 
следующие формы:


– индивидуальная работа с детьми;
– работа с детьми в подгруппах;
– занятия физической культурой на улице в осенний 


и весенний периоды;
– занятия физической культурой на улице со сканди-


навскими палками;
– экскурсии;
– мини-походы за территорию ДОУ;
– экологические и социальные акции;
– опытно-экспериментальная деятельность;
– проекты.
МБДОУ №  23 — детский сад новый. Деревья на тер-


ритории еще маленькие. Но в шаговой доступности на-
ходится большой зеленый стадион, парк Дома культуры, 
парковая зона у детского сада и лес. Все это помогает 
проводить интересные экскурсии, мини-походы. Обога-
щение чувственно-эмоционального контакта с природой 
у детей — это залог успешной реализации задач экологи-
ческого воспитания в дошкольном возрасте.


Проектная деятельность в условиях ДОУ является со-
временной педагогической технологией, которая эффек-
тивна в формировании у детей осознанно-правильного 
отношения к природным явлениям и окружающему миру. 
В детском саду уже стали традиционными экологические 
проекты «У самого Черного моря», «Сбережем лес — 
сделаем елку сами!», «Цветы для ветеранов», «Экологи-
ческий марш», «Зеленый газон», «Аленький цветочек».


В летнее время у детей есть возможность наблюдать, 
исследовать, трудиться в огородах, находящихся на терри-
тории игровых уличных участков.


Родители являются самыми большими помощниками 
в деле воспитания. Взаимодействуя с ними, детский сад 
проводит:


– родительские собрания;
– анкетирование;
– консультации;
– беседы;
– совместные мероприятия;
– проекты;
– круглые столы;
– социальные акции;
– туристический клуб выходного дня «Любознайка».
Очень радует, когда инициатива проведения познава-


тельного, экологического мероприятия исходит от них. 
Так при проведении акции «Зеленая роща» были поса-
жены именные семейные деревья за которыми эти семьи 
бережно ухаживают. А замечательные скворечники, сде-
ланные папами вместе с детьми, уже облюбовали птицы. 
К птичьим кормушкам в эту зиму спускались белки. Так 
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все мы узнали о существовании этих животных на окра-
инах леса.


В экологическую работу детского сада включаются 
люди разных поколений. Бабушки и дедушки помогают 
родителям в воспитании детей. Так у детского сада появи-
лась добрая дружба с хором ветеранов района, чьи внуки 
посещают детский сад. Наблюдая за мини-походами и ту-
ристическими прогулками детей, они заинтересовались 
скандинавской ходьбой, и для них был организован и про-
веден мастер-класс. В свою очередь детский сад получили 
приглашение на проведение походов для клуба «Любо-
знайка» в частные приусадебные хозяйства. Теперь у дет-
ского сада появятся новые познавательные маршруты под 
названием «В гости к бабушке», где дети смогут познако-
миться с домашними животными, с растениями, которые 
растут в теплицах наших бабушек.


Продуктом деятельности по экологическому туризму 
стало создание авторского методического обеспечения. 
Туда входят:


– схемы-маршруты разные по нагрузке (прямые 
или рельефные), имеющие разные препятствия (камни, 
бревна, ступеньки);


– комплексы общеразвивающих упражнений с пал-
ками для разминки перед началом ходьбы;


– конспекты занятий по экологическому воспитанию;
– консультации для родителей и воспитателей.
В заключении хочется отметить, что результат анализа, 


проведенного по физическому развитию и экологическому 
воспитанию детей, показывает положительную динамику, 
что не может не радовать коллектив детского сада.


Перспективой профессиональной инновационной дея-
тельности педагогический коллектив видит в:


– распространении опыта экологического воспитания 
через внедрение формы работы «экологический туризм» 
среди дошкольных учреждений;


– повышении экокультуры и приобщение к здоровому 
образу жизни семей воспитанников.


Воспитывая юного россиянина, личность с активной 
гражданской позицией, необходимо помнить о том, что 
носителями экологической культуры должны быть прежде 
всего взрослые, которые личным примером, поступками, 
экологической культурой смогут воздействовать на вну-
тренний хрупкий мир ребенка, который только учится 
сердцем прикасаться к красоте.
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Одной из центральных задач дошкольного образования 
становится не столько усвоение определенной суммы 


знаний, сколько формирование личностных качеств, спо-
собствующих успешной социализации и дальнейшему об-
разованию и самообразованию. Особенно актуальным 
представляется формирование естественнонаучных пред-
ставлений, т. к. они закладывают у дошкольников основу 
миропонимания.


Временный государственный стандарт по дошколь-
ному образованию определяет раздел в работе с дошколь-
никами — формирование элементарных естественно-на-
учных представлений. Реализация этого раздела позволяет 
заложить базовые знания у детей, способствует формиро-
ванию целостной картины мира. Кроме того, естествен-
нонаучные представления являются тем содержанием, 
которое в наибольшей степени способствует развитию 
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детского мышления. Освоение элементарных естествен-
нонаучных представлений способствует развитию детской 
любознательности. Однако в практике дошкольного вос-
питания мы видим, что в ходе занятий дети практически 
лишены возможности задавать вопросы — весь материал 
выдается воспитателем в готовом виде, зачастую без учета 
интереса детей. А временные рамки занятия не позволяют 
«отвлекаться от темы». Поэтому особенно актуальным 
представляется освоение детьми закономерностей окру-
жающего мира через элементарное экспериментирование 
и исследовательскую деятельность. Создание мини лабо-
ратории позволяет решить данную проблему.


Оформление лаборатории не требует больших за-
трат. В зависимости от размера помещения в этой ком-
нате могут быть либо только небольшие столики, либо 
столики со стульчиками. Здесь же размещаются стел-
лажи (полки) для оборудования и материалов. На от-
дельных полочках можно расставить стеклянные колбы, 
пробирки, книги, энциклопедии, различные макеты; на 
подоконниках и вблизи них — ящики с растениями для 
наблюдений, несколько комнатных растений, устроить 
мини-огород или мини-теплицу. Искусственных растений 
в оформлении лаборатории следует избегать. Украсят 
стены часы, барометр, картины (пейзажи), панно из при-
родных материалов, портреты известных ученых, на-
пример Чарльза Дарвина, который породнил нас, людей, 
с обезьяной.


Оборудование


Для проведения опытов используются бросовые, 
в частности, упаковочные материалы различных раз-
мера и формы: стаканчики разной степени прозрачности 
и цвета из-под мороженого, йогуртов, сметаны и других 
молочных продуктов, коробки из-под тортов, пластмас-
совые ложки для сыпучих материалов, палочки, трубочки 
для коктейля (новые), бумага для фильтрования (типа 
промокательной или салфетки). Ни в коем случае нельзя 
приносить в детский сад флаконы из-под лекарств и раз-
личных химических веществ.


Стеклянные емкости можно применять только в том 
случае, если вы уверены, что это безопасно для ребенка. 
Сами же можете использовать их для демонстрации 
опытов. Подойдут и большие прозрачные пластмассовые 
банки, например для круп. Некоторые опыты с употребле-
нием спиртовки также проводит сам педагог. Из обычных 
пластиковых бутылок, разрезанных пополам, получатся 
дождемер (для измерения количества выпавших осадков) 
и ловушка для почвенных животных. Верхняя часть бу-
тылки переворачивается и вставляется в нижнюю напо-
добие обычной воронки. На стенках дождемера флома-
стером наносятся метки-черточки.


В сборе и изготовлении оборудования принимают 
участие и дети, и родители. При таком подходе процесс 
оформления лаборатории имеет воспитательное значение 
(реализация лозунга «Отходы в доходы!»).


В группах для проведения опытов по программе ис-
пользуют имеющийся специальный материал (кувшин-
чики, стаканчики для переливания воды, цилиндры и т. п.). 
Для исследований в лаборатории и на прогулках понадо-
бятся лупы, хотя бы по одной на двоих детей. Но если сред-
ства позволяют, то лучше, чтобы у каждого ребенка была 
своя лупа. Это повысит эффективность работы. К тому же 
малышу удобнее и интереснее рассматривать объекты са-
мостоятельно, без ограничения времени.


В лаборатории желательно иметь микроскопы, термо-
метры (для измерения температуры воздуха и воды), пе-
сочные часы, будильник, большие и маленькие магниты, 
магнитную доску, мини-планетарий, миски и другие ем-
кости разных размеров, весы, линейки, веревки и шнуры 
разной длины для измерений, комплекты для игр с водой, 
флюгеры, бумагу, фломастеры. Микроскоп не должен 
быть слишком сложным в использовании; лучше всего 
подходят специальные детские микроскопы, к которым 
обычно прилагаются и различные препараты для ис-
следований. Чем дороже микроскоп, тем сложнее при-
готовить для него препараты. Вряд ли целесообразно 
покупать микроскоп в расчете на каждого ребенка. До-
статочно иметь пять приборов на подгруппу. Если же ми-
кроскоп всего один, дети могут по очереди рассматривать 
объекты.


Комплект оборудования к конкретному занятию го-
товится для каждого юного ученого заранее и размеща-
ется на индивидуальном небольшом подносе или кле-
енке. После проведения опытов ребенок сам убирает свой 
поднос. В лаборатории хранится и оборудование для про-
ведения исследований на улице: совочки, емкости и т. п.


Для фиксирования результатов наблюдений оформ-
ляются «Дневники ученых» (папки, тетради, альбомы). 
Такие дневники могут быть как индивидуальными, так 
и коллективными. К каждому эксперименту можно под-
готовить комплекты рисунков-символов, изображающих 
последовательность проведения эксперимента и его за-
дачи. Особенно такие рисунки помогают ребенку в само-
стоятельной работе.


Живые объекты для наблюдений


Дом для червей — аквариум или другая прозрачная 
емкость с почвой. В почве обязательно должны быть 
сухие, перегнивающие листья — это пища дождевых 
червей. В аквариум запустите несколько (в зависимости 
от размера емкости) дождевых червей. Через стеклянные 
стенки дети смогут наблюдать за передвижением этих су-
ществ и за тем, как они перерабатывают остатки растений 
и делают ходы в земле. Почву нужно поддерживать во 
влажном состоянии, а дождевых червей через некоторое 
время дети выпустят на волю. Прозрачный горшок — 
тоже стеклянная емкость (банка, небольшой аквариум), 
позволяющая наблюдать за ростом корней растений. 
Особенно интересно следить за развитием корней лука. 
Длинные корни образуются также и у веточек тополя, ко-
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торые нетрудно найти в городе весной, после обрезки де-
ревьев. Сначала веточки нужно поставить в воду, а через 
некоторое время, когда появятся корни, высадить в ем-
кость. Для удобства наблюдения сажать растения нужно 
поближе к стенкам банки, чтобы часть корней быта на 
виду.


Материалы для работы


В лаборатории удобно хранить природные материалы, 
предназначенные для проведения разных исследований: 
песок, глину, камни, семена растений (не образцы кол-
лекций, а именно массовый материал для организации за-
нятий), шишки, мхи, лишайники, кусочки коры деревьев. 
Предложите детям поискать во дворе детского сада или 
дома предметы, которые, с их точки зрения, могли бы 
представлять интерес для ученых. Попросите принести 
их в лабораторию и объяснить свой выбор. Выделите для 
таких материалов специальный уголок.


Какие бывают лаборатории


Лаборатории в дошкольных учреждениях можно раз-
делить на три вида: лаборатория в отдельном помещении, 
мини-лаборатория в экологической комнате и мини-ла-
боратория в групповом помещении. О первом варианте 
уже говорилось выше.


Мини-лаборатория в экологической комнате может 
занимать небольшой, хорошо освещенный угол или со-
вмещаться с учебной зоной. В этом случае необходимо 
иметь рядом с экологической комнатой небольшое поме-
щение или хотя бы шкафы, чтобы хранить в них оборудо-
вание и массовые материалы для проведения занятий.


Мини-лаборатория в группе может быть стацио-
нарной, временной и передвижной. Первая из них пред-
полагает наличие отдельного столика, на котором всегда 
находятся те или иные материалы и оборудование для ис-
следования. Например, во многих детских садах, воспита-
тели оборудуют в группах мини-лаборатории так, чтобы 
после проведения опытов с педагогом-экологом в лабора-
тории ребенок мог продолжить самостоятельные иссле-
дования по изучаемой теме. Если в лаборатории изучали 
различные камни, то на столике в группе выкладываются 
коллекции камней, лупы, красочные энциклопедии.


Временная мини-лаборатория организуется воспита-
телем на определенный срок для закрепления материала 
или проведения тех или иных опытов. Например, педагог 
сообщает детям, что в течение месяца у них будет рабо-
тать специальная лаборатория для изучения свойств воды 
(воздуха, магнитов и т. п.).


Передвижная мини-лаборатория представляет собой 
этажерку на колесиках, с широкими полками, на которых 
размещаются оборудование и материалы. Этот вариант 
удобен при отсутствии в группе свободного места.


Литература:
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4. Зебзеева, В. А. Развитие элементарных естественнонаучных представлений и экологической культуры детей. 


Обзор программ дошкольного образования. Издательство: Сфера, серия: Программы ДОУ; Приложение 
к журналу «Управление ДОУ», 2009 г.


Народные сказки как фактор развития чувства прекрасного у детей  
старшего дошкольного возраста
Довгополая Татьяна Васильевна, магистрант
Мустафаева Зюре Исмаиловна, кандидат педагогических наук, доцент, научный руководитель
Крымский инженерно-педагогический университет


Одной из ведущих составляющих воспитания является 
формирование нравственно-эстетических чувств, 


которые являются важной формой переживания чело-
веком своего отношения к предметам и явлениям дей-
ствительности, характеризуется относительной устой-
чивостью.


Вместе с чувствами эмоции составляют эмоциональ-
но-чувственную сферу человека. Однако, отождествлять 
эмоции и чувства нельзя (И. Бех, Б. Додонов, Е. Куль-
чицкая).


Чувства — психические состояния и процессы, в которых 
отражены эмоциональную сторону духовного мира человека, 
его субъективное переживание событий и устойчивое эмо-
циональное отношение к окружающей действительности.


Особую группу чувств составляют высшие чувства, 
в том числе, и чувства прекрасного. Мораль как ценност-
но-ориентационное отношение к миру невозможно без 
чувства прекрасного. Нравственно-эстетическое чувство 
является эмоциональным отношением человека к соци-
альной действительности, окружающей среды.
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Исследования психологов (Л. Божович, Л. Выготский, 
Д. Эльконина, И. Кон, Костюк, Леонтьев, А. Миронов, 
А. Петровський, С. Рубинштейн, Б. Теплов, П. Якобсон 
и др.) раскрывают механизмы формирования чувства пре-
красного, потребностей, оценок и т.


Проблема воспитания чувства прекрасного в педаго-
гическом аспекте широко представлена в наследии выда-
ющихся педагогов (Макаренко, Сухомлинский, К. Ушин-
ский, В. Шацька, С. Шацький и др.).


Доказано, что наиболее значимыми для старшего до-
школьного возраста есть такие морально-этические чув-
ства: доброты, честности, юмора, общительности, тру-
долюбия, справедливости, прекрасного, патриотизма, 
милосердия.


Особое место в воспитании чувства прекрасного, при-
надлежит средствам народной педагогики, в частности 
народным сказкам. Их как жанр фольклора исследовали 
К. Аксаков, А. Афанасьев, А. Никифоров, О. Померан-
цева, Ю. Соколов.


Следует отметить что, сказка — это своеобразный 
сплав реальности и воображения, жизненного опыта 
и желаний народа, содержит правду, но она (правда) орга-
нично сочетается с художественными формами сочинения.


Народные сказки делятся на: сказки о животных («зве-
риный эпос»), волшебные сказки (героико-фантастиче-
ские), социально-бытовые (реалистичные или новелли-
стические) (В. Аникин).


Важным в аспекте нашего исследования является 
утверждение В. Аникина о том, что единство общего исто-
рического процесса не предусматривает стандартизации 
форм развития отдельных фольклорных культур, а нао-
борот способствует их уникальности, самобытности и ко-
лоритности.


Именно сказка выступает одним из средств одушев-
ление чувств, объединение их с умственно волевым про-
цессом, что является залогом воспитания индивида как 
целостной, гармонично развитой личности. Сказка не 
учит, как правило, непосредственно нормам и правилам 
нравственно-эстетической культуры, а организует их 
силой морально-эстетического чувства, которое домини-
рует над составляющими духовного мира личности и не 
позволяет любой из них отделиться от непосредственного 
бытия индивида. Именно в эмоциональном воздействии на 
психику человека состоит нравственно-эстетическое вос-
питательное значение народной сказки.


Широкое использование сказок в начальной школе 
обусловливается тем, что их содержание презентуется 
в привлекательной форме. Существует четкое разделение 
персонажей на хороших и плохих, сущность поступков ко-
торых легко понимается детьми и позволяет определить 
качества каждого действующего лица. Это облегчает пра-
вильную оценку детьми моральной ценности поступка.


Для диагностики воспитанности чувств прекрасного 
у детей старшего дошкольного возраста средствами на-
родной сказки выделены следующие критерии: когни-
тивный, эмоционально-мотивационный, деятельност-


но-практический. К каждому из этих критериев были 
определены показатели.


Показателем когнитивного критерия является уро-
вень осведомленности дошкольников с народными сказ-
ками; представления о нравственно-эстетических ценно-
стях и проявлении эмоций и чувств.


Эмоционально-мотивационный критерий характери-
зуется отношением к народным сказкам, личной заинте-
ресованностью в их изучении; способностью адекватно 
оценивать и реагировать на морально-этические ситуации 
в процессе общения и взаимоотношений со сверстниками, 
товарищами, взрослыми.


Показателем деятельно-практического критерия яв-
ляются действия и поступки, демонстрирующие выяв-
ления нравственно-эстетических чувств (товарищества, 
доброты, справедливости и др.); умение контролировать 
и корректировать собственное поведение в соответствии 
с нравственно-эстетическими ценностями.


С целью выяснения осведомленности старших до-
школьников с народными сказками и отношение к ним 
нами было проведено диагностирование 40 дошкольников.


Установлено, что: начальный уровень осведомлен-
ности с народными сказками и негативное отношение 
к ним имеют 28,8%; средний уровень и нейтральное отно-
шение — 51,3%; высокий уровень и положительное от-
ношение — 19,9%.


Использование эмпирических методов исследования: 
анкетирование, интервью, беседы, наблюдение за вос-
питательным процессом, внеурочной деятельностью 
с целью определения индивидуально-личностных особен-
ностей дошкольников, анализ психолого-педагогического 
исследования позволил нам определить уровни воспитан-
ности чувство прекрасного: начальный, средний, высокий.


Начальный уровень воспитанности морально-эстети-
ческих чувства прекрасного средствами народной сказки 
характеризуется: неустойчивым эмоциональным тоном 
чувств, ситуативностью эмоций; слабой осведомлен-
ностью с содержанием сказок и исполнительным (ре-
продуктивным) отношением к ним; нестабильностью 
эмоциональных состояний, отсутствием устойчивых мо-
рально-эстетических чувств.


Средний уровень характеризуется: наличием достаточ-
ного эмоционального тона чувств, ситуативных эмоций; 
фрагментарным творческим отношением к разработке 
и воспроизведения народных сказок; пониманием их со-
держания, раскрытием идейно-художественной и нрав-
ственно-эстетической силы образов произведения; ста-
бильностью эмоционально-чувственных состояний; 
способностью руководствоваться чувством прекрасного 
в собственной жизнедеятельности.


Для высокого уровня воспитанности чувства прекрас-
ного средствами русской народной сказки характерно: 
интенсивный эмоциональный тон чувств и ситуативных 
эмоций; знание содержания сказок, жизнерадостные эмо-
ционально-чувственные состояния (настроения), которые 
возникают перед восприятием сказки. Максимальное 
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проявление творческих возможностей дошкольника, 
а именно: импровизационное обыгрывание сюжета сказки, 
внесение новых персонажей в известную сказку, создание 
разнообразных композиций и др., подчинение своего по-
ведения морально-эстетическим ценностям.


На этапе констатирующего эксперимента были про-
ведены беседы с воспитателям дошкольного учреждения 
и родителями старших дошкольников, наблюдение за учеб-
но-воспитательным процессом, внеурочной деятельностью 
показали, что сказка иногда используется в работе с стар-
шими дошкольниками. Однако отсутствуют попытки вскрыть 
эмоционально-чувственный мир героев, охарактеризовать 
их чувства. Вопрос выбора сюжета имеют репродуктивный 
характер и направлены на установление причинно-след-
ственных связей, совершенствование навыков чтения.


Проведение анкетирования, интервью, наблюдение 
за изучением народных сказок, представленных в учеб-
никах для чтения и во внеурочной деятельности позво-
лило нам собрать первичный материал о состоянии вос-
питанности чувства прекрасного учащихся средствами 
народной сказки.


Начальный уровень воспитанности чувства прекрас-
ного имеют 74,1% детей; средний — 20,6%, высокий — 
5,3%.


Установлено, что реальное состояние сформирован-
ности нравственно-эстетических чувств (доброты, чест-
ности, юмора, общительности, трудолюбия, справедли-
вости, прекрасного, патриотизма, милосердия) на основе 
народной сказки характеризуется сложностью и противо-
речивостью.
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Формирование основ собственной безопасности у детей старшего дошкольного 
возраста по ФГОС
Закутняя Татьяна Николаевна, воспитатель;
Сидорова Ирина Ивановна, воспитатель
МБУ г . Тольятти «Детский сад комбинированного вида №  93 «Мишутка»


Сложившаяся современная социальная и экологическая 
обстановка вызывает беспокойство у людей всей пла-


неты. Особую тревогу мы испытываем за самых безза-
щитных граждан — маленьких детей. Задача воспитателя 
состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ре-
бёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с раз-
личными сложными, а порой опасными жизненными ситу-
ациями. В условиях введения ФГОС остро встает вопрос 
о необходимости развития индивидуальных потребностей 
ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоя-
нием здоровья.


Актуальность формирования основ собственной без-
опасности связана с тем, что у наших детей отсутствует 


защитная психологическая реакция на собственную 
безопасность. Дети постоянно хотят открывать что-то 
новое и неизведанное, это часто ставит их перед опас-
ностями.


И чтобы уберечь детей от трагедии очень важно каж-
дого ребёнка подготовить к встрече с различными слож-
ными, а иногда и опасными жизненными ситуациями. 
Мы даём детям знания о правильном поведении дома, на 
улице, в транспорте, в лесу.


Мы включили в образовательный процесс:
1. Беседы с детьми на тему:
− правильное обращение с огнём;
− как правильно общаться с животными;
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− как следует правильно разговаривать с незнаком-
цами;


− как следует кататься на лодке или на надувном ма-
трасе;


− как следует гулять в лесу;
− как вести себя на льду;
− азбука пешехода;
2. Чтение художественной литературы с последу-


ющим разбором;
3. Использование словесно-наглядных, настоль-


но-печатных, дидактических, сюжетно-ролевых, театра-
лизованных игр;


4. Решение ситуативных задач.
Ребёнок должен осознанно и адекватно действовать 


в той или иной обстановке. Мы помогаем ребёнку всту-
пить в мир готовым к любым неожиданностям.


Для формирования навыков безопасного поведения 
у дошкольников необходимо создать предметно-развива-
ющую среду в группе. В нашей группе созданы:


− уголок безопасности;
− игротека;
− иллюстративные стенды для детей и взрослых;
− подборка литературы по данной теме;
− информационный уголок для родителей.
В работе по ознакомлению детей с основами безопас-


ности мы используем:
Метод сравнения. Метод сравнения помогает детям 


выполнять задания на группировку и классификацию. 


Для того чтобы группировать, классифицировать пред-
меты, явления, требуются умения анализировать, обоб-
щать, выделять существенные признаки. Все это спо-
собствует осознанному усвоению материала и вызывает 
интерес к нему.


Метод моделирования ситуаций. Моделирование си-
туаций даёт ребёнку практические умения применить по-
лученные знания на деле и развивает мышление, во-
ображение и готовит ребёнка к умению выбраться из 
экстремальных ситуаций в жизни. Для развития вообра-
жения и творческого начала важно ставить детей в ситу-
ацию поиска решения логических и практических задач.


Придумывание сказок на разные темы. Придумаем 
сказку «Как я спасал медвежонка от пожара…». Повы-
шению активности детей помогают игры-драматизации.


В воспитании детей неоспорима роль семьи. Важно, 
чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ре-
бёнка выполнения какого-либо правила поведения, если 
они сами не всегда ему следуют. Ничто не воспитывает 
с такой убедительностью, как наглядный пример взрослых.


На родительских собраниях мы объясняем родителям 
актуальность проблемы безопасности детей, повышаем 
образовательный уровень.


В работе используем семинары-практикумы, на-
глядную информацию, организуем день открытых дверей, 
проведение совместных досугов, участвуем в городском 
конкурсе «Зелёный огонёк», организуем семейные вы-
ставки творческих работ по данной теме.
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Экспериментальная работа по формированию координационных способностей 
у детей среднего дошкольного возраста
Иванова Светлана Станиславовна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет


В статье приводятся результаты экспериментальной работы по развитию координационных способно-
стей у детей среднего дошкольного возраста посредством проводимой в дошкольном образовательном уч-
реждении оздоровительной работы. Описаны педагогические условия развития координационных способ-
ностей, их использование для рационального построения процесса физического воспитания в детском саду. 
Привдены конкретные пути и средства совершенствования соответствующих видов координационных спо-
собностей посредством оздоровительной работы в ДОУ, составлена схема построения комплекса соответ-
ствующих упражнений, модель планирование форм работы с родителям.


Ключевые слова: координационные способности, оздоровительная работа в ДОУ, физическое развитие.
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Актуальность исследования. В Федеральном Государ-
ственном Образовательном Стандарте дошкольного 


образования развитие координации выступает одной из 
основных задач воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, от уровня проявления которой зависит успеш-
ность освоения ребенком различных видов деятельности.


Анализ современных подходов к дошкольному образо-
ванию позволил отметить, что содержание работы по раз-
витию координационных способностей и оздоровительная 
работа ДОУ представлены как отдельные направления, 
что не учитывает взаимосвязь этих процессов. Значит, 
имеются достаточные основания для разработки содер-
жания работы, направленной на формирование координа-
ционных способностей у детей среднего дошкольного воз-
раста посредством оздоровительной работы ДОУ.


Цель статьи — описать результаты эксперимен-
тальной работы по развитию координационных способно-
стей у детей среднего дошкольного возраста посредством 
проводимой в дошкольном образовательном учреждении 
оздоровительной работы.


Изложение основного материала. Б. В. Евстафьев, 
Н. А. Бернштейн, В. И. Лях, рассматривают координа-
ционные способности как возможности индивида, опре-
деляющие его готовность к оптимальному управлению 
и регулировке двигательного действия. И. И. Сулейманов 
определил совокупность координационных способностей 
как интегральную способность, формирование которой 
должно быть главной задачей и конечной целью образо-
вания человека в сфере физической культуры [4].


Формирование координационных способностей на базе 
общего подхода к физическому воспитанию предполагает 
выработку конкретных путей и средств совершенство-
вания координационных способностей посредством оздо-
ровительной работы в ДОУ.


В рамках исследования был проведен анализ наи-
более распространенных образовательных программ 
ДОУ по разделу «физическое развитие». Всеми авто-
рами образовательных программ признается определя-
ющее значение развития координационных способно-
стей, их многоаспектный характер, позволяющий решать 
многие проблемы воспитания, вместе с тем не суще-
ствует единой системы работы по развитию координа-
ционных способностей, методисты выделяют лишь не-
которые группы упражнений, способствующих развитию 
координационных способностей. Проведение различных 
форм занятий физическими упражнениями в режиме дня 
дошкольников приводится систематично. Однако их по-
тенциал в воспитании координационных способностей, 
расширении двигательного опыта детей не используется 
в полной мере: неосуществляется подбор физических 
упражнений и игр для накопления и обогащения двига-
тельного опыта детей, для воспитания координационных 
способностей; не хватает методических разработок про-
ведения различных форм занятий физическими упраж-
нениями по развитию координациооных способностей 
в среднем дошкольном возрасте.


Оздоровительная работа в ДОУ, включающая комплекс 
оздоровительных мероприятий с использованием при-
родных факторов (воздуха, солнца и воды) проводится в те-
чение года под руководством медицинской сестры, учитывая 
здоровье детей и местные условия. Вместе с тем, учитывая 
сензитивность среднего дошкольного возраста, должно на-
чинаться целенаправленное развитие координационных 
способностей. Только в этом случае можно обеспечить не-
обходимую общую физическую подготовленность ребенка.


К основным педагогическим условиям, способству-
ющим формированию координационных способностей, 
посредством оздоровительной работы ДОУ относятся:


– осуществление целенаправленного комплексного 
развития, как отдельных координационных способностей, 
так и сложных их сочетаний (видов);


– использование специальных средств, методов 
и приемов развития координационных способностей по-
средством оздоровительной работы в ДОУ;


– обеспечение систематичности данной работы [4]..
Экспериментальное исследование по реализации пе-


дагогических условий для выявления эффективности 
формирования координационных способностей у детей 
среднего дошкольного возраста проводилось на базе Го-
родского бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад №  70» г. Севастополя. В экс-
перименте участвовало 50 детей среднего дошкольного 
возраста 2 группы, 4 воспитателя, 50 родителей.


Экспериментальная работа проводилась в три этапа. 
На 1 этапе (констатирующий эксперимент), проводилось 
выявление актуального уровня развития координационных 
способностей у детей среднего дошкольного возраста.


Для этого были определены критерии оценки коорди-
национных способностей у детей среднего дошкольного 
возраста (правильность выполнения двигательного за-
дания; рациональность исполнения действий (выполнение 
в соответствии с техническими характеристиками двига-
тельного задания), степень проявления двигательной на-
ходчивости).


В соответствии с критериями оценки развития коорди-
национных способностей были определены уровни каче-
ства развития координационных способностей при вы-
полнении различных заданий, определяемые в баллах:


– Высокий уровень — все элементы ребенок выпол-
няет в полном соответствии с заданием — 3 балла;


– Средний уровень — тест выполнен с большим 
трудом, имеются значительные ошибки и отступления от 
заданной модели — 2 балла;


– Начальный уровень — упражнение практически 
не выполнено, однако ребенок делает попытки к его вы-
полнению — 1 балл.


Для изучения координационных способностей до-
школьников использовались различные упражнения и те-
стовые задания:


– комплексное исследование двигательного развития 
детей, на основе работ В. И. Ляха, включающее изучение 
состояния: общей моторики (основных движений), ручной 
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и пальцевой моторики, мимической и артикуляторной мо-
торики [2].


– тестовые задания, предложенные М. А. Руновой, 
а именно: челночный бег 2 раза по 10 метров; упражнение 
на статическое равновесие; подбрасывание и ловля мяча; 
отбивание мяча от пола; прыжки через скамейку; бросок 
мяча в кольцо [3].


– методика Н. А. Ноткиной «Оценка физического 
и нервно-психического развития детей раннего и дошколь-
ного возраста», включающая оценку таких способностей, 
как: быстрота (бег на 30 метров); сила (метание набивного 
мяча, прыжки в длину с места и с разбега); ловкость (по-
лоса препятствий); выносливость (непрерывный бег в рав-
номерном темпе на 300 метров, без остановки); гибкость 
(наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке) [4].


– анкетирование родителей по физическому воспи-
танию детей.


Общие данные исследования показали, что 21% экс-
периментируемых (11 детей) находятся на начальном 
уровне развития координационных способносей. Для них 
характерно заступание за линию, несогласованность дви-
жения рук и ног, бег с остановками, пружинящие дви-
жения без отрыва ног от пола, задевание верёвки, обруча 
(дуги) и других элементов, частое обращение за помощью 
к взрослому. Большинство детей (53%) находятся на 
среднем уровне развития, выполняют требуемые упраж-
нения, однако допускают в процессе частичные промахи. 
К примеру, не заступают за линию, но не могут согласо-
вать движения рук и ног; совершая прыжок, отрывают обе 
ноги от пола, но приземляются на одну ногу и т. п.


В соответствие с установленными критериями на вы-
соком уровне развития координационных способностей 
находятся 24% дошкольников. Однако, даже у них были 
выявлены затруднения, связанные с мимической и арти-
куляторной моторикой. Не выявлено детей, находившихся 
бы на высоком уровне развития данного вида координаци-
онных способностей.


Для дальнейшего проведения экспериментального ис-
следования, дети, участвующие в констатирующем экспе-
рименте, были разделены на две группы — эксперимен-
тальную и контрольную по 25 человек в каждой.


На втором этапе проводился основной формирующий 
эксперимент, направленный на апробацию описанных 
педагогических условий. Формирующий эксперимент, яв-
ляющийся основным этапом экспериментального иссле-
дования, проводился в ГБДОУ «Детский сад №  70» го-
рода Севастополя с ноября 2015 года по март 2016 года 
(4 месяца).


Реализация педагогического условия — обеспе-
чение систематичности работы по развитию коор-
динационных способностей посредством оздорови-
тельной работы в ДОУ — решалась в ГБДОУ в течение 
всего образовательного процесса. В ГБДОУ проводится 
систематическая работа по укреплению здоровья детей 
доступными средствами и методами, проводятся следу-
ющие формы работы по физическому воспитанию: физ-


культурные занятия, утренняя гимнастика, дыхательная 
гимнастика, физкультурные развлечения. Для реализации 
этого блока имеются все условия: имеется зал, наличия 
оборудования и спортивного инвентаря.


Занятия по развитию координационных способно-
стей в контрольной группе проводились по традиционной 
программе воспитания и обучения в детском саду («Дет-
ство: Примерная основная общеобразовательная про-
грамма дошкольного образования» под ред. Т. И. Бабаева, 
А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова и др».).


В экспериментальной группе в комплексе с традици-
онной программой воспитания и обучения, реализова-
лась специально подобранная тренировочная технология, 
согласно составленному плану проводились занятия, на-
правленные на развитие координационных способностей 
посредством оздоровительной работы в детском саду.


В систему физической культуры в исследуемых группах 
в первую половину дня были включены: утренняя гимна-
стика — ежедневно, продолжительностью 15 мин; физ-
культурные занятия — 2 раза в зале и одно на площадке 
с оздоровительной направленностью, продолжительно-
стью 30 мин; гимнастика после дневного сна — 15 мин.


Дополнительные занятия в экспериментальной группе 
были организованы во второй половине дня три раза в не-
делю по 35 минут, включающие подвижные игры и обе-
спечивающие наиболее полное развитие координаци-
онных способностей и, что самое главное, порядок их 
распределения в годовом цикле с учетом физиологии 
детей среднего дошкольного возраста.


Реализация педагогического условия — использо-
вание специальных средств, методов и приемов раз-
вития координационных способностей посредством 
оздоровительной работы в ДОУ — включало разра-
ботку содержания работы, направленной на формиро-
вание координационных способностей у детей среднего 
дошкольного возраста посредством оздоровительной ра-
боты в ДОУ


Методика развития координационных способностей 
дошкольников включала: проведение социально-орга-
низованной, непрерывной и целенаправленной работы 
дошкольного учреждения и семьи; логичное и последо-
вательное использование всех основных зарекомендо-
вавших себя в практике путей формирования и развития 
координационных способностей детей. К ним относятся 
режим дня, физические упражнения, закаливание, рацио-
нальное питание, соблюдение личной гигиены. Данная ме-
тодика включает также специальные упражнения, осно-
ванные на сюжетных занятиях и занятия под ритмическую 
музыку. Инструментарий развития координационных спо-
собностей детей среднего дошкольного возраста посред-
ством оздоровительной работы в ДОУ отобран и сгруппи-
рован по преимущественному воздействию на те или иные 
двигательные качества


В отличие от занятий, проводимых по традиционной 
форме, все средства физического воспитания, использу-
емые в сюжетном занятии, подчинены определенному сю-
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жету (например, в комплексе «В царстве Нуптуна» приме-
няются упражнения дыхательной гимнастики «Надуваем 
паруса», «Волны волнуются раз» и др., общеразвивающие 
упражнения «Ловись, рыбка!», «Русалочка», «Мы — ве-
селые медузы» и др., подвижные игры «Шторм», «Сети», 
«Водяной и лягушки» и др., танец «Крабики-рачки», кру-
говая тренировка «Пираты в шторм» и т. п.).


Использование приемов имитации и подражания, об-
разных сравнений соответствует психологическим осо-
бенностям дошкольников, облегчает процесс запоми-
нания, освоения упражнений, повышает эмоциональный 
фон занятия, способствует развитию мышления, вообра-
жения, творческих способностей, познавательной актив-
ности. Идея сюжетного занятия в принципе не нова. Од-
нако к недостаткам многих сюжетных занятий, в том числе 
опубликованных в специальной литературе и использу-
емых в практике работы дошкольных образовательных 
учреждений, можно отнести низкую моторную плотность, 
излишнее подчинение упражнений сюжету в ущерб раз-
витию двигательных качеств, координационных способ-
ностей недостаточную физическую нагрузку, не обеспечи-
вающую тренирующего эффекта.


Разработанная нами программа направлена на ре-
шение следующих задач: развитие координационных спо-
собностей, путем укрепления здоровья детей, повышение 
функциональных и адаптационных возможностей орга-
низма, умственной и физической работоспособности; 
гармоничное развитие всех звеньев опорно-двигатель-
ного аппарата, формирование правильной осанки; совер-
шенствование двигательных навыков, воспитание дви-
гательных качеств; развитие психических способностей 
и эмоциональной сферы; развитие музыкально-ритмиче-
ских способностей, воспитание интереса и потребности 
в систематических занятиях физическими упражнениями.


Подбор средств и методов физического воспитания 
определяется возрастными (анатомо-физиологическими, 
психологическими и моторными) особенностями детей. 
Для решения поставленных задач в программе исполь-
зуются различные физические упражнения, последова-
тельность которых соответствует общепринятой трех-


частной структуре. При этом упражнения, используемые 
в подготовительной и заключительной частях занятий, 
а также этюды психогимнастики, танцы и игры можно 
менять через 2–3 занятия, варьируя их в соответствии 
с сюжетом. При дозировке упражнений учитывался уро-
вень подготовленности и индивидуальные возможности 
детей.


Реализация следующего педагогического условия — 
осуществление целенаправленного комплексного 
развития, как отдельных координационных способ-
ностей, так и сложных их сочетаний (видов) — про-
ходило путем планирования основных форм взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения и семьи 
по развитию координационных способностей в привлека-
тельной для обеих сторон форм (см. рисунок 1).


Активное привлечение родителей к развитию коорди-
национных способностей их детей, систематическое, раз-
ностороннее педагогическое просвещение родителей 
в рамках тесного сотрудничества детского сада и семьи, 
являлось неотъемлемым компонентом формирующей 
части исследования.


Таким образом, продуманная методика проведения за-
нятий по развитию координационных способностей по-
средством оздоровительной работы в детском саду спо-
собствовала раскрытию индивидуальных способностей 
ребенка, помогала воспитать его здоровым, бодрым, 
жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно 
и творчески решать самые разнообразные задачи.


Заключительной частью экспериментального исследо-
вания явился контрольный эксперимент, проходивший 
с марта по май 2016 г., целью которого была оценка эф-
фективности апробированых педагогических условий, на-
правленных на развитие координационных способностей 
у детей среднего дошкольного возраста посредством оздо-
ровительной работы, проводимой в ДОУ.


Эффективность оценивалась посредством сравнения 
показателей уровней развития координационных способ-
ностей детей экспериментальной и контрольной групп до 
и после проведения формирующего эксперимента (см. та-
блицу 1).


Таблица 1
Результаты работы по развитию координационных способностей в экспериментальной группе  


на констатирующем и контрольном этапах


Уровни Констатирующий этап Контрольный этап
начальный 23% 12%


средний 53% 53%
высокий 24% 35%


Под влиянием систематических занятий физическими 
упражнениями координационной направленности у детей, 
участвующих в эксперименте произошли существенные 
изменения в показателях физической подготовлен-
ности. Так, показатели высокого уровня развития коор-


динационных способностей в экспериментальной группе 
выросли на 11% (с 24% на констатирующем этапе до 
35% в ходе контрольного), показатели детей со средним 
уровнем развития координационных способностей не из-
менились (53% до и после эксперимента), что объясня-
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ется переходом детей с начального уровня на средний и со 
среднего на высокий. Изменились соответственно и пока-
затели детей с начальным уровнем развития координаци-
онных способностей на 11% (с 23% на констатирующем 
этапе до 12% в ходе контрольного).


Беседы с родителями, консультации по необходимости 
и важности развития координационных способностей, 
а также привлечение их к совместным спортивным меро-
приятиям формирующего эксперимента также дало по-
ложительный эффект. Родители стали больше внимания 
уделять развитию двигательных качеств своих детей, раз-
витию их координации, что подтвердилось результатами 
повторного анкетирования в ходе контрольного экспери-
мента


На основе апробированных педагогических условий 
в экспериментальном исследовании, разработаны прак-
тические рекомендации по развитию координационных 
способностей детей среднего дошкольного возраста по-
средством оздоровительной работы, проводимой в ДОУ.


Таким образом, установлено, что существенные раз-
личия между исследуемыми показателями у испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп произошли за 
счет целенаправленной реализации комплексного кон-
троля координационных способностей. Совокупность 
основных результатов педагогического эксперимента 
показала высокую эффективность предлагаемых педаго-
гических условий развития координационных способно-
стей дошкольников.


Литература:


1. Евстафьев, Б. В. Понятийный словарь по теории физической культуры. — Л.: ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта, 
1985. — 132 с.


2. Лях, В. И. Координационные способности школьников [Текст]. / В. И. Лях. — Минск: Полымя, 1989. —169 с.
3. Рунова, М. А. Движение день за днем [Текст]: М. А. Рунова. — Линка — Пресс. — М.: — 2007.
4. Сулейманов, И. И. Основы воспитания координационных способностей [Текст]. / И. И. Сулейманов. Омск: 


ОГИФК, 1986. — 89 с.


Рис . 1 . Модель планирование форм работы с родителями
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Исследовательский проект по теме: «Слова-неприятели»
Кардаш Людмила Ивановна, воспитатель
МБДОУ «Обуховский детский сад «Земляничка» (Белгородская обл .)


Продолжительность проекта: среднесрочный (4 недели).
Вид проекта: групповой, фронтальный.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Актуальность
Развитие речи является основной задачей для дошколь-


ников. Ведь скоро они пойдут в первый класс, и у них 
будет много предметов для изучения. Ребята не всегда по-
нимают смысл тех или иных слов. Это касается и наших 
детей. Как научиться правильно и точно высказывать свои 
мысли? Какими знаниям надо обладать, чтобы не делать 
ошибок? Это вечные вопросы…


Однажды детям рассказали сказку. В одной вол-
шебной стране у злого волшебника была картина, ко-
торую он никому никогда не показывал. Гномам — жи-
телям этой страны — давно хотелось посмотреть на эту 
картину, и вот однажды они выкрали ее. Каждому хоте-
лось посмотреть первому, они стали тянуть ее и порвали 
на несколько частей. Злой волшебник рассердился и на-
казал гномов. Он заколдовал волшебную страну, и из 
нее пропали все противоположности. В стране посе-
лился мрак, после ночи не наступал день, все время дул 
только холодный ветер, от этого жители начали болеть 
и не выздоравливали. Все стали грустными и пели только 
грустные песни. Они стали ходить грязными и лохматыми. 
В садах деревья стали расти низкими, с кривыми ство-
лами. Плоды на деревьях стали кислыми и горькими. Кар-
тина, конечно, очень грустная. А вот если в волшебную 
страну вернуть все слова с противоположным значением, 
здесь снова будет светить солнце. Теперь после зимы на-
ступит лето, после дождей — солнечные дни, злые люди 
станут добрыми, грустные — веселыми. Стало очень ин-
тересно! Как слова могут влиять на смысл всего текста? 
Сначала определим то, что мы уже знаем по этому во-
просу, а затем обратимся к различным источникам ин-
формации. Первый помощник — это книга и взрослые! 
С этого и начнём…


Цель:
– познакомиться с разнообразием слов родного языка;
– пополнить словарный запас с разнообразными 


смысловыми оттенками и правильным пониманием смыс-
лового значения слов;


– научиться быстро и безошибочно подбирать по-
хожее по смыслу слово, слова противоположного зна-
чения;


– учиться подбирать удачное и точное слово для выра-
жения мысли;


– совершенствовать устную речь.
Задачи:


– познакомиться с некоторыми словами, которые 
имеют противоположное значение;


– найти в загадках, пословицах и поговорках слова 
с противоположным значением и выяснить их роль в этих 
произведениях фольклорного жанра;


– расширять и обогащать свой словарный запас.
Гипотеза
Слова с противоположным значением широко ис-


пользуются в фольклоре и литературе как средство про-
тивопоставления природных явлений, черт характера 
и тому подобное, делают нашу речь более яркой, выра-
зительной.


Планируемый результат
Создание пособия (буклета) в помощь ребятам при оз-


накомлении слов с противоположным значением
Ход исследования:
Начальный этап
Чтение пословиц, поговорок, загадок, детских стихов 


и нахождение в них слов с противоположным значением.
Основной этап
1. Подбираем слова с противоположным значе-


нием
Рябина — лиственное дерево, ель — хвойное
Сосна высокая, осина — низкая
Ствол у кедра толстый, у рябины — тонкий
У ели хвоинки короткие, у сосны — длинные
Шишки у обыкновенной сосны маленькие, а у ке-


дровой сосны — большие
Кора березы светлая, а кора лиственницы — 


темная
Листья осины широкие, а листья рябины — узкие
У одного дерева ствол прямой, а у другого — кривой.
2. Ищем слова с противоположным значением в дет-


ских стихах


Вышел в поле храбрый рыцарь,
Может он с любым сразиться,


А трусливого зайчонка
Напугает и девчонка.


Вася птичкам сыплет крошки.
Жору все боятся кошки —


Он гоняет их метлой.
Вася — добрый, Жора — злой!


За высоким за забором
Можно спрятать даже гору,


А за низеньким, увы,
Виден каждый пук травы


Сел Мишутка на качели —
Мышки легкие взлетели.


Для забав подобных Мишка
Что-то уж тяжелый слишком.
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3. Употребление слов с противоположным значе-
нием в загадках, пословицах и поговорках


— Кадка стара, покрышка нова (лед)
— Два брата младших впереди, два брата старших 


позади, бегут, друг друга не догонят (колеса)
— Шкаф большой, дверцы маленькие, кладут белое, 


вынимают черное (дрова)
— Вишу высоко, падаю низко, снаружи горько, 


внутри сладко (орех)
— Худой мир лучше доброй ссоры
— В шутку сказано, да всерьез задумано
— Ученье — свет, а неученье-тьма
— Глупый киснет, а умный все промыслит


— Добрая слава лежит, худая бежит
Заключительный этап
Презентация проекта
Выводы
Наша гипотеза подтвердилась: использование слов 


с противоположным значением в фольклоре и литера-
турных произведениях позволяют сделать их выразитель-
ными, динамичными, емкими. Эти слова делают нашу речь 
более яркой.


Практическое применение проекта
Для ребят нашей группы мы разработали буклет, ко-


торый поможет им узнать, что есть слова с противопо-
ложным значением.


Литература:


1. Коноваленко, С. В. Развитие мышления и памяти у детей с трех лет. — М.: Изд-во Эксмо, 2005.
2. Н. А. Лукина Программа развития и обучения дошкольника. Я учу антонимы. Веселые гномы. СПб Издатель-
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Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология
Касьянова Анна Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Мастерок» г . Абакана


Знание только тогда знание, когда оно обретено 
усилиями своей мысли, а не памятью.


Л. Н. Толстой


С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, 
исследователем того мира, который его окружает. Для 


него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 
хорошо известно, что пятилетних детей называют «поче-
мучками». Самостоятельно ребёнок не может найти ответ 
на все интересующие его вопросы — ему помогают педа-
гоги. Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается 
взгляд на ребенка, как на саморазвивающуюся систему, 
при этом усилия взрослых должны быть направлены на со-
здание условий для саморазвития детей.


Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации 
личностно-ориентированного подхода к образованию яв-
ляется технология проектирования.


Что такое проект? Проект — это:
1. метод педагогически организованного освоения ре-


бёнком окружающей среды в процессе поэтапной и за-
ранее спланированной практической деятельности по до-
стижению намеченных целей.


2. самостоятельная и коллективная творческая завер-
шённая работа, имеющая социально значимый результат.


3. специально организованный воспитателем и само-
стоятельно выполняемый воспитанниками комплекс дей-


ствий, направленных на разрешение проблемной ситу-
ации и завершающихся созданием творческого продукта.


Что же такое — метод проектов? У него есть много 
разных определений, но в целом — это педагогическая 
технология, стержнем которой является самостоятельная 
деятельность детей — исследовательская, познава-
тельная, продуктивная, в процессе которой ребёнок по-
знаёт окружающий мир и воплощает новые знания в ре-
альные продукты.


Современные педагогические исследования показы-
вают, что главная проблема дошкольного образования — 
потеря живости, притягательности процесса познания. 
Увеличивается число дошкольников, не желающих идти 
в школу; снизилась положительная мотивация к заня-
тиям, успеваемость детей падает.


Как же поправить ситуацию? Становление новой си-
стемы образования, ориентированной на вхождение в ми-
ровое пространство, требует существенных изменений 
в педагогической теории и практике дошкольных учреж-
дений, совершенствования педагогических технологий.


Задачами педагогической деятельности становятся 
воспитание личности, способной встраиваться в социум, 
позитивно вести себя в нем, самостоятельно мыслить, до-
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бывать и применять знания (а не только заучивать и вос-
производить их), тщательно обдумывать принимаемые ре-
шения, четко планировать свои действия.


Реализация этих задач связана с формированием педа-
гога, способного работать с ребенком на результат, вос-
питывать у него коммуникативные навыки и умения, отхо-
дить в организации учебно-воспитательного процесса от 
авторитаризма, развивать стремление к самостоятельной 
мыслительной деятельности.


Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии 
с принципом вариативности вправе выбрать свою модель 
образования и конструировать педагогический процесс 
на основе адекватных идей и технологий. На смену тради-
ционному образованию приходит продуктивное обучение, 
которое направлено на развитие творческих способно-
стей, формирование у дошкольников интереса и потреб-
ности к активной созидательной деятельности.


Одним из эффективных средств решения данных задач 
педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения 
считает метод педагогического проектирования как одну из 
форм планирования и организации работы, влияющую на 
формирование компетентности педагогов, выработку у них 
исследовательских умений, развитие креативности, про-
гнозирования, поиска инновационных средств и, таким об-
разом, повышающую качество образовательного процесса.


Внедрение в практику технологию — метод проекта, 
позволило изменить стиль работы с детьми: повысить 
детскую самостоятельность, активность, любознатель-
ность, развить у детей творческое мышление, умение на-
ходить выход из трудной ситуации, становиться увереннее 
в своих силах, вовлечь родителей и других членов семей 
в образовательный процесс дошкольного учреждения.


Поэтому в образовательном процессе ДОУ проектная 
деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие дети и педагоги, а также привлека-
ются родители и другие члены семьи.


Метод проектов может быть адаптирован ко всем воз-
растным группам, необходимо только учитывать психоло-
го-физиологические особенности детей, понимать инте-
ресы дошкольников на данном этапе.


Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста 
педагог может использовать подсказку, наводящие во-
просы? А детям старшего дошкольного возраста необхо-
димо предоставлять больше самостоятельности.


Проекты классифицируются по разным признакам.
Наиболее существенным является доминирующий вид 


деятельности. В практике ДОУ используются следующие 
типы проектов:


Исследовательские: осуществляется исследователь-
ский поиск, результаты которого оформляются в виде ка-
кого-либо творческого продукта (газеты, драматизации, 
картотеки опытов, детского дизайна, кулинарной книги 
и пр.). Предполагают проверку некого предположения 
(гипотезы) с использованием метода познания (наблю-
дение, эксперимент) например. «Почему дети болеют?», 
«Что мы знаем о воде», «Как растет горох?»;


Ролево-игровые: это проект с элементами творческих 
игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и по-
своему решают поставленные проблемы. В основе таких 
проектов лежит сюжетно-ролевая игра и дети активно 
включаются в них. Охотно выполняют роли. Например, 
«Моя любимая игрушка», «В гостях у сказки»;


Информационно-практико-ориентированные: дети 
собирают информацию о каком-то объекте, явлении из 
разных источников, а затем реализуют её, ориентируясь 
на социальные интересы: оформление дизайна группы, 
квартиры, и т. п. Например «Герои-земляки»


Творческие: как правило, не имеют детально прорабо-
танной структуры совместной деятельности участников. 
Результаты оформляются в виде детского праздника, вы-
ставки. например, «Концерт для мам», спектакль для ма-
лышей;


Практические: связаны с работой на достижение зна-
чимого результата. Например, благоустройство группы, 
оформление клумбы и уход за ней;


Другими признаками классификации являются:
Состав участников (групповой, подгрупповой, личный, 


семейный, парный и пр.)
Продолжительность (краткосрочный — несколько за-


нятий, 1–2 недели, средней продолжительности — 1–3 
месяца, долгосрочный — до 1 года)


Задачи исследовательской деятельности специфичны 
для каждого возраста.


В младшем дошкольном возрасте — это:
– вхождение детей в проблемную игровую ситуацию 


(ведущая роль педагога);
– активизация желания искать пути решения про-


блемной ситуации (вместе с педагогом);
– формирование начальных предпосылок исследова-


тельской деятельности (практические опыты).
В старшем дошкольном возрасте — это:


– формирование предпосылок поисковой деятель-
ности, интеллектуальной инициативы;


– развитие умения определять возможные методы ре-
шения проблемы с помощью взрослого, а затем и само-
стоятельно.


Этапы работы над проектом:
I этап разработки проекта — целеполагание: воспита-


тель выносит проблему на обсуждение детям.
II этап работы над проектом представляет собой раз-


работку совместного плана действий по достижению цели. 
Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети вы-
яснили, что они уже знают об определённом предмете 
или явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом 
листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фик-
сации ответов лучше использовать условные схематиче-
ские символы, знакомые и доступные детям. Затем вос-
питатель задает второй вопрос: «Что мы хотим узнать?» 
Ответы снова фиксируются, причём независимо от того, 
что они могут показаться глупыми или нелогичными. Здесь 
важно, чтобы педагог проявил терпение, уважение к точке 
зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к не-
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лепым высказываниям малышей. Когда все дети выска-
жутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы 
на вопросы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются 
на свой личный опыт.


Решением поставленного вопроса могут выступать 
различные мероприятия: чтение книг, энциклопедий, об-
ращение к родителям, специалистам, проведение экспе-
риментов, тематических экскурсий.


После составления совместного плана действий начи-
нается III этап работы над проектом — его практическая 
часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. 
Для активизации детского мышления воспитатель пред-
лагает решить проблемные ситуации, головоломки, раз-
вивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы 
педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок 
должен что-то познать самостоятельно, догадаться, по-
пробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть 
как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль 
в данном случае играют уголки по познавательно-практи-
ческой деятельности.


Заключительным, IV этапом работы над проектом яв-
ляется презентация проекта. Презентация может прохо-
дить в различных формах в зависимости от возраста детей 
и темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-викторины, 
тематические развлечения, оформление альбомов, фото-
выставок, мини-музеев, творческих газет.


Спецификой использования метода проектов в до-
школьной практике является то, что взрослым необхо-
димо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать про-
блему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать 
к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, 
при этом не переусердствовать с опекой и помощью ро-
дителей. Воспитатель выступает как организатор детской 
продуктивной деятельности, он источник информации, 
консультант, эксперт. Он — основной руководитель про-
екта и последующей исследовательской, игровой, худо-
жественной, практико-ориентированной деятельности, 
координатор индивидуальных и групповых усилий детей 
в решении проблемы. При этом взрослый выступает пар-
тнером ребенка и помощником в его саморазвитии.


В практике существует несколько методов разработки 
проектов.


1. «Модель трех вопросов»
2. Метод «Мыслительных карт» (Тони Бьюзен)
Рассмотрим «Модель трех вопросов». Суть этой мо-


дели заключается в том, что воспитатель задает детям три 
вопроса:


– Что мы знаем?
– Что мы хотим узнать?
– Как узнаем об этом?
Воспитатель инициирует общее обсуждение, чтобы 


дети выяснили, что они уже знают об определенном пред-
мете или явлении. По мере того как дети отвечают на во-
прос, воспитатель записывает их ответы на большом 
листе бумаги, чтобы группа могла их видеть. Нужно за-
писывать ответы всех детей и указывать рядом их имена. 


Затем воспитатель задает вопрос: «Что мы хотим узнать 
о?» Ответы детей определяют задачи и направления по-
знавательной деятельности. Когда все дети выскажутся, 
воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на наши 
вопросы?». Можно использовать символы — сбора ин-
формации в картинках.


Второй способ — метод «Мыслительная карта», это 
удобная и эффективная техника визуализации мыш-
ления и альтернативной записи. Это — ваши мысли, из-
ложенные на бумаге графическим способом. Основа-
телем этой техники является американский специалист 
по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем 
мышления Тони Бьюзен.


Мыслительные карты, помогают выявить имеющие 
знания и представления у детей, упорядочить их, затем 
добавить и классифицировать новые, а после этого орга-
нично соединить их друг с другом.


Мыслительная карта составляется в виде древовидной 
схемы, на которой обозначены словами идеи, задачи, про-
блемы. Она представляет собой ассоциативную сеть, со-
стоящую из образов и слов.


В центре листа размещаем основную тему, то есть 
пишем слово или выполнить в виде рисунка. Например, 
тема фрукты, можно нарисовать корзинку или другой 
образ, ассоциирующийся с фруктами.


Далее ребенок рисует толстые ветви к углам листа, 
каждая своим цветом. Над каждой ветвью воспитатель 
пишет слово ассоциацию. Ребенок добавить каждое слово 
картинкой или рисунком, обозначающим данное слово.


Затем работаем по очереди с каждой ветвью. От 
главной ветви рисуем несколько ответвлений, в зависи-
мости от возникающих образов и ассоциаций. Например, 
слово яблоко ассоциируется у нас с зелёным цветом, сле-
дующая ветвь — поговорка. Далее от этой ветви второго 
порядка рисуем ветвь третьего порядка, например, при-
ведённая выше поговорка, может ассоциироваться со 
здоровьем, витамины и т. д. Эти слова также желательно 
изображать в виде рисунков, для лучшего запоминания 
детьми.


Когда работа с одной ветвью закончена, переходим 
к следующей и так с каждой по очереди. Если во время 
работы с какой-либо ветвью возникают идеи по поводу 
другой, то их нужно записывать.


Благодаря этим моделям воспитатель получает пер-
вичную информацию о запасе знаний, представлений 
детей по теме, ориентируется сам и помогает ориентации 
детей в способах получения, уточнения знаний, дети уча-
ствуют в общем планировании предстоящей познава-
тельной деятельности.


Знания, полученных детьми в ходе проектов, успешно 
применяются в повседневной жизни, режимных моментах.


Использование метода проектов в работе с дошколь-
никами способствует повышению самооценки ребенка. 
Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым 
в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, 
радуется своим успехам. Метод проекта способствует 
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развитию благоприятных межличностных отношений 
в группе детей.


Проектный метод может проходить через все виды 
детской деятельности в ДОУ. Побуждает педагогов по-
вышать свой профессионально-творческий уровень, что, 
несомненно, сказывается на качестве образовательного 
процесса. Подталкивает к активному взаимодействию 
всех специалистов ДОУ, родителей воспитанников и ор-
ганизации социума. Формирует у дошкольников умение 
планировать и самостоятельность в решении постав-


ленной проблемы, способствует развитию познава-
тельной и творческой активности.


Таким образом, метод проектов можно рассматривать 
как особый механизм взаимодействия семьи и ДОУ. Ро-
дители могут быть не только источниками информации, 
реальной помощи и поддержки воспитателю во время ра-
боты над проектом, но и стать непосредственными участ-
никами образовательного процесса, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов 
детей.
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С первых дней жизни рождения ребёнок становиться пер-
вооткрывателем, исследователем окружающего мира. 


Для него всё впервые: свет, тепло, движение, страх и ра-
дость. Достигнув пятилетнего возраста, наши маленькие 
исследователи становятся «почемучками». Вопросов воз-
никает слишком много, а найти на них ответ или решить 
проблему ребёнку в этом возрасте не всегда доступно. На 
помощь приходят взрослые: родители и педагоги.


В своей работе с дошкольниками шестого года жизни 
(старший дошкольный возраст) грамотно и доступно ор-
ганизовать подобную помощь помогают современные об-
разовательные технологии. Одними из таких технологий 
и являются проблемное обучение и проектный метод. 
Проектная деятельность, как ни какая другая поддержи-
вает детскую познавательную инициативу в условиях дет-
ского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна в контексте 
ФГОС ДО. Детский проект это сложноорганизованный 
под руководством воспитателя процесс, который помо-
гает решить возникшую проблему в результате самостоя-
тельных действий воспитанников с обязательной презен-
тацией результатов.


При моделировании проблемных ситуаций и реали-
зации проекта в процессе экспериментирования, опыт-


но-исследовательской деятельности развиваются все 
основные познавательные психические процессы детей 
(мышление, воображение, внимание, память, речь, 
ощущение и восприятие). Совершенствуется игровая 
деятельность как ведущий вид деятельности дошколь-
ника.


Интегрированный метод обучения является для до-
школьников новым и необычным. Он направлен на раз-
витие личности ребёнка, его познавательных и творче-
ских способностей.


Проекты являются методом комплексного изучения 
той или иной темы, вокруг которой мобилизуется и кон-
центрируется внимание детей. [1]


Например, давая детям полное представление о свой-
ствах воды, воспитатель проводит разнообразные опыты 
и эксперименты. Для знакомства детей с ролью воды 
жизни и здоровье человека, использует просмотр компью-
терных презентаций, чтение художественной литературы, 
детских энциклопедий; с водой, как явлением неживой 
природы, дети знакомятся на прогулке в ходе наблюдений 
и опытов с водой в группе. В беседе и в ходе режимных мо-
ментов педагог прививает бережное отношение в природе 
и её ресурсам.







214 Инновационные педагогические технологии


Темы для проектов планируются на полугодие и утвер-
ждаются на педагогическом совете. Каждый воспитатель 
готовит к педсовету презентацию своего проекта.


Выбирая тему проекта, мы руководствуемся интере-
сами детей, опираемся на часто задаваемые вопросы.


Далее следует постановка цели, проблемы и разра-
ботка задач. В проектах реализуются три вида задач: раз-
вивающие, образовательные и воспитательные. Одной из 
важнейших задач является развитие и укрепление пар-
тнёрских отношений между педагогами и семьями вос-
питанников. Затем начинаем подбор материалов для 
создания условий реализации проекта: художественная 
литература по теме, наглядные пособия, дидактиче-
ские и развивающие игры, инструменты и материалы для 
опытно-экспериментальной деятельности (при необхо-
димости); аудио и видео материалы. А также предметы 
и атрибуты для отражения темы проекта в развивающей 
предметно-пространственной среде. Проводится большая 
работа с интернет ресурсами для создания компьютерных 
презентаций для занятий.


Ориентируясь на классификацию проектной деятель-
ности, предложенной Т. В. Фуряевой можно выделить 
следующие виды проектов: [2]


познавательно-исследовательские проекты — со-
вместное экспериментирование и последующее оформ-
ление результатов в виде газет, самодеятельных руко-
писных изданий, дизайнерских сооружений;


игровые проекты — предполагают использование эле-
ментов творческих игр, с вхождением в образ персонажей 
и решением поставленных проблем;


информационные практико-ориентированные про-
екты — сбор информации и её реализация (оформление 
и дизайн группы, разработка игровых модулей, состав-
ление планов схем, картотек и др.);


творческие проекты — оформление результата дея-
тельности в виде праздников, театрализованных пред-
ставлений, презентаций продуктов совместного труда;


досуговые проекты — спортивные и развлекательные 
мероприятия;


комплексные проекты — смешанные типы по пред-
метно-содержательному наполнению.


Мероприятия планируем в зависимости от тира про-
екта. Для творческих проектов, в которых преобла-
дает художественное творчество или театрализация, 
готовим материалы для разнообразных техник про-
дуктивной деятельности атрибуты для игр. Для позна-
вательно-исследовательских проектов необходимо по-
добрать материалы и оборудование для проведения 
опытно-экспериментальной деятельности. В группе 
есть картотека «Опыты, фокусы, эксперименты», ко-
торая пополняется с каждым проведённым опытом. Для 
информационных проектов подбираем различные инте-
ресные факты по теме, дидактические игры, художе-
ственную литературу.


В реализации любого проекта принимают непосред-
ственное участие родители наших воспитанников. Для них 


организуется информирование о целях и задачах предсто-
ящего проекта, анкетирование. Родители привлекаются 
к выставкам совместного творчества, к обогащению ма-
териалами и литературой развивающей предметно-про-
странственной среды группы по теме проекта. Мамы 
наших ребят с удовольствием принимают участие в изго-
товлении атрибутов и костюмов для театрализованных ме-
роприятий. Мы приглашаем родителей в качестве участ-
ников или зрителей на итоговые открытые мероприятия 
прошедших проектов.


Непосредственное участие родителей воспитанников 
в проектах нашей группы укрепляет партнёрские отно-
шения между семьями и педагогами, а также между роди-
телями и детьми.


Таким образом, можно составить краткий план работы 
над проектом.


Примерный план работы воспитателя по подготовке 
проекта


1) постановка цели;
2) поиск формы реализации проекта;
3) разработка содержания всего учебно-воспитатель-


ного процесса на основе тематики проекта;
4) организация развивающей, познавательной, пред-


метной среды;
5) определение направлений поисковой и практиче-


ской деятельности;
6) организация совместной (с педагогами, родителями 


и детьми) творческой, поисковой и практической деятель-
ности;


7) работа над частями проекта, коррекция;
8) коллективная реализация проекта, его демон-


страция. [3]
Основной целью проектного метода в дошкольном воз-


расте является развитие свободной творческой личности 
ребенка, которое определяется задачами развития и зада-
чами исследовательской деятельности детей.


Разберём организацию конкретного проекта для детей 
старшего дошкольного возраста. Творческий групповой 
среднесрочный проект «В гостях у сказки» проходил 
в нашей группе с 01.03.2016 по 31.03.2016. Цель проекта: 
Формирование у детей интереса к игре-драматизации. На 
первом этапе работы над проектом для создания условия 
для реализации проекта, исходя из поставленных задач, 
подобрали художественную литературу, атрибуты для те-
атрализованных игр презентации для занятий; разрабо-
тали схему реализации проекта. Разработали конспекты 
и сценарий открытого мероприятия (вечер музыкального 
досуга «В гостях у сказки»).


На втором этапе (основном) проводились следующие 
мероприятия:


– знакомство родителей с проектом, размещение 
объявления на странице группы в социальной сети


– консультации для родителей «Развитие детей в теа-
трализованной деятельности»
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– беседа с использование компьютерной презентации 
«Что мы знаем о театре?»


– литературная гостиная. Чтение русских народных 
сказок: «Сивка-бурка», «Царевна-лягушка», отгады-
вание загадок о героях сказок


– сюжетно-ролевая игра «Театр»
– создание декораций, костюмов для открытого меро-


приятия
– распределение ролей для театрализации р. н.с. «Ца-


ревна-лягушка»
– слушанье с детьми музыкальных произведений и их 


отбор для спектакля
– прослушивание аудиосказки «Царевна-лягушка»
– творческая мастерская. Изготовление афиши
– художественное творчество, рисование «Любимый 


сказочный герой»
– выставка детских рисунков «Любимый сказочный 


герой»
– репетиции спектакля «Царевна-лягушка»
– подготовка к вечеру «Поиграем в сказку».
На третьем заключительном этапе прошёл вечер му-


зыкального досуга «Поиграем в сказку».
В ходе реализации проекта были выполнены все по-


ставленные задачи, цель достигнута.
1. Дети научились инсценировать с помощью педагога 


знакомую сказку.
2. Дошкольники получили представление о театре 


и театральной культуре.


3. Сформировался устойчивый интерес к театраль-
но-игровой деятельности, желание участвовать в спек-
такле по сюжету знакомой сказки.


4. Дети научились импровизировать образы сказочных 
героев, используя различные средства выразительности 
(мимику, жесты, движения, интонацию).


5. Усовершенствовалось умение строить ролевые ди-
алоги и согласовывать свои действия с другими детьми 
в ходе спектакля.


6. Дети стали свободнее держаться на сцене.
7. Стали дружнее, стало зарождаться чувство пар-


тнерства.
8. Повысился интерес родителей к жизни детей в ДОУ.
Метод проектов очень эффективен, и мы активно при-


меняем его в работе с дошкольниками. Он даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, обобщать и применять 
полученные знания. Развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 
адаптироваться к изменившейся ситуации школьного об-
учения. Современный педагог должен владеть знаниями 
и умениями педагогического проектирования и органи-
зации детской проектной деятельности, нацеленных на пре-
образование будущего в сфере воспитания и образования 
дошкольников. [3] Мы считаем, что благодаря инноваци-
онной проектной деятельности, развивается дошкольное 
учреждение, растёт качество образования дошкольника, 
внедряются современные педагогические технологии, по-
вышается уровень профессиональности педагогов.
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О модели взаимодействия специалистов различного профиля в работе  
по активизации процесса развития речи
Панфиленко Галина Ивановна, учитель-логопед;
Кислинская Наталья Петровна, воспитатель;
Кудрина Любовь Владимировна, воспитатель
МБДОУ ДС №  31 «Журавлик» (г . Старый Оскол, Белгородская обл .)


Доказано, что полноценное развитие всех средств речи 
и ее основных функций в период дошкольного дет-


ства служит залогом сохранения нервно — психического 
здоровья и социализации детей, успешного становления 
учебной деятельности при включении в систематическое 
школьное обучение.


Самую многочисленную группу — до 70% от всех 
детей дошкольного возраста составляют дети с отклоне-
нием в речевом развитии.


Деятельность педагогов ДОО направлена на развитие 
когнитивных, познавательных процессов, напрямую свя-
занных с речью.


Работа по активизации процесса развития речи пред-
ставляет сложную проблему для специалистов, так как 
данная группа детей характеризуется различной природой 
дефекта и неоднородностью клинических проявлений.


Отклонения в речевом развитии и обусловленные ре-
чевые трудности могут повлечь за собой определенные 
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негативные проявления во всех сферах жизни ре-
бенка, в определенной мере предопределяя низкую по-
знавательную активность, недостаточную ориентировку 
в фактах и явлениях окружающей действительности, обы-
денность и примитивизм содержания коммуникативной, 
игровой и художественно-творческой деятельности, не-
продуктивную поведенческую тактику и др.


Проблема воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ является весьма острой и актуальной на 
сегодняшний день. Как показывают исследования ученых, 
этот процесс должен быть комплексным, проходить с уча-
стием специалистов различного профиля.


Необходимость всесторонней и тщательной прора-
ботки организационно-содержательных аспектов лого-
педической помощи детям в настоящее время является 
актуальной потребностью и задачей дошкольного образо-
вания.


Компонентами речевой активности, по мнению 
М. Р. Львова, являются быстрота речевых реакций в диа-
логе и других ситуациях, выбор игр и увлечений, связанных 
с речью, быстрота и точность выбора слов, развёртывания 
синтаксических конструкций, текста, активная реакция на 
поступок или высказывание других лиц. М. Р. Львов обра-
щает внимание на условия развития речевой активности:


– общая активность, коммуникабельность, инициа-
тивность, стремление к лидерству;


– умение преодолевать скованность, застенчивость;
– способность переходить от ситуативного диалога 


к монологу, обдуманной, спланированной речи.
Тесная взаимосвязь педагогов возможна при условии 


совместного планирования работы, при правильном 
и четком распределении задач каждого участника коррек-
ционно-образовательного процесса, при осуществлении 
преемственности в работе и соблюдении единства требо-
ваний, предъявляемых детям.


В работе по активизации словаря большую роль играет 
взаимосвязь всех направлений работы учителя — лого-
педа и воспитателя. Очень значима совместная работа 
с ними музыкального руководителя и инструктора по фи-
зическому воспитанию.


Выделение основных направлений взаимодействия по-
могает более четко определить общие и частные задачи 
участников коррекционно-образовательного процесса. 
Общие задачи в первую очередь направлены на оказание 
своевременной диагностической, профилактической 
и коррекционно-логопедической помощи.


Необходимость такого взаимодействия вызвана осо-
бенностями детей с ОВЗ.


В группах компенсирующей направленности при по-
строении системы работы совместная деятельность 
специалистов должна быть спланирована так, что пе-
дагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 
педагогических принципов не обособленно, а дополняя 
и углубляя влияние каждого. Единый комплекс со-
вместной коррекционно-педагогической работы, наме-
ченный специалистами, направлен на формирование 


и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 
НОД организация и методические приёмы определя-
ются целями коррекционного обучения с учётом кон-
кретных представлений и речевого опыта, накопленного 
детьми в процессе работы логопеда по разделам про-
граммы.


Модель работы по активизации развития речи пред-
ставляет собой целостную систему.


Цель состоит в организации воспитательно-образова-
тельной деятельности дошкольной образовательной орга-
низации как системы, включающей диагностический, про-
филактический и коррекционно-развивающий аспекты, 
обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого 
и психического развития дошкольника.


Содержание работы по активизации развития речи 
строится с учётом ведущих линий речевого развития — 
фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обе-
спечивают интеграцию речевого, познавательного, эко-
логического, художественно-эстетического развития 
дошкольника с ОНР. Система работы по активизации 
развития речи предусматривает индивидуальные, фрон-
тальные НОД, а также самостоятельную деятельность 
ребёнка с ОНР в специально организованной простран-
ственно-речевой среде.


Все специалисты работают под руководством логопеда, 
который является организатором и координатором всей 
работы по активизации развития речи.


Их деятельность направлена на развитие когнитивных, 
познавательных процессов, напрямую связанных с речью. 
Выделение основных направлений взаимодействия по-
могает более четко определить общие и частные задачи 
участников коррекционно-образовательного процесса. 
Общие задачи в первую очередь направлены на оказание 
своевременной диагностической, профилактической 
и коррекционно-логопедической помощи.


Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагогов 
ДОО позволяет учитывать не только речевые, но и ин-
дивидуально-типологические особенности детей, а также 
их компенсаторные возможности. Четко сформулиро-
вать объективное заключение. Наметить индивидуальные 
и групповые программы коррекционной работы на долго-
срочную перспективу.


Таким образом, согласованность действий педагогов 
позволяет эффективно активизировать процесс развития 
речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в до-
школьной среде, успешно развиваться и обучаться.


Чтобы ребёнок своевременно и качественно овладел 
устной речью, необходимо, чтобы он пользовался ею как 
можно чаще, вступая в контакт со сверстниками и взрос-
лыми, т. е. обладал определённой речевой активностью.


Учёными доказано: если на просьбу ребёнка, выра-
женную жестом, взрослый не проявляет ответной ре-
акции, то ребёнок скорее начнёт делать попытки выразить 
просьбу словесно, т. е. будет проявлять речевую актив-
ность, несмотря на испытываемые при этом большие 
трудности.
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Не секрет, что залогом успеха коррекционной работы 
является совместная работа учителя-логопеда и воспи-
тателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осу-
ществляет в разных формах. Это совместное составление 
перспективного планирования работы на текущий период 
во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей ра-
боты; оснащение развивающего предметного простран-
ства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 
в интегрированной образовательной деятельности; со-
вместное осуществление образовательной деятельности 
в ходе режимных моментов, еженедельные задания учи-
теля-логопеда воспитателям. В календарных планах вос-
питателей в начале каждого месяца логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по ка-
ждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекци-
онной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, 
развития которых воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь. За-
нятия воспитателя по заданию логопеда (они проводятся 
ежедневно во вторую половину дня). Задания для повто-
рения и закрепления материала по изучаемой лексиче-
ской теме, отработанного с детьми логопедом, например, 
по совершенствованию навыков грамматического строя 
речи. Материал, сложный для усвоения детьми: подбор 
однокоренных слов; подбор глаголов; образование при-
лагательных; составление описательных рассказов по 
схеме и т. п. Индивидуальная работа с детьми по автомати-
зации и дифференциации звуков, а также задания по всем 
разделам программы, с теми детьми, которым наиболее 
трудно дается усвоение нового материала. При необходи-
мости работа с ними. Игры и упражнения на развитие ар-
тикуляционной, мелкой и общей моторики (пальчиковая 
гимнастика, игры на развитие координации движения 
с речью).


Однако развитие не всех детей дошкольного возраста 
соответствует названным условиям. Помехами речевой 
активности, по мнению М. Р. Львова могут стать неразви-
тость вышеназванных качеств; речевые дефекты, вызыва-
ющие насмешки и подавляющие ребёнка психологически; 
болезни горла, полости носа, глухота и другие недостатки 
слуха; неустойчивость внимания, плохая память и т. п. К 
числу же условий, которые активизируют речь дошколь-
ника, относятся: овладение на определённом уровне си-
стемой языка, наличие потребности в общении, вовле-
чение в доступную для него деятельность. Активизация 
речевой деятельности в целом невозможна без активи-
зации основных её компонентов, поэтому большое вни-
мание следует уделять словесным играм.


Взаимодействие всех специалистов ДОО дает воз-
можность наметить коррекционную работу в разных жиз-
ненных ситуациях.


Учитель-логопед осуществляет:
Обследование воспитанников ДОО и выявление среди 


них детей, нуждающихся в профилактической и коррекци-
онно-речевой помощи.


Изучение уровня речевого, познавательного, социаль-
но-личностного, физического развития и индивидуаль-
но-типологических особенностей детей, нуждающихся 
в логопедической поддержке, определение основных на-
правлений и содержание работы с каждым из них.


Систематическое проведение необходимой профилак-
тической и коррекционно-речевой работы с детьми в со-
ответствии с их индивидуальными программами.


Оценка результатов помощи детям и определение сте-
пени их речевой готовности к школьному обучению.


Формирование у педагогического коллектива ДОО 
и родителей информационной готовности к логопедиче-
ской работе, оказание им помощи в организации полно-
ценной речевой среды.


Координация усилий педагогов и родителей, контроль 
за качеством проведения ими речевой работы с детьми.


Воспитатели закрепляют приобретённые знания, 
отрабатывают умения до автоматизации навыков, инте-
грируя логопедические цели, содержание, технологии 
в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, по-
знавательную, в содержание других видов деятельности, 
а также в режимные моменты.


Педагог-психолог включает следующие направ-
ления: коррекционно-развивающая работа с детьми 
с ОНР по развитию высших психических функций; ра-
бота с детьми, имеющих отклонения в поведении; кор-
рекция агрессивности; профилактическая работа по раз-
витию эмоций.


Музыкальный руководитель осуществляет подбор 
и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотера-
певтических произведений, что сводит к минимуму пове-
денческие и организационные проблемы, повышает рабо-
тоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 
мышление. На логоритмике совершенствуется общая 
и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика 
движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 
просодическая сторона речи


Медицинский работник изучает и оценивает сома-
тическое здоровье и состояние нервной системы ребёнка 
с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.


Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи 
по общему физическому воспитанию и развитию, направ-
ленные на укрепление здоровья, развития двигательных 
умений и навыков, что способствует формированию пси-
хомоторных функций и специальные коррекционно-раз-
вивающие: развитие моторной памяти, способности 
к восприятию и передаче движений по пространствен-
но-временным характеристикам, совершенствование 
ориентировки в пространстве. Особое внимание обра-
щается на возможность закрепления лексико-грамма-
тических средств языка путём специально подобранных 
подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом 
изучаемой лексической темой.


Вся работа специалистов направлена на активизацию 
процесса развития речи, согласованность действий специ-
алистов различного профиля в условиях дошкольной об-
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разовательной организации позволяет эффективнее 
влиять на процесс развития речи.


Взаимодействие всех заинтересованных в работе по 
активизации процесса развития речи положительно ска-
зывается на качестве работы.


Только в тесном взаимодействии всех участников пе-
дагогического процесса возможно успешное формиро-
вание личностной готовности детей с нарушениями раз-
вития к школьному обучению, социализации и адаптации 
их в обществе.


Литература:
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«Аверсэв», 2005 Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: Программы 
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. М., 1999.


6. Detskĳ dom1kem@mail.ru http://detdom1.ucoz.ru «Модель взаимодействия специалистов при коррекции ре-
чевых нарушений».


Результаты констатирующего этапа эмпирического исследования по определению 
уровня сформированности навыков безопасного поведения дошкольников 
в условиях дошкольной образовательной организации
Петренко Ирина Вадимовна, студент;
Гордиенко Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г . Железноводске


Необходимость обращения к проблеме формирования 
и развития культуры безопасного поведения у до-


школьников в данном детском саду вызывается следую-
щими противоречиями:


– между необходимостью формирования культуры 
безопасного поведения у детей на основе развития по-
знавательных процессов и недостаточностью ее развития 
у большинства дошкольников;


– между объективно существующей потребностью 
формирования и развития культуры безопасного пове-
дения у детей на базе знаний основ безопасности жизне-
деятельности и существующей организацией учебно-вос-
питательного процесса в ДОУ, в котором, как правило, 
происходит «утечка» рефлексии, контроля и оценки без-
опасного поведения на «полюс» взрослого, ориентация 
на знания, а компетенции остаются не сформирован-
ными [1].


Базой исследования стал МБОУ детский сад №  198 
«Белоснежка» г. Минеральные Воды Ставропольского 
края. В эмпирическом исследовании приняли участие 40 
детей старшего дошкольного возраста.


Цель эмпирического исследования — диагности-
рование, формирование и развитие у дошкольников 


следующих компетенций: предвидение опасных по-
следствий сложившейся ситуации; психологическая 
готовность к действиям; адекватное реагирование на 
ситуацию.


Экспериментальная работа началась с апробации 
уровневой модели мониторинга культуры безопасного по-
ведения у детей старшего дошкольного возраста, которое 
позволит:


– диагностировать уровни развития культуры безо-
пасного поведения детей;


– разработать методические приемы и подобрать 
средства поэтапного формирования культуры безопас-
ного поведения детей, которые обеспечат положительную 
динамику ее развития.


В данной модели выделяется пять компонентов куль-
туры безопасного поведения:


1. безопасность на улице,
2. пожарная безопасность и безопасность в быту,
3. экологическая безопасность,
4. здоровый образ жизни,
5. безопасное поведение в общественных местах.
В каждой компоненте выделены на трех уровнях «еди-


ницы» знаний, которыми должны обладать дети.
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По итогам проведения констатирующего этапа эмпи-
рического исследования составлены диаграммы по всем 
пяти компонентам: безопасность на улице, пожарная без-
опасность и безопасность в быту, культура поведения 


в общественных местах, экологическая безопасность, 
здоровый образ жизни.


Диаграмма 1 отражает разноуровневость развития 
компонентов у данной выборки дошкольников.


 


 
 


Рис . 1 . Результаты мониторингового исследования сформированности навыков безопасного поведения 
дошкольников в старших группах МБОУ детский сад №  198 «Белоснежка» 


г . Минеральные Воды Ставропольского края


В диаграмме 1 отображено разноуровневое развитие 
навыков безопасного поведения старших дошкольников, 
так по компоненту безопасность на улице 42,5% детей 
полностью овладели навыками, 45% не в полной мере, 
и 12,5% не овладели.


По компоненту пожарная безопасность и безопасность 
в быту 52,5% — овладели, 37,5% — частично и 10% — 
не овладели.


Культурно вести себя в общественных местах смогут 
52,5% детей, 32,5% — не всегда, и 15% демонстрируют 
отсутствие культуры поведения.


Усвоили навыки экологической культуры 50% детей, 
30% — частично и 20% не усвоили.


Придерживаются здорового образа жизни 45% 
старших дошкольников, столько же не всегда и 10% не 
придерживаются.


 


 
 


Рис . 2 . Средние общие процентные показатели сформированости навыков безопасного поведения дошкольников 
в старших группах МБОУ детский сад №  198 «Белоснежка» г . Минеральные Воды Ставропольского края
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Средние общие процентные показатели по всем пяти 
компонентам выглядят следующим образом — диаграмма 2.


На диаграмме 2 видно, что 15% детей данной выборки 
не обладают сформированными навыками безопасного по-
ведения. 32,5% ребят частично ими владеют, и у большей 
половины — 52,5% эти навыки сформированы.


Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-
пользуемая нами модель мониторинга позволяет осу-


ществлять диагностику сформированности культуры 
безопасного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста, на основе которой вносить коррективы в де-
ятельность воспитателей, родителей и возможно всего 
ДОО. Знание основ безопасности жизнедеятельности 
лежит в основе культуры безопасного поведения детей 
и является необходимым условием формирования этой 
культуры.


Литература:


1. Хромцова, Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие — М.: Центр пе-
дагогического образования, 2010.


Экологическое воспитание под открытым небом
Ращупкина Оксана Николаевна, воспитатель
МБДОУ №  87 «Моряночка» (г . Северодвинск, Архангельская обл .)


В условиях современной экологической ситуации 
в мире, особое внимание требует экологическое вос-


питание людей всех возрастов и профессий. Рыжова Н.А 
в книге «Наш дом — природа» пишет: «В наше время 
наблюдается процесс отчуждения человека (ребенка) 
от природы, которая проявляется в разных формах. Бы-
стрый рост городов привел к тому, что многие дети живут 
в практически искусственной среде, не имеют возмож-
ности общаться с природными объектами. Изо дня в день 
они видят серые монотонные здания, чувствуют под но-
гами асфальт, дышать выхлопными газами автомо-
билей, видят искусственные цветы дома и в детском саду, 
«воспитывают» электронных зверушек вместо кошек 
и собак». (1.Стр.13) «Еще одна проблема — замена ре-
альной природы виртуальной. На вопрос о том, каких 
животных они знают (видели), дошкольники все чаще 
дают ответы типа: «Птицу я видел по телевизору». Ре-
бенок все больше времени проводит за компьютерными 
играми, видеомагнитофоном, телевизором. В этом нет 
ничего плохого, однако, все хорошее в меру. Никакой, 
даже самый красивый видеофильм о природе не заменит 
живого общения с ней. Психологи отмечают, что в лесу, 
на лугу человек воспринимает природу комплексно: 
видит, слышит, чувствует запахи. Именно такое воспри-
ятие эффективно. При просмотре же видеофильма мы 
только пассивно смотрим. Ребенок должен иметь воз-
можность вдохнуть запах цветка, потрогать лист, побе-
гать босиком по траве, обнять дерево, самостоятельно 
открыть тайны природы. Общение с природой имеет не 
только познавательное, но и оздоровительное, релакса-
ционное значение». (1.Стр.14–15)


В детском саду экологическое воспитание осуществля-
ется через весь педагогический процесс — как на заня-
тиях, так и в повседневной жизни. Природа — неисся-
каемый источник духовного обогащения. Дети постоянно 


соприкасаются с ней. Их привлекают яркие цветы, жуки, 
бабочки, звери, тихо падающий снег, лужи, шум волны 
и т. д. Разнообразный мир природы пробуждает у детей не-
поддельный интерес, любознательность, подталкивает их 
к игре, художественной, трудовой деятельности.


Наша группа среднего возраста и дети с удовольствием 
окунаются в мир природы. Ведь известно, что у детей до-
школьного возраста развит познавательный интерес, 
в частности к природе. В этом возрасте мир воспринима-
ется целостно, что благоприятствует формированию эко-
логического мировоззрения. Важно поддерживать этот 
интерес. Внимание детей этого возраста становятся более 
устойчивым. Им уже доступно понимание простейших 
связей в наблюдаемых явлениях. Основным методом оз-
накомления с природой остаются наблюдения. Наблю-
дение — целенаправленное, планомерное восприятие 
предметов и явлений окружающего мира. Ежедневно на 
прогулках мы наблюдаем за природой и ее изменениями 
в разное время года.


Осень


В первые дни осени обращаем внимания на солнечную 
или пасмурную погоду, как одеты люди. Предлагаем оты-
скать предметы, которые хорошо освещенные солнцем. 
Наблюдать за дождем можно из окна. При этом следует 
вспомнить, какой дождь был летом, отметить различие.


Осенью происходят заметные изменения в расти-
тельном мире. Дети видят, как желтеют и краснеют ли-
стья; в солнечный, ясный день любуются расцвеченными 
деревьями. К середине осени, после наблюдений за пти-
цами, организуют их подкормку. Вместе с детьми опре-
деляют место для кормушек, а затем их вывешивают. 
Ежедневно, выходя на прогулку, дети пополняют запасы 
кормушек.
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Зима


Когда выпадает первый снег, непременно надо обойти 
с детьми участок и посмотреть, где лежит снег, полюбо-
ваться им, загадать загадки, прочесть стихи.


Зимой воспитатель организует разнообразные игры, 
чтобы познакомить детей со свойствами снега. В процессе 
игр со снегом у детей складывается представление о свой-
ствах снега: белый, холодный, из него можно лепить.


В сильные морозы внимание детей привлекают узоры 
на окнах. Необходимо рассказать, что такое явление бы-
вает только в морозные дни. В тихие морозные дни, надо 
прислушиваться как скрипит снег под ногами. Необхо-
димо показать, что в тепле снег тает. Для этого предло-
жите детям поймать снежинку в ладонь, и посмотреть как 
она растает. На участке растут деревья, обратите вни-
мания детей на красоту деревьев, кустарников в зимнем 
убранстве.


На одной из прогулок рассматривают почки на дере-
вьях. Для этого надо нагнуть, ветку, показать почки, рас-
сказать о том, что весной из почек появятся листья.


В зимних наблюдениях за птицами — воробьями, во-
ронами, голубями — дети устанавливают, где эти птицы 
чаще встречаются, как передвигаются, какие издают 
звуки.


Весна


Весна — самый яркий, самый динамичный сезон, по-
этому наблюдениям следует уделить большое внимание. 
Дети среднего дошкольного возраста не способны к про-
должительным наблюдениям, однако в течение весны по 
мере нарастания сезонных явлений воспитатель привле-
кает их внимание к ярким изменениям в неживой природе, 
в жизни растений и животных.


На прогулках следует отметить изменения в погоде: 
становится теплее, появляются проталины, тает снег, 
появляются лужи ручьи. Предложите детям поиграть 
с водой: пускать кораблики, сделать запруды и т. д.


Продолжайте наблюдать за снегом. Сравнивайте снег 
(серый, грязный), с тем каким он был зимой. Иногда 
можно дать задание — утром по дороге в детский сад по-
смотреть, как подмерзли лужи, а на дневной прогулке 
устанавливать, что они растаяли.


В середине апреля на деревьях начинают распускать 
почки, начинает расти трава. Познакомьте детей с этим 
явлением.


Весной внимание детей привлекают птицы, вернув-
шиеся из теплых стран — грачи, скворцы. Дети наблю-
дают за поведением пернатых, обращают внимание на ца-
рящее вокруг оживление.


Лето


Летом в природе происходит много изменений. Увели-
чивается время пребывания детей на участке. Представ-


ления о состоянии погоды летом — тепло, ярко светит 
солнце, ночью не темнеет — дети получают непосред-
ственно в процессе деятельности.


В жаркий солнечный день дети играют в затемненном 
месте. Надо обратить внимание на кружевной узор теней, 
образуемых деревьями. В ветреную погоду дети наблю-
дают, как ветер колышет траву, кусты, деревья, гонит по 
воде волны.


Летом дети чаще играют с водой и песком на участке, 
на берегу моря. Руководя их играми, воспитатель углу-
бляет представления о свойствах воды, глины, песка.


Наш сад расположен на острове, одной стороны берег 
Белого моря, с другой стороны сосновый бор, а совсем 
рядом находится небольшое озеро. Сама природа манит 
к себе нас и наших детей. Такое удачное соседство благо-
творно влияет на детей, практически свой живой уголок. 
Ежедневно в теплое время года, в часы прогулки мы 
с детьми обходим озеро вокруг — кормим уток, голубей, 
чаек. Наблюдаем за ростом и цветением трав, кустар-
ников и прочей растительности.


Наш сосновый бор — уникальное место, здесь мы 
совершаем регулярные прогулки по лесу, вдыхая чи-
стейший воздух, насыщенный ароматом хвойных де-
ревьев. Программа прогулки леса обязательно включает 
в себя пополнение кормушек для птиц, уход за кормуш-
ками, а также самым любимым занятием является под-
кормка белок и наблюдение за ними. В зимнее время ор-
ганизовываем совместные выходные дни с родителями: 
катаемся на плюшках, ледянках, санках с дюн. На первой 
прогулке дайте детям поиграть, порезвиться, почувство-
вать, как хорошо в лесу. На следующей прогулке можно 
уже начать короткие наблюдения за жизнью леса, расши-
рить представления детей о нем. Надо обратить внимание 
на то, что в лесу много высоких деревьев, предложить по-
смотреть наверх, как высоко растут ветки, обхватить ру-
ками дерево — какие у деревьев толстые стволы, по-
казать детям одно-два знакомых дерева (береза, сосна) 
и спросить, знают ли они это дерево, как оно называ-
ется, предложить поискать еще березу, сосну «По каким 
особым приметам вы узнали, что это сосна, береза?» 
Рассмотреть цвет ствола, листьев, дать потрогать ствол 
сосны, понюхать ее иголочки. Обязательно стоит позна-
комить детей с лесными ягодами, которые растут в ваших 
лесах. У нас это черника, голубика, брусника, клюква, 
морошка. Бывая в лесу необходимо приучать детей при-
слушиваться к звукам леса — пению птиц, жужжанию 
насекомых.


Не менее важны экскурсии и к морю. Южное побе-
режье Белого моря располагается буквально в пяти ми-
нутах от нашего учреждения. Прогулки по берегу моря — 
также неотъемлемая часть экологического воспитания 
наших детей. Здесь мы наслаждаемся морским бризом, 
собираем ракушки, рассматриваем медуз, выброшенных 
на берег. Наблюдаем за приливами и отливами. В летнее 
время мы даем детям возможность поиграть с морским 
песком, рассматриваем выброшенные на берег отливом 
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различные водоросли. Прислушиваемся к звукам моря, 
крикам чаек, бакланов. В зимнее время года Белое море 
замерзает, наблюдаем как постепенно море замерзает 
и из синего по цвету воды, превращается в белое, покры-
ваясь снегом, отсюда и название Белое море. В теплое 
время года собираем природный материал по берегу моря, 
в дальнейшем в группе создаем поделки, аппликации из 
природного материала.


Считаю, что именно такие мероприятия позволяют ре-
бенку осознать себя как часть природы. Красота природы 
вызывает у ребят глубокие переживания, неизгладимые 
впечатления, способствует развитию эстетических чувств.


Экскурсии под открытым небом имеют большое по-
знавательное и воспитательное значение. Они конкре-
тизируют, углубляют и расширяют знания детей. На экс-
курсиях они проверяют на практике многие теоретические 
знания и переводят их в умения и навыки.


Экскурсия — это увлекательная форма работы вос-
питателя и детей, в ходе которой дети учатся ориенти-
роваться на местности, наблюдать, сравнивать, находить 
примеры взаимосвязи организмов друг с другом, с явле-
ниями природы, с условиями окружающей среды. Наши 
экскурсии интересны детям еще тем, что заранее подби-
раем загадки стихи, небольшие истории, пословицы и ис-
пользуем их по ходу всего мероприятия. Здесь же мы про-
водим различные игры: «Узнай по запаху», «Раз, два, 
три — к сосне беги!», «Угадай по описанию» и прочие. 
В осеннее время года детям очень нравится прогули-
ваться по парку в период листопада. Предложите детям 
послушать шум листвы (прошуршать листвой), рассмо-


треть листья деревьев. Можно предложить детям найти 
самый большой лист, и самый маленький, самый желтый, 
красный. Выбрать различные листья и создать из него 
осенний букет.


Своеобразие этих экскурсий состоит в том, что дети 
могут наблюдать и деятельность человека, и природу, на 
которую он воздействует. Важно также показать, что 
и для какой цели делают люди, как и какие машины ис-
пользуют, как относятся к труду, как строят, заботятся 
о хороших взаимоотношениях, результатах труда. Экс-
курсии проводятся как с целью сообщения детям новых 
знаний, так и для уточнения и обобщения представ-
лений, полученных ранее на прогулках. Следует пом-
нить, что обобщенные знания детей о сезонах форми-
руются постепенно. Начиная с первой младшей группы 
на основе чувственного опыта должно идти накопление 
конкретных представлений о каждом сезоне, но только 
в средней группе возможно подвести детей к первич-
ному обобщению их знаний о характерных признаках 
сезона.


Воспитывая с раннего детства любовь к природе спо-
собствует формированию навыков рационального приро-
доиспользования и бережного отношения к ней. Как писал 
В. А. Сухомлинский «Человек стал человеком, когда ус-
лышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание ве-
сеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в без-
донном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги 
за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину 
ночи, — услышал, и, затаив дыхание, слушает сотни и ты-
сячи лет чудесную музыку жизни».
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Роль экологического воспитания в дошкольном детстве
Свалова Елена Викторовна, воспитатель 1 категории
МБДОУ ЦРР пгт Черемушки детский сад «Малыш» (Республика Хакасия)


Талужина Ольга Николаевна, воспитатель
МБДОУ пгт Черемушки детский сад №  10 «Щелкунчик» (Республика Хакасия)


Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница 
жизни, а впереди — взросление и самостоятельная 


жизнь. Мы, воспитатели, стремимся помочь детям войти 
в реальный современный мир и познать его, приобщить 
к общечеловеческим ценностям, научить быть умелыми, 
способными войти в реальные деловые связи со взрос-
лыми и сверстниками. Для этого в своей работе приме-
няем различные виды деятельности: игра, наблюдение, 
экспериментирование и т. д.


Одним из видов деятельности является воспитание 
ценностного отношения к природе, окружающей среде, 
т. е. экологическое воспитание. Дошкольникам прививаем 
такие ценности как: родная земля, заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание. Проблема эко-
логического состояния природы в настоящее время очень 
актуальна. Эта проблема обострилась вследствие эколо-
гически неграмотного ведения хозяйства и безответствен-
ного отношения к природе.
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Главной задачей в дошкольном экологическом воспи-
тании зародить семя правильного, бережного отношения 
к окружающему миру. Природа — эта живая, чувстви-
тельная, очень сложная система: даже самый тихий наш 
шаг для неё ощутим. От каждого из нас зависит, что оста-
нется в этом мире будущим поколениям. Дети — это бу-
дущие взрослые. Необходимо вложить в умы детей по-
нимание того, что ответственность за все живое лежит 
на каждом человеке. Каждое растение, каждое животное 
играет огромную роль в любой экосистеме, а значит бес-
ценно и для всей природы. Человек — сам часть природы.


Сущность экологического воспитания состоит не 
только в том, чтобы передать знания о природе и человеке 
как субъекте окружающего мира, но и формирование мо-
тивов, ориентирующих действия о природе и поступки 
человека на гуманистические отношения с природой 
и самим собой. Экологическое воспитание направлено на 
осознанную деятельность по сохранению жизни на Земле 
для настоящих и будущих поколений.


Оптимальным для экологического воспитания детей 
в детском саду «Малыш» является проведение эколо-
гических проектов «Здравствуй дерево!», «Чтобы слы-
шалось пение птиц!»; создание экологической тропы 
«Хозяева леса»; совместные экологические игры с роди-
телями «В гостях у Берегини»; акция «Сделаем свой по-


сёлок цветущим». В познавательной деятельности воспи-
танники получают представления об окружающем мире, 
заповедниках родного края. При проведении экологиче-
ских праздников («Именины березки», «Поём вместе 
с птицами») устраиваются выставки рисунков, поделок, 
плакатов, с помощью которых дети получают представ-
ление о масштабности экологического движения.


Мы всегда в свое работе обращаемся к игре: как ди-
дактической, так и исследовательской. Они являются 
неотъемлемой частью экологического воспитания до-
школьников. Они по своему содержанию доступны, вы-
разительны и поучительны. Эти игры вызывают активную 
работу мысли, способствуют расширению кругозора, 
уточнению представлений об окружающем мире, повы-
шению экологической грамотности. Экологические игры 
в комплексе с другими воспитательными средствами пред-
ставляют собой основу формирования гармонически раз-
витой, активной личности. Важно понимание уникальной 
ценности природной среды и формирования экологиче-
ской ответственности. Детский сад необходимо рассма-
тривать как важнейший социальный институт, который во 
взаимодействии с другими субъектами социализации соз-
даёт необходимые условия для экологического, интеллек-
туального, социального, эстетического и в целом — чело-
веческого развития воспитанников.
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Формирование у воспитанников представлений о семейных ценностях  
через знакомство с русским фольклором
Свалова Елена Викторовна, воспитатель 1 категории
МБДОУ ЦРР пгт Черемушки детский сад «Малыш» (Республика Хакасия)


Пока ребенок мал, взрослые, как правило, не задумыва-
ются, что станет в его жизни главным, вырастет ли он 


целеустремленным, общительным, добрым и терпимым 
к людям.


Но сложный процесс формирования личности нельзя 
откладывать на будущее и предоставлять воле случая. 
Маленькому ребенку изначально присущи доверчивое от-
ношение к людям, открытость окружающему миру, поло-
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жительное самоощущение. Усилить эти качества можем 
при поддержки родной семьи, сохранением и приумноже-
нием семейных традиций.


Традиции семьи складываются из духовной культуры, 
семейной жизни, сознательно передаются от поколения 
к поколению с целью поддержания жизни этноса.


Традиции народа — это то, что полнее всего отра-
жает его духовный облик и внутренний мир, живая наци-
ональная память народа, воплощение пройденного им пути 
и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге 
хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощу-
тить связь времен и поколений. Богатейшее культурное 
наследие наших предков уходит корнями в глубь веков, 
в повседневный опыт созидательного труда и мудрого, поч-
тительного освоения окружающей природы. Формировался 
особый уклад народной жизни, тесно связанный с годовыми 
циклами обновления и угасания природы, по своему отраз-
ившийся в загадках, пословицах, поговорках, задушевных 
песнях и озорных частушках, легендах и волшебных сказках. 
Сказка — кладезь народной мудрости. В них высмеивались 
и осуждались человеческие пороки и восхвалялись доброта, 
честность, верность и любовь к ближним. На народных 
сказках, прибаутках, колыбельных, потешках выросло ни 
одно поколение. Они учат понимать добро и зло, любить 
мир и ненавидеть насилие в любом его проявлении. Беречь 
то, что любишь и бороться с тем, что мешает жить в мире 
и согласии. Сохранение этого наследия — благородная за-
дача, выпавшая на долю родителей.


В основе новой философии взаимодействия семьи 
и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а все другие социальные ин-
ституты призваны помочь, поддержать, направить, допол-
нить их воспитательную деятельность.


Основополагающая роль в развитии духовности ре-
бенка, формировании гражданской позиции, усвоении 
социокультурных норм и национальных культурных тра-
диций принадлежит дошкольному детству. Первой разно-
видностью культуры, к которой приобщается ребенок ещё 
во младенческом возрасте, является «народная культура». 
Воспринимаемая ребенком, через материнский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, прибаутки, плясовые пе-
сенки), семейные традиции закладывают фундамент меж-
личностных отношений, доносят в приемлемой форме 
нормы и правила поведения, стимулирует проявление на-
чальных социальных эмоций.


Анализируя работы современных исследователей 
(Л. В. Кокуевой, Т. Н. Антоновой, Т. Т Зубовой, Е. П. Ар-
наутовой и др.) можно говорить о том, что формирование 
представлений о народных, семейных традициях охваты-
вает широкий круг задач:


− формирование духовно-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому 
саду, поселку, родной природе, культурному наследию 
своего народа;


− воспитание любви, уважения к своей нации, пони-
мания своих национальных особенностей, чувство соб-


ственного достоинства как представителя своего народа 
и толерантного отношения к представителям других на-
циональностей — сверстникам, их родителям и окружа-
ющим людям;


− воспитание уважительного отношения к людям, 
родной земле, традициям и обычаям.


Очень важна и актуальна задача воспитания у ребенка 
любви и привязанности к родному дому, семье, семейным 
традициям и обычаям. Поэтому, задача образовательного 
учреждения — актуализировать чувство сопричастности 
ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возмож-
ность осознавать правила, регулирующие взаимоотно-
шения в семье; инициировать осознание детьми семейных 
ценностей, традиций, обычаев.


Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ре-
бенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, вни-
мательно относится к памяти прошлого, к своим истори-
ческим корням. Взаимодействие с родителями в данном 
направлении способствует формированию бережного от-
ношения к семейным ценностям, сохранению семейных 
связей. Только семья сможет обеспечить сохранение на-
циональных традиций и обычаев, песен, поговорок и за-
поведей, обеспечить передачу потомкам всего положи-
тельного, что накапливается семьёй и народом.


Необходимо отметить, что в настоящее время у людей 
наблюдается интерес к своей генеалогии, к исследованию 
национальных, сословных, профессиональных корней 
и своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное из-
учение своей родословной поможет воспитанникам начать 
осмысление очень важных и глубоких постулатов:


− корни каждого — в истории и традициях семьи, 
своего народа, прошлого края и страны;


− семья — ячейка общества, хранительница нацио-
нальных ценностей.


Ребенком познаются поведенческие модели, проис-
ходит осознание целей жизни и закладывается основа 
успешности цели воспитания — развитие ребенка как 
личности, в которой концентрируются идеалы народа 
и государства.


Попробуем сформулировать, что же такое семейные 
ценности. Это принципы, на которых основывается наша 
жизнь; они являются стандартами, по которым мы судим, 
что правильно, а что не правильно. Некоторые ценности, 
такие как доброта, вежливость и честность широко при-
знаются как наиболее важные, в то время как другие, 
такие как пунктуальность и постоянство, менее важны для 
некоторых людей. Каждый человек придерживается своей 
личной шкалы ценностей, характерной только ему.


Чтобы донести до ребенка красоту и духовность на-
родных традиций, необходимо научить их видеть и уважать 
традиции в собственных семьях. Дети должны осознавать, 
что семейные традиции живы до тех пор, пока они переда-
ются из поколения в поколение.


Оптимальным для духовно — нравственного воспи-
тания в детском саду является проведение сезонных музы-
кально — игровых праздников: «Кузьминки», «Город ма-
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стеров» «Русская ярмарка», «Масленица», «Новый год», 
«Защитники Отечества», «Наши мамы», «Именины бе-
резки» (Троица). При проведении праздников, устраива-
ются выставки, с помощью которых дети получают пред-
ставление о материале, из которого изготовлены предметы 
народно — прикладного искусства. Педагоги вовлекают 
детей в процесс изготовления народных игрушек и других 
предметов (кружок «Волшебная глина»), в ходе которого 
дети приобретают навыки работы с художественным ма-
териалом и привычку делать своими руками приятные 
и красивые вещи. Также знакомим с народными костю-
мами, это очень важно, так как позволяет показать непре-
рывную связь поколений и связь искусства изготовления 
элементов костюма с духовными традициями. В течении 
года дети знакомятся с различными народными костю-
мами, классифицируем их по принадлежности: празд-
ничный для женщин, мужчин, девушек. Дети украшают 
декором женский и мужской наряд: сарафан, платье, ко-
кошник, косоворотку в рисунках, аппликациях.


В непосредственной образовательной деятельности 
«Конструирование» дети получают представление о де-
ревянном доме с резными наличниками и о современном 
кирпичном доме. Они сравнивают дом прабабушки и дом, 
в котором они живут. Находят общее между ними и раз-
личия. Также педагоги дают знания: об архитектуре древ-
него и современного города (села), о сельском рубленом 
доме, тереме расписном, деревянной резьбе, культовых 
сооружениях (церквях, соборах), их внешнем виде и укра-
шениях и др.


Мы всегда в своей работе обращаемся к игре: как к ди-
дактической, тек и народной. Народные игры являются 
неотъемлемой частью духовно — нравственного воспи-
тания дошкольников. По содержанию народные игры ла-
коничны, выразительны и доступны ребенку. Они вызы-


вают активную работу мысли, способствуют расширению 
кругозора, уточнению представлений об окружающем 
мире. Народные игры в комплексе с другими воспита-
тельными средствами представляют собой основу фор-
мирования гармонически развитой, активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство и физическое со-
вершенство. Перед игрой рассказываем о культуре и быте 
того или иного народа (русские народные игры «Гуси-ле-
беди», «У медведя во бору»; хакасская народная игра 
«Волк в отаре» и т. д.)


Несправедливо будет, если не отметим значение по-
тешек, без которых не обходится ни один режимный мо-
мент: «Водичка, водичка» — при умывании, «Ваня, Ваня 
простота» — при одевании, «Потягушки, порастушки» — 
при просыпании и т. д.


Цикл дидактических игр по родному поселку помогает 
формировать чувство любви к Родине на основе изучения 
национальных культурных традиций. «Не ошибись», 
«Знаешь ли ты?» (памятники поселка), «Так бывает 
или нет?», «Собери целое» помогают в развитии любви 
к родной земле, гордости принадлежностью к этому на-
роду. Много словесных игр используем при воспитании 
духовно-нравственных чувств. Например игры «Вкусные 
слова» (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто 
сказал вежливое слово), «Поделись улыбкой», «Поляна 
добра», «Люблю своих близких» (ребенок только движе-
ниями показывает, как любит своих близких).


Совместно с родителями расширяю круг приобщения 
детей к устному народному творчеству. Знакомлю с вол-
шебными сказками, афоризмами, пословицами, поговор-
ками, народными приметами, героическим эпосом.


Хочу закончить словами из народной мудрости: «За-
сушив корни, погубишь росток. Не сумеет ребенок стать 
деревом».
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Технологии развития физических качеств (быстроты, силы, выносливости)  
для детей дошкольного возраста средствами спортивного танца
Сейтибрамова Фазиле Абдрахмановна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет


Существуют различные технологии развития физиче-
ских качеств быстроты, силы, выносливости у детей 


дошкольного возраста.
Одной из таких технологий является «Методы и приёмы 


обучения спортивному танцу как здоровьесберегающей 
технологии в образовательном процессе» Фокиной Е. М.


«Здоровым может считаться человек, который отли-
чается гармоническим развитием и хорошо адаптирован 
к окружающей его физической и социальной среде. Здо-
ровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто 
положительное, это жизнерадостное и охотное выпол-
нение обязанностей, которые жизнь возлагает на чело-
века». (Г. Сигерист). Определение, принятое Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) гласит: «Здо-
ровье — это состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не отсутствие болезней 
или физических дефектов». [1; с. 71–73]


Здоровье детей в России никогда нельзя было назвать 
благополучным, и сегодня состояние здоровья детей не 
дает никаких оснований для успокоения. Состояние здо-
ровья ребенка — это целый комплекс характеристик, 
включающий в себя: физическое здоровье; психическое 
здоровье; благоприятную социально-психологическую 
адаптацию. Спортивный танец обладает широчайшим 
спектром возможностей воспитательного, этического, 
эстетического, оздоровительного воздействия на развитие 
школьников. В обучении спортивным танцам определя-
ющим являются общепедагогические принципы и методы 
преподавания. Однако специфические особенности спор-
тивного танца как массовой формы хореографии вносят 
свои коррективы в методику преподавания.


Выбор методов и приемов обучения зависит от задач, 
состава учащихся, срока обучения, возрастных особенно-
стей и целевых установок. Таким образом, обучение баль-
ному танцу — это всегда творческий процесс, в котором 
первостепенную роль играют индивидуальные качества 
преподавателя. При всем многообразии методов и при-
емов обучения можно выделить наиболее сложившиеся 
в практике преподавания бального танца.


Занятия должны быть разнообразными как по содер-
жанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, 
разучивание упражнений тренировочного характера, разу-
чивание и повторение танцев), так и по набору применяемых 
методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов 
и ответов, прослушивание музыки и самостоятельный 
разбор ее, наблюдение учащихся за объяснением и показом 
педагога, разучивание и повторение движений, танцев.


Разучивание танцев следует проводить в следующей 
последовательности:


− вводное слово педагога;
− слушание музыки и ее анализ;
− разучивание элементов танца, танцевальных дви-


жений, поз, переходов и рисунка танца.
Остановимся на каждом этапе отдельно. Перед разу-


чиванием нового танца педагог сообщает о нем некоторые 
сведения. Если название не совсем понятно говорит об 
истории его возникновения, отмечает характерные осо-
бенности музыки и хореографии. Затем предлагается про-
слушать музыку к танцу, определить ее характер, темп, 
музыкальный размер, ритмический рисунок, опреде-
лить строение (части музыкального предложения, фразы). 
Приступая к разучиванию поз, движений, переходов, ри-
сунка, педагог объясняет и показывает их сам, затем то же 
повторяют ученики. Этот метод является традиционным 
и широко используется при обучении. При разучивании 
движений с детьми и начинающими хорошие результаты 
дает метод, при котором ученики повторяют движение 
вместе с объяснением и показом учителя и лишь затем ис-
полняют движение самостоятельно. Это позволяет педа-
гогу, фиксируя внимание на тех частях движения, где чаще 
всего допускаются ошибки, своевременно поправлять их. 
А ученики имеют возможность лучше разобраться в струк-
туре движения, на уровне мышечной активности почув-
ствовать его, быстрее запомнить. Процесс разучивания 
обычно сопровождается музыкой или идет под счет пе-
дагога. Одновременно с разучиванием движений для рук 
и корпуса должна вестись постоянная работа над позами 
и положениями в танце. Полезно при разучивании поло-
жений рук и поз объяснять и показывать каждый элемент 
отдельно. Такой метод позволяет добиться лучшего запо-
минания правил исполнения, более точного повторения 
элементов всеми учащимися. Когда основные движения, 
позы, рисунок разучены, приступают к соединению их 
в танцевальные композиции, которые разучиваются и от-
рабатываются. Затем комбинации собирают в фигуры 
танца, а фигуры — в целый танец. Фигуры танца и весь 
танец многократно повторяются учащимися и в целях за-
поминания, и для достижения более грамотного музы-
кального и выразительного исполнения.


Также для обучения спортивному танцу можно опи-
раться на традиционную методику обучения бальному 
танцу.


Методика обучения современному бальному танцу


Танец является неотъемлемой частью пластической 
культуры человека. Воспитание танцевально-пластиче-
ской культуры начинается с познания и развития опор-
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но-двигательного аппарата танцора. [2; с. 352]. Чтобы 
пройти через сознательное управление своим телом 
к бессознательному использованию танцевальных дви-
жений, необходимо научиться выполнять простейшие 
танцевальные упражнения и движения.


На занятиях по обучению танцам используются раз-
личные методы обучения: словесный, практический, про-
блемнопоисковый, самостоятельная работа.


Словесный метод носит теоретико-информационный 
характер. На занятиях проходит знакомство обучающихся 
с краткой характеристикой современных бальных стилей 
танца.


Методический показ не может обойтись без словесных 
объяснений. Они должны быть кратки, точны, образны 
и конкретны. С первых занятий обучающиеся знакомятся 
с хореографическими терминами и условными выраже-
ниями.


Практический метод обучения в хореографии подразу-
мевает наглядный показ педагогом движений или комби-
наций. Он сочетается с методом словесного объяснения:


− название движения или комбинации;
− показ;
− краткое описание последовательности;
− повторный показ;
− объяснение;
− осмысление.
Не следует одновременно использовать показ и опи-


сание, так как это рассеивает внимание. Основная задача 
урока — изучение языка движения, постижение техники.


Для развития самостоятельности мышления, творче-
ского подхода к делу следует использовать в хореографии 
проблемнопоисковый метод. Танцоры с помощью прак-
тического материала, наглядного просмотра видеоклипов 
подготовлены к проблемному изучению материала. Они 
самостоятельно могут подготовить домашнее задание: при-
думать комбинацию (3–5 движений в разных сочетаниях).


Занятие состоит из разминки, тренажа современной 
бальной хореографии, изучения танцевальных комби-
наций. [3; с. 92]


Разминка — первая часть занятия. Задачей этого 
этапа является овладение правильной постановкой кор-
пуса, головы, ног, рук, развитие координации движений, 
необходимой для исполнения танцев, правильной по-
становкой дыхания. Педагог использует весь богатый 
арсенал упражнений классического, бального танца 
и современной танцевальной пластики. Упражнения, 
включаемые в разминку, помогают обучающимся приоб-
рести выразительность и красоту в движениях. Разминка 
заставляет исполнителей не только разогреть мышцы, но 
и психологически настроиться на разучивание элементов, 
из которых затем сложатся танцевальные вариации.


Вторая часть — это тренаж современной бальной хо-
реографии.


Это — непосредственное разучивание танцевального 
материала. Разучивание танцев проводится в следующей 
последовательности:


Вводное слово педагога. Перед разучиванием нового 
танца педагог сообщает о нём некоторые сведения. Если 
название не совсем понятно, даёт объяснение к названию 
(например, полонез — старинный танец польского про-
исхождения). Затем педагог даёт общую характеристику 
танцу — говорит об истории его возникновения, отмечает 
характерные особенности музыки и хореографии.


Затем слушается музыка к танцу, определяется её ха-
рактер, темп, музыкальный размер, ритмический ри-
сунок, определяется строение (части музыкального пред-
ложения, фразы).


Следующий этап — разучивание элементов танца, 
танцевальных движений, поз, переходов и рисунка 
танца. Приступая к разучиванию движений, поз, пере-
ходов, рисунка, педагог объясняет и показывает их сам, 
затем тоже повторяют обучающиеся. Этот метод явля-
ется традиционным и широко используется при обучении.


Целостный метод разучивания заключается в разучи-
вании движения целиком в замедленном темпе. Этим ме-
тодом удобно разучивать движения, которые нельзя раз-
ложить на отдельные самостоятельные части — шассе, 
балансе и т. д. Для разучивания особенно сложных дви-
жений может быть применено временное упрощение — 
этот метод заключается в том, что сложное движение сво-
дится к упрощённой форме, а затем движение постепенно 
усложняют, приближаясь к законченной форме.


Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, 
но, используя их вместе можно добиться хороших резуль-
татов.


«При развитии танцевальных способностей следует 
в равной степени работать над движением рук и ног. Если 
внимание обращено только на ноги и забываются руки, 
корпус и голова — не будет достигнуто полной гармонии 
движений» — А. Я. Ваганова.


Этим принципом должен руководствоваться педагог, 
работающий в хореографических коллективах, в том числе 
и педагог бального танца. Одновременно с разучиванием 
упражнений для рук и корпуса должна вестись постоянная 
работа над позами и положениями в парном танце. По-
ложения рук и позы в парном танце разучиваются сна-
чала в положении стоя на месте, затем закрепляются на 
простом танцевальном шаге, и лишь когда положения 
рук и поза легко и естественно принимаются учащимися, 
можно закрепить их на шаге польки, шассе, вальса и т. д. 
Полезно при разучивании положений рук и поз в парном 
танце объяснять и показывать каждый элемент отдельно. 
Такой метод позволяет добиться лучшего запоминания 
правил исполнения, более точного повторения элементов 
всеми учащимися. В заключении разучивается соединение 
танцевальных движений, поз, переходов, рисунка в танце-
вальные комбинации, которые разучиваются и отрабаты-
ваются. Затем комбинации собираются в фигуры танца, 
а фигуры в целый танец. Фигуры танца и весь танец мно-
гократно повторяются обучающимися и в целях запоми-
нания, и для достижения более грамотного музыкального 
и выразительного исполнения.
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Формирование основ культуры здоровья у детей дошкольного возраста с ОВЗ
Семенова Ольга Викторовна, старший воспитатель
МАДОУ №  20 «Дружный хоровод» г . Северодвинска


Хорошавина Виктория Викторовна, воспитатель;
Фефилова Татьяна Геннадьевна, воспитатель
МБДОУ №  46 «Калинка» г . Северодвинска


Проблема формирования у детей представлений о здо-
ровом образе жизни рассматривается на государ-


ственном уровне в связи с негативной тенденцией 
к ухудшению состояния здоровья всех социально-демо-
графических групп населения России и, особенно, детей 
дошкольного и школьного возраста.


Несомненно, проблема раннего формирования куль-
туры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 
сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей, 
каким образом способствовать формированию физиче-
ской культуры ребёнка, как привить навыки здорового об-
раза жизни, когда это начинать?


Известно, что дошкольный возраст является реша-
ющим в формировании фундамента физического и пси-
хического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек про-
ходит огромный путь развития, не повторяемый на 
протяжении последующей жизни. Именно в этот пе-
риод идёт интенсивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, закладываются ос-
новные черты личности, формируется характер, отно-
шение к себе и окружающим. Поэтому очень важно на 
этом этапе сформировать у детей базу знаний и прак-
тических навыков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях культурой 
и спортом, т. е. воспитать у дошкольников культуру здо-
ровья.


В «Большом энциклопедическом словаре» под поня-
тием «культура» от латинского — cultura обозначает — 
воспитание, образование и развитие. Духовное и соци-
альное благополучие.


Понятие «здоровье» «Большая советская энцикло-
педия» раскрывает как естественное состояние орга-
низма, характеризующееся его уравновешенностью 
с окружающей средой и отсутствием каких-либо болез-
ненных изменений.


Здоровье человека определяется комплексом биологи-
ческих (наследственных и приобретённых) и социальных 
факторов.


Таким образом, мы предполагаем, что «культура здо-
ровья» это приобретение человеком знаний о состоянии 
организма, формирование уравновешенного отношения 
с окружающей его природой, достижение им духовного 
и социального благополучия.


Формировать основы культуры здоровья необходимо 
начинать с раннего возраста. Ведь именно дошкольный 
возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья.


В настоящее время наблюдается значительное увели-
чение детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здо-
ровья). Этим детям свойственно:


– отставание в развитии общей и, особенно, мелкой 
моторики;


– нарушение техники движений и двигательных ка-
честв (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 
выявляются недостатки психомоторики;


– отставание формирования навыков самообслужи-
вания, технических навыков в изодеятельности, лепке, 
аппликации, конструировании;


Грубых двигательных расстройств у детей с ОВЗ нет, 
однако уровень физического и моторного развития ниже, 
чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 
формирование графомоторных навыков.


Для таких детей характерны:
– рассеянность внимания,
– дети часто действуют импульсивно,
– наблюдаться инертность,
– отсутствует произвольная регуляция деятельности 


и поведения.
Сенсорное развитие, развитие памяти и восприятия 


также отличается качественным своеобразием.







229Дошкольная педагогика


Учитывая всё вышесказанное, необходимо построить 
работу таким образом, чтобы происходило слияние оздо-
ровительной и образовательной деятельности. Это, в ко-
нечном итоге, будет способствовать сохранению и укре-
плению физического и психического здоровья ребенка, 
формированию привычки здорового образа жизни.


Работа по формированию культуры здоровья у детей 
с ОВЗ проводилась по двум направлениям (с детьми 
и с родителями) и включала в себя 3 раздела:


1. «Я — человек. Что я знаю о себе».
2. «Образ жизни человека и здоровье».
3. Здоровый образ жизни в большом городе».
Работа, проводимая в разделе «Я — человек. Что 


я знаю о себе» была направлена на закрепление у детей 
образа «Я», представлений о целостности организма 
человека, о взаимосвязях в деятельности систем орга-
низма и о взаимоотношениях человека с окружающим 
миром. Ребёнок познакомился с основными средствами 
познания мира — зрением, слухом, обонянием, вкусо-
выми ощущениями, учился им доверять и использовать 
их в повседневной практике, фиксировал свои ощу-
щения в речи, а также познавал себя через общение 
с окружающими людьми. В этот раздел вошли занятия 
по ознакомлению с окружающим (беседы «Я — че-
ловек», «Овощ и фрукт — здоровье берегут», «Если 
ты заболел» и др.), изодеятельности («Я на дереве 
расту», «Урожай собирай и на зиму запасай» и пр.), ди-
дактические игры («Ботаническое лото», «Кто сначала, 
кто потом?), логоритмические и психогимнастические 
упражнения («Зеркало», «Ласка», «Водопад» и др.), 
практические занятия в «Школе здоровья» по обу-
чению детей навыкам культурной гигиены, чтение ху-
дожественной литературы подобранной в соответствии 
с возрастом.


Раздел «Образ жизни человека и здоровье» вклю-
чает в себя работу по формированию у детей представ-
ления о единстве человека и природы. Первоначально оз-
накомление с этим единством выражается в понимании 
дошкольниками значимости режима дня в обыденной 
жизни как проявления биоритмов природы. Дети знако-
мятся с сезонными и суточными изменениями, учатся со-
относить своё поведение и самочувствие с этими изме-
нениями. Солнце, воздух и вода рассматриваются как 
факторы, оказывающие важнейшее влияние на жизнь 
и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 
У дошкольников формируются представления о возрасте 
людей, о зависимости от возраста деятельности человека, 
дети начинают понимать, что наше самочувствие зависит 
от образа жизни и правильного отношения к своему здо-
ровью. Такой подход является основой для формирования 
представлений о здоровом образе жизни как базовой по-
требности человеческого организма.


Третий раздел предусматривает знакомство ребёнка 
со случаями и жизненными ситуациями, в которых необ-
ходимо обращение к врачу, рассказывает о случаях воз-
никновения угрозы здоровью: это появление высокой тем-


пературы, сильного кашля, боль в различных частях тела, 
травма. Особое внимание уделяется факторам угрозы 
жизни и здоровью в большом городе (интенсивные транс-
портные потоки на дорогах, загрязнение окружающей 
среды, шум и большие людские потоки). Так, у детей за-
крепляются навыки безопасного поведения на дорогах, 
во дворах, на пешеходных переходах, формируются пред-
ставления о правильном поведении в экстремальных си-
туациях дома и на улице: при встрече с чужим человеком, 
с незнакомым животным, во время пожара, большого ско-
пления людей, если, вдруг, ребёнок потерялся, осторож-
ность в обращении с электроприборами, острыми и мел-
кими предметами и др.


Содержание перечисленных разделов сконструи-
ровано на основе программы «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Н. Л. Кня-
зевой, Р. Б. Стеркиной, «От рождения до школы» под ред. 
М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, программы социаль-
ного развития ребенка «Я — человек» С. А. Козловой, 
программ экологического образования детей («Мы» 
Н. Н. Кондратьевой, Т. А. Шилёнок, Т. А. Марковой, 
Т. А. Виноградовой, «Наш дом — природа» Н. А. Ры-
жовой и авторских разработок).


Здоровье детей зависит не только от их физических 
особенностей, но и от условий жизни в семье. Поэтому, 
особое внимание воспитанию культуры здоровья у детей 
с ОВЗ мы уделили и в работе с родителями, т. к. этим 
детям необходимо постоянное закрепление полученных 
знаний в домашних условиях.


Для активизации родителей в вопросах воспитания 
культуры здоровья у детей с ОВЗ необходимо было:


1. Повысить уровень педагогической культуры роди-
телей.


2. Поддержать их в уверенности в собственных педа-
гогических возможностях.


3. Организовать проведение совместных спортивных 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников.


Для этого использовали следующие формы работы:
– Индивидуальные консультации и беседы с родите-


лями. Цель таких бесед зависела от ситуации, например: 
если ребёнок часто приходит в детский сад с длинными 
и грязными ногтями, или, если, ребёнок приносит ко-
лющие или режущие предметы в детский сад и т. п.


– Цикл консультаций по проблеме воспитания 
у детей основ здорового образа жизни. Цель: обращение 
внимания родителей на правильность оформления жилого 
помещения, чтобы обезопасить ребёнка, а также дать до-
полнительные знания о формировании у детей представ-
лений о культуре здоровья.


– Открытая образовательная деятельность: викто-
рина «Дорога к здоровью», беседа «Маленькие рыцари 
и дамы», беседа «Путешествие к Замку здоровья». Цель: 
активизация работы родителей в данном направлении 
темы, показ знаний детей, их умение работать, восприни-
мать и понимать материал, правильно анализировать.
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Организовали:
– «Открытые дни» для родителей с целью просмотра 


и обучения конкретным приёмам и методам оздоровления 
(дыхательная гимнастика, ЛФК, самомассаж, психогим-
настика, элементы релаксации и т. д.);


– тренинг по теме «Ознакомление дошкольников с ос-
новами культуры здоровья» чтобы вызвать интерес к обу-
чению детей здоровому образу жизни, показать значение 
данного обучения для здоровья самих детей, напомнить ос-
новные правила поведения в экстремальных ситуациях;


– совместные с родителями и детьми физкультурные 
досуги и праздники.


Познакомили родителей с опытом семейного воспи-
тания одной из семей с целью показать на конкретном 
примере возможности проведения работы в домашних ус-
ловиях по проблеме. Одновременно с этим создали «би-
блиотечку-передвижку», оформили выставку детской ли-
тературы по формированию здорового образа жизни.


Информация и практический опыт, полученный ро-
дителями, помогли им увидеть и лучше узнать работу до-
школьного образовательного учреждения по воспитанию 


у детей культуры здоровья, вызвали интерес к данному во-
просу.


В ходе проделанной работы, было:
– организовано здоровьесберегающее пространство;
– подобраны воспитательно-образовательные ме-


роприятия по способствующие формированию у детей 
с ОВЗ культуры здоровья;


– оформлен дидактический материал для образова-
тельной деятельности по ЗОЖ;


– разработано и реализовано содержание сотрудни-
чества с родителями по данному вопросу.


Таким образом, отношение детей с ОВЗ к своему здо-
ровью, как величайшей ценности в жизни, формируется при 
целенаправленном воспитании, обучении и закреплении 
в повседневной жизни правил гигиены, соответствующей 
мотивации занятий физической культурой. Дети дошколь-
ного возраста обладают достаточным потенциалом, чтобы 
влиять на своё здоровье. Именно он помогает решить важ-
нейшую психологическую и социальную задачу — станов-
ление у ребенка позиции созидателя в отношении не только 
своего здоровья, но и здоровья окружающих.
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Программа дополнительного образования «Робототехника в детском саду»
Ташкинова Любовь Вячеславовна, воспитатель высшей категории
МАДОУ г . Перми «ЦРР — детский сад №  29»


В настоящее время, сфера образования в Российской 
Федерации претерпевает серьезные изменения. До-


школьное образование, согласно закону №  273-ФЗ об 
образовании, включено в структуру основного общего 
образования. Наряду с этим появился ряд новых норма-
тивных документов, отражающих всю организацию ра-
боты в дошкольной сфере «по-новому». Это введение 
Единых требований к квалификации специалистов ДОУ, 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования и Федерального стан-
дарта педагога. Изменить сознание взрослых людей — 
специалистов, отношение ко всей организации работы 
в дошкольной сфере — вот основная задача «революции» 
в дошкольном образовании.


В соответствии с ФГОС ДО произошло обновление со-
держания образования, а именно, программа нашего до-
школьного учреждения направлена на индивидуализацию 
и социализацию образовательного процесса, где ребёнок 
становится субъектом образования, активным в выборе 
содержания своего образования. Научить ребенка хотеть 
быть успешным — вот основная задача детского сада 21 
века, создать все необходимые условия для его развития. 
И обязательно, организовать родителей, создать условия 
и для развития мотивации родителей принимать участие 
в образовании своих детей — дошкольников.


Важная задача сегодня — сформировать у ребенка ин-
терес к изобретательской и рационализаторской, иссле-
довательской деятельности, к техническому творчеству. 
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Эта непростая задача, в первую очередь, требует создания 
особых условий обучения. В связи с этим огромное зна-
чение отведено конструированию.


Конструирование во ФГОС определено как компонент 
обязательной части программы, вид деятельности, спо-
собствующей развитию исследовательской и творческой 
активности детей, а также умений наблюдать и экспери-
ментировать.


Конструирование как излюбленный детьми вид дея-
тельности не только увлекательное, но и весьма полезное 
занятие. Когда ребенок строит, он должен ориентиро-
ваться на некоторый образ того, что получится, поэтому 
конструирование развивает образное мышление и вооб-
ражение, а также в процессе осуществляется физическое 
совершенствование ребенка.


«Роботоконструирование» из конструкторов нового 
поколения, программирование, исследование, а также 
общение в процессе работы предоставляет уникальную 
возможность для детей дошкольного возраста освоить 
основы робототехники, создав действующие модели ро-
ботов. Программа рассчитана на детей 5–7 лет. Ра-
ботая индивидуально, парами или в командах, дети смогут 
учиться, создавая и программируя модели, проводя иссле-
дования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие 
во время работы с этими моделями.


Применение конструкторов LEGO WeDO в детском 
саду, позволяет существенно повысить мотивацию до-
школьников, организовать их творческую и исследова-
тельскую работу, в форме познавательной игры узнать 
многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки.


Целью использования программы «Робототехника 
в детском саду» является овладение навыками началь-
ного технического конструирования, развитие мелкой мо-
торики, координации «глаз-рука», изучение понятий кон-
струкций и ее основных свойств (жесткости, прочности 
и устойчивости), навык взаимодействия в группе.


Конструирование нового поколения предназначено 
для того, чтобы положить начало формированию у ре-
бенка целостного представления о мире техники, устрой-
стве конструкций, механизмов и машин, их месте в окру-
жающем мире, творческих способностей. Реализация 
данной программы позволяет стимулировать интерес 
и любознательность, развивать способности к решению 
проблемных ситуаций — умению исследовать проблему, 
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, пла-
нировать решения и реализовывать их, расширять техни-
ческий, математический словари ребенка.


Роботоконструирование — это не только создание ро-
ботов, но и программирование. Программа позволяет вы-
явить одарённых детей и обеспечить соответствующие 
условия для их технического развития, предоставляет до-
полнительные возможности для создания ситуации успеха 
всем детям. Имея сформированное представление и ин-
терес к технике и робототехнике, дети смогут найти до-
стойное применение своим знаниям и талантам на после-


дующих ступенях обучения и вызовет заинтересованность 
и понимание со стороны родителей.


Цель программы: формирование основных навыков 
роботоконструирования.


Задачи программы:
1. Развитие познавательного интереса к робототех-


нике и информатике.
2. Формирование умений и навыков конструирования, 


приобретения первого опыта при решении конструктор-
ских задач по механике, знакомство и освоение програм-
мирования в компьютерной среде LEGO WeDO.


3. Развитие творческой активности, самостоятель-
ности в принятии оптимальных решений в различных си-
туациях, развитие внимания, оперативной памяти, во-
ображения, мышления (логического, комбинаторного, 
творческого).


4. Воспитание ответственности, высокой культуры, 
дисциплины, коммуникативных способностей.


Материально-техническое оснащение образова-
тельного процесса


− конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга 
с инструкциями;


− конструктор LEGO WeDO Education 9585 (по ко-
личеству детей);


− компьютеры (по количеству детей), проектор, экран.
Планируемые результаты освоения программы


− формирование устойчивого интереса к робототех-
нике;


− формирование умения работать по предложенным 
инструкциям;


− формирование умения творчески подходить к ре-
шению задачи;


− формирование умения довести решение задачи до 
работающей модели;


− формирование умения излагать мысли в четкой ло-
гической последовательности, отстаивать свою точку 
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно нахо-
дить ответы на вопросы путем логических рассуждений;


− формирование умения работать над проектом в ко-
манде, эффективно распределять обязанности.


Занятия проводятся 1 раз в неделю подгруппой по 8 че-
ловек, по 25–35 минут:


1. 1 занятие: Знакомство с конструктором Lego WeDo, 
правилами работы в компьютерном классе, сборка мо-
дели по инструкции.


2. 2 занятие: Знакомство с программным обеспече-
нием, программирование модели.


Для определения готовности детей к работе с конструк-
тором и усвоению программы «Робототехника в детском 
саду», 2 раза в год проводится диагностика с учётом инди-
видуальных особенностей детей на основе диагностической 
карты. Она позволяет определить уровень развития физи-
ческих и интеллектуальных способностей, найти индивиду-
альный подход к каждому ребёнку в ходе занятий, подбирать 
индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности за-
даний, опираясь на зону ближайшего развития.
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Развитие одарённости детей дошкольного возраста посредством творческой игры
Ходеева Светлана Фёдоровна, воспитатель;
Белоусова Елена Юрьевна, воспитатель;
Клевцова Марина Николаевна, воспитатель
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Одаренность человека — это маленький ро-
сточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий 
к себе огромного внимания. Необходимо холить и ле-
леять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, 
чтобы он вырос и дал обильный плод.


В. А. Сухомлинский


Любому обществу нужны одарённые люди, и задача 
общества состоит в том, чтобы рассмотреть и раз-


вить способности всех его представителей. Именно в до-
школьном учреждении должны закладываться первые ос-
новы развития думающей, самостоятельной, творческой 
личности. Жажда открытий, стремление узнавать много 
нового рождается в детстве. Дошкольное детство — ко-
роткий, но важный период становления личности. В эти 
годы ребенок приобретает первоначальные знания об 
окружающей жизни, у него начинает формироваться 
определенное отношение к людям, к труду, вырабатыва-
ются навыки и привычки правильного поведения, склады-
вается характер.


В дошкольном периоде закладываются основы раз-
вития личности и формируются творческие способности. 
Творческие способности — это индивидуальные психо-
логические особенности ребёнка, которые не зависят от 
умственных способностей и проявляются в детской фан-
тазии, воображении, особом видении мира, своей точке 
зрения на окружающую действительность. Развитие твор-
ческих способностей у детей составляет важную задачу 
процесса их обучения и воспитания, так как способствует 
проявлению инициативы и познавательной активности, 
стимулирует интерес к творческому поиску, открывает 
возможности активного познания мира и себя.


Говоря о формировании способностей, необходимо 
остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста 
следует развивать творческие способности детей. Пси-
хологи называют различные сроки от полутора до пяти 
лет. Также существует гипотеза, что развивать творче-
ские способности необходимо с самого раннего возраста. 


Детский возраст имеет богатейшие возможности для раз-
вития творческих способностей. Дошкольное детство яв-
ляется благоприятным периодом для развития творческих 
способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвы-
чайно любознательны, у них есть огромное желание по-
знавать окружающий мир.


Педагоги дошкольного учреждения уделяют особое 
внимание развитию творческой одаренности по средствам 
воображения. Воображение — это процесс, творческого 
преобразования представлений, отражающих реальную 
действительность, и создание на этой основе новых пред-
ставлений, отсутствующих ранее. В жизни детей большую 
роль играет воображение, чем в жизни взрослого человека. 
Ребенок может создавать в своем воображении разноо-
бразнейшие ситуации. Неустанная работа воображения 
является важнейшим способом познания окружающего 
мира, психологической предпосылкой развития способ-
ности к творчеству. При помощи воображения ребенок 
стремится выйти за пределы личного практического опыта 
и освоить нормативы социального пространства. Форми-
руясь в игровых замещениях одних предметов другими, во-
ображение переходит и в другие виды деятельности.


Основной вид деятельности детей дошкольного воз-
раста — игра, в процессе которой развиваются духовные 
и физические силы ребенка; его внимание, память, во-
ображение, дисциплинированность, ловкость. Игра — 
важное средство умственного воспитания ребенка. 
Основное значение игры, связанной с деятельностью во-
ображения, состоит в том, что у ребенка развивается по-
требность в преобразовании окружающей действитель-
ности, способность к созданию нового.
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Именно в игре, ребенок делает первые шаги творче-
ской деятельности. Взрослые должны не просто наблю-
дать за детской игрой, а управлять её развитием, обога-
щать ее, вводить в игру творческие элементы. На раннем 
этапе игры детей носят предметный характер, то есть это 
действие с различными предметами. На этом этапе очень 
важно научить ребенка различными способами обыгры-
вать один и тот же предмет.


Через игровые действия дети пытаются удовлетворить 
активный интерес к окружающей жизни и формируют 
при этом свои комбинации различных жизненных ситу-
аций, где как бы перевоплощаются во взрослых, в героев 
художественных произведений, в животных. Создавая 
таким образом игровую жизнь, дети верят в её правду, ис-
кренне радуются, огорчаются, переживают. Игра — яв-
ление многогранное, ее можно рассматривать как особую 
форму существования всех без исключения сторон жиз-
недеятельности коллектива. Столь же много оттенков по-
является с игрой в педагогическом руководстве воспита-
тельным процессом.


Творческие игры, какого бы вида они ни были, должны 
выполнять свою основную функцию — развивать ре-
бенка во всех направлениях, в том числе и в творческом. 
А чтобы результативность их была эффективной, необхо-
димы материалы и атрибуты, тогда игры будут проходить 
весело и интересно. Творческая игра как важное средство 
всестороннего развития детей связана со всеми видами 
их деятельности. С помощью игр познается окружающий 
мир, воспитывается творческая инициатива, пробужда-
ется любознательность, активизируется мышление. Игра 
влияет на интеллектуальное, эстетическое, духовное, 
нравственное развитие ребенка, учит соотносить свою по-
зицию с позицией другого человека.


Чтобы развить творчески одаренную личность с детьми 
можно поиграть в творческие игры, такие как:


1. Игра «Волшебные кляксы» на развитие творче-
ского воображения; умения находить сходство изобра-
жения неясных очертаний с реальными образами и объ-
ектами.


Предложить капнуть любую краску на середину листа 
и сложить лист пополам. Получились различные кляксы, 
детям необходимо увидеть в своей кляксе, на что она по-
хожа или на кого.


2. Игра — «Неоконченный рисунок», в которой раз-
вивается творческое воображение.


Детям раздать листы с изображением недорисованных 
предметов. Предложить дорисовать предмет и рассказать 
о своем рисунке.


3. Игра «Поможем художнику», в которой развива-
ется умение детей воображать предметы на основе за-
данной им схемы.


Материал: большой лист бумаги, прикрепленный 
к доске, с нарисованным на нем схематическим изобра-
жением человека, цветные карандаши или краски.


Рассказать, что один художник не успел дорисовать 
картину и попросил ребят ему помочь закончить кар-


тину. Совместно с педагогом дети обсуждают, что и какого 
цвета лучше нарисовать. Самые интересные предложения 
воплощаются в картине. Постепенно схема дорисовыва-
ется, превращаясь в рисунок.


Затем предложить детям придумать историю про нари-
сованного человека.


4. Игра «Волшебные картинки» на развитие умения 
воображать предметы и ситуации на основе схематиче-
ских изображений отдельных деталей предметов.


Детям раздать карточки. На каждой карточке схема-
тическое изображение некоторых деталей объектов и ге-
ометрические фигуры. Каждое изображение размещено 
на карточке так, чтобы осталось свободное место для до-
рисовывания картинки. Дети рисуют цветными каранда-
шами.


Каждую фигурку, изображенную на карточке, дети 
превращают в любую картинку. Для этого надо дорисо-
вать к фигурке все, что угодно. По окончании рисования 
дети сочиняют рассказы по своим картинам.


5. Игра «Разные сказки» на развитие воображения 
различных ситуаций, используя в качестве плана на-
глядную модель.


На демонстрационной доске выстраивается любую по-
следовательность изображений (два стоящих человечка, 
два бегущих человечка, три дерева, домик, медведь, лиса, 
принцесса и т. д.) Детям предложить придумать сказку по 
картинкам, соблюдая их последовательность.


6. Игра «Придумай и свой конец сказки» на развитие 
творческого воображения.


Предложить детям изменить и сочинить свой конец 
знакомых сказок.


«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше 
и встретил …».


«Волку не удалось съесть козлят потому что…»
7. Игра «Сказочное животное (растение)» на раз-


витие творческого воображения.
Дети придумывают и рисуют фантастическое животное 


или растение, не похожее на настоящее. Нарисовав ри-
сунок, ребенок рассказывает о том, что он нарисовал, даёт 
название нарисованному. Другие дети находят в его ри-
сунке черты настоящих животных (растений).


Творческие игры детей заключают в себя потенциал, 
который оказывает большое влияние на развитие одарен-
ности у детей.


Складываясь в игре, воображение передаётся в другие 
виды деятельности дошкольника. Наиболее ярко оно про-
является в рисовании и сочинении сказок, стихов. Так 
же, как и в игре, дети вначале опираются на непосред-
ственно воспринимаемые предметы или возникающие под 
их рукой штрихи на бумаге. Сочиняя сказки, стихи, дети 
отображают знакомые образы и нередко воспроизводят 
запомнившиеся фразы. При этом младшие дошкольники 
обычно не осознают, что это они не придумали, а просто 
запомнили. Они искренне верят, что сочинили это сами. 
Детские сочинения целиком строятся на памяти, не 
включая работу воображения.
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Подобных игры можно сочинить бесконечное мно-
жество, все зависит лишь от творческого воображения 
взрослых, поставивших перед собой цель помочь каждому 
ребенку вырасти творчески одаренной, нестандартно 
мыслящей, успешной личностью.


Развитию же одаренности детей способствуют высокие 
познавательные интересы самих родителей. В общении 
с ребенком такие родители выходят за круг бытовых про-
блем, в общении используют общие игры, совместную ра-
боту на компьютере, обсуждение сложных задач и проблем. 
На основе общих познавательных интересов возникают 
устойчивые дружеские отношения между детьми и родите-


лями. Здесь для становления личности одаренного ребенка 
важно, прежде всего, повышенное внимание родителей. 
В семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая 
ценность образования, при этом часто весьма образован-
ными оказываются и сами родители. Это обстоятельство 
является благоприятным фактором, в значительной мере 
обусловливающим развитие высоких способностей ребенка.


Талант — присущие от рождения определённые спо-
собности, и нужно раскрыть этот дар природы, чтобы 
каждый ребёнок знал, на что он способен, нашёл своё 
место в жизни, был успешен и счастлив в дальнейшем, 
а это является залогом процветания России!
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Здоровьесберегающее пространство ДОУ с учетом ФГОС
Хомич Елена Сергеевна, воспитатель
МБДОУ города Тулуна «Центр развития ребёнка — детский сад «Гармония» (Иркутская обл .)


Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота 
о здоровье ребенка — это важнейший труд воспи-
тателя.


В. А. Сухомлинский


В настоящее время проблемы оздоровления и подготовки 
детей к школе стали особенно актуальными в связи 


с устойчивой тенденцией к ухудшению здоровья дошколь-
ников. Здоровье выступает основой жизнедеятельности че-
ловека, представляет собой сложный многоуровневый фе-
номен, включающий в себя физиологический, психический, 
социальный и педагогический компоненты. По мнению 
И. И. Брехмана, формирование у человека индивидуаль-
ного способа здорового образа жизни с раннего детства яв-
ляется приоритетной задачей педагогической науки.


Дошкольный возраст — самый поддающийся воздей-
ствиям период. В этом возрасте ребенок быстро обуча-
ется и усваивает. Именно дошкольный возраст является 
решающим этапом в формировании фундамента физи-
ческого и психического здоровья ребёнка. В этот период 
идёт интенсивное развитие органов и становление функ-
циональных систем организма. И именно поэтому для нас 
педагогов приоритетным является поиск оптимальных ус-
ловий сохранения и укрепления здоровья детей, их физи-
ческого развития, обобщение и распространение опыта, 
создания здоровьесберегающей среды в дошкольных об-
разовательных учреждениях.


Здоровьесберегающая среда — это гибкая, разви-
вающая, не угнетающая ребёнка система, основу ко-
торой составляет эмоционально-комфортная среда 
пребывания и благоприятный режим организации жиз-
недеятельности детей. Здоровьесберегающее про-
странство на современном этапе рассматривается как 
комплекс социально-гигиенических, психолого-педаго-
гических, морально-этических, экологических, физкуль-
турно-оздоровительных, образовательных системных мер, 
обеспечивающих ребенку психическое и физическое бла-
гополучие, комфортную, морально-нравственную и бы-
товую среду в семье и дошкольном учреждении.


В ДОУ сложилась определенная система оздорови-
тельной работы по формированию физически здоровой 
личности ребенка. Основной целью является оптими-
зация физического развития детей дошкольного возраста 
в условиях современной здоровьесберегающей среды до-
школьной образовательной организации.


В основе концепции развития детского сада лежит со-
здание эффективного здоровьесберегающего простран-
ства. Говоря о создании здоровьесберегающей развива-
ющей среды, мы подразумеваем следующие направления:
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– комфортность пребывания ребёнка в учреждении.
– создание безопасной предметно-развивающей 


среды
– реализацию потребностей ребенка в движении
– предоставление детям возможности развиваться 


в индивидуальном темпе.
Успешность организации здоровьесберегающей раз-


вивающей среды в первую очередь зависит не только от 
материального обеспечения, но и от личности педагога, 
его умения моделировать свои знания с окружающим.


В ДОУ создана здоровьесберегающая инфраструк-
тура: имеется физиотерапевтическое оборудование, физ-
культурный зал оснащен спортивным оборудованием, не-
обходимым для реализации программы, в каждой группе 
оборудован физкультурный уголок, позволяющий детям 
реализовывать потребность в движении.


Свою педагогическую деятельность мы осуществляем 
согласно созданного оздоровительного режима дня, спо-
собствующего гармоничному физическому и полноцен-
ному психическому развитию, предусматривающему 
разнообразную деятельность в течение всего дня в соот-
ветствии с интересами и потребностями, учётом времени 
года, возраста детей, а также состояния их здоровья.


В нашей группе осуществляется оздоровительно-про-
филактическая работа (полоскания горла, ходьба бо-
сиком, точечный массаж, физиотерапевтические про-
цедуры, фитотерапия, витаминотерапия, Дни здоровья, 
Недели здоровья).


Одним из важнейших компонентов укрепления и оздо-
ровления детского организма, а также организации дви-
гательного режима ребёнка, направленного на поднятие 
эмоционального и мышечного тонуса детей, является 
утренняя гимнастика. Ежедневное выполнение физиче-
ских упражнений под руководством взрослого способ-
ствует проявлению определённых волевых усилий, вы-
рабатывает у детей полезную привычку начинать день 
с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно 
вовлекает весь организм ребёнка в деятельное состо-
яние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, со-
действует обмену веществ, вызывает потребность в кис-
лороде, помогает развитию правильной осанки. Чтобы 
предупредить возникновение плоскостопия, проводятся 
упражнения для укрепления свода стопы — поднимание 
на носки, на пятки.


В группе мы стараемся создать условия, способству-
ющие реализации потребности детей в движении, раз-
витию физических качеств, формированию привычки 
к здоровому образу жизни. С целью предупреждения 
утомления на занятиях, связанных с длительным сиде-
нием в однообразной позе, требующих сосредоточенного 
внимания и поддержания умственной работоспособности 
детей на хорошем уровне, в группе проводятся физкульт-
минутки, двигательная разминка. Её цель — предотвра-
тить развитие утомления у детей, снять эмоциональное на-
пряжение в процессе занятий с умственной нагрузкой, что 
способствует более быстрому восприятию программного 


материала. Двигательная разминка позволяет активно от-
дохнуть после умственной нагрузки и вынужденной стати-
ческой позы, способствует увеличению двигательной ак-
тивности детей.


Важнейшим ежедневным занятием с детьми дошколь-
ного возраста является подвижная игра. Она способ-
ствует закреплению и совершенствованию двигательных 
навыков и умений, предоставляет возможность разви-
вать познавательный интерес, формирует умение ори-
ентироваться в окружающей действительности, что 
так важно для приобретения ребёнком жизненного 
опыта. Предусмотренные планированием, игры прово-
дятся на утренних и вечерних прогулках в соответствии 
со временем года, в совместной деятельности взрос-
лого с детьми, которые способствуют не только развитию 
игровых навыков ребенка, но и служат формированию 
здоровья детей. Кроме подвижных игр, широко исполь-
зуем разнообразные упражнения в основных видах дви-
жений: бег, ходьба, прыжки, метание, бросание и ловля, 
упражнения на полосе препятствий


Одним из важных факторов, которые способствуют 
укреплению здоровья детей является закаливание. В ре-
зультате закаливания ребенок становится менее воспри-
имчивым не только к резким изменениям температуры 
и простудным заболеваниям, но и к другим инфекци-
онным болезням. Закаленные дети обладают хорошим 
здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отли-
чаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работо-
способностью.


В группе проводятся закаливающие процедуры, 
предусмотренные планированием в строгом соответ-
ствии с возрастом ребенка и временем года, в которое 
они проводятся. Это воздушные и водные процедуры, 
солнечные ванны. Большое внимание мы уделяем до-
рожкам здоровья, используя их в установленное распи-
санием время после дневного отдыха детей. Разминка 
в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки при-
ятной музыки и, лёжа в постели на спине поверх одеяла, 
выполняют 5–6 упражнений общеразвивающего воз-
действия. А также дети нашей группы с удовольствием 
ежедневно делают точечный массаж, что тоже очень 
важно для здоровья.


Одной из самых действенных закаливающих процедур 
в повседневной жизни является прогулка. Для того чтобы 
прогулка давала эффект, нами меняется последователь-
ность видов деятельности детей, в зависимости от харак-
тера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в хо-
лодное время года и после занятия, на котором дети сидели, 
прогулка начинается с пробежки, подвижной игры; в тё-
плое время года или после физкультурных и музыкальных 
занятий — с наблюдения, спокойных игр.


Проводимые на свежем воздухе физические упраж-
нения способствуют функциональному совершенство-
ванию детского организма, повышению его работо-
способности, развитию защитных сил по отношению 
к неблагоприятным факторам внешней среды.







236 Инновационные педагогические технологии


Одно из основных направлений по созданию здоро-
вьесберегающей развивающей среды это взаимодействие 
с родителями, понимание и поддерживание начинаний дет-
ского сада дома. У нас регулярно проводятся дни открытых 
дверей с использованием ИКТ, показ занятий для родителей, 
совместные работы, презентации этих работ, привлечение 
родителей к организации и участию в спортивных празд-


никах и развлечениях. Помимо традиционных форм работы 
ДОУ и семьи активно используются инновационные техно-
логии. Сайт детского сада является активной площадкой для 
трансляции принципов здорового образа жизни.


Свое выступление хочу закончить словами-обраще-
нием Жан-Жака Руссо ко всем педагогам: «Прежде чем 
сделать ребенка умным, сделай его здоровым и крепким».
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Проблемы внедрения предшкольного обучения в ДОУ
Худайбердина Рида Халяфовна, студент
Башкирский государственный университет


Научный руководитель: Александрова Лилия Минихаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета


Сегодня российская система дошкольного образования 
серьезно трансформируется. Прежде всего, процесс 


изменений определен инновациями в области практи-
ческого воспитания и обучения детей дошкольного воз-
раста.


Согласно стратегической цели российского образо-
вания, необходимо «воспитание успешного поколения 
граждан страны, владеющих адекватными времени зна-
ниями, навыками и компетенциями, на идеалах демо-
кратии и правового государства, в соответствии с на-
циональными и общечеловеческими ценностными 
установками» [1], что предусматривает включение в си-
стему общего образования дополнительной ступени — 
предшкольного образования. Идея предшкольного об-
учения рассматривается в целом как способ и средство 
психологической и интеллектуальной подготовки детей 
к школе, и одновременно как создание условий для полу-
чения образования максимально большим количеством 
детей. Данная ступень образования должна охватывать 
детей седьмого и шестого года жизни, которые посещают 
ДОУ, но вместе с тем и детей, которые их не посещают, 
что усложняет соответствующую структуру организаци-
онных форм.


Необходимо отметить, что искусственно ускоренная 
предшкольная подготовка нарушает течение специфиче-
ских форм жизнедеятельности детей дошкольного воз-
раста, таких как игру, различные виды художественного 
творчества и т. д. Последние заменяются дополнительным 
обучением на занятиях, а в содержание оставшихся вкла-
дываются характерные черты учебных предметов.


Соответственно, вступают в конфликт социальный 
заказ, определяющий необходимость создания равных 
условий для всех детей в получении предшкольного об-
учения, и современная практика дошкольного образо-
вания, что дает возможность выделить существенные 
противоречия в области внедрения предшкольного обу-
чения в ДОУ:


− между объективно повышающимися требованиями 
к результату дошкольного образования и негативными по-
следствиями раннего обучения, в результате чего у детей 
теряется интерес к учебе, а также наносится ущерб пол-
ноценному развитию ребёнка;


− между присутствием многочисленных программ 
дошкольного образования, а также их вариативностью, 
что нарушает условие преемственности образования при 
определенных изменениях: переходе ребенка в другое об-
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разовательное учреждение, приходе в класс нового педа-
гога или учеников, покупке новых учебников;


− между программами ДОУ и общеобразовательных 
школ;


− между непониманием и неприятием достаточно 
большой частью школьных педагогов специфических по-
веденческих форм у части детей 6–7 лет, не успевших 
внутренне измениться для школьных реалий;


− между сменой режима дня, повышением физиче-
ской и психической нагрузки у начинающего школьника 
и отсутствием в школьных образовательных учреждениях 
привычных вчерашнему дошкольнику возможностей для 
разгрузки.


При анализе данных противоречий становится ясно, 
что система дошкольного образования бурно развивается, 
однако ребенок дошкольного возраста все менее подго-
товлен к переходу в начальную школу. Процесс адаптации 
детей к школе слишком затягивается. Вместе с тем школы 
предлагают как альтернативную форму предшкольной 
подготовки группы кратковременного пребывания. Од-
нако последние ориентированы только на обучающие за-
нятия и, соответственно, не могут обеспечить детям до-
школьного возраста эволюцию социальных навыков 
и умений, считающихся неотъемлемой частью школьной 
готовности, а также не учитывают особенностей психиче-
ского развития детей предшкольного возраста.


То есть в ДОУ из детей стараются создать маленького 
школьника, что сокращает их детство, что не может поло-
жительно оцениваться. Цель развивающего дошкольного 
обучения состоит не в формировании каких-либо кон-


кретных элементов учебной деятельности, а в создании ее 
универсальных психологических предпосылок. Ребенка 
учат читать, писать, считать. Однако это еще не явля-
ется свидетельством готовности к школьному обучению. 
Готовность определяется тем, в какую деятельность все 
эти умения включены. Усвоение детьми знаний и умений 
в дошкольном возрасте включено в игровую деятельность, 
и поэтому эти знания имеют другую структуру [2, с. 118]. 
То есть, готовность к школьному обучению не определя-
ется уровнем умений и навыков (чтение, письмо, счет), 
владея которыми, ребенок может не иметь соответству-
ющих механизмов умственной деятельности. Однако 
сейчас процесс обучения довлеет над процессом воспи-
тания. В результате массовой интеллектуализации детей 
предшкольного возраста мы получаем увеличение ум-
ственных перегрузок, сокращение двигательной актив-
ности ребенка.


Проблемы внедрения предшкольного обучения на се-
годняшний день являются актуальными, т. к. отражают 
современные тенденции развития образования в нашей 
стране, а также наметившуюся потребность охвата всех 
детей предшкольного возраста на этапе подготовки 
к школе. Подготовка детей к начальной школе — одна из 
самых важных проблем современного российского обра-
зования.


Нужно помнить важнейшую цель предшкольной под-
готовки — выравнивание стартовых возможностей бу-
дущих школьников, дабы у них не возникало стрессов, 
комплексов, которые могут отбить желание учиться на 
все последующие годы.
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Психолого-педагогическая характеристика дидактических игр  
как средства развития детей дошкольного возраста
Чернышова Ирина Александровна, музыкальный руководитель
МБУ детский сад комбинированного вида №  93 «Мишутка»


Игра — основная деятельность детей. Дидактическая 
игра широко используется педагогами как средство 


воспитания и обучения. Она способствует расширению 
представлений, закреплению и применению знаний, по-
лученных на занятиях, а также в непосредственном опыте 
детей.


Дидактическая игра делает процесс обучения более 
легким, занимательным: та или иная музыкальная задача, 
заключенная в игре, решается в ходе доступной и при-


влекательной для детей деятельности. Дидактическая 
игра создается в целях обучения музыкального развития. 
И чем в большей мере она сохраняет признаки игры, тем 
в большей мере она доставляет детям радость. (5 с.43).


Существенной стороной дидактической игры является 
игровой замысел. Он вызывает живой интерес детей, воз-
буждает их активность, желание играть. Игровой замысел 
часто выражен в самом названии игры и составляет ее на-
чало. Правила, используемые в дидактической игре, яв-
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ляются критерием правильности игровых действий, их 
оценки. Выражение детей «Он играет не по правилам» 
отражает отношение их к правилу игры как к чему-то не-
зыблемому.


Усвоение детьми привал игры и следование им содей-
ствует воспитанию самостоятельности, возможности са-
моконтроля и взаимоконтроля в игре.


Игровые действия — это те действия, которые произ-
водят дети в игре. Чем они разнообразнее и богаче, тем 
большее количество детей участвует в игре и тем инте-
реснее сама игра. Игровые действия, выполняемые вос-
питателем, позволяют руководить игрой через «пробный 
ход», иногда через роль и направляется через непосред-
ственно в ходе ее. Игровые действия очень разнообразны: 
в играх маленьких детей они заключаются в сравнении 
мелодий, звуков, в раскладывании картинок по жанрам; 
игровые действия старших детей сложнее: они требуют 
взаимной связи действий одних детей с другими, их после-
довательности, очередности.


Дидактическая игра имеет определенный результат, 
который является показателем успехов детей в усвоении 
знаний, в музыкальной деятельности, в характере взаимо-
отношений.


Структурным элементом игры является игровая за-
дача, осуществляемая детьми в игровой деятельности. 
Две задачи — дидактическая и игровая — отражают вза-
имосвязь обучения и игры. В дидактической игре дидак-
тическая задача осуществляется через игровую задачу, 
определяет игровые действия, становится задачей самого 
ребенка, возбуждает желание и потребность решить её, 
активизирует игровые действия.


Содержание игры, игровой замысел, игровые действия 
и правила взаимосвязаны, в отсутствии хотя бы одного из 
них делает игру невозможной. Своеобразие дидактиче-
ской игры как игровой деятельности заключается в том, 
что взаимоотношение воспитателя с детьми и детей между 
собой носят именно игровой характер.


Дидактическая игра является практической деятельно-
стью, в которой дети используют знания, полученные на 
занятиях. В этом отношении роль дидактической игры за-
ключается в том, что она создает жизненные условия для 
разнообразного применения своих музыкальных способ-
ностей, для их активизации. При этом обнаруживаются 
недостатки и затруднения, испытываемые детьми. Пе-
дагог помогает их заметить и преодолеть.


Во многих дидактических играх очень отчетливо высту-
пает упражнение, но дидактическая игра не может быть 
отожествлена с упражнением, ибо основу её составляют 
игровые отношения детей, игровой замысел, игровые дей-
ствия.


В процессе дидактической игры музыкальные спо-
собности активизируются, принимают произвольный ха-
рактер. Чтобы понять и принять замысел игры, усвоить 
игровые действия и правила, нужно активно выслушать 
и осмыслить предложение педагога, его объяснение. За-
дачи, поставленные игрой, требуют сосредоточения вни-


мания, активной деятельности анализаторов, процессов 
различения, сравнения, обобщения.


Дидактическая игра является незаменимым средством 
в преодолении — различных затруднений в развитии му-
зыкальных способностей у отдельных детей.


Организуя индивидуальную дидактическую игру, пе-
дагог создает благоприятные условия индивидуального 
общения, выясняет причины отставания, многократно 
упражняет детей, поднимает уровень развития музы-
кальных способностей.


Определяя виды музыкально-дидактических игр, необ-
ходимо отметить разные позиции к классификации. К. Та-
расова делит музыкально-дидактические игры на:


1. Сюжетно-ролевые;
2. Настольные;
3. Подвижные.
Каждая игра имеет свою задачу, направленную на вос-


приятие различных свойств звука: высоты, тембра, дина-
мики и ритма. Интересные, забавные, красочно оформ-
ленные музыкально-дидактические игры вызывают 
у детей эмоциональный эффект.


Сюжетно-ролевые — это музыкально-дидактические 
игры имеющие определенный сюжет и роли, например, 
«Солнышко и тучка», «Кого встретил колобок», «Ве-
селый поезд».


Настольные игры — это игры на ограниченном про-
странстве с использованием наглядных пособий. Л. Н. Ко-
миссарова, Э. П. Костина настольные музыкально-дидак-
тические игры классифицируют на четыре вида:


1. Игры, развивающие у детей звуковысотный слух 
(«Качели», «Эхо», «Труба»);


2. Игры, развивающие ритмические чувства («Пе-
тушок», курочки и цыпленок», «Ритмическое лото»);.


3. Игры, развивающие тембровый слух («Угадай, на 
чем играю?», «Музыкальные инструменты»);


4. Игры, развивающие динамический слух «Громко — 
тихо», «Кто самый внимательный»).


Подвижные игры — это хороводные, с элементами 
соревнования под музыку. В зависимости от дидактиче-
ской задачи и развертывание игровых действий музыкаль-
но-дидактические игры Л. Н. Зимина подразделяет на три 
вида:


1. Спокойное музицирование.
2. Игры, типа подвижных, где элемент соревнования 


в увертливости, ловкости отодвинут по времени от мо-
мента выполнения музыкальных занятий.


3. Игры, построенные по типу хороводных.
В играх первого вида предусматривается статичное по-


ведение детей, разделенных на подгруппы. Соревнова-
тельный элемент заключается в умении быстрее и точнее 
определить на слух музыкальное произведение.


Второй вид дидактических игр характеризует динамика 
действий. Игра похожа на подвижную. Дети, разделенные 
на подгруппы, вслушиваясь в звучание музыки, реаги-
руют на него движениями. Звучат громкие звуки в про-
странстве группой комнаты, двигается одна подгруппа 
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детей, тихие — другая, а третья останавливается. После 
неоднократной смены звучания выступает завершающий 
момент игры — физкультурное соревнование: одна под-
группа детей догоняет другую или каждая собирается у за-
ранее обозначенного места и т. д.


В дидактических играх третьего вида двигательная ак-
тивность детей ограничена. Между собой соревнуются два 
или три круга детей или коллектив (круг) и солист.


Организация игр предусматривает два руководства со 
стороны взрослых: прямое и косвенное. Прямое руковод-
ство происходит, как правило, когда взрослый помогает 
каждому ребенку проявить себя, активизирует деятель-
ность малоактивных детей, оказывает помощь, учит спо-
собам самостоятельных действий. Взрослый при этом вы-
ступает в роли лидера, побуждая ребенка к совместным 
действиям.


Косвенное руководство включает:
− создание благоприятной эмоциональной атмос-


феры, способствующей раскрытию творческого потен-
циала детей, поощряющей их инициативу свободно при-
нимать ранее усвоенный музыкальный опыт в новых 
условиях;


− формирование доброжелательных отношений 
между детьми, объединяющимися для игр в небольшие 
группы по интересам и склонностям.


Исходя из конкретной ситуации, возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, воспитатели и музыкальные 
руководители используют различные модели взаимодей-
ствия с ребенком, способствующие формированию и раз-
витию навыков, музыкальной деятельности детей:


− Взрослый — «лидер», Эта модель взаимодей-
ствия включает прямое руководство, при котором педагог 
личным примером побуждает ребенка к совместному му-
зицированию, показывает исполнительские приемы, про-
водит с детьми игры;


− Взрослый — «партнер». В данной модели взаи-
модействия взрослый и ребенок вместе определяют вари-
анты совместного участия, прогнозируя предполагаемый 
результат. В данной модели взаимодействия у ребенка 
развивается умение включаться в сотрудничество с пар-
тнером на основе совместных действий;


− Взрослый — «ведомый». Модель взаимодействия 
взрослого и ребенка предполагает создание такой ситу-
ации, при которой ребенок руководит игрой, а педагог 
следует за ним.


Особое значение в развитии музыкальных способно-
стей приобретают музыкально-исполнительские умения 
музыкального руководителя. От качества исполнения му-
зыкального репертуара музыкальным руководителем во 
многом зависит уровень сформированности музыкального 
восприятия и музыкального вкуса детей, система их цен-
ностных ориентаций в музыке.


Взаимодействие музыкального руководителя с педа-
гогические коллективом дошкольного образовательного 
учреждения включает: ознакомление воспитателей с те-
оретическими вопросами развития музыкальности; разъ-


яснение содержания и методов работы в проведении му-
зыкально-дидактических игр в каждой возрастной группе; 
участие в организации предметно-пространственной му-
зыкальной развивающей среды; оказание методической 
помощи педагогическому коллективу в решении задач му-
зыкального образования детей.


Формы взаимодействия педагогического коллектива 
включают:


Индивидуальные и групповые консультации, в ходе 
которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы 
с детьми, музыкально-дидактические игры в свободное 
время;


Практические занятия педагогического коллектива по 
проведению игр;


Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство 
с новыми музыкально-дидактическими играми;


Выступления на педагогических советах по проблемам 
развития музыкальных способностей;


Проведение открытых музыкально-дидактических 
игр с последующим их анализом и обсуждением с точки 
зрения взаимодействия всего педагогического коллектива 
в решении задач музыкального развития детей.


Поиск новых форм сотрудничества музыкального ру-
ководителя с родителями детей является важнейшим на-
правлением обеспечения качества музыкального образо-
вания дошкольников. Музыкальный руководитель должен 
акцентировать внимание на сохранение преемственности 
между семьей и ДОУ в подходах к решению задач музы-
кального образования детей. С этой целью музыкальный 
руководитель должен знакомить родителей с динамикой 
развития музыкальных способностей детей, с достиже-
ниями детей в области музыкального развития.


Фомы взаимодействия музыкального руководителя 
с семьей ребенка:


− Индивидуальные беседы с родителями;
− Консультирование родителей по вопросам органи-


зации музыкального воспитания детей в семье;
− Выступления на родительских собраниях, открытое 


проведение мероприятий;
− Анкетирование, опросы родителей с целью выяв-


ления условий музыкального развития ребенка в семье;
− Занятия-практикумы для родителей с целью их зна-


комства и обучения совместному музицированию с детьми.
Качество реализации музыкального образования детей 


в ДОУ зависит от уровня профессиональной компетент-
ности и музыкальной культуры воспитателей.


Для успешного выполнения задач музыкального обра-
зования детей воспитатель должен:


− знать теорию и методику проведения музыкаль-
но-дидактических игр;


− знать методы диагностики музыкального развития 
детей и уметь оказывать помощь музыкальному руководи-
телю в ее проведении;


− поддерживать творческие проявления детей в раз-
личных видах музыкальной деятельности; обладать раз-
витой музыкальной культурой.
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Обновление содержания музыкально-дидактических 
игр на основе личностно-ориентированной модели взаи-
модействия взрослого и ребенка во многом обусловлено 
личностными качествами самого педагога, его стремле-
нием к постоянному профессиональному росту, повы-
шению своего педагогического мастерства, пополнению 
профессиональных знаний и умений, к творческому по-


иску новаторских форм и методов взаимодействия 
с детьми в процессе организации их общения с музыкой.


Таким образом, музыкально-дидактические игры яв-
ляясь средством развития музыкальных способностей 
детей старшего дошкольного возраста, имеют свои спец-
ифические особенности в структуре, видах и организации 
психолого-педагогических условий.
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Создание предметно-развивающей среды в группе детского сада по ФГОС ДО
Юшкова Елена Викторовна, воспитатель
МАДОУ Центр развития ребенка — детский сад №  272 (г . Пермь)


Большую часть времени в детском саду ребенок про-
водит в группе, значит, развитие дошкольника во 


многом зависит от рациональной организации предметной 
среды в групповом помещении.


Развивающая предметно-пространственная среда 
должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения.


Созданная эстетическая среда вызывает у детей чув-
ство радости, эмоционально положительное отношение 
к детскому саду, желание посещать его, обогащает но-
выми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 
творческой деятельности, способствует интеллектуаль-
ному развитию детей дошкольного возраста.


Все предметы и оборудование в группе должны гар-
монично сочетаться по цвету, стилю и материалам, из ко-
торых они изготовлены. Украшением являются шторы, 
занавески, которые тоже могут быть дополнены цветоч-
ками, колечками, ленточками, шариками и т. п.


Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским реше-
нием, нетрафаретным оборудованием центр двигательной 
активности лаконично и гармонично вписывается в про-
странство групповой комнаты. Он пользуется популяр-
ностью у детей, поскольку реализует их потребность в са-
мостоятельной двигательной активности, совместных 
движениях со сверстниками, свободного использования 
спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. 
Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные 
виды движений. Увеличение двигательной активности 
оказывает благоприятное влияние на физическое и ум-
ственное развитие, состояние здоровья детей. Для раз-
вития физических качеств в групповой комнате детского 
сада может быть представлен как традиционный материал 
для мальчиков и для девочек — это мячи разного размера, 
скакалки, кегли, кольцеброс, так и нетрадиционный — это 
мешочки с песком, мягкие палочки, которые можно ис-
пользовать как полосу препятствий, делать из них дорожки 
разной величины и ширины; могут быть гантели с песком, 
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коврики с шипами для стопотерапии, дорожка массажная 
из пуговиц. Для выбора спортивного оборудования детям 
может помочь кубик, на гранях которого есть изобра-
жения спортивного оборудования, а второй кубик можно 
использовать для выбора упражнений, дополнив его схе-
мами. Для формирования начальных представлений о здо-
ровом образе жизни может быть представлен иллюстра-
тивный материал — тематические альбомы с разными 
видами спорта, альбомы, сделанные родителями вместе 
с детьми о любимом виде спорта. Для накопления и обо-
гащения двигательного опыта детей необходимо играть 
в валеологические игры, использовать схемы и картотеку 
подвижных игр. В группе должен быть ростомер для того, 
чтобы дети смогли спокойно подойти, измерить свой рост, 
сравнить свой рост с ростом друга.


В детском саду мы работаем по теме «Основы безо-
пасности жизнедеятельности детей». Для приобщения 
к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-
имоотношений со сверстниками и взрослыми, дети могут 
просматривать тематические альбомы по правилам без-
опасности на дороге и в быту, обсуждать как правильно 
вести себя в той или иной ситуации. С помощью плаката по 
ПДД, можно познакомиться с дорожными знаками и прави-
лами поведения на дорогах. Всё это можно прослушать с по-
мощью музыкального плаката и обыграть ситуацию на до-
роге с помощью дидактического коврика с разметкой улиц 
и дорог. Для передачи детям знаний о правилах безопас-
ности дорожного движения в качестве пешехода и пасса-
жира транспортного средства, в зоне ближайшего развития 
предложить настольные игры с соответствующей тема-
тикой, например: дидактическая игра по ПДД, в которую 
можно поиграть с друзьями под руководством воспитателя, 
домино «Дорожные знаки», игра «Дорожные знаки» и др.


Особое место в группе занимает «Экологическое 
окно», оно и украшает, и место отдыха (под ним распо-
ложен ковёр), и место решения познавательных задач 
(липучками прикрепляются силуэты животных). Это ди-
дактический компонент среды, с ним педагог проводит 
ежедневную работу перед прогулкой. Достоинством его 
является возможность применения как комплексного 
средства решения образовательных задач. Для формиро-
вания целостной картины мира в группе могут быть пред-
ставлены книги о природе, энциклопедии, можно послу-
шать произведения композиторов о природе, почитать 
стихи. В минутки тишины узнать что-то новое, поиграть 
в словесные дидактические игры. Интересно разгова-
ривать также о том, какими видами спорта можем зани-
маться в разное время года. Ещё важно использовать об-
разно-символический материал — карту Пермского края, 
глобус, календарь природы и календарь погоды. Старшие 
дети сами цветным маркером отмечают, какая сегодня 
погода, есть ли ветер, осадки, конечно, делаем надо это 
после прогулки, когда понаблюдали за погодой. Для по-
знавательно-исследовательской деятельности в группе 
должны быть объекты для исследования в действии — 
наборы для опытов с водой, воздухом, магнитами, кол-


лекция минералов Пермского края, природный материал, 
сыпучие продукты, емкости разной вместимости, мате-
риалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, кар-
тотека опытов, тетрадь для зарисовки проводимых опытов.


Для художественно-эстетического развития надо со-
здать зону художественного творчества с разными ви-
дами бумаги, книжками-раскрасками, карандашами, 
фломастерами, мелками, разными трафаретами. Для раз-
вития мелкой моторики и творчества в свободном доступе 
должен быть пластилин, также кисти, краски, клеёнка для 
рисования, а чтобы дети не испачкали свою одежду, фар-
туки. Здесь дети рисуют, используя тематические аль-
бомы, в которых пошагово предложены схемы рисования, 
лепки, оригами, а полюбоваться творчеством художников 
могут в уголке искусства, где представлены и картины, 
и предметы искусства, изделия народных промыслов.


В реализуемой программе труд выступает в качестве 
одного из ведущих средств социально-коммуникативного 
развития ребёнка дошкольного возраста. Несмотря на 
то, что он проводится в разнообразных игровых формах, 
оснащение данного вида деятельности является непре-
менным условием эффективности работы в этой области. 
Такое оснащение включает в себя оборудование для хо-
зяйственно-бытового труда. Эта деятельность организу-
ется в зоне ближайшего развития преимущественно под 
руководством взрослого, поэтому весь материал для труда 
сосредоточен в специально отведённом для него месте. 
Для воспитания ценностного отношения к собствен-
ному труду, труду других людей и его результатам в группе 
должны быть настольно-печатные игры, например: лото 
«Профессии», «Кто что делает?» и т. д., образно-симво-
лический материал с видами профессий.


Успешность реализации педагогического процесса 
обусловлена обеспечением возможности ребенка еже-
дневно играть в сюжетно-ролевые игры. Для этого 
в группе нужны необходимые атрибуты в соответствии 
с возрастом и половой принадлежностью детей. В среду 
вносятся игровые наборы, включающие в себя основные 
атрибуты. Необходимые для развёртывания таких игр, как 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др. Осва-
иваемые с помощью таких наборов игровые сюжеты по-
степенно включаются в организуемые игры и значительно 
обогащают их сюжеты.


Для развития в детском саду строительно-конструк-
тивной деятельности необходимы разнообразные наборы 
конструктора. В группе должно быть представлено значи-
тельное количество строительного материала и многооб-
разие его видов. Необходимость данного вида материала 
обусловлена его ролью в решении задач образовательного 
процесса, актуальностью, привлекательностью и доступ-
ностью для детей. В соответствии с требованиями про-
граммы, каждый воспитанник обеспечен индивидуальным 
набором настольного конструктора. Свободное, бессю-
жетное размещение материала позволяет детям проявлять 
творчество в создании конструктивных замыслов. Для 
обогащения конструктивного опыта детей широко приме-
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няются дидактические материалы (схемы, фотографии). 
Для строительства необходимы игрушки, заселяющие по-
стройки, — это могут быть различные сказочные персо-
нажи, а также домашние и дикие животные разных широт. 
Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по раз-
меру, игрушки ребенок мог использовать в игре, чтобы со-
здать сказочную ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес.


Старшие дети с увлечением играют конструктором 
«Лего».


В важное значение для образовательного процесса при-
обретает использование обучающих дидактических игр. 
У детей появляется желание объединяться для совместных 
игр. В свободном доступе, на полочках открытых и за-
крытых шкафчиков может хранится множество мозаик, 
кубиков, настольно-печатных и дидактических игр. Ди-
дактические игры вносятся в среду по мере освоения их со-
держания, правил, способов организации в совместной де-
ятельности. Игры должны быть подобраны в соответствии 
с возрастом.


В процессе чтения художественной литературы в ДОУ 
литературные произведения способны помочь детям по-
знать разные эмоциональные состояния человека, мо-
тивы его поступков. С их помощью развивается чув-
ственно-эмоциональная сфера ребенка, его способности 
сопереживать героям литературных произведений, радо-
ваться и грустить вместе с ними.


Здесь должен быть представлен портрет писателя, 
произведения которого дети читают в данный период вре-
мени, книги, иллюстрации из его произведений, герои 
его произведений, перо, «которым писатель писал свои 
сказки». В старшей группе среда обогащается новым эле-
ментом — групповой библиотекой. с подборкой книг по 
программе, любимыми произведениями детей, энцикло-
педиями, детскими журналами. Необходимость введения 
этого элемента обусловлена задачами подготовки детей 
к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, 
обогащение круга представлений, формирование куль-
туры читателя. Такая библиотека создается силами со-
трудников детского сада и семьи.


Для восприятия художественной литературы в группе 
размещён уголок театрализации с различными видами те-
атров, большой ширмой, элементами костюмов, масками, 
аудиокассеты с записями детских песен и сказок. Для при-
общения к музыкальному искусству особое место занимает 
музыкальный уголок с детскими музыкальными инструмен-
тами, шумовыми коробочками, портретами композиторов, 
картотекой карточек для формирования чувства ритма.


Для речевого развития должны быть представлены 
серии сюжетных картинок, алгоритмы для составления 
рассказов и заучивания стихов, лото, дидактические игры, 
игры на развитие мелкой моторики: мозаика, шнуровки…


Для формирования математических представлений 
должен быть представлен раздаточный счетный материал, 
комплекты цифр, математических знаков, геометрических 
фигур, занимательный и познавательный математический 
материал, логико-математические игры, схемы, набор 
объемных геометрических фигур.


При создании предметно-развивающей среды обя-
зательно учитывается и региональный компонент: могут 
быть представлены тематические альбомы, художе-
ственная литература, карта Пермского края, символика 
России, портрет президента.


Развивающие миры (Полочки с предметами избы-
точной информации) — этот элемент среды выполняет 
функции обогащения представлений детей (преимуще-
ственно в зоне неясных знаний), развития познавательной 
активности. Некоторые из развивающих полочек предна-
значены для презентации новых способов деятельности, 
перспективных замыслов, обозначения интересных тем 
для свободного общения. Это мобильный элемент среды, 
его содержание изменяется воспитателем не менее одного 
раза в 1–2 недели.


Разноуровневое размещение элементов декора — ох-
рана зрения дошкольников, также решает задачи эстети-
ческого воспитания.


Для родителей должен быть оформлен информаци-
онный уголок, из которого они узнают о жизнедеятель-
ности группы (режим дня, сетка занятий), проводимых 
мероприятиях. Получают необходимую информацию (со-
веты, рекомендации, консультации, памятки) от воспи-
тателя об образовании и развитии детей. В оформлении 
приёмной всегда найдётся место для работ детей, их твор-
чества. Выставка должна быть очень красочно оформлена.


Развивающая среда в детском саду всегда подчинена 
принципам:


Трансформированности — среду можно поменять: 
раздвинуть столы, передвинуть ковёр…


Полифункциональности — предмет можно использо-
вать в разных видах деятельности.


Педагогической целесообразности — все предметы 
необходимы, количество их достаточно, каждому ребёнку 
будет, чем заняться.


Эмоциональной комфортности — есть возможность 
играть, общаться, познавать, достигать успеха.


Безопасности — обязательны сертификаты на 
игрушки, столы и стулья должны соответствовать росту 
детей (есть паспорт группы), мебель прикреплена, углы 
у столов закруглены.


Детский сад должен предоставлять ребенку возмож-
ность не только изучать и познавать окружающий мир, но 
и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каж-
дого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности.
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Нетрадиционная техника квиллинг и ее влияние на развитие творчества 
у дошкольника
Яковлева Елена Владимировна, воспитатель
ГБДОУ №  104 (г . Санкт-Петербург)


Дошкольное детство — возрастной этап в решающей 
степени определяющий дальнейшее развитие че-


ловека. Развитие детского творчества является акту-
альной проблемой современной педагогики и психо-
логии, и ставит перед системой образования основную 
цель — воспитание у подрастающего поколения творче-
ского подхода к преобразованию окружающего мира, ак-
тивности и самостоятельности мышления, способству-
ющих достижению положительных изменений в жизни 
общества.


Многие педагоги и психологи, как отечественные, 
так и зарубежные (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эль-
конин, Н. А. Ветлугина, Н. П. Сакулина, Е. А. Фле-
рина), подчеркивают большое значение занятий худо-
жественным творчеством во всестороннем, особенно 
в эстетическом развитии личности ребенка.


В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка 
происходит эмоционально-практическим путём. Каждый 
дошкольник — маленький исследователь, с радостью 
и удивлением открывающий для себя окружающий мир. 
Ребёнок стремиться к активной деятельности, и важно не 
дать этому стремлению не угаснуть, способствовать его 
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее дет-
ская деятельность, чем более она значима для ребёнка 
и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, 
реализуются потенциальные возможности и первые твор-
ческие проявления.


Одним из наиболее близких и естественных для ре-
бёнка-дошкольника видов деятельности, является изо-
бразительная деятельность. Изобразительная деятель-
ность в детском саду — эффективное средство познания 
действительности. Данная деятельность помогает раз-
витию и формированию зрительных восприятий, вообра-
жения, пространственных представлений, памяти, чувств 
и других психических процессов. Формируются такие 
свойства личности, как настойчивость, целенаправлен-
ность, аккуратность, трудолюбие.


В процессе изобразительной деятельности дошколь-
ники усваивают целый ряд графических и живописных 
умений и навыков, учатся анализировать предметы и яв-
ления окружающего мира. Данная деятельность важна 
для развития мелкой моторики пальцев рук, их мускула-
туры, координации движений.


Изобразительная деятельность имеет большое зна-
чение в решении задач эстетического воспитания, так как 
по своему характеру является художественной деятель-
ностью. Специфика совместной деятельности педагога 
с детьми изобразительным творчеством дает широкие воз-
можности для познания прекрасного, для развития у детей 
эмоционально-эстетического отношения к действитель-
ности. В современных педагогических и психологиче-
ских исследованиях доказывается необходимость изобра-
зительной деятельности в детском саду для умственного, 
эстетического развития детей дошкольного возраста.


Вопрос развития творчества и значение творческой 
работы для общего развития ребёнка, известный пси-
холог Л. Выготский, ещё в 20-е г. г. прошлого века, на-
звал одной из важных проблем педагогики и психологии.


Развитие детского творчества является актуальной про-
блемой современной педагогики. Актуальность состоит 
в том, что современное быстро прогрессирующее общество 
требует от человека оригинальных и инновационных идей, 
не шаблонные привычные действия, а подвижность и гиб-
кость мышления, творческий подход к решению проблем.


Развитию творческих способностей дошкольников 
придаётся особое значение в условиях стандартизации до-
школьного образования. Одним из эффективных средств 
развития индивидуальности ребенка, его творческого по-
тенциала, воображения, мышления — является продук-
тивная художественно — творческая деятельность, спо-
собствующая:


– развитию способности нестандартно мыслить;
– готовности к активности творческого характера;
– умению создавать креативные продукты соб-


ственной деятельности;
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– формированию эстетического отношения к миру.
В детском саду изобразительная деятельность включает 


такие виды совместной деятельности педагога с детьми как 
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Каждый 
из этих видов имеет свои возможности в отображении впе-
чатлений ребенка об окружающем мире. Изобразительная 
деятельность является едва ли не самым интересным видом 
деятельности у дошкольников. Она имеет неоценимое зна-
чение для всестороннего развития детей, раскрытия и обо-
гащения его творческих способностей.


Сейчас всё чаще педагоги стали использовать в ра-
боте различные виды нетрадиционной техники изобрази-
тельной деятельности. Термин «нетрадиционный» под-
разумевает использование материалов, инструментов, 
которые не являются общепринятыми, традиционными, 
широко известными. Применение нетрадиционных техник 
способствует обогащению знаний и представлений детей 
о предметах и материалах, их использовании, свойствах, 
способах применения. Это даёт толчок к развитию вооб-
ражения, творчества. Но, я хочу остановить ваше вни-
мание на такой нетрадиционной технике как, квиллинг.


На английском языке это рукоделие называется 
«quilling» — от слова «quill» или «птичье перо». В отличие 
от оригами, родиной которого является Япония, искусство 
бумагокручения возникло в Европе в конце 14 — начале 
15 века. В средневековой Европе монахини создавали из-
ящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера 
бумагу с позолоченными краями. При близком рассмо-
трении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали 
полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких зо-
лотых полосок. К сожалению, бумага — недолговечный 
материал и мало что сохранилось от средневековых ше-
девров. Однако эта древняя техника сохранилась и до 
наших дней и очень популярна во многих странах мира.


Заниматься квиллингом могут не только взрослые, но 
и дети. Квиллинг открывает детям путь к творчеству, раз-
вивает фантазию и художественные возможности. При-
мечательно то, что квиллингом с удовольствием занима-
ются и мальчики, и девочки.


Дети дошкольного возраста очень охотно выполняют 
изделия в технике квиллинга, несмотря на то, что на на-
чальном этапе обучения процесс бумагокручения ка-
жется довольно сложным. Но уже после выполнения не-
скольких работ ребенок достаточно легко справляется 
с накручиванием бумажной полоски на инструмент и ув-
лекается превращением заготовки в ту или иную форму, 
а затем и в различные изображения.


Занятия по квиллингу можно начинать со старшего до-
школьного возраста, постепенно усложняя уровень вы-
полнения работ.


Для успешной организации занятий по обучению худо-
жественной технике квиллинг необходимо учитывать воз-


растные особенности детей: прежде всего, надо позабо-
титься о том, чтобы поделка была практически значима 
для ребенка и он мог ее использовать в качестве сувенира 
или игрушки.


Кроме того, работа не должна быть особенно сложной, 
утомляющей малыша, для этого первые поделки в технике 
квиллинг должны состоять из небольшого количества де-
талей, или можно предложить ребенку вырезать из бу-
маги отдельные детали.


Изучение основных элементов квиллинговой техники 
необходимо проводить по принципу: от простого к слож-
ному, в последствии, комбинируя разные элементы, 
у детей будут возникать новые образы, которые они смогут 
воплотить с помощью бумажных полосок.


Наилучшим вариантом будет выкладывание узора, 
после чего каждый из элементов квиллинга необходимо 
приклеить на своё место. Удачной формой организации 
занятий по созданию аппликаций, детали которой, вы-
полняются детьми в технике квиллинг, является коллек-
тивная работа. Обучение технике квиллинга должно быть 
постепенным и последовательным. Выполнение каждой 
новой формы (приема) следует закрепить на нескольких 
занятиях и только после этого продолжать знакомить 
детей с новыми приемами.


Квиллинг предполагает развитие ребенка в самых раз-
личных направлениях: конструкторское мышление, ху-
дожественно-эстетический вкус, образное и простран-
ственное мышление. Все это необходимо современному 
человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой лич-
ностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится 
стать созидателем доброго мира.


Техника квиллинг способствует развитию мелкой мо-
торики обоих рук, так как во время работы в этой технике 
задействованы и левая и правая рука, что активизирует 
работу, как левого, так и правого полушария головного 
мозга. Квиллинг требует тонких дифференцированных 
движений пальцами, способствует активизации коорди-
нированной работы мелких мышц руки. Работа в технике 
квиллинг напрямую обращена к формированию творче-
ского начала. Чувство соразмерности, ритма, образное 
мышление, воображение, интуиция, нравственное чув-
ство — одинаково необходимые инструменты для выра-
жения чувств и мыслей во всех видах творчества, в том 
числе и в этом виде искусства.


Таким образом, работа по обучению детей квиллингу 
позволяет решать ряд важных задач в развитии ребенка 
в самых различных направлениях: конструкторское мыш-
ление, художественно-эстетический вкус, образное и про-
странственное мышление. Все это необходимо современ-
ному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 
личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок гото-
вится стать созидателем доброго мира.
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С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Хорошему поведению можно научить. Но как?
Ерилова Вероника Владимировна, учитель начальных классов
КГ (К) ОУ г . Комсомольска-на-Амуре «Школа №  3»


Черты характера личности и соответственно её манера 
вести себя складываются в процессе познания окружа-


ющего мира, в процессе взаимодействия с ним.
Мы накапливаем жизненный опыт ежедневно. Однако 


вряд ли кто-нибудь задумывается над тем, как это проис-
ходит, почему одно накрепко запоминается, в то время как 
другое тотчас и навсегда забывается. Очевидно, только 
потому, что в нашем мозгу все жизненные впечатления 
делятся на «достойные сохранения», «важные» и «не-
важные» [1].


Но почему остаётся в памяти именно это, а не другое? 
Или, применительно к нашей проблеме, как удаётся нам 
добиться того, что наши дети не пропускают мимо ушей 
наши наставления, считают их достойными запоминания 
на всю жизнь? Целый ряд ценных указаний для ответа на 
этот вопрос дают разработанные психологами теории об-
учения. Но прежде рассмотрим один пример.


Допустим, вы хотите, чтобы ваш сын в разумных пре-
делах принимал участие в ведении домашнего хозяйства 
и тем самым заранее готовился к жизни. Как можете вы 
воспитать у него эту привычку?


Возможность А.
Вы даёте ему поручения. Если они не выполняются, вы 


наказываете сына. Тем самым невыполнение поручения ас-
социируется у него с отрицательной эмоцией, возникающей 
у него всякий раз, как он намеревается ослушаться вас.


Возможность Б.
Выполнение поручения всегда сочетается с удов-


летворением какой-либо потребности вашего ребёнка 
(например, потребности получения поощрения за вы-
полненную работу). Вы выражаете свою радость, пока-
зываете, что высоко цените получаемую от сына помощь, 
одобряете его труд, иногда вознаграждаете. Тем самым 
ваш сын обучается правильному поведению посредством 
поощрения.


Возможность В.
Всей семьёй обсуждается вопрос о нагрузке, которую 


несут её члены, и в итоге делается вывод о необходимости 
равномерного распределения между ними домашней ра-
боты. Разумеется, в соответствии с возможностями каж-
дого. В результате ваш сын приходит к выводу, что он 
также должен вносить вклад в общее дело.


Здесь не имеет смысла углубляться в большую 
и сложную область теории обучения. Пример наглядно 


демонстрирует по крайней мере три основные формы обу-
чения: обучение посредством создания временных связей; 
обучение посредством успеха (успех у людей в боль-
шинстве случаев является успехом социальным, то есть 
признанием правильности поведения со стороны окру-
жающих); обучение посредством развития понимания не-
обходимости того или иного образа поведения.


Последовательность, в которой стоят эти формы об-
учения, не случайна. Маленький ребёнок открывает за-
коны окружающего его мира посредством личного опыта 
(хватаясь за раскалённую печь, выполняя просьбы ма-
тери или не слушаясь её и соответственно ощущая на себе 
последствия своего поведения) и именно таким путём на-
учается вести себя должным образом. Манера поведения 
ребёнка постарше, духовный мир которого постоянно 
обогащается, в значительной степени вырабатывается 
путём априорного познания закономерностей природы 
и общества. Это не означает, конечно, что другие формы 
обучения утрачивают своё значение, они лишь обогаща-
ются новыми.


Рассмотрим первую форму обучения на отдельных 
примерах. При этом надо, конечно, помнить, что на прак-
тике такое чёткое разграничение имеет место лишь в ис-
ключительных случаях.


Обучение посредством создания временных связей,  
или как может возникнуть страх


Страх возникает в результате связи тех или иных яв-
лений с отрицательными эмоциями, поэтому для его пре-
одоления необходимо связать данное явление или ситу-
ацию с положительной эмоцией. С этой целью психологи, 
как правило, создают у ребёнка хорошее настроение 
и при этом шаг за шагом приближают к нему объект, вы-
зывающий страх. Насколько постепенны и осторожны их 
действия, хорошо видно на примере устранения страха 
перед собакой. Сначала ребёнку показываются самые 
маленькие, затем всё большие и большие изображения 
собак, потом ему приносят игрушечных животных, не-
сколько позже ребёнку предоставляется возможность 
увидеть живых собак сначала издали, затем вблизи, но 
в конуре и т. д., пока ребёнок не привыкнет к животному.


Сходным образом устраняется страх перед водой 
и другие всевозможные страхи. Главное — это создание 
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нужной связи между ситуацией и объектом и положи-
тельными эмоциями. Попытки победить страх силой, на-
пример, в прямом или переносном смысле снова бросить 
в воду ребёнка, не только не уменьшают страх, а наоборот, 
в большинстве случаев усиливают его.


Другая возможность преодолеть страх — предотвра-
щение закрепления соответствующей связи между си-
туацией и вызванными ею отрицательными эмоциями. 
Предположим, ваш ребёнок сделал свой первый не-
большой доклад перед классом. Поскольку у него отсут-
ствует соответствующий опыт и он был очень взволнован, 
выступление получилось неудачным. Возникла связь 
между выступлением и чувством позора. Нормальная 
реакция ребёнка: «Никаких больше докладов! Любым 
способом избегать поручений подобного рода!» Однако 
было бы значительно разумнее как можно скорее снова, 
на этот раз лучше подготовившись, снова сделать сооб-
щение перед классом, чтобы возникшая связь не успела 
закрепиться на всю жизнь. Сказанное означает, что ро-
дители и учителя должны всячески предупреждать по-
добные случаи, сознательно подготавливать и обеспечи-
вать первый успех.


Мне представляется, что дети вообще делали бы многое 
значительно лучше, если бы только знали как. Ведь им по-
началу неизвестно, на что следует обратить особое вни-
мание и чем в конечном счёте измеряется успех. Например 
хорошо, если дети с ранних пор приучаются принимать 
участие в дискуссиях и выступать с докладами. Мои дети 
поначалу считали, что для успешного выступления вполне 
достаточно, если то, что ты говоришь, — правильно. Это, 
конечно, верно, но ведь большое значение имеет и умение 
думать об аудитории, понимание необходимости и способ-
ность объяснить ей, почему то, о чём ты говоришь, имеет 
для неё первостепенное значение. Докладчики должны 
думать и о том, как сделать выступление более наглядным 
и т. п. Мы обсуждали с детьми все эти тонкости и репе-
тировали дома выступление, чтобы обязательно был обе-
спечен успех. К решению новых задач, таких, как, на-
пример, вытирание пыли, мытьё посуды, влажная уборка 
помещения, приготовление пищи и т. д., детей целесоо-
бразно подводить постепенно. Эти виды домашней ра-
боты мы с детьми какое-то время делали вместе и объ-
ясняли им при этом, на что следует обратить внимание 
в первую очередь. Постепенно они становились более са-
мостоятельными.


О применении наказания


Наказывая ребёнка, мы даём ему понять, что оно на-
рушил принятые нормы поведения. Преследуемая при 
этом цель — локализовать и предотвратить подобное по-
ведение в будущем. Эта воспитательная мера тоже ос-
новывается на создании связи, в данном случае между 
нежелательным действием и отрицательной эмоцией, вы-
зываемой наказанием. Психологи утверждают, что если 
процесс приобретения знаний был эмоционально на-
сыщен, то они лучше сохраняются в нашей памяти, не-
жели безразличные нам факты, не вызвавшие у нас 
никаких эмоций. Наказание как раз и придаёт нашим рас-
поряжениям необходимую силу.


Конечно, в нашей воспитательной работе мы никогда 
полностью не обходимся без наказания. Поэтому про-
блема состоит в его «правильной дозировке» и способе 
применения. Однако ещё и сегодня существуют родители, 
желающие добиться от своего ребёнка положительного, 
отвечающего существующим нормам поведения исклю-
чительно посредством вызывания отрицательных эмоций. 
Но как гласит известный физический закон, «действие 
рождает противодействие», и эти родители не только не 
добиваются успеха, а получают результаты прямо проти-
воположные желаемым. Наилучшим является такое на-
казание, которое позволяет провинившемуся непосред-
ственно ощутить последствия своего неверного поведения. 
К сожалению, этот вид наказаний не всегда можно при-
менить. В большинстве случаев отрицательные эмоции 
возникают в результате лишения ребёнка какого-либо 
удовольствия, радости, кратковременного (!) лишения до-
брожелательного отношения и т. д. Главное здесь — ощу-
щение человеком на себе осуждения со стороны коллек-
тива, будь то семья, класс или бригада. Наказание должно 
разрешать конфликты и не создавать новые. Наказание 
должно быть соразмерным вине и целесообразным [2].


Характерным для этой формы обучения является то, 
что человек сначала действует, а лишь затем узнаёт, пра-
вильным или неправильным было его поведение. Его по-
ступки получают положительную или отрицательную 
оценку. Применение подобных форм воспитания оправ-
дано в работе с совсем маленькими детьми и иногда со 
школьниками младших классов.


В последующих моих статьях мы рассмотрим две другие 
формы обучения хорошему поведению.
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В современных условиях актуализация национальной, 
в том числе традиционной педагогической культуры 


народов требуют исследовательского внимания к истори-
ческому опыту философско-педагогической мысли про-
шлого. Это необходимо для воспитания межнациональной, 
межконфессиональной толерантности, уважения и пони-
мания друг друга и признания общечеловеческих идеалов 
и ценностей. Значимость народной педагогики в данном 
контексте несомненна.


Главное слово в изучении и использовании народной 
педагогики здесь сказали классики педагогической науки 
Коменский Я. А., Песталоцци И. Г., Ушинский К. Д., ко-
торые рассматривали народную педагогику как источник 
научной, теоретической педагогики. Но, несколько ранее, 
в эпоху Возрождения Томас Мор в известной книге 
«О наилучшем устройстве государства и новом острове 
Утопия» наряду с другими выдвинул идеи всеобщего об-
учения на родном языке, одинакового образования для 
мужчин и женщин, что должно было привести к формиро-
ванию новых нравственных убеждений [7].


Педагогика как самостоятельная отрасль теорети-
ческого знания, появилась в новое время, когда начался 
культурный и научный подъем во всех науках, и связано это 
было с именем Яна Амоса Коменского. Жизненный путь 
великого педагога тесно переплетен с трагической и му-
жественной борьбой чешского народа за национальную 
независимость. Он был среди тех, кто возглавлял общину 
«чешских братьев» — прямых наследников традиций на-
ционально-освободительного гуситского движения, и, не-
сомненно, все это нашло отражение во взглядах учено-
го-гуманиста. Он первым стал разрабатывать педагогику 
как самостоятельное направление теоретического знания. 
Обосновал принцип природосообразности, главную цель 


воспитания видел в раскрытии задатков у воспитуемого, 
первым осознал наличие объективных законов воспитания 
и обучения. Но фундаментальной идеей педагогики Комен-
ского Я. А. является пансофизм, т. е. обобщение всех до-
бытых цивилизацией знаний и его донесение через школу 
на родном языке до учащегося. Работы Коменского уже 
изначально носили народно-педагогический характер: на-
пример, «Мудрость старых чехов», «Чешская дидактика», 
«Наставление нравов», «О чешской поэзии» и др., в них 
четко сформулирована миссия педагога — он должен быть 
патриотом родного языка и родной культуры [8].


Другой великий педагог Иоганн Генрих Песталоцци 
в своих произведениях «Лингард и Гертруда», «Как Гер-
труда учит своих детей», «Лебединая песня» исходил из 
опыта воспитания в простой крестьянской семье. Дви-
жимый гуманистической идеей о возрождении народа 
путем воспитания, он мыслил себе подготовку детей 
в тесном сочетании с физическим, нравственным и ум-
ственным развитием. По Песталоцци отчий дом — это 
«школа нравов», где главным воспитателем девочек была 
сама Гертруда, а средства воспитания педагогика должна 
черпать из самой жизни [4].


Многие идеи Песталоцци И. Г. нашли продолжение 
и развитие в деятельности известного немецкого педа-
гога Фридриха Адольфа Вильгельма Дистервега, который 
выдвинул цель воспитания, имеющую общечеловеческий 
характер. Дистервег рекомендовал учителям объединить 
общечеловеческое и национальное воспитание, указывая, 
что человек — это имя, а нация — прозвище. Отмечая 
важность привития детям уважения и любви к нацио-
нальным традициям, обычаям и истории, он в то же время 
писал, что «нация — не все человечество, а только его 
часть» [5, c. 237].
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Основоположником национального гуманистиче-
ского направления является К. Д. Ушинский. Он одним 
из первых в России заявил, что общечеловеческой теории 
воспитания быть не может, всякая теория есть и может 
быть только национальной. В реальности существуют 
два компонента культуры: общечеловеческий и нацио-
нальный, соответственно и в воспитании должны присут-
ствовать оба элемента.


У всех народов существует своя национальная си-
стема воспитания. В основе каждой из этих систем лежит 
свой особый принцип, определяющий образовательную 
систему в целом и сообщающий ей специфический ха-
рактер. Каждый народ имеет свой особенный идеал чело-
века, который он и осуществляет в национальной системе 
воспитания: «Основания воспитания и цель его, а, сле-
довательно, и главное его направление различны у каж-
дого народа и определяются народным характером, тогда 
как педагогические частности могут свободно переходить 
и часто переходят от одного народа к другому» [11, с. 271].


Ушинский продолжает свои выводы о том, что наци-
ональное образование есть не столько проявление фак-
тически уже существующей в виде готовой данности на-
родной души, сколько приобщение народа к культурному 
преданию, накопленному в его среде творческими уси-
лиями его сынов.


Лучшим выражением народности являются родной 
язык, народное творчество, родная история, география 
Родины — все это в совокупности обеспечивает народ-
ность воспитания. Однако, самым главным в принципе 
народности, по мнению ряда авторов, является нацио-
нальная идея, которая позволяет этносу сконцентриро-
вать усилия всех его членов для самосохранения в мас-
штабах земной цивилизации. В обучении и воспитании, 
как утверждает Ушинский, многое зависит от органи-
зации педагогического процесса и личности учителя. Вли-
яние учителя на молодую душу составляет «ту воспита-
тельную силу, которую нельзя заменить ни учебником,… 
ни системой наказаний и поощрений». Народный учи-
тель должен вобрать в себя лучшие черты трудового на-
рода и «озарить эти свойства светом образования» [12, 
c. 11], утверждавшие, что народный учитель обязан знать 
потребности народа и его жизнь во всех ее проявлениях: 
«Пусть искренняя любовь к народу будет в нем воспитана 
не чтением сентиментальных книжек о народе, а посто-
янным видом тех бед, которые он переносит…» [1, c. 354].


Поступательное развитие общества на рубеже 19 и 20 
веков создавало объективные предпосылки для расши-
рения сферы образования, т. к. стране нужны были гра-
мотные рабочие, техники, образованные люди разных 
специальностей. Многие педагогические идеи 60-х годов 
продолжали развиваться в общественно-педагогическом 
движении конца 19 начало 20 вв. и приобрели несрав-
ненно большие масштабы.


Идеи народной школы красной нитью проходят 
в трудах Пирогова Н. И.: «Все мы… можем сделаться 
через воспитание настоящими людьми, каждый различно, 


по врожденному типу и по национальному идеалу чело-
века, нисколько не переставая быть гражданином своего 
отечества и еще рельефнее выражая, через воспитание, 
прекрасные стороны своей национальности» [6, c. 17].


В 80-е — 90-е годы XX века в научный оборот было 
введено понятие «новое педагогическое мышление», со-
гласно которому приоритетными становились общечело-
веческие и традиционные национальные ценности, при-
знаны недопустимыми любые крайности: если классовый 
подход, то с умалением значимости общечеловеческих 
ценностей, если интернационализм, то сведение на нет 
роли национального.


Идея народности и национального характера обра-
зования рассматривается новым педагогическим мыш-
лением как одно из главных условий духовного здоровья 
и развития личности. Реализация этой идеи — своего 
рода «диалог культур» в образовании: национальной, об-
щероссийской, мировой.


В последнее десятилетие проблемами национальной 
системы образования вплотную стала заниматься относи-
тельно молодая наука — этнопедагогика. Волков Г.Н дал 
определение науке, охарактеризовал национальную и эт-
ническую культуру воспитания как общечеловеческий фе-
номен, фактор, методы, средства и приемы народного вос-
питания указал на связь с современностью [2, c. 4–11].


Таким образом, анализ философского и педагогиче-
ского наследия зарубежных и отечественных педагогов 
позволяет утверждать, что народная (национальная) си-
стема воспитания существовала во все времена как яв-
ление и рассматривалась как важнейшее условие нрав-
ственного и духовного развития личности.


Истоки национальной системы воспитания кроются 
прежде всего в национальных культурно-психологических 
особенностях этноса. У каждого народа в процессе этно-
генеза проявлялись и развивались национально-психоло-
гические особенности, которые отличали их, делая этнос 
своеобразным и непохожим на другой.


Национально-психологические особенности людей — 
явление реально существующее. Оно функционирует 
в пространстве и во времени, осознается этносом и ока-
зывает большое воздействие на деятельность людей — 
просветительскую, культурную, социальную и, прежде 
всего, воспитательную.


В соответствии со своим этническим «Я» любой народ 
формирует национальную систему воспитания, в которой 
отражена национальная специфика воспитательных ме-
роприятий с учетом исторического опыта народа, особен-
ности адаптации людей к воспитательным мероприятиям, 
эмоциональные проявления в процессе воспитательных 
воздействий, своеобразие проявления конфликтных от-
ношений в ходе всего воспитательного воздействия и др.


В первую очередь необходимо уточнить, какой смысл 
вкладывается в понятие «этнос», этническая общность.


Этнос (с древнегреческого переводится как народ, на-
циональная общность) рассматривают как исторически 
сложившуюся на определенной территории устойчивую 
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совокупность людей, обладающих общим языком, куль-
турой, психологией, а также сознанием своего единства 
и отличия от других этносов (самосознанием), фиксиро-
ванным в самоназвании народа. Принадлежность к эт-
носу приобретается в процессе формирования личности 
в определенной культурной среде, по мере усвоения ре-
бенком стереотипов поведения, принятых в данной этни-
ческой группе и культуре. Одной из важнейших характери-
стик этноса является наличие этнического самосознания, 
или, говоря языком психологии, этнической идентичности.


С позиции психологии можно определить этнос как 
устойчивую в своем существовании группу людей, осоз-
нающих себя ее членами на основе признаков, которые 
отличают данный этнос от всех других этносов (язык, 
ценности и нормы, историческая память, религия, пред-
ставления о родной земле, национальный характер, на-
родное искусство).


В современной науке в теорию этноса большой вклад 
внесли Ю. В. Бромлей, В. Р. Филиппов, Э. Р. Хафи-
ятуллина и А. Л. Сафонов считающий рациональным 
рассмотрение этносов и наций «прежде всего как со-
циокультурные сообщества. В рамках этого подхода эт-
ничность — это разделяемая членами группы культурная 
общность с объективными характеристиками принадлеж-
ности: язык, религия, психический склад, народное искус-
ство, обычаи, обряды, нормы поведения, привычки. При 
этом признаки принадлежности могут рассматриваться, 
с одной стороны, как необходимые условия формирования 
тесной и устойчивой общности, так и объективные след-
ствия существования общности, воспроизводящей себя 
из поколения в поколение.


Как результат надлежащего исполнения данных 
функций этнос должен быть устойчивым во времени при 
стабильном составе его членов. При этом каждый из его 
представителей должен обладать устойчивым этническим 
статусом. Отсюда следует вывод о существовании важ-
нейшей функции этноса — его самосохранение.


Для этого всякая новая генерация народа должна 
вобрать в себя весь материальный и духовный потенциал, 
наработанный предками. Это образ повседневной и хо-
зяйственной жизни, общий язык, общая духовная куль-
тура, определенная религия и традиции, общий мента-
литет и общее самосознание народа, включающее в себя 
осознание своей этнической общности, своей принадлеж-
ности к данному этносу приверженность к национальным 
ценностям, языку, территории и др.


Помочь этносу сохранить свою индивидуальность 
должна была система воспитания народа. Несомненно, 
категория воспитания является одной из основных в пе-
дагогике, и в ее трактовке сложились различные подходы. 
Зачастую объединяются понятия воспитание и социали-
зация. Однако, ряд исследователей «разводит» их. Под 
социализацией понимается процесс передачи обществом 
индивиду опыта вида, а воспитание рассматривается как 
процесс, включающий в себя социализацию, но не сво-
дится к ней [10].


Национальная система воспитания всякого народа, 
и абхазская в частности, включала два очень важных мо-
мента. Прежде всего, человека воспитывали как «хоро-
шего человека», совершенствовали его индивидуальные 
черты, проецируя на воспитуемого нравственный идеал 
народа, стараясь всеми воспитательными мерами прибли-
зить ребенка к совершенному образу. С другой стороны, 
делался важный акцент на воспитание общественно зна-
чимых целей и ценностей, или, выражаясь проще, абхазы 
воспитывали детей для того, чтобы они стали достойной 
частью своего народа, и это был своеобразный вклад чело-
века в общество. Подобным образом общество (т. е. этнос) 
воспроизводило себя, сохраняя свою индивидуальность.


Сущность национальной системы воспитания предпола-
гает внутреннее содержание, смысл данного понятия, сумму 
глубинных связей, основные черты и тенденции развития.


В 19 веке русский педагог Ушинский К. Д. в работе 
«О народности в общественном воспитании» писал о том, 
что каждый народ имеет свою систему воспитания, то 
«особенное характеристическое понятие, созданное ха-
рактером и историей народа» [11, c. 198].


В чем же состоит смысл и значение теории националь-
ного воспитания?


Очень интересно трактует задачу национального об-
разования Фихте Иоганн Готлиб, немецкий философ, 
в своих «Речах к немецкой нации». Он призывал народ 
к моральному возрождению и объединению, а средством 
возрождения германского народа должна была стать 
новая система образования, не просто образование, а не-
мецкое национальное образование, и причем оно должно 
было соответствовать духу немецкого народа, вытекать из 
самого его существа.


Национальность и всю тайну национальной индивиду-
альности Фихте переносит в область культуры. Проблему 
национального воспитания он увидел в отношении народа 
к предстоящей ему внешней культуре, и подлинно нацио-
нальный характер заключается в том, как, каким образом 
народ умеет делать своим все общечеловеческое. По Фихте 
общечеловеческие ценности и достижения являются той 
самой внешней культурой, сквозь призму усвоения которой 
и проявляется самобытность или национальность всякого 
народа и только стиль творческого усвоения народом куль-
турного общечеловеческого достояния и делает народ на-
цией, самобытной, отличной от всех других народов.


Следует сразу же заметить, что речь идет не о пас-
сивном, а активном усвоении народом общечеловеческих 
ценностей. Только в таком смысле народ становится ин-
дивидуальностью, занимающей свое особое незаменимое 
место в общественной культуре, то есть становится на-
цией [13].


А. В. Костина полагает, что национальная культура 
первична, а уже затем лишь в таком качестве она восходит 
до общечеловеческой [9].


Проблемам национального образования много вни-
мания уделил Гессен С. И., который писал: «Образование 
тогда только подлинно национально, когда оно хорошее 
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образование, когда оно удовлетворяет требованиям на-
учности, художественности и нравственности. Развитие 
самой народности, которая приобщается к общечеловече-
ской культуре через чужое, покажет затем, действительно 
ли данная народность способна выработать свой нацио-
нальный характер или нет. Если да, то она будет стано-
виться все более национальной [3, c. 357].


В попытке проследить единую нить в суждениях, обоб-
щить мнения вышеупомянутых деятелей науки, нами были 
сделаны следующие выводы и заключения: народная пе-
дагогика — это исторически сложившаяся совокупность 


педагогических сведений и воспитательного опыта, со-
хранившихся в устном народном творчестве, эпосе, своде 
правил традиционного поведения и воспитания, обы-
чаях, обрядах, традициях, детских играх и игрушках. На-
родная педагогика содержит как идеал воспитания, так 
и пути и средства его достижения. Ценности народной пе-
дагогики помогают направить современный учебно-вос-
питательный процесс на формирование этнического са-
мосознания у подрастающих поколений, развитие у них 
понимания роли своего народа, этнической группы в со-
циальном окружении, мировой культуре.
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С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А


Сущность и модели социального сопровождения одаренных детей
Иванова Юлия Сергеевна, студент
Самарский национальный исследовательский университет имени С . П . Королёва


Развитие современного общества невозможно без чело-
веческих ресурсов с высоким потенциалом возможно-


стей. В этой связи возрастает роль обучения и развития 
одаренных детей как «лидирующей» группы и ресурса вы-
сококвалифицированных кадров.


Одаренные дети — это дети, резко выделяющиеся из 
среды сверстников высоким умственным и/или физическим 
развитием, которое является следствием, как природных 
задатков, так и благоприятных условий воспитания [1].


В науке выделяют три категории одаренных детей:
1. Дети с ускоренным умственным развитием характе-


ризуются проявлением показателей интеллекта, качеств 
ума, опережая своих сверстников на 2–3 года (вундер-
кинды — дети с высоким уровнем IQ);


2. Дети обычного умственного развития, но ярко проявля-
ющие способности к какому-либо предмету (дети, достигшие 
каких-либо успехов в определенном виде деятельности);


3. Дети обычного умственного развития, но с особым 
качеством отдельных психических процессов (дети с вы-
сокой креативностью мышления) [2, с. 86].


Развитие одаренных детей в рамках психо-социального 
становления индивида может проходить по гармоничному 
и дисгармоничному типу развития.


Дети с гармоничным типом развития отличаются со-
ответствующей своему возрасту физической зрелостью. 
Их высокие, объективно значимые достижения в опреде-
ленной предметной области органично сочетаются с вы-
соким уровнем интеллектуального и личностного раз-
вития. В большинстве случаев, именно эти дети, став 
взрослыми, добиваются экстраординарных успехов в вы-
бранной ими профессиональной деятельности.


Одаренность в рамках дисгармоничного типа развития 
выступает как один из факторов риска психо-социаль-
ного развития ребенка, так как происходит нарастание 
конфликтов внутреннего порядка, обусловленных разви-
тием самооценки, требовательности к себе и способности 
к интрапсихической переработке. Процесс становления 
личности одаренных детей данного типа развития почти 
всегда сопровождается сложным набором разного рода 
психологических, психосоматических и даже психопато-
логических проблем, обеспечивающих зачисление ода-
ренных детей в «группу риска» [3, с. 52].


В связи с этим, очевидно, что важным аспектом в об-
ласти социальной работы с одаренными детьми явля-


ется, как и с категориями «группы риска», помощь и под-
держка, т. к. одаренные дети с дисгармоничным типом 
развития нуждаются в особом воспитании, специальных 
программах и формах работы, реализуемых специально 
подготовленными специалистами.


Социальное сопровождение является одним из ос-
новных средств современной социальной работы с пред-
ставителями групп риска. Социальное сопровождение — 
это комплексный консультативный патронаж, основанный 
на социальном посредничестве и межведомственном вза-
имодействии, в котором ведущая роль отводится техно-
логии консультирования и процедурам согласования ре-
шении̌ с заинтересованными и уполномоченными лицами, 
органами, учреждениями, организациями, в ходе которого 
происходит удовлетворение медицинских и социальных 
потребностей клиентов, оказание помощи в преодолении 
трудностей доступа к необходимым услугам [4].


Сопровождение семьи с одаренными детьми развер-
нуто во времени и включает в себя ряд этапов, на каждом 
из которых ставятся определенные задачи, требующие со-
блюдения ряда принципов:


1. Сопровождение семьи как целостной системы, име-
ющей собственные закономерности развития;


2. Ориентация на динамику системных процессов 
в воспитании и развитии одаренных детей;


3. Определение формы сопровождения, его содер-
жания и интенсивности, а также характера взаимодей-
ствия с другими учреждениями в соответствии с потреб-
ностями семьи, воспитывающей одаренного ребенка;


4. Опору при сопровождении на эффективные семьи 
как на группу психологической поддержки;


5. Поддержку объединения родителей в целях расши-
рения возможностей и видов помощи семьям, воспитыва-
ющим одаренных детей, включая вовлечение родителей 
в реализацию программ сопровождения семьи; создание 
условии̌ для непрерывного профессионального роста со-
трудников службы и расширения области их компетент-
ности [5].


В качестве основных моделей социального сопрово-
ждения семьи с одаренным ребенком за рубежом выде-
ляют модель «Консалтинг», модель «Патернат», модель 
«Риск-Эдвайзер» и др.


Модель «Консалтинг» («Сonsulting» англ. — со-
вещаться, принимать во внимание) — направлена на 
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оказании высококвалифицированной информацион-
но-консультационной помощи одаренным детям и их бли-
жайшему окружению с применением мультимедийных 
технологий в режиме очно/заочных консультаций. Эта 
модель предполагает оказание помощи одаренным детям, 
находящимся в социально благополучной среде при воз-
никновении проблемной ситуации, в случае, когда бли-
жайшее окружение одаренных детей не способно са-
мостоятельно преодолеть сложившуюся проблемную 
ситуацию. Помощь в рамках данной модели оказывается 
независимыми экспертами, профессионально подготов-
ленными специалистами в определенной области, ос-
новной задачей которых является анализ сложившейся 
ситуации и определение перспектив ее развития, выра-
ботке решения, обеспечивающего контакт ребенка и его 
ближайшего окружения с необходимыми инстанциями 
(учреждениями образования, социальной защиты, меди-
цинскими учреждениями, психологическими центрами, 
государственными и частными организациями). В данной 
модели взаимоотношения между специалистом по соци-
альному сопровождению и ребенком ограничены, по-
скольку задача специалиста состоит лишь в определении 
потребностей обратившегося и направлении его к постав-
щикам услуг.


Модель «Патернат» (лат. pater — отец, отцов-
ский) — модель полной поддержки, реализующая па-
тернализм в отношениях между специалистами и одарен-
ными детьми. Данная модель гарантирует развернутое во 
времени комплексное сопровождение развития личности 
одаренных детей и представляет собой профессиональные 
согласованные действия различных специалистов, вклю-
ченных в единую организационную модель, с единой си-
стемой форм и методов работы по созданию оптимальных 
условий для развития личности и формирования опти-
мальных решений в различных ситуациях жизненного вы-
бора, позволяющих личности определиться с принятием 
решения и нести ответственность за реализацию решения.


Работа с одаренными детьми в рамках модели «Па-
тернат» организуется по нескольким направлениям: 
диагностическое, координационное, развивающее, 
профилактическое, кадровое, информационное, профо-
риентационное направления. При осуществлении со-
циальной работы в рамках этой модели учитывается тот 
факт, что почти любая проблемная ситуация в развитии 
личности одаренных детей создаётся несколькими участ-
никами: самим одаренным ребёнком, его семьёй, педа-
гогическим коллективом, ближайшим социальным окру-
жением. В связи с этим сопровождение реализуется 
непрерывно в течение всего времени обучения и развития 
ребёнка с целью предотвращения возникновения про-
блемных ситуаций.


Модель «Риск-Эдвайзер» («Risk-adviser» англ. — 
консультант по нестандартным ситуациям) — направлена 
на предоставление возможности одаренным детям полу-
чить любую экстренную квалифицированную помощь от 
комплексной службы психолого-педагогического, меди-
ко-социального сопровождения. В основе социальной 
работы в рамках данной модели лежит единство четырех 
функций: диагностика сущности возникшей проблемы; 
информация о сути проблемы и путях ее решения; кон-
сультация на этапе принятия решения и выработка плана 
решения проблемы; первичная помощь на этапе реали-
зации плана решения. Деятельность специалиста направ-
лена на преодоление барьеров, которые мешают ребенку 
самостоятельно решать актуальные для его развития про-
блемы. Решения носят рекомендательный характер, т. е. 
ответственность за решение проблемы остается за ре-
бенком, его родителями или лицами, их заменяющими, 
педагогами, близким окружением [6].


Таким образом, социальное сопровождение одаренных 
детей основано на взаимодействии государственных обра-
зовательных учреждений общего, дополнительного и про-
фессионального образования, учреждений социальной 
населения, организаций культуры, спорта и науки.
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О Б Щ А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Возможности сетевого взаимодействия в организации проектной  
и учебно-исследовательской деятельности учащихся
Вихирева Светлана Владимировна, учитель биологии
МБОУ г . Ульяновск «Средняя школа №  48 имени Героя России Д . С . Кожемякина»


Одним из результативных подходов к решению педаго-
гических задач является организация сетевого взаи-


модействия на различных уровнях образовательной дея-
тельности.


Сетевое взаимодействие обеспечивает:
− неограниченный доступ каждого участника проекта 


к общему банку информации;
− рациональное распределение ресурсов при дости-


жении общих целей деятельности;
− выбор вариативности при решении общих задач 


с опорой на инициативу и творческий подход каждого кон-
кретного участника;


− осуществление непосредственного контакт участ-
ников друг с другом.


Модели взаимодействия отражены в общей схеме тех-
нологии сотрудничества:


1. Модель «учитель — ученик». Учитель организует 
сетевое взаимодействие с одним или несколькими учени-
ками, которое не предполагает взаимодействия учеников 
друг с другом.


2. Модель «ученик — ученик». Учитель организует 
сетевую деятельность нескольких учеников, предполага-
ющую их взаимодействие друг с другом. Примеров такого 
типа взаимодействия в литературе очень мало, так как это 
требует максимальных временных затрат. Подразуме-
вается организационная, коррекционная и контролиру-
ющая роль учителя. Самоорганизованное общение детей 
в социальных сетях носит стихийный характер и не решает 
учебных задач. Применение в образовательных целях су-
ществующую потребность школьников в сетевом взаимо-
действии, имеющиеся у них навыки сетевого общения на 
сегодняшнем этапе развития ИК-технологий может быть 
рациональным и продуктивным.


3. Модель «учитель — учитель». Педагоги продук-
тивно взаимодействуют друг с другом, используя раз-
личные сетевые средства. Эта модель является наиболее 
распространенной в учительской среде. Дистанционные 
курсы, вебинары, педагогические форумы и образова-
тельные сайты стали популярны и уже никого не пугают.


Сетевое взаимодействие, являясь колоссальным ин-
формационно-коммуникационном ресурсным простран-
ством, содействует развитию личностного самоопреде-


ления учащихся на основе адекватной самооценки своих 
возможностей и способностей и успешности социальной 
адаптации и личностной самореализации субъектов обра-
зовательного процесса.


Интернет-обучение, являясь доступной формой ор-
ганизации учебной и внеурочной деятельности, в насто-
ящее время не является достаточно популярным. Беспро-
игрышным вариантом эффективной организации сетевого 
взаимодействия может стать проектная деятельность, 
одним из условий которой является совместная коллек-
тивная работа по достижению общего результата, в ходе 
которой каждый участник, являясь членом команды, 
вносит свой вклад в общую работу, взаимодействует при 
этом с другими.


В январе-марте 2016 года был реализован межреги-
ональный экологический проект «Вместе мы — сила!». 
Проект был запущен при поддержке Московского Дома 
общественных организаций и образовательного сайта со 
статусом СМИ «Учительский портал».


Цели проекта: популяризация любви к природе и за-
боты о ней через организацию интернет-сотрудничества 
учащихся разных школ.


Задачи проекта:
− стимулирование инициативы и творчества учащихся;
− привлечение внимания детей к заботе о природе 


и к единым общечеловеческим ценностям в соответствии 
с принципом сохранения культурного и биологического 
разнообразия;


− обеспечение школьников знаниями, необходимыми 
для сохранения экологического баланса;


− организация интеллектуального общения детей из 
разных мест проживания через совместную исследова-
тельскую и творческую работу в области экологии;


− привлечение внимания к проблемам окружающей 
среды посредством развития системы социального пар-
тнерства при помощи расширения деловых контактов 
и форм сотрудничества средних общеобразовательных 
учебных заведений с представителями высшей школы 
и научных учреждений, а также вовлечения в профилак-
тическую работу родителей и общественности.


Организацией сетевого взаимодействия в рамках про-
екта, комплектованием межшкольных команд и подго-
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товкой конкурсных заданий занимались учителя МБОУ 
СШ №  48 им. Героя России Д. С. Кожемякина города 
Ульяновска, МКОУ Лемешкинская СОШ Руднянского 
муниципального района Волгоградской области, ГБОУ 
школа №  2051 ЮВАО города Москвы.


Участниками проекта стали учащиеся 8–9 классов. 
Внутри каждой школы были сформированы команды «Био» 
и «Эко», входящие в состав межшкольных сборных команд.


Работу команд оценивало и комментировало межре-
гиональное жюри. Взаимодействие организаторов с чле-


нами жюри осуществлялось также посредством Интер-
нет-технологий. Оценивалось прохождение участниками 
каждого этапа состязаний. Итоги отражались в сводной 
таблице.


Сегодня каждый учитель может воспользоваться 
огромным количеством сервисов для организации учеб-
но-воспитательного процесса с использованием инфор-
мационных технологий. При организации работы проекта 
мы остановили свой выбор на самой популярной среди 
молодежи социальной сети «ВКонтакте».


В проекте были задействованы все три модели воз-
можного межсубъектного взаимодействия. Форма ор-
ганизации носила соревновательный характер. Каждый 
этап освещался и все работы размещались в группе 
«Вместе мы — сила» социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/club67087117 и на сайте Детского эколо-
гического движения «Радуга» http://raduga498.moy.
su/.


Работа в проекте строилась следующим образом:
1. Создание визитных карточек команд 


и утверждение рабочих групп. Данный вид работы не 
оценивался жюри, так как имел своей целью — создать 
наиболее полное представление о каждом участнике про-
екта и помочь в выборе партнеров.


2. Теоретический этап. На этом этапе каждой ко-
манде предлагалось по три вопроса эколого-биологиче-
ской направленности.


3. Исследовательский этап. В этом туре задания ко-
мандам несколько отличались друг от друга, но не принци-
пиально. Тема исследования «Экологические проблемы 
содержания домашних животных», команде «Эко» пред-
ложено рассмотреть проблемы содержания кошек, ко-
манде «Био» — собак.


4. Творческий этап. Каждой команде нужно было со-
здать три видеоролика в форме экологической социальной 
рекламы, объединенные общей темой «Экономия и вто-
ричное использование материалов». Команде «Био» в ка-
честве объекта взять бумагу, «Эко» — пластик. Команды 
выполняли задание в течение двух недель.


Проект завершен. Цели, определенные организато-
рами, достигнуты, задачи решены. Работа, организованная 
в сетевом пространстве, доказала свою состоятельность, 
являясь действенным методом при формировании универ-
сальных учебных действий.


Коммуникативные:
− планирование внутрикомандного сотрудничества 


и согласование своих действия с партнерами.
Личностные:


− личная ответственность каждого члена команды за 
выполнение своей части задания;


освоение новых видов деятельности.
Регулятивные:


− умение ставить цель, определять задачу, соотносить 
поставленную цель и условия ее достижения; планировать 
действия в соответствии с собственными возможностями.


Познавательные:
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− добывать, перерабатывать и представлять инфор-
мацию;


− оформлять результаты исследования и представ-
лять их.


Реализация всестороннего виртуального партнерства 
выступает гарантом в достижении общеучебных целей, 


обеспечивая доступность, открытость и вариативность. 
Способствует не только повышению профессиональной 
компетентности учителя в применении современных 
ИК-технологий, но и формированию познавательной 
компетентности учащихся, используя их интерес к совре-
менным компьютерным технологиям.


О педагогических основах исследования литературного наследия города Гянджи
Эльнур Лятиф оглу Гасанов, PhD, главный специалист
Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана


Ключевые слова: Гянджа, Азербайджан, литература, этнография, педагогика, культурология.


В современном периоде исследование педагогических 
основ преподавания литературного наследия народов 


является довольно важной проблемой. В данной научной 
работе предполагается изучение данной проблемы на ос-
нове исследования трех знаменитых представителей куль-
туры Азербайджана:


1. Первая поэтесса, первая шахматистка, первая зна-
менитая музыкантка, первая женщина-композитор — это 
все Мехсети Гянджеви, выдающаяся азербайджанская 
поэтесса конца ХI — начала ХII веков, яркий представи-
тель Восточного Ренессанса.


Мехсети Гянджеви родилась приблизительно в 1075 г. 
в Гяндже и дожила до глубокой старости.


Вокруг ее имени множество легенд:
Согласно им, она жила в Гяндже в квартале Харабат. 


Получила хорошее образование. Объездила чуть ли не весь 
Ближний Восток. Она прекрасно знала восточную музыку, 
любила поэзию. Уже с раннего возраста начала писать 
рубаи и газели, прекрасно играла в шахматы, не раз уча-
ствовала в меджлисах поэтов при дворе Султана Санджара.


Основное место в творчестве ее занимает любовная 
лирика. Но в то же время воспевала в своих стихах об-
разы обитателей городских кварталов — ремесленников, 
поэтов, певцов. Многие ее произведения не дошли до нас. 
Но сегодня мы наслаждаемся 200-ми из них. Это дока-
зывает, что Мехсети Гянджеви принадлежит не только 
своему веку, но и последующим.


2. Гигант человеческого духа, один из старейших пред-
ставителей восточной поэтической классики, поэт, мыс-
литель, гуманист, философ, астроном Низами Гянджеви 
(1141, Гянджа — 1209, Гянджа) внес бесценный вклад 
в сокровищницу мировой культуры. Он вошел в нее как 
создатель бессмертной «Хамсэ» («Пятерицы»), огром-
ного множества касыд, газелей и четверостиший. «Хамсе» 
Низами, куда входят пять великолепных поэм — «Сокро-
вищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
«Семь красавиц», «Искендер-наме», на многие века 
вперед предопределила характер последующего развития 
литературы многих народов Востока.


Любая поэма Низами — целый мир в движении, мир, 
который не подвержен законам тления и старения, он мо-
лодеет и расцветает вот уже более восьми с лишним веков.


Из года в год умножается число мастеров изящной сло-
весности, живописи, музыки и других видов искусства, ко-
торые обращались и продолжают обращаться к творче-
ству Низами, к неисчерпаемому богатству его духовного 
наследия. Потому что великий Низами изобразил такие 
человеческие чувства, такие человеческие переживания, 
которые будут живы, пока жив человек. Он прославился 
во всем мире, как гениальный поэт и мыслитель Востока 
своего времени. В своих произведениях, которые отли-
чались своим глубоким содержанием, он воспевал гума-
нистические идеи человечества. Творчество Низами на-
столько гениально, что созданные им произведения стали 
известны в мировой литературе, в которых до сир пор со-
хранили свою живость идеи человеческой свободы, сво-
боды личности, общественного равноправия, справедли-
вости и демократического строя.


Среди гуманистических идей Низами предпочтение от-
дается свободе человеческой личности. Здесь отсутствует 
националистическая, религиозная дискриминация. Ярким 
примером этому может послужить его поэма «Семь кра-
савиц». Здесь изображены красавицы из разных стран: 
Индии, Китая, Хорезма (Узбекистан), Славян, Магриб 
(Северной Африки), Гейсар (Италии), Кесра (Ирана). 
Это свидетельствует о том, что он подразумевал здесь 
идеи человеческих прав и их свободу. Основной идеей его 
поэм «Тайна сокровищ», «Лейли и Меджнун», «Хосров 
и Ширин», «Искандернаме» — это воспеть идеи общече-
ловеческого гуманизма.


Низами умер в 1209 году в городе Гяндже. Его 
870-летний юбилей был торжественно проведен на вы-
соком уровне.


3. Замечательный поэт и мыслитель Мирза Шафи 
Вазех (1794–1852) родился в Гяндже в семье зодчего, 
образование получил в гянджинском медресе. Духовное 
развитие поэта складывалось под воздействием ученого 
Гаджи Абдуллы, человека передовых идей и взглядов.







4 Инновационные педагогические технологии


Переехав из Гянджи в Тифлис, М. Ш. Вазех знако-
мится с другими литераторами, среди которых был не-
мецкий литературовед и ориенталист Фридрих Боден-
штедт. Именно благодаря ему стихи Вазеха снискали 
в Германии невиданный успех, а вскоре были переведены 
на английский, французский, русский, польский, чешский 
и другие европейские языки.


М. Ш. Вазеха называли «Мудрец из Гянджи». Это 
определение как нельзя более подходило к нему, ибо по-
эзия его сочетает с изяществом и певучестью характерную 
для Востока медитативность.


Если стихи Мирзы Шафи Вазеха смогли очаровать ев-
ропейского читателя, избалованного тонкой западной лите-
ратурой, — это говорит о феномене «Мудреца из Гянджи».
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Эффективность использования интерактивного метода обучения  
на уроках русского языка и литературы
Динасилова Алмаш Алпамысовна, учитель русского языка и литературы
КГУ села «Жылысу» Республики Казахстан «СОШ №  115»


Среди большого разнообразия педагогических методов, 
приемов, технологий, в последнее время особый ин-


терес вызывают интерактивные методы обучения. Эта 
форма организации занятий находится в центре иссле-
дования, как ученых-педагогов, так и учителей школ. 
Вопросам интерактивного обучения посвящены ра-
боты многих ученых и специалистов: С. Ю. Курганова, 
В. Х. Шейне, М. В. Кларина и др. Для осуществления об-
учения с применением интерактивных методов педагог 
должен обладать педагогическим мастерством. Должна 
быть доведена до высокой степени обучающая и воспита-
тельная умелость, отражающая особую отшлифованность 
методов и приемов, благодаря чему обеспечивается вы-
сокая эффективность УВП.


Чтобы применять интерактивные методы, учитель 
должен научиться работать в режиме творческого раз-
вивающегося обучения. Освоение проблемно-поис-
ковых методов — основа организации творческо-иссле-
довательской деятельности учащихся, а, следовательно, 
и основа интерактивного обучения. При интерактивном 


обучении практически все учащиеся оказываются вов-
леченными в процесс познания. Под интерактивным ме-
тодом обучения понимаются, «… все виды деятельности, 
которые требуют творческого подхода к материалу и обе-
спечивают условия для раскрытия каждого ученика». [1] 
При этом результат, полученный самостоятельно, имеет 
для ребенка большую ценность, чем сообщенный ему учи-
телем.


Спектр интерактивных методов чрезвычайно широк. 
По целевой ориентации среди них могут быть выделены: 
дидактические, позволяющие сформировать познава-
тельные, практические умения, организовать различные 
виды учебной деятельности; воспитывающие, направ-
ленные на развитие нравственно — этических, волевых 
и других качеств обучаемых; контролирующие, ориен-
тированные на реализацию контрольно — оценочной 
функции. [2] Применение интерактивных методов обу-
чения позволяет решать многие проблемы: формировать 
интерес к изучаемому предмету; развивать самостоятель-
ность учащихся; обогащать социальный опыт учащихся 
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путем переживания жизненных ситуаций; комфортно 
чувствовать себя на занятиях; проявлять индивидуаль-
ность в процессе. В методике интерактивного обучения 
учащиеся обучают друг друга, уважают альтернативное 
мнение, моделируют различные ситуации, способствуют 
оздоровлению психологического климата на уроке, соз-
дают доброжелательную обстановку. Подобная методика 
принципиально меняет схему коммуникации учебного 
процесса. Учитель выступает в качестве организатора 
процесса обучения и консультанта. Он ни в коем случае 
не должен замыкать учебный процесс на себе. Главными 
в процессе обучения становятся связи между учениками, 
их взаимодействие и сотрудничество. Результаты обу-
чения достигаются взаимными усилиями участников об-
учения, учащиеся принимают ответственность за резуль-
таты обучения.


Говоря об активизации мыслительной деятельности 
учащихся на уроках русского языка и литературы с ис-
пользованием ИКТ, необходимо помнить о внедрении 
в процесс обучения современных методик и технологий. 
В Послании президента Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаева народу Казахстана (январь 2012 года) говорится: 
«… В наш век высоких технологий все большее значение 
приобретают современные технологии преподавания 
школьных предметов в рамках общего образования, ко-
торые предполагают более широкое использование новых 
форм и методик». [3] Развитие общества, науки полно-
стью зависят от знаний, умений и навыков сегодняшних 
учащихся. Поэтому задачей каждого учителя является 
накопление серьезной методической базы по использо-
ванию современных технологий в учебном процессе. Со-
временные учебники, пособия для учителей позволяют 
при должной подготовке строить урок так, чтобы разви-
вать у учащихся мышление, внимание и другие виды по-
знавательной деятельности. Продуктивный урок должен 
формировать не только глубокие и прочные познания, но 
и умения использовать их в различных ситуациях, апро-
бировать опыт решения проблем самостоятельно. Наи-
лучшие результаты при решении этой проблемы можно 
получить при наличии активной позиции учащихся 
в учебном процессе. Принцип активности учащихся 
в процессе обучения был и остается одним из основных 
в дидактике. Поэтому, применение информационных тех-
нологий в преподавании русского языка и литературы — 
это не дань моде, а необходимость.


В своей педагогической практике я использую сле-
дующие интерактивные технологии. «Шаг за шагом» — 
используется для активизации полученных ранее знаний. 
Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, 
понятие, явление и т. д. из изученного ранее материала. 
Каждый шаг сопровождают названием какого-нибудь 
термина из правила. На уроках ученики вполне могут 
вышагивать, склоняя слова по падежам, называя имена 
персонажей или авторов произведений, орфограммы, 
слова по теме «Семья» и т. д. «Послушать — сгово-
риться — обсудить» — данный метод способствует ак-


тивному усвоению знаний, вовлекает в предметную ра-
боту учеников с любыми уровнями подготовки. Ученикам 
предлагается подумать и написать 3 слова, относящихся 
к теме урока. Затем ребята должны показать их соседу по 
парте, после за 1,5 минуты из 6 слов отобрать необходимо 
3 и огласить их классу. «Лови ошибку» — учитель пред-
лагает учащимся информацию, содержащую неизвестное 
количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или 
индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определен-
ному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает 
результаты учителю или оглашает задание и результат 
его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не 
затянулось, заранее определите на него время. Учитель 
дает несколько грамматических (синтаксических или др.) 
правил. Одно или несколько из них — неверны. Найти 
и доказать ошибочность. «Морфологический ящик» — 
используется для создания информационной копилки 
и последующего построения определений при изучении 
лингвистических понятий. Модель служит для сбора 
и анализа информации по заданным признакам, выяв-
ление существенных и несущественных признаков изуча-
емого явления. Копилка универсальна, может быть ис-
пользована на различных предметах. На уроках русского 
языка — сбор частей слов для конструирования новых 
слов; сбор лексических значений многозначных слов; со-
ставление синонимических и антонимических рядов; ко-
пилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, 
содержащих определенную орфограмму; копилка род-
ственных слов.


К старшим классам игровая деятельность все больше 
замещается ролевыми, деловыми играми, уроками-кон-
ференциями, уроками-практикумами. Разделив ребят на 
группы, предлагаю им, в зависимости от учебной ситу-
ации, выступить в роли редакторов, корректоров, офор-
мителей стенгазет, составителей рекламы, экскурсо-
водов и другие. Такая работа возможна на уроке любого 
типа, на разных его этапах. Интерактивные технологии 
способствуют личностному росту учащихся. «Письмо ли-
тературному персонажу» — ученики должны написать 
«письмо» литературному персонажу, в котором поддер-
жать его или, наоборот, осудить, помочь советом, вы-
разить свое отношение к его поступкам. Например: при 
изучении романа М. Сервантеса «Приключения Дон 
Кихота» учащиеся пишут письма поддержки Дон Ки-
хоту, при изучении трагедии Шекспира «Гамлет» помо-
гают решить Гамлету его проблему «Быть или не быть». 
«Коллективный рассказ» — учитель предлагает уче-
никам составить коллективно рассказ на заданную тему. 
Каждый говорит одно предложение, связывая его с пре-
дыдущим. Например, учащиеся сочиняют коллективно 
рассказ о приключениях героя в фантастическом мире по 
заданным началом: «Не за синими морями, не за высо-
кими горами, а в нашем…» «Таинственный чемодан» — 
работа в группах. Учитель предлагает группам угадать, 
какому литературному герою предстоит чемодан, на-
зывая вещи, которые в ней лежат. Например, изучая 
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тему «Приключенческие романы», находим, кому при-
надлежат чемоданы с вещами. Компас, карта морей 
и океанов, учебники по океанографии (Дик), лупа, засу-
шенные насекомые, очки (кузен Бенедикт), вырванный 
зуб, засушенная крыса, огрызок яблока, нитки черные 
и белые (Том Сойер). «Встреча литературных героев» — 
ученики называют своих любимых литературных героев, 
представляют их встречу, о чем бы они говорили, какие 
советы дали бы друг другу. Например, о чем бы говорили 
при встрече Том Сойер и Пеппи Длинныйчулок, Гобсек 
и Плюшкин, Наташа Ростова и Татьяна Ларина? [4]


Как показывает практика, интерактивные методы об-
учения, при условии их правильной подачи, являются од-
ними из самых успешных педагогических технологий, 
активизирующих учебно-воспитательный процесс, обе-
спечивающих не только формирование коммуникативной 
компетенции, но и воспитывающих языковую личность, 
способную к профессионально-деловой межкультурной 
коммуникации, диалогу культур, стремящуюся к самораз-
витию и самообразованию, умеющую творчески мыслить 
и находить эффективные пути решения различных ситу-
аций будущей деятельности.
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В статье рассматриваются виды внеаудиторных мероприятий, способствующие повышению мотивации 
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Keywords: extracurricular activities, foreign languages, communicative activity.


Большое общеобразовательное, воспитательное 
и развивающее значение имеют при изучении ино-


странных языков внеаудиторные мероприятия. Они 
призваны способствовать дальнейшему совершен-
ствованию практического владения учащимися ино-
странным языком, нравственному развитию личности, 


составляя часть единого учебно-воспитательного про-
цесса, дополняя и развивая учебную работу. Данные 
мероприятия не только углубляют и расширяют знания 
иностранного языка, но и способствуют также расши-
рению культурологического кругозора студентов, раз-
витию их творческой активности, эстетического вкуса и, 
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как следствие, повышает мотивацию к изучению языка 
и культуры другой страны.


Внеклассные мероприятия при правильной органи-
зации, рациональном выборе содержания, видов, методов 
и приемов их проведения способствуют созданию атмос-
феры непринужденности и раскованности, а так же благо-
приятствуют особому психологическому микроклимату — 
без отрицательных эмоций и без оценок.


Выбор темы внеаудиторных мероприятий для того или 
иного уровня обучения определяется, с одной стороны, 
объемом языкового материала, с другой стороны, уровнем 
общеобразовательной подготовки учащихся [1,2]. Необ-
ходимо максимально использовать знания и умения уча-
щихся, приобретенные ими в процессе учебы и участии 
в том или ином мероприятии.


Органическая связь аудиторной и внеаудиторной ра-
боты может быть двусторонней. Внеаудиторная работа 
опирается на практическую работу в классе. Внеауди-
торные занятия на иностранном языке основываются, как 
известно, на владении навыками и умениями, созданными 
на уроках иностранного языка, поэтому важно, чтобы уча-
щиеся пользовались этими навыками и умениями воз-
можно полно, одновременно совершенствуя и развивая их 
в соответствии с условиями и особенностями внеурочной 
работы. Внеаудиторная работа таким образом может ока-
зать положительное воздействие на учебную деятельность 
учащихся на иностранном языке.


Вторым условием реализации органической связи 
учебной и внеклассной работы является заинтересован-
ность учащихся, информативность содержания, привлека-
тельность форм внеурочной работы. Материал, использу-
емый на внеаудиторных занятиях при подготовке массовых 
мероприятий, должен быть интересным, познавательным, 
развивающим. [3]. Он должен учитывать индивидуальность, 
склонность и уровень подготовки учащихся по языку.


Внеаудиторные мероприятия помогают в обобщении 
изученного материала, дополняют его, демонстрируют 
результаты владения иностранным языком, способствуя 
дальнейшее развитие и совершенствование умений.


Большое значение имеет принцип коммуникативной 
активности, который заключается в выборе наиболее ин-
тересующего и доступного вида деятельности, использо-
вание студентами новых и неизвестных для них матери-
алов, что ведет к их познавательной деятельности.


В методической литературе традиционно различают 
три формы внеаудиторной работы: индивидуальные, груп-
повые и массовые [4]. В основу такого распределения воз-
ложен признак количественного охвата участников.


Индивидуальная внеклассная работа проводится с от-
дельными студентами, которые готовят сообщение или 
доклад о стране, язык которой изучается, о значительных 
датах и событиях, выдающихся людях, разучивают стихи, 
песни, отрывки из литературных произведений на ино-
странном языке, готовят презентации на определенные 
темы. Индивидуальная работа может проводиться посто-
янно или эпизодически.


Актуальная действительности постоянно рождает 
новые формы, которые проникают во внеаудиторную 
жизнь по иностранному языку, такие как «телемосты» 
и «интервью» и т. д.


Групповая форма внеклассной работы имеет четкую 
организационную структуру и относительно постоянный 
состав участников, объединенных общими интересами. 
К этой форме принадлежат разнообразные кружки: разго-
ворные, вокальные, драматические, переводчиков, клубы 
на иностранном языке. Занятия в кружках, как правило, 
проводятся регулярно. Клубы являются эффективной 
формой внеаудиторной работы по иностранному языку, 
так как они объединяют студентов разного возраста 
и разных интересов, создают широкое пространство для 
общения, действуют на основах самоуправления и стано-
вятся центрами внеаудиторной работы. Клубы имеют свои 
названия, эмблемы, положения и уставы [5, 6].


Массовые формы внеаудиторной работы не имеют четкой 
организационной структуры. К ним относят такие меропри-
ятия как, фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические 
вечера и т. п. Эти мероприятия проводятся эпизодически.


На кафедре иностранных языков СТИ НИЯУ МИФИ 
уже стало доброй традицией проводить тематические ме-
роприятия на иностранном языке. Они посвящены разной 
тематике и вовлекают в участие многих студентов, изуча-
ющих иностранный язык.


Вот один из сценариев внеклассного тематического 
мероприятия на английском языке.


APRIL FOOL’S DAY
1. — Hello, dear friends!
— April Fool’s Day was celebrated on the first of April, 


and we are going to throw a party on this occasion.
— Fun and jokes are welcome!
— Laugh and enjoy yourselves! Play tricks and fool each other!
— Now we are starting!
2. Сценка №  1


— Who are you?!
— History.
— You don’t look very old. Why?
— Sit quiet, my little friends. Listen. It all started in the 


year 1564…
Two town criers appear. Some people are following them.)


— New order! New order! — New calendar!
— When do we celebrate New Year in Europe?
— We start on the 25-th of March …
— And have fun till the 1-st of April.
— New order! New calendar! Since today, the New Year 


comes on the first of January.
3. — What about other countries? What traditions do 


they have?
— France! The French fool their friends by taping a paper 


fish to their friends’ backs and when someone discovers this 
trick, they yell “Poisson d’Avril!” April Fish! Ha-ha!


— The USA! Americans play small tricks on friends and 
strangers. One common trick is pointing down to a friend’s 
shoe and saying, “Your shoelace is untied.”
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— England! Tricks can be played only in the morning. If a 
trick is played on you, you are a “noodle”.


Сценка №  2
In the morning:


— Oh, John, your back is all white! (John starts trying to 
clean himself.)


— Ha-ha! You’re a noodle!
After midday:


— Oh, Peter, your back is white! (Peter starts trying to 
clean himself.)


— Ha-ha! A noodle!
Peter looks at his watch:


— I’m not! You’re a noodle yourself — it’s 2 pm! Ha-ha!
— Germany! They traditionally play games.
4. Игры со зрителями.
A. Three pairs, three chairs, 3 scarves, 3 towels, 3 bowls 


with mashed potatoes, 3 spoons.
B. ) Three pairs, 3 apples on threads, 2 scarves, 2 ropes
5. Сценка №  4 «A Writer and his friend».


— Hi, Johnny! Meet my friend… John Black — Gans 
Stolz.


— Ich habe vor, nach America zu fahren. Aber ich habe 
eine Probleme, und zwar ich spreche Englisch nicht.


— He says he’s going to America, but he doesn’t speak 
English.


— Oh dear! But you definitely know a few words!
— Kannst du etwas Englisch sagen?
— Ich kann nur sagen: “Hello, I love you …”


— That’ll do.
6. You can hear April fool’s Day jokes on the radio or tele-


vision; newspapers often have silly stories on April 1 too. If 
you believe these jokes, you are an “April Fool”.


The challenge for all of us is to sort out the April Foolery 
from the actually true stuff. Would you like to try? Welcome 
here! Six people with common sense, let’s have fun!


7. Игра со зрителями «Do you believe …?»
a) the Queen of England has got two birthdays?
b) David Beckham pays…300 for a haircut?
c) women are more romantic than men?
8. Well, that’s all we wanted to tell you. Thank you for 


participating in the competitions. And remember: for every 
minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness. 
And for every minute you are laughing, you get sixty seconds 
of happiness! Good luck, dear friends! Laugh and be happy!


Внеаудиторная работа по иностранному языку имеет 
больше общеобразовательное, воспитательное и разви-
вающее значение. Эта работа не только углубляет и рас-
ширяет знания по иностранному языку, но и способствует 
также расширению культурологического кругозора сту-
дентов, развитию их творческой активности, эстети-
ческого вкуса и, как следствие, повышает мотивацию 
к изучению языка и культуры другой страны. Данные ме-
роприятия имеют огромное значение для усвоения учеб-
ного материала и овладение дополнительными знаниями 
по иностранному языку с использованием доступных и ин-
тересных методов.


Литература:


1. Бибиков, В. Г. Об использовании дополнительных материалов при обучении английскому языку в старших 
классах. //Иностранные языки в школе. — 1981. — №  1.


2. Горчев, А. Ю. Самостоятельная работы школьников по иностранному языку; условия эффективности. //Ино-
странные языки в школе. — 1988. — №  4.


3. Паршина, И. В. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку. //Иностранные языки в школе. — 
1987. — №  2.


4. Решетникова, З. Б. Как я поддерживаю интерес школьника в обучении английскому языку. /Иностранные 
языки в школе. — 2003. — №  2.


5. Савина, С. Н. Воспитание учащихся старших классах на внеклассной работе. //Иностранные языки в школе. — 
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Определение уровня воспитанности подростков
Матафонова Татьяна Николаевна, воспитатель;
Комарова Елена Владимировна, воспитатель;
Доронина Анастасия Николаевна, воспитатель;
Кочетова Ольга Петровна, воспитатель;
Моисеева Людмила Александровна, воспитатель;
МКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Полярная звезда» (г . Новокузнецк)


Уровень воспитанности — главный показатель эффек-
тивности процесса воспитания. В каком направлении 


происходит развитие личности ребенка? На какие цен-
ности он ориентируется? Какие отношения к окружаю-
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щему миру, к другим людям, к самому себе складываются 
у него в процессе воспитания? Под ростом уровня воспи-
танности будем понимать те позитивные изменения, ко-
торые происходят в личности. Они выражаются в раз-
витии гуманистических ценностных отношений человека 
к миру, к людям и к самому себе. Становление и развитие 
личности происходит на протяжении всей жизни человека, 
но особенно четко этот процесс прослеживается в под-
ростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте 
закладываются многие факторы, которые будут служить 
ориентиром дальнейшего развития личности человека. На 
становление и развитие особое влияние оказывают фак-
торы внешнего воздействия окружающей среды и обще-
ства. Под воспитанием понимается целенаправленное 
развитие каждого растущего человека как неповторимой 
человеческой индивидуальности, обеспечения роста и со-
вершенствования нравственных и творческих сил этого 
человека через построение такой общественной практики, 
в условиях которой то, что у ребенка находится в зачатом 
состоянии или пока только составляет возможность, пре-
вращается в действительность. Необходимо решить, как 
узнать достижение поставленной цели в воспитательном 
процессе в целом или на отдельных его этапах. Для этого 
нужно сопоставить предполагаемые и реальные резуль-
таты воспитания. Без знания достигнутых результатов, 
как промежуточных, так и конечных, ни планирование, ни 
управление процессом невозможно. Достигнутые резуль-
таты могут, как соответствовать, так и отличаться от пред-
полагаемых. Выяснить степень соответствия помогает 
диагностика — оценочная процедура, направленная на 
выявление истинного уровня воспитанности. Полученные 
данные сопоставляются с начальным уровнем воспитан-
ности, и по разнице между начальным и конечным резуль-
татами можно определить эффективность процесса вос-
питания. Приступая к процессу воспитания, мы должны 
помнить, что главная цель работы направлена не на выяв-
ление интеллектуальных способностей ребенка, а на его 
личностное развитие.


Успех воспитательной работы с подростками зависит 
от знания и учета их возрастных психологических особен-
ностей. Подростковый возраст — это своеобразный пе-
реход от детства к взрослому состоянию. И поэтому он 
считается более трудным для воспитания и обучения.


Процесс превращения ребенка во взрослого труден, 
так как связан с перестройкой психики и ломкой старых, 
сложившихся форм отношений с людьми, изменением 
условий жизни и деятельности. Еще вчера послушный, 
вежливый ребенок вдруг начинает проявлять резкость, 
грубость, упрямство, недисциплинированность. Беспре-
кословно принимавший ранее требования взрослых, он 
теперь относится к ним избирательно, критически, счи-
тает, что эти требования должны быть достаточно ар-
гументированы и логически убедительны (с его точки 
зрения). У него появляется собственное мнение, преуве-
личенное представление о собственном достоинстве, не-
объяснимая обидчивость.


Итак, чтобы найти правильные приемы и средства вос-
питания подростков нужно хорошо знать своеобразие 
подросткового возраста, особенности физического и пси-
хологического развития.


Заметное развитие в подростковом возрасте приобре-
тают волевые черты характера — настойчивость, упор-
ство в достижении цели, умение преодолевать препят-
ствия и трудности на этом пути. Подросток в отличие от 
младшего школьника способен не только к отдельным во-
левым действиям, но и к волевой деятельности, подросток 
гораздо чаще сам ставит перед собой такие цели, сам пла-
нирует деятельность по их осуществлению. [1]


Под уровнем воспитанности понимается совокупность 
умений и навыков, сформированность личностных ка-
честв, необходимых обучаемому для достижения задан-
ного уровня обученности и воспитанности в учебно-вос-
питательном процессе. [3]


Воспитанность включает в себя манеру общения, куль-
туру поведения, этикет. Для воспитанного человека само-
сознание, ответственность за свои дела и поступки яв-
ляются определяющим мотивом поведения. Требование, 
принятое в обществе носит обобщающий характер, оно 
дает лишь общее представление о поведении, побуждая 
человека к самостоятельному нравственному выбору при-
менительно к многообразным ситуациям, предполагают 
личную моральную и гражданскую ответственность чело-
века.


Изучение педагогом воспитанников и побуждение их 
к самоанализу, самоопределению и самовоспитанию воли 
и характера позволяют «дойти» до личности каждого уча-
щегося и обеспечить ему реальную педагогическую под-
держку, что на практике редко реализуются. [2]


Следовательно, педагог должен быть готов к анали-
тико-диагностической деятельности, так как постоянно 
находится в ситуации, которая вынуждает искать, опре-
делять причины, мотивы поведения того или иного воспи-
танника, его отношения к учению, взрослым, составлять 
перспективные направления педагогической деятель-
ности, направленное на воспитание личности. Объек-
тивные закономерности возрастного развития подростка, 
в частности волевой сферы, делают необходимым учиты-
вать его характер в постановке целей и задач воспитания.


Понятие характер (в переводе с греческого — черта, 
примета, признак, особенность) в психологических сло-
варях определяются как совокупность устойчивых ин-
дивидуальных особенностей личности, которые скла-
дываются и проявляются в деятельности и общении, 
обусловливая типичные для нее способы поведения. Это 
«целостное образование личности, определяющее осо-
бенности деятельности и поведения, и характеризующи-
мися устойчивым отношением к различным сторонам де-
ятельности». [3]


В структуре характера выделяются, как правило, две 
группы черт (свойств, качеств). Первая отражает си-
стему отношений к деятельности и индивидуально-сво-
еобразные способы их осуществления. В многообразии 
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отношений проявляются качества, по которым судят 
о воспитанности, трудолюбии, чувство собственного до-
стоинства и другие. Ко второй группе относят волевые 
черты: готовность и умение сознательно регулировать 
свою деятельность, поведение в соответствии с опреде-
ленными принципами, преодолевать трудности. Юноше-
ский возраст понимается как возраст самоопределения, 
которому присущи потребность к выработке собственных 
оценочных суждений, стремление к самостоятельности 
и самосовершенствованию.


При изучении педагогического взаимодействия было 
выявлено, что подростки не хотят, чтобы их «воспиты-
вали», и стремятся к самовоспитанию воли и характера.


Л. Фридман, доктор педагогических наук, профессор 
выделил следующие показатели воспитанности. [5]:


1. Поведение в семье.
Активное участие в делах и проблемах семьи, стара-


тельное выполнение своих постоянных обязанностей по 
дому, самообслуживание, забота о младших и старших 
членах семьи, проявление инициативы в подготовке про-
ведения семейных праздников.


2. Поведение в школе.
Дисциплинированность и активность на уроках, по-


вседневное выполнение правил для учащихся, аккурат-
ность и старательность в выполнении заданий, бережное 
отношение к школьному и классному имуществу, активное 
участие в общественных делах класса и школы.


3. Отношение к старшим.
Вежливость, соблюдение этикета в общении со стар-


шими, оказание им помощи, разумное выполнение их по-
ручений.


4. Отношения со сверстниками.
Отношение к друзьям, инициатива в оказании помощи 


товарищам, искреннее переживание их радостей и горе-
стей, умение держать слово и выполнять обещанное, от-
сутствие стремления непременно чем-то выделяться, 
сдержанность в спорах.


5. Поведение на улицах и общественных местах.
Соблюдение правил уличного движения, бережное от-


ношение к природе, к животным, соблюдение чистоты 
и порядка в общественных местах, привычка уступать 
старшим место в транспорте.


6. Отношение к себе.
Постоянная занятость полезным делом, умение заста-


вить себя делать то, что надо, а не то, что хочется, при-
вычка доводить начатое дело до конца, стремление быть 
честным и искренним, привычка не брать чужих вещей 
без разрешения, доброта, способность не завидовать 
чужим успехам, честность в признании чужих поступков, 
стремление их исправлять, умение воспринимать критику, 
нетерпимость к обману, воровству, отсутствие вредных 
привычек (курение, сквернословие), готовность прийти 
на помощь с риском для себя, умение отстаивать свое 
мнение с помощью логической аргументации, а не силой, 
настойчивость в преодолении трудностей, системати-
ческое и упорное самовоспитание, физическое самосо-


вершенствование и упорное самовоспитание, опрятный 
внешний вид.


При изучении уровня воспитанности подростков вы-
делим следующие критерии:


1. Свобода личности: уровень самосознания, самосто-
ятельность в принятии решения, самодисциплина, чест-
ность, чувство собственного достоинства, самоуважение, 
гражданский выбор содержания жизнедеятельности;


2. Гуманизм личности: милосердие, доброта, способ-
ность к состраданию, сопереживанию, терпимость, добро-
желательность, скромность, готовность оказать помощь 
близким, стремление к миру, добрососедству, понимание 
ценности человеческой жизни.


3. Духовность личности: потребность в самопознании, 
в красоте, в общении поиск смысла жизни, способность 
к рефлексии.


4. Творчество личности: развитые способности, раз-
витый интеллект, потребность в преобразующей деятель-
ности.


5. Практичность личности: трудолюбие, хозяйствен-
ность, здоровый образ жизни, хорошие манеры, эстетиче-
ские манеры.


Общий уровень воспитанности оценивается по 5-ти 
бальной системе:


Высокий уровень — 5 баллов (проявляется ярко и есть 
стремление к этому).


Выше среднего — 4 балла (в целом проявляется).
Средний уровень — 3 балла (проявляется ограни-


ченно, недостаточно).
Низкий уровень — 2 балла (не проявляется).
Приведем характеристику каждого уровня воспитан-


ности, составленную Ю. В. Васильевым, кандидатом пе-
дагогических наук, главным редактором издательства 
«Педагогика».


Высокий уровень. Учащиеся осознают свои учебные, 
общественные, трудовые и другие обязанности как долг 
перед обществом, коллективом, переживает свою сопри-
частность к делам коллектива, общества. Есть интерес, 
волевое стремление к учению, общественной и к другим 
деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом 
образе жизни, положительных привычках. Учащиеся са-
мостоятельны, активно участвуют в трудовых делах, умело 
ведут патриотическую, экологическую, культурно — об-
разовательную и другую работу.


Выше среднего. Нравственные установки соответ-
ствуют требованиям и морали общества. Учащиеся поло-
жительно относятся к учению, к труду и к другим видам 
деятельности, но самостоятельность, творчество прояв-
ляют в отдельных ситуациях, когда работа им по «душе». 
В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не до-
водят до конца. Некоторые из них больше любят труд, 
чем учение. Глубина знаний в значительной мере зависит 
от интереса к предмету. Поэтому степень системности 
знаний не высокая, за исключением предметом, которые 
нравятся. Умения сформированы главным образом в тех 
видах деятельности, в которых школьники более заинте-
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ресованы. Самовоспитанием занимаются не системати-
чески, хотя считают его необходимым.


Средний уровень. Нравственные позиции характе-
ризуются сочетанием убеждений, соответствующих тре-
бованием общества, с эгоистическими, индивидуалисти-
ческими устремлениями, накопительством, вещизмом. 
Учащиеся не понимают ценности образования для соб-
ственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, 
то среднее образование теряет для них смысл. Нередко — 
отрицательное отношение к труду при общем стремлении 
к учению. Многие личные интересы ставят выше обще-
ственных, а иногда и вовсе не считаются с последними. Са-
мовоспитание направлено на развитие престижных, с их 
точки зрения качеств. Знания учащихся часто поверх-
ностны.


Низкий уровень. Учащиеся равнодушны к жизни 
страны, не испытывают сопричастности к делам коллек-
тива, общества, не видят социального смысла в учении, 
трудовой и другой деятельности. Необходимость в среднем 
образовании не осознают, что порождает отрицательное 
отношение к труду, к учению, стремление лишь к развле-
чениям удовольствиям, праздному образу жизни. Знания 
по большинству предметов отрывочные, не связанные 
с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и других 
видов деятельности не сформированы, нося локальный 
характер.


Следует помнить, что в основу оценки воспитанности 
должна быть положена общая нравственная направлен-


ность личности, не отдельные ее качества. Последние 
следует рассматривать в связи с мотивами поведения, по-
скольку поступок или действие, взятые вне связи с мо-
тивом, их вызвавшим, не могут адекватно характеризо-
вать уровень воспитанности. Известно, что иногда даже 
гуманные поступки, якобы свидетельствующие о воспи-
танности человека, на самом деле бывают обусловлены 
далеко не лучшими побуждениями. В других условиях, 
при иных обстоятельствах поведение могло бы изме-
ниться. [4]


Формирование воспитанности подростков происходит 
непрерывно. Для осмысления понятий воспитанности 
и разумного нравственного поведения следует проводить 
следующие мероприятия: часы общения, беседы, дис-
куссии, диспуты, лекции, конкурсы, викторины, занятия 
по общественно-полезному труду, чтение и обсуждения 
рассказов о Родине, изучение государственных символов 
и гимна РФ, шефская помощь, обсуждение кинофильмов, 
театральных постановок, экскурсии в музеи, заповедные 
места и так далее. Полезно проводить встречи воспитан-
ников с писателями, художниками, вообще с интерес-
ными людьми.


Таким образом, изучение и диагностика уровней вос-
питанности необходимы для анализа воспитательной де-
ятельности педагога, для ее корректировки и дальней-
шего развития личности воспитуемого. Как сейчас мы 
воспитаем порастающее поколение, таким будет наш мир 
завтра.
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Статья является результатом работы автора над практическим применением методик (стратегий) 
развития критического мышления и развития умения формулировать вопросы при работе с текстом, с целью 
формирования коммуникативных навыков и коммуникативной компетентности у учащихся средней обще-
образовательной школы. Данная работа является логическим продолжением начатого в 2014 году практи-
ческого исследования стратегий смыслового чтения, направленных на развитию навыков мышления при ра-
боте с текстом.
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This article is the result of the author’s work on the practical application methods (strategies) of critical thinking de-
velopment and also the development of skills to formulate questions while working with the text. The goal of these skills 
is to create communicative habits and communicative competence for students of middle and high school. This work is 
a logical continuation of a practical study initiated in 2014 about the semantic reading strategies with the purpose of 
developing thinking skills while working with text.


Keywords: thinking; speech; text; reading strategy.


Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Артур Шопенгауэр


Мы все знаем, что мышление и речь неразрывно свя-
заны. Без языка не существует мышления, а мыш-


ление невозможно оторвать от языка. Многие науки зани-
маются изучением закономерностей развития мышления 
и речи, а также выявляют взаимозависимости одного от 
другого.


Современный стиль общения (прежде всего, об-
щение через социальные сети) приводит к снижению ис-
пользования устной речи в повседневной жизни. Методы 
оценки знаний в процессе обучения также больше тяго-
теют к письменной форме. Поэтому, подчас сами условия 
жизни не способствует развитию навыков грамотной 
устной речи, а делает акцент на письменной.


Вместе с тем, ФГОС относит коммуникативные на-
выки к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образо-
вания, и формирование у учащегося коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-
лыми — к личностным результатам освоения образова-
тельной программы основного общего образования.


Именно это противоречие между реальностью, в ко-
торой растет и обучается современное поколение детей, 
и теми требованиями, которые ставит перед ними, не 
только ФГОС, но и сама жизнь, привело меня к выбору 
этой методической темы при реализации рабочей про-
граммы по обществознанию для 8 класса. Также, нема-
ловажное значение в выборе темы сыграло и то обстоя-
тельство, что большая часть тем учебной программы по 
обществознанию в 8 классе посвящена вопросам взаи-
модействия личности и общества, социальной и духовной 
сферы культуры, — то есть напрямую связана с межлич-
ностным общением членов социума, качеством и уровнем 
культуры этого общения.


Основной целью данной методической работы было со-
здание рабочей модели использования различных техник, 
направленных на развитие мышления и речи учащихся.


Для достижения этой цели были сформулированы сле-
дующие задачи: выявить закономерность взаимосвязи 
развития мышления и речи, смоделировать практиче-
скую деятельность, направленную на повышение мысли-
тельных и речевых навыков учащихся, опробовать данную 
модель и оценить результативность.


В ходе размышления над закономерностями взаимос-
вязи мышления и речи, безусловно, приходишь к выводу 


о том, что слово является смысловой единицей, как для 
мышления, так и для речи.


«Значение слова … представляет собой такое далее не-
разложимое единство обоих процессов, о котором нельзя 
сказать, что оно представляет собой: феномен речи или 
феномен мышления» [1].


Мной было отмечено, что запускает мышление зача-
стую обдумывание ответа на поставленный вопрос. Раз-
мышление протекает гораздо легче, если человек на-
чинает озвучивать свои мысли, поскольку речь сама по 
себе активизирует мыслительный процесс. Но для того, 
чтобы начать говорить, нужно понимать, что ты хочешь 
сказать. Проговаривание ответа развивает речь и одно-
временно стимулирует мышление, которое было запу-
щенно поиском ответа на поставленный вопрос. Прого-
варивание мыслей важно и для собеседника, поскольку 
в данном случае появляется коммуникация, которая спо-
собствует расширению взгляда на проблему и появлению 
новых идей.


Коммуникация — процесс прежде всего вербального 
общения. Устное общение требует большей быстроты 
мыслительного процесса участников коммуникации, чем 
письменное. Нет неограниченного времени подумать, нет 
возможности зачеркнуть неверно изложенное. Соответ-
ственно для успешных устных коммуникаций с собесед-
ником мыслительный процесс человека должен быть опе-
ративным и гибким.


Учебно-познавательную деятельность невозможно 
представить без вопросов и ответов на них. Дети умеют 
думать над вопросом и давать на него ответ, поскольку по-
становка перед учащимися вопросов входит в арсенал пе-
дагогов всех дисциплин, как технических, так и естествен-
нонаучных, и гуманитарных.


Мной в ходе работы было отмечено, что детям (для ис-
следования использовалась практика преподавания в 8-х 
классах) сложнее дается умение ясно и четко сформули-
ровать и озвучить ответ. Формулировка письменных от-
ветов дается проще.


В результате таких размышлений и предшествующей 
практики [6] у меня родилась гипотеза о том, что для того, 
чтобы улучшить речевые и коммуникативные навыки уча-
щихся, следует научить их задавать вопрос, требующий 
обдумывания.


Для выяснения того, как дети сами оценивают свои 
способности задавать вопросы и отвечать на них, мной 
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был проведен опрос среди учащихся 8-х классов. Вопросы 
были заданы следующие:


1. Умею ли я находить в тексте ответы на вопросы 
к нему? 25% опрошенных ответили, что либо не умеют, 
либо не всегда справляются с задачей. 75% опрошенных 
оценивают свои навыки положительно.


2. Умею ли я давать развернутые ответы на вопросы 
к тексту, не используя цитаты из текста (своими сло-
вами)? 49% ответили отрицательно и 51% — утверди-
тельно.


3. Умею ли я задавать вопросы к тексту? 25% опро-
шенных ответили отрицательно, 75% — утвердительно.


4. Самыми сложными для ответов были признаны во-
просы «почему?» — 46% и «зачем?» — 63%.


Суть вопроса «почему?» заключается в поиске при-
чинно-следственной связи для ответа на вопрос. Еще 
одной сложностью ответа на данный вопрос является не-
обходимость самому сформулировать и озвучить выяв-
ленную причинно-следственную связь.


Проведенный опрос показал, что для учащихся, 
во-первых, сложно сформулировать к тексту такой во-
прос, который требует поиска ответа за пределами текста, 
но на основе полученной информации, а, во-вторых, са-
мостоятельно обдумать и озвучить ответ.


Таким образом, в ходе работы выявился тот аспект, 
которому я решила уделить максимум внимания. Таким 
аспектом стала работа с вопросом «почему?», а именно — 
работа над умением отвечать на вопрос с данным во-
просительным словом и умением задавать этот вопрос, 
поскольку такая работа предоставляет большие возмож-
ности для развития и мышления, и речи, а также может 
являться хорошей основой для освоения навыка зада-
вать и отвечать на вопросы с вопросительным словом 
с «зачем», как более сложные.


Мной были изучены различные техники, направленные 
на развитие умений формулировать вопросы и навыков 
критического мышления. Я отобрала из них несколько 
наиболее интересных — «опрос пятерых», постановка 
вопроса к тексту по заранее заданным критериям, таблица 
«тонких» и «толстых» вопросов.


Начала я с техники «опрос пятерых». В основу данной 
техники положены идеи учителя В. В. Гладких. Сама же 
техника описана в сборнике педагогических технологий 
А. К. Колеченко [2]. Суть техники заключается в том, 
что учитель вызывает к доске 3–5 человек. Чем меньше 
учеников у доски, тем большая у их напряженность, но 
и большая возможность активности. Ученикам, сидящим 
на своих местах, сообщается, что каждый из них должен 
быть готов задать вопрос стоящим у доски. Тем, кто задает 
вопрос можно пользоваться конспектом. Вопросы задают 
ученики, как по желанию, так и по вызову учителя.


Учащийся, который задал вопрос, сам оценивает пра-
вильность и полноту ответа одноклассника и выставляет 
оценку.


Можно задавать по 3–5 вопросов каждому отвечаю-
щему. Средний балл каждого отвечающего может быть 


выставлен в журнал, как оценка за работу. Если кто-то 
из учащихся, отвечавших у доски, не согласен со своей 
отметкой, он может это высказать и в данном случае ему 
будут заданы новые вопросы одноклассниками.


По мнению Колеченко А. К., «данная форма опроса 
стимулирует активность всех учащихся. Они находятся 
в постоянном интеллектуальном напряжении, учатся за-
давать вопросы. Исследования показывают, что нередко 
ученики задают сложные вопросы, которые не решаются 
задавать учителя» [2].


Применение данной техники подтвердило ее результа-
тивность: при подготовке вопросов ученики еще раз ос-
мысливали изученный материал, а учитель мог оценить 
уровень речевой культуры учащихся. Практика показала, 
что учащиеся склонны задавать вопросы, требующие кон-
кретного ответа на вопрос, то есть, демонстрирующего 
знание фактов, но не умение размышлять над вопросом.


Следующей мной была опробована техника «поста-
новка вопроса к тексту по заранее заданным критериям». 
Для работы был взят текст современного российского 
экономиста и социолога Заславской Т. И., из сборника 
«Дидактические материалы по курсу «Введение в обще-
ствознание» 8–9 класс» под редакцией Л. Н. Боголю-
бова, А. Т. Кинкулькина по теме «Социальная структура 
общества».


Текст приводит деление российского общества на со-
циальные слои, с аргументацией почему те или иные 
представители социума отнесены к определенному слою. 
Учащимся было предложено составить вопросы к тексту, 
которые отвечали бы двум критериям:


– содержали бы вопросительное слово «почему?»,
– касались бы каждого из описанных в тексте слоев.
Также они должны были дать ответ на свой же вопрос.
После самостоятельной работы с текстом, по двое же-


лающих выходили к доске и задавали свои вопросы друг 
другу. Каждый отвечающий ответил как на вопросы одно-
классника, так и на свои собственные вопросы.


В более слабых кассах работа над ответами велась 
в парах: учащиеся отвечали друг другу на вопросы, не вы-
ходя к доске.


В ходе выполнения задания я выявила у учащихся фор-
мальный подхода к постановке вопроса — при ответе на 
вопрос по прочитанному тексту о сути и причинах деления 
общества на социальные слои речь не шла.


Для того чтобы учащиеся поняли смысловое значение 
вопросительного слова «почему?» и отошли от формаль-
ного подхода к формулировке вопроса, мной была приме-
нена такая техника развития критического мышления, как 
«таблица тонких и толстых вопросов».


Данная техника удобна для повторения изученного ма-
териала в начале урока и для работы с осмыслением но-
вого материала в ходе урока.


Для изучения темы «Производство — основа эконо-
мики» мной была подготовлена таблица «тонких» и «тол-
стых» вопросов, состоящая из трех «тонких» и трех «тол-
стых» вопросов (таблица 1). «Тонкие» вопросы требуют 
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лишь знание текста (информации), «толстые» — раз-
мышления и анализа.


По трем «тонким» вопросам учащиеся повторили 
пройденный материал по темам «Главные вопросы эко-
номики», «Собственность» и «Рыночная экономика».


Ответы на три «толстых» вопроса обсуждались 
в классе вместе с учителем после изучения нового мате-
риала. Отвечая на них, учащиеся осмысляли суть таких 
явлений, как спрос, товар и услуга, информация как 
фактор производства.


Наибольшие сложности вызвал вопрос «Объясните, 
почему информация относится к факторам производ-
ства?». Учащиеся подменяли производство товара про-
дажей товара, говоря о том, что реклама, как информация, 
помогает лучше продавать продукцию и тем самым спо-
собствует росту доходов предпринимателя.


После обсуждения учащимся был задан вопрос: 
«В каких случаях задается вопрос «тонкий», а в каких слу-
чаях имеет смысл задавать «толстый» вопрос?». Ответ на 
данный вопрос помог учащимся лучше осознать разницу 


между вопросами, требующими конкретных ответов, осно-
ванных на фактических знаниях материала («тонкие» во-
просы), и вопросами, требующими обдумывания и интер-
претации фактического материала («толстые вопросы»).


В четвертой незаполненной строке в обеих колонках 
таблицы учащимся было предложено самостоятельно, 
поработав с текстом, вписать ответы на вопросы к тексту. 
Текст касался успеха компании Форреста Марса, основа-
теля компании Mars. Вопросы были следующие:


– какой фактор производства стал определяющим 
в успехе компании Mars?


– почему Форрест Марс смог стать одним из самых 
богатых американцев?


Для выполнения задания требовалось предвари-
тельно определить, какой из вопросов к тексту «толстый», 
а какой «тонкий». С этим заданием учащиеся справились 
в подавляющем большинстве успешно. Из слабых мест 
стоит отметить то обстоятельство, что ответ на «толстый» 
вопрос учащиеся стремились давать кратко, что отрица-
тельно сказывалось на его полноте.


Таблица 1


Толстые Тонкие
1. Объясните почему спрос находится в обратной зависи-
мости от цены (чем выше цена, тем меньше спрос)?


1. Какие три главных вопроса экономики?


2. В чем различие товара и услуги как продукта производ-
ства?


2. Какая экономическая система предоставляет равные 
права для всех форм собственности?


3. Объясните, почему информация относится к факторам 
производства?


3. Какие три составляющие права собственности?


Еще одним этапом обучения задавать вопрос «по-
чему?» стало объединение двух стратегий смыслового 
чтения. Предтекстовой стратегии «мозговой штурм» и по-
слетекстовой «вопросы к тексту».


Для работы был взят текст об успехах предпринима-
теля Конрада Хилтона, создателя всемирно известной го-
стиничной сети Hilton. Мозговой штурм был направлен на 
поиск тех качеств, которые необходимо иметь человеку, 
чтобы стать успешным предпринимателем. В ходе мозго-
вого штурма учащимися предлагались такие качества, как 
целеустремленность, креативность, новаторство, работо-
способность.


Перед прочтением текста, но после мозгового штурма, 
учащимся было предложено мнение российского исследо-
вателя предпринимательства Г. К. Гинса о том, что каче-
ствами, способствующими успешному предприниматель-
ству являются:


– хозяйственное новаторство (склонность к извле-
чению прибыли из новой хозяйственной комбинации);


– склонность организовывать, развивать предприятие;
– стремление развить и расширить сферу деятельности.
После прочтения текста, учащиеся должны были отве-


тить на вопросы «Какие качества помогли Конраду Хил-
тону достичь успеха?» и «Почему Конрад Хилтон стал 


успешным предпринимателем?». При ответе на первый 
вопрос вычленить в тексте, который содержал описание 
действий Хилтона по развитию своего бизнеса, но не ука-
зывал конкретно, какими качествами обладал предприни-
матель, детям оказалось довольно сложно, несмотря на 
наличие подсказок, набранных в ходе мозгового штурма.


По итогам работы мной были сделаны следующие вы-
воды.


Изученные и примененные мной техники можно ус-
ловно разделить на техники, в большей мере способству-
ющие развитию умения формулировать вопросы, и тех-
ники, больше направленные на развитие умения отвечать 
на вопросы.


К первым можно отнести технику «опрос пятерых» 
и «постановка вопроса к тексту по заранее заданным кри-
териям». Ко вторым — послетекстовую стратегию «во-
просы к тексту» и технику развития критического мыш-
ления «таблица толстых и тонких вопросов».


Техники «опрос пятерых» и «постановка вопроса с за-
ранее заданными критериями» дает хорошие результаты 
по формированию речевой культуры и активизации мыш-
ления.


Стратегия объединения двух приемов — «мозговой 
штурм», предваряющий работу с текстом, и вопросы 







15Общая педагогика


к тексту, как послетекстовая стратегия чтения, нужда-
ется в дальнейшей проработке, но при этом является пер-
спективной для формирования коммуникативных навыков 
и развития мышления.


Техники работы с вопросами удобны тем, что их можно 
использовать на всех этапах урока: изучение нового мате-
риала, рефлексия, повторение пройденного, проверка до-
машнего задания, опрос.


В работе 2014–2015 года (опубликована в ежеме-
сячном научном журнале Национальной Ассоциации 


Ученых №  2 (7) /2015 часть 11 составленном по мате-
риалам VII Международной научно-практической кон-
ференции: «Отечественная наука в эпоху изменений: 
постулаты прошлого и теории нового времени») мной 
была выявлена тенденция к поиску учащимися основной 
мысли текста в его начале. Работа с вопросом «почему?» 
к тексту, позволила наметить изменения в этой тен-
денции и побудить искать основную мысль текста, ос-
мысляя его содержание в целом, и подчас за пределами 
самого текста.
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Значение игровой деятельности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
Толстоносова Римма Владимировна, воспитатель высшей категории
ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения г . Москвы


Без игры нет, и не может быть полноценного ум-
ственного развития. Игра — это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир ребёнка влива-
ется живительный поток представлений, понятий. 
Игра — это искра, зажигающая огонёк пытливости 
и любознательности.


В. А. Сухомлинский


Данная тема выбрана не случайно. Комплексное из-
учение детей с ОВЗ показало, что одной из про-


блем у данной категории детей оказывается неготовность 
к школьному обучению по всем параметрам. Отмечается, 
что одним из основных признаков ОВЗ является незре-
лость эмоционально-волевой сферы. Одно из проявлений 
этой незрелости — несформированность деятельности, 
неумение сосредоточиться на выполнении учебных за-
даний.


По данным эпидемиологических исследований эти дети 
составляют 50% от числа детей, испытывающих труд-


ности в обучении. Этих детей отличают ярко выраженные 
особенности познавательной деятельности:


− уровень интеллектуальной активности (умственные 
операции недостаточно сформированы, дети с трудом 
обобщают и абстрагируют признаки предметов);


− некоторое недоразвитие сложных форм поведения 
(плохо развита произвольная регуляция поведения);


− речевая активность очень низкая, скуден запас 
знаний об окружающей действительности;


− интерес к учебной деятельности не выражен, позна-
вательная активность очень слабая и нестойкая.
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Обучающиеся характеризуются повышенной возбуди-
мостью, склонностью к аффективным реакциям, неспо-
собностью к волевым усилиям. У них обнаруживаются 
расстройства внимания и целенаправленного восприятия, 
снижение общей работоспособности. [5]


Дети с ограниченными возможностями здоровья в эмо-
ционально-волевой сфере особенные они быстро устают, 
теряют интерес к выполнению задания, реагируют на из-
менения погоды, запоминание механическое.


Перечисленные выше особенности детей с ОВЗ при-
водят к тому, что они испытывают большие трудности 
в обучении и адаптации к школе. Вместе с тем, исследова-
тели подчеркивают, что нарушения у детей носят парци-
альный характер и могут поддаваться психолого-педаго-
гической коррекции.


Игра занимает большое место в системе физического, 
нравственного, трудового и эстетического воспитания 
младших школьников с ОВЗ. Ребенку нужна активная де-
ятельность, способствующая повышению его жизненного 
тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные по-
требности.


Игра для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья имеет еще большее значение, чем для их ровес-
ников из общеобразовательной школы. Использование 
игр способствует изменению мотивов поведения, рас-
крытию новых источников развития познавательных 
сил, повышению самооценки, развитию воображения, 
установлению дружеских отношений в детском коллек-
тиве. В игре осуществляется эмоционально-волевое раз-
витие, развивается потребность усваивать нормы пове-
дения, развиваются те личностные качества, от которых 
в дальнейшем будет зависеть успешность в учебной, тру-
довой деятельности. В игровой деятельности — уже хо-
рошо освоенной младшими школьниками дети легче ус-
ваивают межличностные отношения, приобретают опыт 
терпимости, совместимости, дружбы, а также навык ори-
ентации в собственных поступках и в поведении других.


Включение игровых приемов в систему работы с млад-
шими школьниками обуславливают необходимостью пре-
одоления объективных трудностей, возникающих в кор-
рекционном процессе. Эти трудности связаны с тем, что 
у многих обучающихся в коррекционных школах отмеча-
ются различные сопутствующие отклонения в развитии 
нервно психической сферы.


Одной из трудностей, с которой сталкиваются эти 
особые дети, является трудность усвоения любого образо-
вательного материала, что приводит к снижению интереса 
к учебе. Поэтому особое значение приобретает вопрос 
о формировании познавательного интереса, активного де-
ятельностного отношения к образовательному процессу. 
При этом не менее важным требованием современности 
является снижение психических и физических перегрузок 
воспитанников.


Оптимальные для обучающихся темп и содержа-
тельная насыщенность занятий, чередование умственного 
напряжения и отдыха, ситуации успеха — все это фор-


мирует оптимистический настрой на безусловное прео-
доление трудностей, уверенности в себе, чувство радости 
и удовлетворения от проделанной работы.


В нашей профессиональной деятельности необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого воспи-
танника. Недостаток жизненного и практического опыта, 
недостаточность психических функций, значимых для раз-
вития воображения, фантазии, речевого оформления 
игры, интеллектуальные нарушения вызывают необхо-
димость обучения таких детей игре, а затем постепенного 
включения игры как метода обучения в коррекционный 
образовательный процесс.


Игровые приемы работы обычно воспринимаются 
детьми с радостью в силу того, что отвечают их возраст-
ному стремлению к игре. Учить, играя, — оспаривать эту 
заповедь не станет никто.


Известные психологи А. Н Грабов, Г. Я. Трошин вы-
соко ценили игру в деле воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Игру они 
считали точным показателем проявления детских спо-
собностей, возможностей. Они считали, что игра ока-
зывает благотворное влияние в первую очередь на раз-
витие внешних чувств: зрения, мышечного чувства, слуха. 
В игре развивается память, мышление, воображение.


Занятия для воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья должны быть построены ярче и эмоци-
ональнее, чем для нормальных сверстников. Игра должна 
сопровождаться красочным дидактическим материалом, 
игрушками, картинками.


Основные требования к подбору игр и игрушек для 
детей с ОВЗ:


− Соответствие игры возрасту ребенка;
− Подбор игрового материала с постепенным услож-


нением;
− Связь содержания игры с системой знаний ребенка;
− Учет структуры дефекта;
− Соответствие коррекционной цели занятия;
− Учет принципа смены видов деятельности (спо-


койные игры чередуются с подвижными);
− Использование ярких, озвученных игрушек и пособий;
− Соответствие игрушек и пособий гигиеническим 


требованиям, безопасность.
Из-за неустойчивого эмоционального состояния детей, 


недостаточно выбрать один вид игры для поддержания ак-
тивности детей на занятиях, у педагога должно быть не-
сколько игр разных по корригирующему действию на 
детей. Время и место игры в плане занятия зависит от вы-
бранной темы и задач занятия. Игра может быть быстрой 
для стимулирования познавательного интереса, хорошего 
настроения, развития моторики и подготовки к практиче-
ской работе, и занимать более продолжительное время 
при проведении диагностики знаний, практических умений 
детей. Игровые приемы применяются во всех возрастных 
группах детей, ими можно начинать и заканчивать за-
нятие, встраивать в ход занятия, оно становится более ин-
тересным, способствует творческому развитию ребенка.
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В организации игры с младшими школьниками с огра-
ниченными возможностями здоровья необходимо со-
здать такие ситуации, которые обеспечат развитие наи-
более слабо развитых качеств, которые наиболее важны 
для конкретного ребёнка или группе детей. Например, по-
вышать активность застенчивого ребенка или совершен-
ствовать самоконтроль у излишне расторможенного или 
агрессивного. Только тогда в работе с ребенком достига-
ется тот уровень его развития, который максимально со-
ответствует его возможностям.


Широкое использование игр и различных занимательных 
приемов на занятиях (смешные картинки, шутливая форму-
лировка целей заданий и упражнений, кроссворды, загадки 
и т. д.) не только предупреждает появление у ребят пассив-
ного отношения, но и способствует активизации интеллек-
туальных эмоций: удивления, новизны, сомнения.


Если игра интересна ребенку, она создает ему ра-
достное бодрое настроение, отвлекает от проблем здо-
ровья, пробуждает любознательность и потребность к ак-
тивной деятельности.


Как познакомить ребенка с окружающим миром? Как 
развивать мелкую моторику? Как адаптировать его к со-
циуму? Конечно же через систематические занятия, как 
правило, в игровой форме. Желание играть и потреб-
ность в игре у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, необходимо использовать и направлять в целях 
решения определенных образовательных задач. В игре 
удается привлечь внимание детей к таким предметам, ко-
торые в обычных, не игровых условиях этого не удается 
добиться.


С целью интеллектуального развития детей, их воспи-
тания, обучения и коррекции на своих занятиях мы приме-
няем различные игры.


Смекалки, головоломки, занимательные игры, вызы-
вают у детей большой интерес. Дети упражняются в пре-
образовании фигур, перекладывая палочки или другие 
предметы по заданному образцу, по собственному за-
мыслу. Так формируются важные качества личности ре-
бенка: самостоятельность, наблюдательность, находчи-
вость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, 
развиваются конструктивные умения.


В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети 
учатся планировать свои действия, обдумывать их, дога-
дываться в поисках результата, проявляя при этом твор-
чество.


Ребусы — один из видов деятельности, где творчество 
близко соприкасается с игрой и даже переходит в игру, он 
способствует развитию воображения, остроумия, наход-
чивости.


Любая математическая задача на смекалку, для какого 
бы возраста она не предназначалась, несет в себе опреде-
ленную умственную нагрузку, которая чаще всего зама-
скирована занимательным сюжетом, внешними данными, 
условием задачи.


Умственная задача: составить фигуру, видоизменить, 
найти путь решения, отгадать число, реализуется сред-


ствами игры, в игровых действиях. Развитие смекалки, на-
ходчивости, инициативы осуществляется в активной ум-
ственной деятельности, основанной на непосредственном 
интересе. («Поиск недостающих в ряду фигур»; «Голо-
воломки с палочками»; «Преобразование одной фигуры 
в другую»; «Изменение количества квадратов в фигуре»; 
«Составление фигур из треугольников, квадратов».


Игры математического содержания помогают вос-
питывать у детей познавательный интерес, желание 
и умение учиться. Необычная игровая ситуация с про-
блемными элементами, присуща занимательной задаче, 
развитию интереса детей.


Игры на комбинирование: игры со спичками, логиче-
ские задачи, шашки, головоломки — предусматривают 
умение создавать новые комбинации из имеющихся эле-
ментов, деталей, предметов.


Игры на планирование: лабиринты, логические ква-
драты — направлены на формирование умения плани-
ровать последовательность действий для достижения ка-
кой-либо цели.


Игры на формирование умения анализировать: «Найди 
пару»; «Найди лишнее»; «Продолжи ряд»; «Загадки»; 
«Занимательные таблицы» — предусматривают умение 
объединять отдельные предметы в группу с общим назва-
нием, выделять общие признаки предметов, умение опи-
сывать предмет по принципу «из чего состоит, что де-
лает?» [4]


Использование различных мячей на занятиях, само-
подготовке, в свободное время дает положительный ре-
зультат, снимает психоэмоциональное напряжение у ре-
бенка (так как ребенок думает, что он играет).


Мяч идеальное средство для коррекционных упраж-
нений. Игровые действия с мячом, бусинами, шариками, 
одно из любимых средств организации детей. Шар рассы-
лает оптимальную информацию ко всем анализаторам.


Совместная работа двигательного вестибулярного, 
зрительного анализаторов, которые включаются при вы-
полнении движений с предметами круглой формы, усили-
вает эффект занятия («Верю, не верю»; «Съедобное, не 
съедобное» и т. д.).


Положительным результатом игр с мячом является то, 
что педагогу с коррекционными приемами удается вклю-
читься в жизнь ребенка, в его систему жизненных потреб-
ностей. Игра и активные движения.


Интеграция физических упражнений, игровых дей-
ствий. Речевого сопровождения, копирования действий 
педагога, способствует повышению эмоционального то-
нуса, что побуждает ребенка к общению. У детей во время 
таких игр поднимается настроение, появляется чувство 
радости, удовольствия.


Подчинение движений тела определенному темпу, 
определяет амплитуду движений и их выразительность, 
тем самым координируя движения и речь. Этот прием осо-
бенно важен для детей с речевыми нарушениями, так как 
индивидуальный внутренний ритм детей часто или ускорен 
или замедлен. У них изменен тонус, поэтому включение 
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игр на активное расслабление и напряжение мышц не-
обходимо, особенно в сочетании с чисто говорками, сти-
хами. (Игра с мячом «Чего не стало» — попасть ма-
леньким мячом в картинки, назвать их и сказать «чего 
не стало»; «Назови с разной интонацией» — с воздуш-
ными шариками; «катать мяч по парте и проговаривать 
чисто говорку»; «Физкультминутка», «Я знаю»; «Взять 
шарф за концы мяч посредине, перекатывать мяч и на-
зывать имена»; «Собери бусы» — собрать из предло-
женных слов предложение при этом нанизывая бусы на 
шнурок; «Намотай на клубочек» — намотай нитки на 


клубок и расскажи стихотворение; «Бросать большой 
мяч об пол, ловить его и считать»; «Посчитаем слова» — 
бросать большой мяч друг другу и называть слова проти-
воположные по значению).


Таким образом, внедрение в учебный и воспита-
тельный процесс игровой деятельности является одной из 
важных задач коррекции всех психических процессов ре-
бенка. Игра — это естественная для ребенка форма об-
учения. Обучая посредством игры, мы учим детей не так, 
как нам удобно дать учебный материал, а как детям удобно 
и естественно его взять.
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Словесные игры на уроках английского языка как способ формирования 
лексических навыков учащихся 3-го класса
Щемелёва Валентина Николаевна, учитель начальных классов;
МБОУ «СОШ №  14» г . Ангарска


Предметом исследования выступает словесная игра как способ формирования лексических навыков у уча-
щихся 3-го класса на уроках английского языка.


Ребенок появляется на свет и начинает познавать окру-
жающий его мир: мир предметов, явлений, взаимо-


отношений. Познание окружающего мира ребенка идет 
через называние и узнавание всего того, что его окружает. 
По словам известного лингвиста Колкера Я. М., слова — 
это имена вещей, явлений, событий, имена всего того, что 
есть в действительности. Если имя непонятно для слуша-
ющего, оно пусто — такого предмета нет. Любая вещь, 
даже воображаемая, к какой бы области сенсорики она 
не относилась, может стать заметной, если имеет имя.  
[5, c. 211].


Лексика — это основной строительный материал 
нашей речи, ее содержательная сторона. Владение лек-


сикой является важной предпосылкой развития речевых 
умений. Мы учим слова не для того, чтобы их знать, а для 
того, чтобы, используя их, осуществлять общение. По-
этому обучение лексической стороне речи неразрывно 
связано с формированием и развитием лексических на-
выков. [1, c. 123].


Как отмечают психологи, обучение лексике на на-
чальной ступени вызывает на практике проблемы, свя-
занные преимущественно с запоминанием и употребле-
нием слов в речи. Дети младшего школьного возраста 
в силу своих возрастных психолого-физиологических осо-
бенностей как быстро запоминают языковой материал, 
так быстро его забывают.
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Обучающая функция игры в значительной степени 
определяет выбор языковых средств, способствует раз-
витию языковых навыков.  


Подтверждение теоретических положений проводи-
лось нами на практике. Анализ теоретического иссле-
дования стал основой для практического исследования 
в работе с детьми младшего школьного возраста, об-
учающихся английскому языку на базе МБОУ «СОШ 
№  14» г. Ангарска. Поставленная нами задача заклю-
чалась в том, чтобы отобрать и апробировать словесные 
игры для формирования лексических навыков у учащихся 
3-го класса на уроках английского языка. Уроки прово-
дились с подгруппой 3«А» класса в составе четырнадцати 
человек с периодичностью 3 часа в неделю по 45 минут.


Констатирующее исследование проводилось нами на 
базе МБОУ «СОШ №  14» города Ангарска с младшими 
школьниками, учащимися 3 «А» класса в составе 14 че-
ловек. Целью данного исследования было выявление от-
ношения детей к изучению английского языка и опреде-
ление уровня развития у них лексических навыков. Для 
проведения констатирующего исследования нами исполь-
зовались следующие методы:


Наблюдение за учащимися с целью определение их 
уровня лексических навыков на уроках английского языка.


– Анкетирование учащихся с целью определения их 
интереса к изучению английского языка по заранее под-
готовленным вопросам.


– Тестирование с учащимися с целью определения их 
уровня развития лексических навыков.


– Беседа с учителем английского языка с целью пла-
нирования словесных игр.


Для наблюдения была выбрана подгруппа учащихся 3 
«А» класса, состоящая из 14 учащихся. По результатам 
наблюдения можно отметить, что у большинства уча-
щихся присутствовал низкий и средний уровень развития 
лексического навыка, и лишь у трех — высокий.


Анализ результатов анкетирования показал, что 
в данном классе 84% учащихся нравится играть на уроках 
иностранного языка, 14% учащиеся указали, что им нра-
вятся словесные игры, 70% учащихся хотят участвовать 
в играх на уроках английского языка, у 38% учащихся воз-
никают трудности в процессе игры на английском языке.


С целью конкретизации уровня развития лексических 
навыков учащихся данной подгруппы мы проводили у них 
тестирование. Для этого мы составили тест по лексиче-
скому содержанию предыдущей темы «Animals».


Проанализировав результаты выполнения теста, 
мы определили уровни развития лексических навыков 
в данной подгруппе согласно выделенным нами критериям:


А — низкий уровень развития лексических навыков 
характеризуется тем, что учащийся не справился с тестом. 
При ответе на вопросы допускает более 50% лексических 
ошибок


В — средний уровень развития лексических навыков 
характеризуется тем, что учащийся допускает не более 
30% лексических ошибок в тесте


С — высокий уровень развития лексических навыков 
характеризуется тем, что учащийся допускает не более 
10% лексических ошибок в тесте.


В соответствии с указанными уровнями, использован-
ными в ходе тестирования, мы получили следующие соот-
ношения:


у трех учащихся (21%) — высокий уровень;
у четырех учащихся (29%) — средний уровень;
у семи учащихся (50%) — низкий.
Результаты стартовой диагностики уровней развития 


лексических навыков представлены в приложении.
Из беседы с учителем мы узнали, что учащиеся рабо-


тают с учебником английского языка под редакцией М.З 
Биболетовой. В учебнике предлагаются разные задания, 
однако количество словесных игр недостаточно. Учитель 
отмечает, что игра на уроке английского языка оправдана, 
и необходимость ее проведения диктуется особенностями 
предмета. Поэтому на уроках английского языка прово-
дятся разнообразные игры, но в основном подвижные 
и с занимательными заданиями. А вот словесная игра про-
водится значительно реже.


Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в данной подгруппе 3«А» класса для формирования лек-
сического навыка у учащихся недостаточно используются 
словесные игры.


Результаты проведенного констатирующего исследо-
вания подтвердили актуальность выбранной нами темы. 
Перед нами встала задача проведения формирующего ис-
следования.


Формирующее исследование было построено на ис-
пользовании словесных игр в процессе изучения лек-
сики по теме «At the Post-office», так как на наш взгляд 
именно словесные игры должны способствовать форми-
рованию лексического навыка. Успешность формиро-
ванию лексического навыка обеспечивалась не только 
самими играми, но и определенной их последовательно-
стью.


Целью формирующего исследования было спроекти-
ровать и апробировать комплекс словесных игр, способ-
ствующих развитию лексических навыков у учащихся 3-го 
класса при обучении английскому языку.


Начиная работать с подгруппой 3-го «А» класса, мы 
проанализировали темы для текущего изучения, пред-
ложенные в учебнике английского языка («Enjoy Eng-
lish» под редакцией М.З Биболетовой), и выбрали 
тему «At the Post-office». Мы посчитали, что при про-
хождении данной темы использование словесной игры 
с целью формирования лексического навыка будет 
оправдано, так как с одной стороны удовлетворяется 
потребность учащихся на уроках в использовании игр, 
а с другой стороны отвечает потребности учителя в осу-
ществлении образовательной задачи серии уроков ан-
глийского языка.


На этапе подготовки мы определяли ситуацию, затем 
составляли план проведения игры, описание процедуры 
игры
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На этапе разъяснения мы формулировали цель игры, 
предъявляли учащимся тему, необходимые материалы 
и правила.


Этап проведения включал саму игру.
На этапе анализа мы с учащимися обменивались мне-


ниями, отмечали ошибки и формулировали результат 
игры.


Для того чтобы приступить к работе с играми, нам 
было необходимо сначала познакомить учащихся с новой 
лексикой по этой теме и актуализировать ее.


На этапе введения лексики (letter, postcard, envelope, 
address, paper, postman, poster, pen, pencil, letter-box, 
stamp) мы использовали иллюстративную наглядность 
как способ семантизации лексических единиц и трениро-
вочные упражнения.


На этапе ознакомления с лексикой, нами была прове-
дена словесная игра «What is missing?» (Что исчезло?). 
(Приложение №  5). На доске прикреплены карточки 
с изображением почты и предметов, которые относятся 
к теме «At the Post-office». Учащиеся в течение опреде-
ленного времени рассматривают картинки, затем закры-
вают глаза, а учитель в это время убирает одну из кар-
тинок и спрашивает: «What is missing?» (Что исчезло?). 
Учащиеся смотрят на доску и называют по-английски ис-
чезнувшую картинку (подсматривают слова в учебнике). 
Затем роль учителя выполняют учащиеся.


Это игра способствует запоминанию тематической 
лексики и соотнесению значению слова с ее звуковым 
и графическим образом.


Для второго урока нами была выбрана словесная 
игра «Magic square» с целью дальнейшей активизации 
лексики. Подгруппа учащихся была поделена на три ко-
манды, каждой команде даются листы с «Магическим 
квадратом», который представляет собой сетку с разбро-
санными в ней буквами. За определённое время (7 минут) 
учащимся нужно найти слова, спрятанные в «Магиче-
ском квадрате». После того как время выйдет, командам 
читают те слова, которые они нашли. Команда, которая 
нашла больше всех слов, выигрывает в игре.


Это игра способствует запоминанию тематической 
лексики и соотнесению значению слова с ее звуковым 
и графическим образом.


На третьем уроке учащимся была предложена сло-
весная игра «Body stretcher» с целью развития рецептив-
ного лексического навыка. Подгруппа учащихся была по-
делена на две команды. Один ученик из первой команды 
называет два слова по этой теме, а ученик из другой ко-
манды должен коснуться картинок (на доске) в названном 


порядке. За правильное выполнение задания дается 1 
балл. Если учащийся ошибается, он выбывает из игры. 
Затем команды меняются местами. Это игра способствует 
запоминанию тематической лексики.


На основании полученных данных мы можем сделать 
следующий вывод: качественно улучшился лексический 
навык, так как учащихся проявляли успешное ситуативное 
использование слов в иноязычной речевой деятельности, 
допускают при этом меньшее количество ошибок.


В данной работе мы рассмотрели одну из важных про-
блем, существующих в методике обучения иностранным 
языкам — это проблема организации обучения с ис-
пользованием игр. Нужно отметить, что еще задолго до 
того, как игра стала предметом определенных научных 
исследований, она широко использовалась в качестве 
одного из важнейших средств обучения и воспитания 
детей.


Использование словесных игр на уроках иностран-
ного языка имеет большое значение для формирования 
речевых умений и языковых навыков в том числе и лек-
сических. Игра имеет большое значение для развития 
мотивационных потребностей учащегося, поскольку по-
могает учителю иностранного языка превратить доста-
точно сложный процесс обучения в увлекательное за-
нятие. Более того, слабый по языковой подготовке ученик, 
может стать первым в игре, так как находчивость здесь 
порой оказывается более важной. Таким образом, в ат-
мосфере увлеченности, ощущение посильности заданий 
незаметно усваивается языковой, в том числе и лексиче-
ский материал, формируются лексические навыки. Уча-
щиеся, играя с удовольствием, усваивают именно тот 
учебный материал, который учитель планирует для запо-
минания на данном уроке.
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И С Т О Р И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  И   П Е Д А Г О Г И К И


Дидактическая экскурсия как форма организации процесса обучения 
(иностранному языку) и фактор формирования положительной мотивации 
к учению
Фатхутдинова Оксана Владимировна, учитель английского языка
МБОУ СОШ №  7 г . Туймазы (Республика Башкортостан)


В современной школе происходит активное обновление 
целей, содержания и методов образования. Общеоб-


разовательная школа должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, умений и навыков, а также 
самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определя-
ющие современное качество образования.


Важной и всегда доступной формой работы со школь-
никами является урок-экскурсия, которая объединяет 
учебный процесс в школе с реальной жизнью и обеспе-
чивает учащимся через их непосредственные наблю-
дения, знакомство с предметами и явлениями в их окру-
жении.


Актуальность выбранной мной темы обусловлена тем, 
что в современных условиях формирования личности ха-
рактеризуется гуманизацией образовательного процесса, 
обращением к личности ребенка, направленностью на 
развитие его лучших качеств и формирование разносто-
ронней и полноценной личности.


В условиях развития нашего общества активизиру-
ется весь арсенал педагогических средств воспитания 
и формирования личности. Одним из таких средств, полу-
чивших качественно новое значение и содержание, пред-
стает в наши дни экскурсия.


Экскурсия, с одной стороны, выступает как вполне са-
мостоятельная форма организации, помогающая усво-
ению культуры, способствующая накоплению человеком 
духовных богатств и оказывающая влияние на мировоз-
зрение личности. С другой стороны, она может выполнять 
роль вспомогательных иллюстративных средств, которые 
привлекаются с определенно заданной целью. Такая це-
левая заданность, естественно, не меняет коренным об-
разом сущности характеристики экскурсий, ибо ее вли-
яние на формирование взглядов, на человеческие эмоции 
в сочетании с другими средствами воздействия не умень-
шается, а возрастает. [2, с.35]


Экскурсии являются одной из распространенных 
форм урочной и внеурочной работы с детьми и пред-
ставляют важное звено в учебном процессе: они су-
щественно дополняют и расширяют знания об окружа-
ющем мире, помогают глубже познать закономерности 


развития природы и общества, способствующих усво-
ению культурного наследия прошлого. Экскурсии рас-
ширяют круг интересов, активизируют познавательную 
деятельность учащихся, укрепляют связь обучения 
с жизнью.


Материал экскурсии дает не только новые знания, но 
и обладает большими воспитательными возможностями.


Каждая экскурсия независимо от цели и темы имеет 
свои обязательные признаки, и при отсутствии хотя бы 
одного из них она как форма познавательной работы, ос-
нованная на своем, присущем только ей методе познания 
окружающей действительности, перестает существо-
вать. [5, с.42]


Спецификой любой экскурсии как формы воспи-
тания и обучения является органическое сочетание 
в ней показа с рассказом. Количественное соотношение 
этих двух составляющих в каждом конкретном случае 
меняется. Оно зависит и от темы экскурсии, и от числа 
объектов, и от характеризующего их материала, свя-
занных с ними событий и многого другого. В этом по-
знавательном процессе огромную роль играет его эмо-
циональная сторона: экскурсант не просто смотрит 
и слушает — он переживает. Увиденное и услышанное 
вызывают у него сильные чувства: восхищение и гнев, 
радость и возмущение. Такое восприятие требует от че-
ловека значительного психического напряжения, что 
должно учитываться экскурсоводом-преподавателем 
при ведении экскурсии.


Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоцио-
нальности экскурсия является чрезвычайно эффективной 
формой передачи конкретных знаний экскурсантам, спо-
собствует прочному усвоению и запоминанию фактов, а, 
следовательно, оказывает сильное воздействие на форми-
рование мировоззрения. [6, с.36]


Уникальность экскурсии заключается в том, что она 
благодаря своей специфике может успешно использо-
ваться в любой области воспитания [2, с. 89].


Экскурсии для школьников могут быть предмет-
ными (по одной учебной дисциплине) или комплексными 
(по нескольким предметам одновременно). В больших 
городах их можно организовывать фактически по всем 
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предметам. В зависимости от значения в учебном про-
цессе различают экскурсии предварительные — для по-
лучения определенных сведений перед прохождением 
новой темы, текущие — для усвоения изучаемого ма-
териала и заключительные — для закрепления и углу-
бления уже полученных знаний. При проведении экс-
курсий обязательно учитывают возраст учащихся 
и рекомендации школьных программ, поэтому еще при 
их подготовке тщательно отбирают рассматриваемые 
объекты, определяют их число и устанавливают время 
продолжения экскурсии. Следует помнить, что рассказ 
экскурсовода должен быть максимально конкретным 
и образным. [8, с. 11]


По содержанию экскурсии бывают обзорные (много-
плановые) и тематические. Обзорные экскурсии, как пра-
вило, многотемны и многоплановы, в них используется 
и исторический и современный материал, строятся они 
на показе самых различных объектов. Экскурсантам по-
казывают памятники истории и культуры, здания обще-
ственного назначения, природные явления, места знаме-
нательных событий, новостройки и пр. [5, с.25].


Тематика экскурсий — это специально подобранная 
группа тем. Хорошо разработанная тематика является ре-
зультатом творческих усилий всего коллектива. Главный 
показатель правильно составленной тематики — высокий 
удельный вес экскурсий, пользующихся постоянным 
спросом [7, с.56].


Каждый экскурсовод-преподаватель должен помнить, 
что большую часть информации человек воспринимает 
зрением, а также указание К. Д. Ушинского о том, что, 
чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем 
прочнее в нашу память ложатся те или иные впечатления.


Только следуя этим принципам, можно добиться того, 
что дидактическая экскурсия действительно станет ак-
тивной формой воспитания подрастающего поколения, 
формирования у них мировоззрения. [10, с. 21]


Основная познавательно-воспитательная цель дидак-
тических экскурсий на исторические темы — формиро-
вание положительной мотивации к учению, воссоздание 
в сознании детей героического прошлого нашей Родины, 
его связи с настоящим и воспитание тем самым высоких 
гражданских качеств, формирование научного мировоз-
зрения школьников-экскурсантов.


Знание истории своего народа воспитывает интерес 
к предмету, патриотические чувства, помогает по-новому 
оценивать сегодняшние достижения людей. Оно спо-
собствует более глубокому усвоению лучших традиций 
и культурного наследия прошлого, способствует тем 
самым развитию новых традиций народа, новой культуры 
российского общества и формированию положительной 
мотивации к учению.


В России общественный интерес к экскурсиям заметно 
проявился благодаря путешествиям наших соотечествен-
ников, имена которых составляют теперь гордость геогра-
фической науки: Афанасий Никитин, Миклухо-Маклай, 
Беринг, Пржевальский и многие другие.


Уже в XVIII в. в школах начали практиковаться дидак-
тические экскурсии.


Школьные экскурсии в России предшествовали воз-
никновению первых организаций по туризму.


Если методикой в широком смысле слова принято 
считать систему способов целенаправленного осущест-
вления той или иной работы, то в педагогической науке 
и практике под методикой понимается совокупность 
правил и способов преподавания учебных дисциплин, си-
стема приемов обучения и воспитания. При этом необхо-
димо помнить о зависимости приемов и методов от целей 
и содержания преподавания. [7, с 55]


Эффективность экскурсии в значительной степени за-
висит и от умения ярко, доходчиво и убедительно изло-
жить материал слушателям, а, следовательно, от знания 
экскурсоводом-преподавателем методики ее подготовки 
и проведения.


В основу подготовки любой экскурсии должны быть 
положены главные принципы и требования педагоги-
ческой науки, такие, как взаимосвязь обучения и вос-
питания, учет логики предмета, последовательность 
и систематичность, ясность и доступность изложения, на-
глядность, эмоциональность и учет возрастных особенно-
стей и т. п.  [9, с.32]


Н. К. Крупская справедливо отмечала, что «методика, 
правильно поставленная, должна вытекать из самой сущ-
ности предмета, базироваться на изучении истории раз-
вития данной отрасли знания» [1, с.26].


Общая экскурсионная методика состоит из двух 
главных разделов — методики подготовки экскурсии 
и методики ее проведения [1, с.8].


Подготовка экскурсии осуществляется последова-
тельно по определенным этапам. Начинается она с опре-
деления темы и цели экскурсии. Правильная формули-
ровка цели имеет исключительно важное значение. Ей 
подчиняется все, что будет показано и о чем рассказано 
в ходе экскурсии.


Цель экскурсии определяет актуальность темы, т. е. 
того, что положено в ее основу, на чем строится показ 
и рассказ. Правильное определение темы сказывается 
самым решающим образом на содержании экскурсии 
и методике ее проведения. [4, с. 51]


Тема обычно раскрывается самим названием экс-
курсии, поэтому важно, чтобы это название было четким, 
выразительным запоминающимся и привлекательным для 
экскурсантов.


Для определения цели и темы экскурсии решающее 
значение имеют экскурсионные объекты.


Объектами экскурсии могут быть памятные места, 
экспозиции музеев и выставок, исторические, художе-
ственные и архитектурные памятники, заповедники, ин-
женерные сооружения.


Экскурсионные объекты классифицируются по содер-
жанию (одноплановые — картина; многоплановые — ин-
женерное сооружение, которое одновременно является 
историческим памятником), по функциональному назна-
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чению (основные, дополнительные), по степени сохран-
ности. Отбор объектов, особенно если их много, является 
делом сложным. Он производится на основе значения 
данного объекта для раскрытия темы экскурсии. При этом 
желательно, чтобы объекты одной экскурсии не дублиро-
вались в другой, хотя это пожелание не может относиться 
к многоплановым объектам. [10, с. 13]


Очень важным этапом подготовки является изучение 
и накопление материала экскурсии: экскурсовод-пре-
подаватель должен знать по теме экскурсии как можно 
больше.


Начинать подготовку материала следует с составления 
библиографии с целью наиболее полного изучения имею-
щихся литературных источников по теме экскурсии.


Таким образом, следует помнить: информация, ко-
торую экскурсовод-преподаватель намерен сообщить 
экскурсантам-школьникам по поводу данного объекта, 
определит и особенности его показа, время показа, после-
довательность обхода (прохода).


Все экскурсионные тексты имеют одинаковую струк-
туру: состоят из вступления, основной части и заключения.


Вступлению обычно предшествует организационная 
часть: экскурсовод-преподаватель сообщает свое имя, 
отчество, фамилию, представляет водителя автобуса, 
затем сообщает тему экскурсии, маршрут, протяженность 
и время ее проведения, отвечает на возникающие у экс-
курсантов вопросы, относящиеся к организационным мо-
ментам экскурсии. [1, с. 38]


Во вступлении, которое должно быть ярким и лако-
ничным, экскурсовод-преподаватель раскрывает со-
держание темы экскурсии, ее цель и задачу, освещает 
главные проблемы, называет наиболее интересные объ-
екты, которые будут осмотрены по маршруту. [6, с. 69]


Вступление не должно занимать более 5–7 минут. 
На этом этапе устанавливается контакт, во время кото-
рого экскурсанты получают первое впечатление об экс-
курсоводе-преподавателе. Поэтому неправильно рассма-
тривать эту часть экскурсии как чисто формальный этап 
официального ее начала. На самом деле это очень ответ-
ственный момент, который может предопределить как 
успех, так и неудачу экскурсовода-преподавателя.


Основная часть экскурсии строится на сочетании по-
каза с ярким, увлекательным рассказом. Она состоит из 
отдельных разделов (подтем), которые раскрываются на 
различных объектах, но объединены главной темой. Ру-
ководствуясь целью и темой, учитель-экскурсовод доби-
вается строго логической композиции экскурсии, балан-
сирует составляющие ее подтемы.


В качестве таких материалов могут использоваться 
фотографии, репродукции произведений изобразитель-
ного искусства карты, схемы, диаграммы, рисунки, копии 
различных документов, газеты и журналы, гербарии, кол-
лекции минералов, карточки с нужными отрывками из ли-
тературных произведений. [4, с. 64]


Подготовку экскурсии завершает составление методи-
ческой разработки.


Методическая разработка составляется методистами 
на каждую экскурсионную тему. Она определяет цель, 
тему, маршрут и объекты показа экскурсии, ее продол-
жительность, методические приемы показа и рассказа, 
а также время экскурсии.


Завершением разработки темы является проведение 
пробной экскурсии и ее обсуждение на методическом со-
вете [3, с. 10].


Использование дидактических экскурсий на уроках 
английского языка помогает детям легче и прочнее 
усвоить программный материал, так как эти уроки про-
ходят интереснее, живее, активнее, чем уроки, прово-
димые на основании лишь материала учебника, и спо-
собствуют всестороннему гармоничному развитию 
личности, формированию положительной мотивации 
к учению.


Изучив литературу по данной теме, можно указать сле-
дующее, существуют различные подходы к определению 
понятия дидактической экскурсии, но все они сходятся 
в одном, что экскурсия является способом развития лич-
ности, обогащения ее жизненного опыта.


Познавательный интерес к иностранному языку фор-
мируется и развивается в процессе учения. Главная цель 
учителя заключается в том, чтобы заинтересовать об-
учающихся своим предметом. А успешно осуществлять 
данную цель можно с применением дидактических экс-
курсий на уроках.


Дидактические экскурсии на уроках английского языка 
решают несколько задач. А именно повышают уровень 
логического мышления, углубляют теоретические знания, 
развивает практические навыки обучающихся, а главное 
способствует возникновению познавательного интереса 
у школьников к предмету.


Элементы экскурсии, целесообразно использовать как 
на этапе изучения нового материала, так и на этапе пер-
вичного закрепления.


Сегодня нужен человек не только потребляющий 
знания, но и умеющий их добывать. Нестандартные ситу-
ации наших дней требуют от нас широты интереса. Ин-
терес — это реальная причина действий, ощущаемая 
человеком как особо важная. Он является одним из по-
стоянных сильнодействующих мотивов деятельности. Ин-
терес можно определить как положительное оценочное 
отношение субъекта к его деятельности.


Использование учителем дидактических экскурсий на 
уроках английского языка позволяют ученикам проявить 
себя, оценить свои способности, проверить имеющиеся 
у них знания, приобрести новые знания, и все это в нео-
бычной занимательной форме. Систематическое исполь-
зование дидактической экскурсии на уроках английского 
языка влечет за собой формирование и развития познава-
тельного интереса у обучающихся.


Подводя итоги всего выше сказанного, считаю, что ди-
дактическая экскурсия, как эффективное средство раз-
вития познавательного интереса, должна использоваться 
на уроках и во внеклассной работе как можно чаще.
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заместитель директора, руководитель методического объединения
КГУ села «Жылысу» Республики Казахстан «СОШ №  115»


Вхождение Республики Казахстан в мировое образо-
вательное пространство требует от педагогической 


общественности нового подхода на профессиональные 
задачи и способы их решения. В Государственной про-
грамме развития образования Республики Казах-
стан на 2011–2020 годы определены новые концепту-
альные подходы к образованию детей с ограниченными 
возможностями в развитии, внедрению в практику идей 
интегрированного обучения и воспитания детей с от-
клонениями в развитии совместно с нормально развива-
ющимися сверстниками. Обеспечение равного доступа 
детей к различным программам воспитания и обучения, 
равного доступа детей с ОВЗ к образованию является 
одной из приоритетных задач. [1]. В связи с этим обе-
спечение реализации права детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на образование рассматривается 
как одна из важнейших задач государственной политики 
не только в области образования, но и в области демо-
графического и социально-экономического развития 
РК» [2].


В современном мире интеграция детей с особыми об-
разовательными потребностями в массовые образова-
тельные учреждения — это глобальный общественный 
процесс, затрагивающий все высокоразвитые страны. 
Его основой является готовность общества и государ-
ства переосмыслить всю систему отношения к инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья. Образование — право каждого человека. Особое 
место в системе отечественного образования занимают 
дети с ограниченными возможностями. Вопросы обеспе-
чения жизнедеятельности детей данной категории опре-
делены в Законах РК «Об образовании», «О правах ре-
бенка в РК», «О социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ОВЗ», а также в ряде 
нормативных правовых актах. Имея в соответствии с Кон-
ституцией Республики Казахстан и Законом РК «Об об-
разовании» равные со всеми другими детьми права на об-
разование и творческое развитие, в жизни дети с ОВЗ 
нередко лишены возможности реализовать это право. 
Основная задача — создание условий и оказание по-
мощи в их социальной реабилитации и адаптации, подго-
товке к полноценной жизни в обществе. [3] Опыт зару-
бежных стран показывает, что создание доступных школ 


и совместное обучение способствует социальной адап-
тации инвалидов, их самостоятельности и независимости, 
а самое главное — изменяет общественное мнение к ин-
валидам, формирует отношение к ним как полноценным 
людям. Сегодня в республике свыше 16 тысяч детей 
с ОВЗ интегрированы в среду их нормально развиваю-
щихся сверстников, из них свыше 3000 детей дошколь-
ного возраста посещают 395 детских садов, более 12000 
детей школьного возраста обучаются в 769 общеобразо-
вательных школах.


Термин «инклюзивное образование» принес в Казах-
стан Национальный научно-практический центр кор-
рекционной педагогики. В 1999 году Центр совместно 
с ЮНЕСКО реализовал проект по инклюзивному обра-
зованию, а в 2002 году при поддержке Фонда Сорос — 
Казахстан провел научно-практическую конференцию 
по инклюзивному образованию. Инклюзивное образо-
вание (фр.inclusif — включающий в себя лат. include-
заключаю, включаю) — это такая организация процесса 
обучения, при которой все дети, независимо от их физи-
ческих, психических, интеллектуальных, культурно-эт-
нических, языковых и иных особенностей, включены 
в общую систему образования. Обучаются по месту жи-
тельства вместе со своими сверстниками без инвалид-
ности, в одних и тех же общеобразовательных учрежде-
ниях, которые учитывают их особые образовательные 
потребности и оказывают своим подопечным необхо-
димую специальную поддержку. На сегодняшний день 
проблема инклюзивного образования является акту-
альной. Общество стало гуманней и детей данной кате-
гории стали называть как «дети с особыми образователь-
ными потребностями». С каждым годом количество детей 
с особыми образовательными потребностями увеличива-
ется, и чтобы отвечать запросам общества, необходимо 
поддерживать культуру инклюзивного образования, реа-
лизовывать инклюзивную практику.


Основные принципы инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей 


и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, 


чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
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5. Подлинное образование может осуществляться 
только в контексте реальных взаимоотношений.


6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровес-
ников.


7. Для всех обучающихся достижение прогресса 
скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.


8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзивная школа — это, прежде всего, демокра-


тическая школа, которая прививает уважение к людям 
и стилю их жизни. В подобной школе учащиеся вместе 
творчески работают над решением образовательных про-
блем. Субъект инклюзии — это ребенок с ОВЗ здоровья 
и особыми образовательными потребностями. Посещение 
местных школ является одним из важных факторов, дока-
зывающих включение детей в общество. Обучение детей 
происходит не только в стенах школы. Они учатся в семье, 
контактируя со своими сверстниками и друзьями, уча-
ствуя в различной социальной деятельности своего со-
общества. Посещение же школы оказывает поддержку 
других форм обучения. Учителя несут исключительную 
ответственность в том, чтобы все учащиеся принимали де-
ятельное участие в предоставлении всем равных возмож-
ностей обучения.


Актуальность осуществления инклюзивного образо-
вания в современной образовательной системе не вызы-
вает сомнений. Общеизвестно, что современная система 
специального образования претерпевает изменения. Эти 
изменения ориентируют на работу с детьми с особыми об-
разовательными потребностями в разных направлениях. 
Но на сегодняшний день остро встал вопрос об альтер-
нативных закрытому специальному образованию вари-
антах обучения и воспитания детей с особыми образова-
тельными потребностями. Под необходимостью создания 
этих альтернативных направлений подразумевается пре-
доставление детям с особенностями развития большего 
количества возможностей для социализации, для при-
обретения чувства собственной ценности и значимости 
в современном сложном обществе. Как одно из альтер-
нативных направлений развития системы специального 
обучения и воспитания, можно назвать введение ребёнка 
с ОВЗ здоровья в массовые группы и классы общеобразо-
вательных учреждений. Этот процесс может происходить 
в рамках интеграции, а так же в рамках несколько другого 
и, на наш взгляд, более перспективного направления — 
инклюзии. Но необходимо отметить, что с процессом 
включения детей с ОВЗ в развитии в массовые образова-
тельные учреждения связано много сложностей, которые 
для нашей страны на данный момент являются непреодо-
лимыми. Одной из наиболее значимых и ещё пока не ре-
шённых проблем является проблема создания учебно-ме-
тодических комплексов для успешного инклюзивного 
образования всех категорий детей в условиях общеобра-
зовательных дошкольных и школьных учреждений.


Преимущество инклюзивного образования заключа-
ется в смешении учеников. Общение — отправная точка 
преподавания. Учителя должны общаться с детьми, уче-


ники с учителем и друг с другом. Во все времена, при всех 
экономических формациях заботой учителя являются не 
только знания учащихся, но и их нравственный облик, 
культура поведения. Учителя должны выступать за вне-
дрение повсеместного инклюзивного образования, т. к. 
опыт показывает, что детей со специальными нуждами 
часто изолируют из школьной жизни. Учителя должны 
объяснять другим ученикам причины того, что некоторые 
ученики не умеют или не могут говорить, по-другому себя 
ведут и т. д. Различия должны быть установлены и к ним 
необходимо проявлять уважение. Подобная работа 
должна быть проведена и на родительских собраниях. 
Наибольшим препятствием к инклюзиву обычно явля-
ется негативное отношение. Дети не привыкли видеть 
рядом с собой других детей, которые выглядят и ведут 
себя по-другому. Родители также могут излишне вол-
новаться о «снижении стандартов», в случае, если дети 
с отклонениями или другими специальными нуждами 
будут включены в обычные классы. Учителя должны сы-
грать роль проводников в изменении отношения к луч-
шему среди учеников, их родителей и, конечно же, других 
учителей. [4] При работе с такими детьми и обычный учи-
тель может быть успешен, если он достаточно гибок, ему 
интересны трудности и он готов пробовать разные под-
ходы. Учитель обязан уважать индивидуальные различия, 
должен уметь слушать и применять рекомендации членов 
коллектива и согласен работать вместе с другими учите-
лями в одной команде. Когда учителя делают свой класс 
или свою школу более инклюзивными, они становятся 
более квалифицированными и лучшими практиками. 
Это означает, что от этого выигрывают все ученики, а не 
только дети со «спецнуждами».


Трудности, часто встречающиеся на пути построения 
образования для всех, не могут быть преодолены только 
одной школой. Это требует активного сотрудничества 
и участия всех образовательных учреждений. По-преж-
нему остается ряд нерешенных проблем и барьеров на 
пути внедрения инклюзивного образования в Казахстане:


– некорректное отношение к детям с ограниченными 
возможностями;


– отсутствие специально подготовленного педагоги-
ческого состава;


– недостаточная материально-техническая оснащен-
ность учебных заведений;


– барьер физического доступа;
– жесткие требования государственного стандарта. [5]
«Посредством образования для всех необходимо по-


зволить всем людям, включая людей с ограниченными 
возможностями, развивать свой потенциал, внести свой 
неповторимый вклад в общество, которое может за счет 
этого только обогатиться. В нашем полном различий мире 
не лица с ограниченными возможностями, а общество по 
большому счету нуждается в специальном обучении для 
того, чтобы стать подлинным обществом для всех», — 
писал Федерико Майор, бывший Генеральный директор 
ЮНЕСКО. [6]
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Система подготовки учащихся к итоговой аттестации
Лобышева Ирина Сергеевна, учитель математики, руководитель МО математического цикла
МБОУ СОШ №  51 г . Улан-Удэ (Республика Бурятия)


В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством учителя становится 
умение учиться. Педагогу необходимо уметь быстро и гибко реагировать на новые вызовы в условиях си-
стемных изменений в сфере образования, оперативно находить векторы развития своей профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог», федеральными го-
сударственными стандартами нового поколения. В частности, учитель несет личную ответственность за 
качественную подготовку своих учеников к итоговой аттестации.


Цель: оптимизировать систему подготовки учащихся 
к итоговой аттестации в школе.


Задачи:
1. Рассмотреть SWOT-анализ качества преподавания 


и подготовки учащихся по методическому объединению.
2. Рассмотреть новые требования к сдаче итоговых 


экзаменов.
3. Определить главные тезисы профессионального 


стандарта педагога в свете требований ФГОС к подго-
товке учащихся к государственной итоговой аттестации.


4. Выработать алгоритм работы учителя по подго-
товке учащихся к итоговой аттестации.


5. Выявить пути решения проблемного поля при под-
готовке учащихся к итоговой аттестации.


«Сильные стороны» учителя при подготовке к ОГЭ: 
профессионализм, эрудиция, культура, мотивирован-
ность, системность, профессионализм, оснащенность, 
умение мотивировать, создать банк данных, использовать 
современные образовательные технологии, подбор УМК, 
преемственность, все учителя обучены по ФГОС, пре-
емственность инновационных технологий (ТРКМ, ТРИЗ, 
диалоговое взаимодействие), стабильность высоких ре-
зультатов, любовь к детям.


«Слабые стороны» при подготовке к ОГЭ: разный 
уровень сформированности УУД у детей, преобладание 


предметных ЗУН (над УУД), тревожность, завышенные 
ожидания, слабые межпредметные связи.


«Благоприятные возможности»:
– возможность выбора форм самообразования
– анализ передового педагогического опыта
– использование дидактических свойств интернета
– материально-техническое оснащение
– личностный потенциал
– сотрудничество с международными лагерями, изу-


чение зарубежного опыта
– участие в экспериментах и апробациях
«Потенциальные риски»:
– работа с перегрузкой
– формирование библиотечного фонда
– изменение формата экзамена
– позиция родителей
Оптимизация алгоритма работы учителя по подготовке 


учащихся к итоговой аттестации:
– Изучение нормативно-правовой базы.
– Составление рабочих программ.
– Выбор УМК.
– Курсовая методическая подготовка учителей.
– Мониторинг, диагностика, анализ.
– Выявление проблемных областей.
– Обучение стратегиям выполнения заданий.
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– Реализация индивидуальной образовательной тра-
ектории учащегося.


– Систематическая педагогическая рефлексия.
Алгоритмы работы учителя по подготовке учащихся 


к итоговой аттестации
Алгоритм 1.
1. Выявление общих и индивидуальных затруднений 


учащихся.
2. Разработка стратегии применения различных обра-


зовательных технологий подготовки к ЕГЭ.
3. Совершенствование форм и методов обучения.
4. Формирование общеучебных навыков, ключевых 


компетенций.
5. Определение учащихся, входящих в группу риска.
6. Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ.
7. Разработка индивидуальных образовательных тра-


екторий обучающихся.
8. Психологическая готовность.
Алгоритм 2.
1. Знакомство с нормативной базой.
2. Анализ прошедшей аттестации.
3. Выбор УМК по предмету в соответствии с образо-


вательными стандартами.
4. Планирование и составление рабочих программ 


и их осуществление.
5. Реализация индивидуального подхода.
6. Обучение алгоритму выполнения экзаменационной 


работы.
7. Проведение системного мониторинга.
Алгоритм 3.
1. Знакомство с документами ОГЭ и КИМ.
2. Курсовая методическая подготовка.
3. Включение материалов ОГЭ в урочную деятельность.
4. Проведение диагностических, мониторинговых, 


контрольных работ.
5. Системный анализ результатов.
6. Системная педагогическая рефлексия.
7. Разработка собственной дидактической системы 


с учетом индивидуальных особенностей классов.
8. Апробация этой системы.
Алгоритм 4.
1. Изучение документов: стандарт, программа, доку-


менты ОГЭ (порядок проведения, кодификатор, специфи-
кации, демоверсии).


2. Составление рабочих программ.
3. Подбор УМК.
4. Обучение стратегии выполнения заданий и озна-


комление с системой критериев.
5. Мониторинг: входной, текущий, итоговый.
6. Анализ результатов.
7. Выделение проблемных областей.
8. Анализ причин их возникновения.
9. Коррекционная работа.
10. Формирование банка заданий.
11. Пробное тестирование.
12. Анализ результатов.


Раздаточный материал для учителей
Глоссарий
Термины и определения применительно к педагогу:
Квалификация педагога — отражает уровень профес-


сиональной подготовки учителя и его готовность к труду 
в сфере образования. Квалификация учителя складыва-
ется из его профессиональных компетенций.


Профессиональная компетенция — способность 
успешно действовать на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении профессиональных задач.


Профессиональный стандарт педагога: документ, 
включающий


перечень профессиональных и личностных требований 
к учителю, действующий на всей территории Российской 
Федерации.


Региональное дополнение к профессиональному стан-
дарту:


документ, включающий дополнительные требования 
к квалификации педагога, позволяющие ему выполнять 
свои обязанности в реальном социокультурном контексте.


Внутренний стандарт образовательной организации: 
документ, определяющий квалификационные требования 
к педагогу, соответствующий реализуемым в данной орга-
низации образовательным программам.


Ключевые области стандарта педагога: разделы стан-
дарта, соответствующие структуре профессиональной дея-
тельности педагога: обучение, воспитание и развитие ребенка.


Профессиональная ИКТ-компетентность: квали-
фицированное использование общераспространенных 
в данной профессиональной области в развитых странах 
средств ИКТ при решении профессиональных задач там, 
где это необходимо.


Аудит: систематический, независимый и документиру-
емый процесс получения свидетельств аудита и их объек-
тивного оценивания в целях установления степени выпол-
нения требований.


Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой ор-
ганизацией или другой организацией от ее имени для вну-
тренних целей. Например, внутренний аудит может быть 
проведен для подтверждения результативности системы 
менеджмента или оценки квалификации работников, 
а также оценки соответствия предъявляемым к ним про-
фессиональным требованиям.


Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от 
образовательной организации стороной. Внешний аудит 
может быть осуществлен надзорными органами или ор-
ганизациями, представляющими интересы потребителей.


Из «Профессионального стандарта педагога»:
• Зачем нужен профессиональный стандарт педагога
Стандарт — инструмент реализации стратегии образо-


вания в меняющемся мире.
Стандарт — инструмент повышения качества образо-


вания и выхода отечественного образования на междуна-
родный уровень.


Стандарт — объективный измеритель квалификации 
педагога.
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Стандарт — средство отбора педагогических кадров 
в учреждения образования.


Стандарт — основа для формирования трудового дого-
вора, фиксирующего отношения между работником и ра-
ботодателем.


• Необходимость наполнения профессионального 
стандарта учителя новыми компетенциями:


Работа с одаренными учащимися.
Работа в условиях реализации программ инклюзивного 


образования.
Преподавание русского языка учащимся, для которых 


он не является родным.
Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
Работа с девиантными, зависимыми, социально запу-


щенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 
серьезные отклонения в поведении.


• Характеристика стандарта
– Профессиональный стандарт педагога — рамочный 


документ, в котором определяются основные требования 
к его квалификации.


– Общенациональная рамка стандарта может быть 
дополнена региональными требованиями, учитывающими 
социокультурные, демографические и прочие особенности 
данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием 
сельского населения, моноэтнические и полиэтнические 
регионы накладывают свою специфику на труд педагога).


– Профессиональный стандарт педагога может 
быть также дополнен внутренним стандартом образова-
тельного учреждения (по аналогии со стандартом пред-
приятия), в соответствии со спецификой реализуемых 
в данном учреждении образовательных программ (школа 
для одаренных, инклюзивная школа и т. п.).


– Профессиональный стандарт педагога является 
уровневым, учитывающим специфику работы педа-
гогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной 
и старшей школе.


– Учитывая особое место и роль в общем среднем об-
разовании таких предметов, как математика и русский 
язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без 
исключения выпускников школ, в приложениях к доку-
менту отдельно выделяются профессиональные стан-
дарты педагога по этим специальностям.


– Профессиональный стандарт педагога отражает 
структуру его профессиональной деятельности: обучение, 
воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стра-
тегией современного образования в меняющемся мире, 
он существенно наполняется психолого-педагогическими 
компетенциями, призванными помочь учителю в решении 
новых стоящих перед ним проблем.


– Стандарт выдвигает требования к личностным ка-
чествам учителя, неотделимым от его профессиональных 


компетенций, таких как: готовность учить всех без исклю-
чения детей, вне зависимости от их склонностей, способно-
стей, особенностей развития, ограниченных возможностей.


Профессиональный стандарт педагога выполняет 
функции, призванные:


– Преодолеть технократический подход в оценке 
труда педагога.


– Обеспечить координированный рост свободы и от-
ветственности педагога за результаты своего труда.


– Мотивировать педагога на постоянное повышение 
квалификации.


I. Пути решения проблемного поля в вопросе подго-
товки учащихся к итоговой аттестации и продолжение 
работы по устранению рисков. Рекомендовать к ис-
пользованию педагогами выработанный алгоритм.


Оптимизируем систему подготовки при помощи:
1. Непрерывное совершенствование педмастерства 


по стандартам, вопросам подготовки учащихся к итоговой 
аттестации (курсы повышения квалификации) — органи-
заторы, эксперты ЕГЭ.


2. Планирование деятельности в школе (план-график 
на учебный год): (утверждение алгоритма работы учи-
теля)


– Изучение нормативно-правовой базы ЕГЭ (МО, 
информация на сайте, инфозона, индивидуальная работа 
учителя).


– Знакомство с КИМ.
– Обсуждение на заседаниях МО.
– Рабочие программы педагогов.
– Планирование курсовой подготовки.
3. Методики, технологии.


– Образовательные технологии, применяемые пе-
дагогами: развитие исследовательских навыков; про-
ектная деятельность в обучении и воспитании; блочно-мо-
дульное обучение; информационно-коммуникационные 
технологии; игровые технологии; здоровьесберегающие 
технологии в предметном обучении; обучение в сотрудни-
честве (командная, групповая); технология оценки «порт-
фолио».


– Методики подготовки к итоговому контролю: 1) 
выявление пробелов у учащихся, составление индивиду-
альной программы повторения; 2) устранение пробелов, 
работа над ошибками, закрепление; 3) итоговая диагно-
стика.


4. Аудит, мониторинг.
II. Соотнести подготовку учащихся к итоговой атте-


стации с новыми требованиями ФГОС к педагогу.
– Внимательно изучить профессиональный стан-


дарт. Обратить особое внимание на требования к стан-
дарту учителей математики и русского языка (вынесены 
отдельно в приложениях к Стандарту «Педагог»).
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7. http://geo.sdamgia.ru/ — Сдам ГИА. Образовательный портал для подготовки к экзаменам.
8. http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%


D1%8B/3071 — Профессиональный стандарт Педагога
9. http://matematik-sait.ucoz.ru/publ/ob_organizacii_raboty_so_sredneuspevajushhimi_uchashhimisja_pri_


podgotovke_k_itogovoj_attestacii_po_matematike/1–1–0–6 — Об организации работы со среднеуспеваю-
щими учащимися при подготовке к итоговой аттестации по математике


10. http://pedsovet.su/publ/36–1–0–2002 — Особенности организации подготовки учащихся к итоговой атте-
стации в формате ЕГЭ


11. http://cyberleninka.ru/article/n/algoritm-raboty-uchitelya-po-podgotovke-uchaschihsya-k-gosudarstvennoy-
itogovoy-attestatsii-po-obschestvoznaniyu — Алгоритм работы учителя по подготовке учащихся к государ-
ственной (итоговой) аттестации по обществознанию


12. http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/27/proekt-sistema-raboty-uchitelya-po-podgotovke-uchash-
chikhsya-k — Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации


Комплекс методических рекомендаций по составлению и оформлению 
методической продукции
Однолеткова Елена Валентиновна, заведующая методическим кабинетом;
Гонта Светлана Павловна, методист
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»


Обновление содержания среднего профессионального 
образования, технологий обучения, форм организации 


учебной деятельности диктует необходимость обеспечения 
образовательного процесса качественными методическими 
материалами. В свете требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов преподаватели 
должны уметь разрабатывать методическую продукцию 
и адаптировать ее к реальным условиям образовательного 
процесса. Специалист, работающий над созданием методи-
ческой продукции, должен ориентироваться во всем много-
образии ее видов, их содержании и структуре, с тем, чтобы 
в каждом конкретном случае выбирать оптимальный ва-
риант передачи методических знаний. Создаваемый педа-
гогом методический продукт должен быть, в первую оче-
редь, актуальным, востребованным целевой аудиторией.


Практика показывает, что педагоги, начиная разра-
батывать методические материалы, как правило, пользу-
ются сетью Internet, однако это не всегда приводит к нуж-
ному результату. Эта ситуация вызвала необходимость 
написания методических рекомендаций определяющих 
требования к разработке, структуре и оформлению ме-
тодической продукции и имеющих цель, оказать помощь 
педагогам Колледжа в разработке методической и дидак-
тической продукции. Так появился проект по созданию 
комплекса методических разработок в помощь препода-


вателям. На сегодняшний день в него входят три методи-
ческих пособия:


− Методические рекомендации по созданию и оформ-
лению методической продукции, с прилагаемым ша-
блоном методического пособия;


− Практические рекомендации по написанию 
и оформлению публикаций (статей, тезисов докладов);


− Методические рекомендации по составлению 
и оформлению мультимедийной презентации.


Остановимся подробнее на содержании данных мето-
дических пособий.


Методические рекомендации «Составление методи-
ческих пособий, разработок, рекомендаций. Правила 
оформления» определяют общие требования, структуру 
и правила оформления методической продукции и имеют 
целью оказание помощи преподавателям колледжа при со-
ставлении и оформлении методических и учебных пособий.


При разработке данного пособия были проанализиро-
ваны и обобщены требования ряда действующих государ-
ственных стандартов, область распространения и сфера 
действия которых установлены для текстовых документов 
и опыт составления методических разработок авторов 
статьи и преподавателей колледжа. Логическая схема на-
писания того или иного текстового документа закреплена 
нормами государственного стандарта ГОСТ 7.32–2001 
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«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления» [3], а алгоритм составления ме-
тодических разработок представлен в пособии, использо-
вание которого существенно облегчает для педагогов со-
здание того или иного методического продукта.


В первом разделе рекомендаций представлена клас-
сификация основных видов учебно-методических мате-
риалов; во втором даны практические рекомендации по 
созданию методической разработки, в третьем разделе — 
представлена структура; четвертый раздел содержит тре-
бования к оформлению. В приложениях представлен 
«Шаблон для создания методического пособия», для со-
ставления которого использовалась методика профессора 
В. В. Гузеева [1, 2]. Заменяя примеры в представленном 
шаблоне на авторский текст в соответствии с рекоменда-
циями, педагог сможет создать собственную методическую 
разработку в соответствии с требованиями к продукту.


Содержание любого методического материала должно 
отвечать следующим требованиям: логичность и последо-
вательность изложения; обоснованность введения каж-
дого раздела; соответствие поставленных задач и сде-
ланных выводов; грамотность, лаконичность, доступность 
изложения; наглядность. При разработке примеров жела-
тельно создавать единый сквозной пример, показывающий 
разработку целостного приложения на всём протяжении 
методического пособия (работы, издания), если это воз-
можно в рассматриваемой теме. Рекомендуется использо-
вать иллюстрации — диаграммы, рисунки с пояснениями, 
снимки с экрана. Формулировки предложений методиче-
ской продукции не должны быть многокомпонентными 
и перегруженными. Текст может быть сложным, но со-
стоять из 2–3 предложений минимальной структуры. [4]


При разработке методической продукции необходимо 
помнить, что разработка должна быть написана таким об-
разом, чтобы коллеги не копировали ее «один к одному», 
а могли бы приспособить ее к условиям своего образова-
тельного процесса, не нарушая предложенную технологию. 
Представленные в разработке примеры должны иллюстри-
ровать, делать более понятными и конкретными сделанные 
предложения, но, ни в коем случае не заменять их.


Второе пособие, которое входит в цикл методи-
ческих разработок содержит рекомендации напи-
санию и оформлению статей, в нем перечислены ме-
тодики, которыми может воспользоваться педагог для 
того чтобы статья была востребована, а так же даны 
основные этапы создания статьи и правила ее оформ-
ления. Умение анализировать и описывать собственную 
деятельность, делиться профессиональным опытом 
с широкой аудиторией, представлять свою работу педа-
гогическому сообществу для анализа и обсуждения на 
сегодняшний день является одной из важнейших задач 
педагога. И реализовать ее.


Опыт работы показывает, что педагоги, имеющие бо-
гатый практический опыт, который был бы весьма по-
лезен другим, столкнувшись с трудностями оформления 
своих мыслей при написании статьи, так и останавлива-


ются на полпути или переходят на язык общих фраз, цитат, 
конспектов чужих работ.


Оформление своих мыслей в письменные тексты и по-
нимание содержания чужих текстов — приоритетные ком-
поненты содержания образования. Педагоги профессио-
нального образования нуждаются в разработке методики, 
которая помогает грамотно писать статьи. В методи-
ческих рекомендациях дана классификация статей, а так 
же акцентируется внимание на основных моментах, ко-
торые должен знать педагог, чтобы качественно написать 
статью: выбор темы, анализ материала, составление плана 
статьи, перечислены «правила хорошего заголовка». [4]


Содержание статьи должно быть грамотным, а изло-
жение — плавным, письменный текст должен выгля-
деть единым целым, а не набором оторванных друг от 
друга мыслей. Чтобы текст читался как одно целое, новые 
мысли между собой необходимо связывать с помощью 
специальных конструкций, В методических рекоменда-
циях приводятся примеры таких слов-связок. Однако не 
следует злоупотреблять вводными фразами начи-
нать с них каждое предложение!


И в заключение несколько общих моментов по пра-
вилам написания статей. Во-первых, любая публикация 
должна быть авторской. Во-вторых, соблюдение ав-
торских прав, необходимо обязательно указывать ин-
формационные источники, использованные в статье 
(это относится не только к текстовой информации, но 
и к иллюстрациям, фотографиям, аудио- и видеоинфор-
мации, заимствованным технологиям).


В приложении к пособию по написанию статей дан 
обзор интернет-изданий, где педагог может напечатать 
свою статью.


Следующее пособие, вошедшее в комплекс методических 
разработок, это рекомендации, которые содержат основные 
правила составления, оформления и использования компью-
терных презентаций. Мультимедийные формы как инстру-
менты для представления информации являются мощным 
техническим средством обучения, необходимым для эффек-
тивной деятельности педагогов. Несомненное преимуще-
ство компьютерной презентации состоит в упорядочивании 
и сохранности наглядного материала, необходимого для кон-
кретного учебного занятия; в значительном упрощении ра-
боты преподавателя по предоставлению наглядности.


Однако подчас, использование презентации стано-
вится чуть ли не обязательным элементом любого учеб-
ного занятия, публичного выступления, хотя пассивное 
разглядывание картинок и бездумное переписывание те-
зисов лишает слушателя/студента возможности думать, 
размышлять, вести диалог, поэтому следует помнить, что 
презентация — это лишь иллюстрация к выступлению 
(докладу, объяснению). Она не самодостаточна и может 
(кроме основной цели) использоваться как тезисы, по-
зволяющие вспомнить суть прослушанного выступления. 
Презентацию вряд ли стоит рассматривать как средство 
для самостоятельного изучения, и соответственно она не 
должна проектироваться в таком ключе.
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Выступающие часто практикуют просто перечиты-
вание приготовленных слайдов, добавляя одно два пред-
ложения «от себя» к написанному. В таких случаях у слу-
шателей создается впечатление, что лектор — плохо 
подготовлен. Если на слайде написан текст, то все зри-
тели в помещении успевают его прочесть про себя бы-
стрее, чем лектор успевает сделать это вслух, в таком 
случае возникает неловкий момент — все уже в курсе 
написанного, а презентатор еще только интонирует ин-
формацию. Из-за подобного конфликта зрительного 
и слухового восприятия, как правило, страдают все и вы-
ступающий, и слушатели.


Интересное выступление — это, прежде всего, гра-
мотное повествование, жестикуляция и интонация, 
способ преподнесения материала, а слайды/сопрово-
ждающий видеоряд носят вспомогательную, визуальную 
функцию. В методических рекомендациях перечислены 
виды презентаций, программные продукты, в которых 
можно создать видеоряд, основные правила составления 
и оформления, особенности визуального восприятия про-
дукта, темпа смены слайдов.


Приступая к составлению презентации нужно помнить 
о цели ее создания. В учебных презентациях необходимо 
и желательно свести к минимуму текстовую информацию, 
текст представляется в виде основных структурированных 
моментов выступления, заменяется схемами, диаграм-
мами, изображениями, фрагментами фильмов и т. п. Для 


поддержки остроты восприятия необходимо постоянно 
переключать внимание слушателей/студентов, для этого 
в презентацию можно включить элементы юмора, за-
бавные факты, что создаст положительный эмоцио-
нальный настрой и будет способствовать лучшему запо-
минанию и усвоению материала. Презентация не должна 
содержать «лишние слайды», которые не сопровожда-
ются пояснениями. Также следует помнить — зрительный 
ряд из большого числа слайдов вызывает утомление и от-
влекает от сути изучаемого материала. Немаловажную 
роль также играют цветовые сочетания и выдержанность 
стиля в оформлении слайдов, музыкальное и звуковое со-
провождение презентации. Если презентация предназна-
чена для фронтальной работы с группой слушателей, не 
следует размещать на слайдах инструкции по выполнению 
заданий, преподаватель может озвучить их сам. Не при-
ветствуется также и подчеркивание в тексте, лучше выде-
лить необходимое цветом, размером или насыщенностью 
шрифта. Если соблюдать эти правила презентация будет 
хорошим дополнением к занятиям и выступлениям.


Комплекс методических пособий, направленный на 
помощь педагогам в проектировании, разработке и кон-
струировании, исследовании средств обучения, будет 
продолжен серией разработок: рекомендациями по пра-
вильному оформлению глоссария; рекомендациями по 
созданию и ведению личного сайта педагога; обучающего 
блога педагога.
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Преемственность в дошкольном и школьном образовании  
как залог успешной адаптации ребенка к школе
Якушина Оксана Викторовна, учитель-логопед
МБДОУ детский сад компенсирующего вида №  29 «Ёлочка» (г . Нижневартовск)


Преемственность в системе образования — это уста-
новление взаимосвязи между смежными её звеньями 


в целях последовательного решения задач обучения и вос-
питания.
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Одним из главных факторов, обеспечивающих эффек-
тивность образования, является преемственность и не-
прерывность в обучении. Эти факторы предполагают раз-
работку и принятие единой системы целей и содержания 
образования на всем протяжении обучения от детского 
сада до окончания всех ступеней школьного обучения.


Цель преемственности — обеспечить полноценное 
личностное развитие, физиологическое и психологиче-
ское благополучие ребенка в переходный период от до-
школьного воспитания к школе, направленное на пер-
спективное формирование личности ребенка с опорой на 
его предыдущий опыт и накопленные знания.


Необходимо создать условия, обеспечивающие фор-
мирование готовности ребенка к школе. Общая цель не-
прерывного образования детей дошкольного и началь-
ного возраста: гармоничное физическое и психическое 
развитие ребёнка, обеспечивающее сохранение его ин-
дивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной 
ситуации, готовность к активному взаимодействию с окру-
жающим миром. Непрерывность дошкольной и начальной 
образовательной программ предполагает достижение сле-
дующих приоритетных целей.


На дошкольной ступени:
1. Укрепление здоровья и физическое развитие ре-


бёнка, развитие его общих психологических и умственных 
способностей;


2. Развитие познавательной активности, коммуника-
тивности и уверенности в себе, обеспечивающих его эмо-
циональное благополучие и успешное образование на 
следующем этапе.


3. Формирование игровой деятельности как важней-
шего фактора развития ребёнка.


4. Создание образовательной среды, способствующей 
личностному и познавательному развитию ребёнка.


На ступени начальной школы:
1. Познавательное развитие и социализация, соответ-


ствующие возрастным возможностям ребенка.
2. Освоение разных форм взаимодействия с окружа-


ющим миром.
3. Направленность процесса обучения на формиро-


вание умения учиться как важнейшего достижения этого 
возрастного периода развития.


Конкретные цели каждого возрастного этапа образо-
вания с учётом его непрерывности формулируются по со-
держательным линиям, которые отражают важнейшие 
стороны развития личности:


1. Физическое развитие
2. Познавательное развитие
3. Социально-личностное развитие
4. Художественно-эстетическое
Преемственность детского сада и школы предусма-


тривает, с одной стороны передачу детей в школу с таким 
уровнем общего образования и воспитания, которые от-
вечают требованиям школьного обучения, с другой — 
опору школы на знания, умения, качества, которые уже 
приобретены дошкольниками. Их активное использо-


вание поможет для дальнейшего всестороннего развития 
детей. Работники дошкольных учреждений, хорошо знают 
требования, которые предъявляются в первом классе, 
и в соответствии с ними готовят старших дошкольников 
к систематическому обучению. Преемственность между 
детским садом и школой осуществляется как по содер-
жанию обучения и воспитания, так и по методам, при-
ёмам, организационным формам учебно-воспитательной 
работы. Учитель начальной школы для повышения эф-
фективности обучения использует игровые приёмы, при-
меняемые в детских садах. Воспитатели детских садов 
включают в процесс обучения специальные учебные за-
дания, упражнения, постепенно усложняя их, тем самым 
формируя у дошкольников предпосылки учебной деятель-
ности. Непосредственная образовательная деятельность, 
как форма обучения в детском саду, предшествует уроку 
в школе.


Личностная готовность детей к школе охватывает три 
основные сферы жизненных отношений ребенка:


– отношения с окружающими взрослыми; здесь важна 
произвольность, т. е. способность действовать в соответ-
ствии с сознательно поставленной целью, понимать ус-
ловность учебных ситуаций; принимать взрослого в новом 
качестве — в качестве учителя;


– взаимоотношения со сверстниками. Содержа-
тельное общение детей, происходящее в совместно-рас-
пределенной деятельности (игре, конструировании и др.) 
позволяет им понимать и учитывать действия и позиции 
партнеров;


– отношение ребенка к самому себе. К концу стар-
шего дошкольного возраста завышенная самооценка 
у ребенка начинает сменяться более объективной. Это — 
один из важнейших показателей готовности к обучению 
школьного типа и новому образу жизни.


Центральным показателем умственного развития 
детей к концу дошкольного возраста считается сформи-
рованность у них образного и основ словесно-логического 
мышления.


Формирование готовности к обучению в школе — оз-
начает создание у детей предпосылок для успешного 
усвоения школьной программы и вхождения в учени-
ческий коллектив. Это длительный и сложный процесс, 
целью которого является всестороннее развитие до-
школьников. Необходимо различать специальную 
и общую готовность ребёнка к учению в школе. Специ-
альная готовность определяется наличием у него знаний, 
представлений и умений, которые составляют основу из-
учения таких учебных предметов, как русский язык, мате-
матика. Общая готовность определяется его физическим 
и психическим развитием.


Главная задача, которую ставят педагоги перед собой — 
это усиление контроля и помощи детям в качественном 
и своевременном выполнении заданий, требовать обя-
зательного достижения каждым ребёнком поставленных 
перед ним целей. Стараться научить дошкольников рас-
пределять свою деятельность во времени, не раскачиваясь 
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приниматься за работу, выполнять её в нужном темпе, во-
время завершать её.


Важная роль в детском саду принадлежит непосред-
ственно образовательной деятельности, в ходе которой 
планово и систематически совершенствуется элемен-
тарная учебная деятельность детей. Это позволяет фор-
мировать у них понимание учебной задачи, стремление 
выполнить её, умение действовать по плану и указанию 
взрослого, использовать приобретённые ранее знания 
и умения в новой деятельности, способность к самокон-
тролю, оценке и самооценке. Педагоги стараются забо-
титься об умственном воспитании и развитии каждого ре-
бёнка. Для этого используются разные методы и формы 
работы:


− ежедневная непосредственно образовательная дея-
тельность детей, предусмотренная программой ДОУ;


− ежедневная образовательная деятельность детей 
в ходе режимных моментов;


− индивидуальный подход; применяются наглядные 
методы и приёмы обучения.


− большое место отводится словесным методам обу-
чения (рассказ воспитателя, беседы).


− широко используются игровые приёмы (игры-у-
пражнения, игры-драматизации, подвижные игры, за-
гадки и т. д.).


− особое место отводится дидактическим играм. 
Учебная задача, поставленная в игровой форме, делает 
понятной цель получения знаний. Это повышает произ-
вольное внимание, активизирует деятельность детей, раз-
вивает познавательные интересы.


В подготовительной к школе группе предъявляются по-
вышенные требования к организации деятельности детей 
в процессе непосредственно образовательной деятель-
ности. Поэтому детей учат готовить рабочее место в зави-
симости от предстоящей деятельности, правильно поль-
зоваться пособиями и оборудованием, планировать свою 


работу, соблюдать последовательность её выполнения, ра-
ционально использовать время, работать в определённом 
темпе. Повышаются требования и к поведению детей 
в процессе непосредственно образовательной деятель-
ности: правильно сидеть, быть подтянутым, внимательно 
слушать, не перебивать другого, дополнять ответ товарища.


К концу дошкольного возраста ребёнок обладает вы-
соким уровнем познавательного и личностного раз-
вития, что позволит ему в дальнейшем успешно обучаться 
в школе. Поступление в школу — переломный момент 
в жизни каждого ребёнка. К новым правилам, требова-
ниям, нормам нужно адаптироваться, привыкнуть. У не-
которых детей период привыкания к новым условиям 
растягивается на весь первый учебный год. Крайне необ-
ходимо помочь родителям и детям подготовиться к встрече 
с новой для них ситуацией. И помочь им в этом может дет-
ский сад.


Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
преемственность заложена в обучении и воспитании 
детей, и является их атрибутом. Под преемственностью 
понимается последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и по-
степенном изменении содержания, форм, методов, техно-
логий обучения и воспитании.


Процесс осуществления преемственности условно 
можно поделить на отдельные последовательные этапы:


1) формирование готовности детей в ДОУ к обучению 
в начальной школе;


2) адаптация детей к условиям обучения в начальной 
школе;


3) развитие учащихся в начальной школе на основе ис-
пользования элементов формирования готовности и педа-
гогических технологий ДОУ.


Таким образом, преемственность в дошкольном 
и школьном образовании является залогом успешной 
адаптации детей к школе.
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Использование ИКТ-технологий на уроках гуманитарного цикла  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с дидактическими особенностями компьютера как сред-
ства обучения и с применением различных ИКТ-технологий на дистанционных уроках гуманитарного цикла, 
в частности, на уроках русского языка и литературы. Также в статье приведены примеры некоторых муль-
тимедийных интерактивных заданий, созданных с использованием различных онлайн сервисов.


Ключевые слова: образование, урок, компьютер, ИКТ-технологии, инфографика, Hot Potatoes, learningapps.


В последнее время происходят кардинальные изменения 
как в обществе, в целом, так и в системе образования, 


в частности.
Сейчас предъявляются новые требования к уроку как 


основной форме организации учебного процесса, что обу-
словлено и изменениями в стране.


Современное образование отказывается от традицион-
ного представления результатов обучения в виде знаний, 
умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на 
реальные виды деятельности.


Не вызывает сомнений тот факт, что образование явля-
ется непрерывным процессом. Лидирующее место в раз-
витии общества занимает информация, поэтому и процесс 
обучения строится на основе современных информацион-
но-коммуникативных технологий, причем все шире начи-
нают использоваться электронные средства.


Всю большую популярность, как средство обучения 
получают компьютеры, а при реализации образова-
тельных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий они явля-
ются неотъемлемой частью учебного процесса, без кото-
рого обучение было бы невозможно.


Каково значение компьютера как средства обучения 
в школе? Компьютер полностью подходит для традици-
онной системы обучения, его возможности могут приме-
няться на различных по содержанию и направленности 
учебных и внеклассных занятиях, он способствует акти-
визации деятельности обучающихся и их активному вклю-
чению в учебно-воспитательный процесс, повышает 
и поддерживает интерес к обучению.


Каковы особенности компьютера как дидактического 
средства? Во-первых, данные технические устройства об-


ладают высокой информационной насыщенностью, они 
способны преодолевать существующие временные и про-
странственные границы, во-вторых, дают возможность рас-
сматривать изучаемые явления в динамике и реально ото-
бражать действительность. В-третьих, к положительным 
моментам можно отнести выразительность, эмоциональ-
ность, насыщенность и богатство используемых приемов.


Таким образом, мы видим, что особенности компью-
теров позволяют широко применять их в процессе обу-
чения. С помощью компьютера на вооружении учителя 
появляется огромное количество ИКТ-технологий, ис-
пользование которых поможет улучшить процесс обу-
чения, заинтересовать обучающихся.


Рассмотрим, какие современные ИКТ-технологии 
можно использовать на уроках гуманитарного цикла, 
в частности, на уроках русского языка и литературы 
при реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий.


Одним из интересных методов, которым мы чаще всего 
пользуемся на уроках литературы, является инфографика.


Инфографика (от лат. осведомление, разъяснение, 
изложение; и пишу) — это способ подачи информации, 
данных и знаний графическими изображениями. Целью 
инфографики является максимальная наглядность, до-
ступность и простота. Визуально инфографика может 
быть представлена в разных формах. Например, в каче-
стве карикатуры, комикса, диаграммы, иллюстрации, эм-
блем или простых рисунков.


Инфографика — идеальный обучающий инструмент, 
потенциал ее огромен, так как она сочетает в себе визу-
альные образы и текст.
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Выделяют 4 основных типа инфографики:
1) статичная инфографика — здесь предоставляются 


факты и числовые данные, их взаимосвязь и зависимость 
относительно друг друга. Она имеет вид диаграмм, гра-
фиков и других простых форм;


2) динамичная инфографика — она отображает дина-
мику развития или прогресс;


3) инфографика-инструкция — она показывает по-
следовательность действий с целью обучения или объяс-
нения каких-либо процессов (идеальное средство для со-
ставления алгоритмов);


4) видеоинфографика — помогает наглядно донести 
до зрителя информацию. Может сочетать в себе разно-
образные направления визуализации данных, закрепляя 


в сознании зрителя данные, благодаря их зачитыванию. 
Таким образом, более 80% услышанного и увиденного за-
поминается с первого просмотра. Это один из самых эф-
фективных в плане восприятия и запоминания инфор-
мации тип инфографики. Один из ресурсов для создания 
инфографики расположен по следующему адресу в сети 
Интернет: http://www.easel.ly/.


При этом в инфографике может одновременно пере-
плетаться несколько её типов. При изучении произве-
дения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» об-
учающимся предлагается восстановить хронологию 
событий романа и представить ее с помощью инфогра-
фики. Выполненная работа может выглядеть следующим 
образом:


Рис . 1 . Композиция романа М . Ю . Лермонтова «Герой нашего времени»


Также на уроках литературы могут использоваться 
различные пазлы, существует огромное количество он-
лайн-сервисов, где можно создать пазл, соответству-
ющий определенному произведению. Как правило, такой 
тип задания применяется на уроках-викторинах или уро-
ках-обобщениях по теме. С одним из пазлов можно по-
знакомиться, перейдя по ссылке http://www.jigsawplanet.
com/?rc=play&pid=1f51e08a964f. Данный вид работы 
нравится обучающимся, особенно в 5–7 классах, как 
правило, ребята запоминают ресурсы создания пазлов 
и собирают их и во внеурочное время.


Еще одним из средств обучения, в частности, на уроках 
русского языка, является инструментальная програм-
ма-оболочка, предоставляющая преподавателям возмож-
ность самостоятельно создавать интерактивные задания 
и тесты для контроля и самоконтроля учащихся, — Hot 
Potatoes.


Данная программа содержит пять типов различных за-
даний, которые очень удобно использовать на уроках при 
дистанционном обучении. При этом различные заданий 
позволяют чередовать виды деятельности на уроке, что 
особенно актуально для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ).


Типы заданий Hot Potatoes:
1) Jquiz — вопросы с множественным выбором от-


вета, предназначенные для создания тестов на выбор аль-
тернатив или коротких ответов; (типа заданий: альтер-
нативный выбор ответов, короткий ответ, смешанный, 
множественный выбор);


2) Jmatch — установление соответствий (формат за-
даний: установление соответствий с помощью перемещения 
элементов мышью; выбор варианта соответствия из раскры-
вающегося списка; карточки для запоминания соответствий);


3) Jcross — создание кроссвордов;
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4) Jmix — восстановление последовательности 
(можно располагать буквы и слоги в нужном порядке, 
слова в предложении, восстанавливать последователь-
ность предложений в тексте);


5) JCloze — заполнение пробелов (вопросы закры-
того типа, которые требуют вставку слов или букв в остав-
ленные места — пробелы).


Также разрабатываются и широко применяются на 
уроках русского языка различные задания онлайн-ресурса 
https://learningapps.org/. Данный сервис позволяет соз-
давать мультимедийные интерактивные упражнения.


Типы заданий различны, среди них можно, например, 
выделить такие:


1) классификация (http://learningapps.org/display?v=-
p7 nyxnqf201) или (http://learningapps.org/display?v=-
p7sa7 e8k201);


2) пазл «Угадай-ка» (когда все слова распределены 
появляется собранная картинка http://learningapps.org/
display?v=p0ajt1v7201);


3) кроссворд (http://learningapps.org/display?v=-
pvabp e4z5).


Таким образом, мы видим, что использование 
ИКТ-технологий позволяет сделать учебный процесс 
ярким, эмоциональным, интересным, наглядным, кра-
сочным, информативным, интерактивным и запомина-
ющимся, что в результате приведет к повышению ак-
тивизации деятельности обучающихся на уроке и будет 
способствовать лучшему запоминанию материала, что 
очень важно при обучении детей с ОВЗ. Становится 
несомненным, что сегодня каждый учитель по любой 
школьной дисциплине должен уметь подготовить и про-
вести урок с использованием ИКТ-технологий. Урок 
с использованием новых технологий экономит время 
учителя и ученика, позволяет ученику работать в своем 
темпе, позволяет учителю работать с учеником диффе-
ренцированно, дает возможность оперативно прокон-
тролировать результаты обучения, а ученику — само-
стоятельно их оценить.
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Социальное проектирование как средство повышения  
социальной активности учащихся
Борисова Елена Владимировна, учитель физики
ГБОУ СОШ с . Сухой Вязовки (Самарская обл .)


Федеральный государственный образовательный 
стандарт определяет социализацию личности 


школьника как одну из важнейших задач. От успеха со-
циализации зависит, насколько личность, усвоив сфор-
мированные в данной культуре ценности, нормы пове-
дения, наладив взаимодействие с партнерами в системе 
социальных связей, сумеет реализовать свои способ-
ности, жить в социальном смысле комфортно и благо-
получно, и, как следствие, насколько успешным будет 
государство


Социализация — сложная двусторонняя система вза-
имодействия личности и социальной жизни. Этот про-
цесс происходит на протяжении всей жизни человека. 
Он может идти как в условиях стихийного воздействия на 
личность, так и при условии целенаправленного форми-


рования личности. Для того чтобы процесс социализации 
обучающихся был целенаправленным, нужно выстраи-
вать воспитательную работу в школе так, чтобы этот про-
цесс был управляемым.


Особую роль в процессе воспитания социальной ак-
тивности может сыграть социальное проектирование, 
которое позволяет ребятам самим находить набо-
левшие проблемы общества и искать способы их ре-
шения.


Социальное проектирование — особый вид деятель-
ности подростка. Именно, социальное проектирование 
позволяет подростку решать основные задачи социали-
зации: формировать свое Я — концепцию и мировоз-
зрение, устанавливать новые способы социального взаи-
модействия с миром взрослых.
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Одним из основополагающих направлений воспи-
тательного процесса нашей школы является социали-
зация учащихся через социальное проектирование. Этот 
процесс происходит в основном во внеурочное время 
в рамках реализации воспитательной программы «Я — 
Гражданин».


Учащиеся ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка каждый год 
участвуют в конкурсе областного социально-образова-
тельного проекта «Гражданин», где систематически зани-
мают призовые места. Ребята брались за решение многих 
социальных вопросов нашего села, а для этого приходи-
лось изучать информацию в СМИ, нормативные доку-
менты действующего законодательства, встречаться со 
специалистами, депутатами, проводить акции, различные 
мероприятия.


В 2011–2012 учебном году проектная группа ребят 
со своим социальным проектом «Поможем реке» за-
няла 1 место на территориальном этапе конкурса об-
ластного социально-образовательного проекта «Граж-
данин».


Идея проекта родилась в связи с частыми жалобами 
местного населения на качество воды, поступающей 
в дома через систему водоснабжения из реки Чапаевки. 
Ребят заинтересовались тем, насколько же эта тема ак-
туальна в нашем поселении. Члены проектной группы 
встретились с главой поселения Кудрявцевой Н. А. 
и с начальником отдела по охране окружающей среды 
Администрации м. р. Волжский Лабуз Виктор Николае-
вичем. В ходе встречи выяснилось, что проблема чистой 
воды очень актуальна для нашего поселения и для многих 
других сел нашего района.


В ходе реализации данного проекта ребята провели 
большую работу:


– Проведена акция: «Поможем реке!» среди уча-
щихся школы!», в ходе которой рассказали учащимся 
школы о своем проекте, пригласили принять участие 
в Акции по благоустройству села, очистке берегов реки


Акция «Поможем реке!»


 


– Проведена Акция по очистке берегов реки Чапа-
евка от мусора (80 человек)


Акция по очистке берегов


  


 


– Выпущено и распространено среди населения 50 
буклетов «Поможем реке!»


Развешивание листовок


 – На берегах реки установлено 5 щитов с обраще-
нием к односельчанам со словами «Односельчане! Не за-
грязняйте ВОДУ! Давайте сохраним наш единственный 
источник воды и прекрасный уголок природы — реку Ча-
паевку!»


– Получено подтверждение о включении участка 
реки Чапаевка в областную Ведомственную программу по 
очистке малых рек


– Передан наказ кандидату в депутаты Самарской Гу-
бернской Думы Дьяченко Олегу Брониславовичу
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Установка щитов


 
В 2013–2014 учебном году был выполнен социальный 
проект «Памяти героев-земляков», с которым проектная 
группа заняла 1 место на территориальном этапе кон-
курса областного социально-образовательного проекта 
«Гражданин» и прошла на областной этап конкурса, где 
заняла уже 2 место.


Актуальность данного проекта была продиктована тем, 
что у молодого поколения искажаются факты о событиях 
Великой Отечественной войны, они плохо информиро-
ваны о своих земляках, отличившихся на полях сражений, 
имеющих весомые военные награды.


Целью данного проекта было увековечивание памяти 
героев-земляков — участников Великой Отечественной 
войны.


Работая над данным проектом, ребята достигли следу-
ющих результатов:


1. Согласована с директором школы установка мемо-
риальной доски героям — землякам


2. Собрана информация о Селищеве В. П., Леда-
кове И. М., Жукове Г. В.


3. Подготовлен и размещен на сайте Википедии мате-
риал о Жукове Г. В.


4. Проведена акция «Живая память» (200 человек)
5. Собраны средства на изготовление мемориальных 


досок (14 750 руб)


6. Подготовлена и отправлена статья о Жукове Г. В. 
для газеты «Волжская новь». Данная статья опублико-
вана в «Школьной газете»


7. Разработан проект сценария торжественной цере-
монии открытия мемориальных досок. Получены пред-
варительные согласия на участие в церемонии открытия 
главы Поселения, председателя Самарской региональной 
общественной организации «Союз десантников России» 
Калиничева А. В.. Отправлено письмо-приглашение сыну 
героя — Жукову Ю. Г.


8. 8.Организован просмотр художественного фильма 
о Г. В. Жукове «Подвиг Одессы» для учащихся школы 
и учителей (210 человек)


9. Были изготовлены и установлены на стене нашей 
школы мемориальные доски, посвященные нашим одно-
сельчанам:


– Селищеву В. П. — герою Советского Союза;
– Ледакову И. М. — герою Советского Союза;
– Жукову Г. В. — вице адмиралу, герою Гражданской 


и Великой Отечественной войн, кавалеру трех орденов 
Ленина, четырех орденов Красного Знамени, награжден-
ного Орденом Нахимова I степени и др. наградами.


Организуя работу над социальными проектами на про-
тяжении нескольких лет, я могу выделить следующие по-
ложительные результаты данного метода:


– в ходе работы над проектами повышается соци-
альная активность учащихся;


– виден реальный вклад ребят в изменении соци-
альной ситуации в местном сообществе;
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– формируется навык коллективной работы, умение 
работать с официальными документами, общаться с пред-
ставителями органов власти;


– учатся нести ответственность за свои дела и по-
ступки.


Таким образом, социальное проектирование — это 
особый, социально значимый вид деятельности, который 
помогает учащимся реально раскрыть свои природные 
способности. Это наиболее эффективное средство вос-
питания обучающихся, средство повышающее их соци-
альную активность.
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Развитие творческих способностей младших школьников  
во внеурочной деятельности
Валишевская Елена Михайловна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №  41» г . Новокузнецка


Эффективным средством развития творческих способ-
ностей детей является театральная деятельность, ко-


торая особенно актуальна в условиях реализации ФГОС. 
Методологической основой занятий (обучения) являются 
основные положения теории деятельности (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин); теория раз-


вития детского творчества (Л. С. Выготский); теория 
амплификации и самоценности младшего школьника 
(А. В. Запорожец); теория развития общих и художе-
ственных способностей у детей младшего школьного воз-
раста (Л. А. Венгер); основные положения теории раз-
вивающего обучения (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
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Д. Б. Эльконин); теория и методика музыкального воспи-
тания и обучения детей 7–8-летнего возраста (Н. А. Вет-
лугина, О. П. Радынова, К. В. Тарасова).


Занятия театральным искусством очень органичны для 
детей данного возраста, так как игра и общение являются 
ведущими в психологической деятельности. Важная позна-
вательная и нравственная роль театрального воспитания 
способствует интенсивному формированию психологи-
ческой деятельности обучающихся. Новизна образова-
тельной технологии состоит в интеграции разных видов те-
атральной, психологической и музыкальной деятельности 
детей, обеспечивающих оптимальные условия для полно-
ценного развития художественно-эстетических способно-
стей и психоэмоциональной устойчивости в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными возможностями.


Мною разработана программа «Золотой ключик» 
первого и второго года обучения, целью которой явля-
ется развитие творческого потенциала личности ребенка 
и приобщение детей к театральному творчеству через ов-
ладение основами актерского мастерства, сценического 
движения и сценической речи.


Обучение театральной деятельности ориентировано на 
эмоциональное раскрепощение ребенка, снятия «зажа-
тости», обучение чувствованию и художественному вооб-
ражению. Это достигается через занятия в игровой форме, 
задания на фантазирование и сочинительство. В процессе 
обучения дети знакомятся со сценической речью и дей-
ствием, актерским мастерством, историей театра и теа-
тральными терминами. Это позволяет школьникам само-
выражаться, воспитывает в них чувство коллективизма, 
взаимопомощи, взаимовыручки, партнёрства. Занятия 
театральной деятельностью носят креативный характер, 
в них предусматривается возможность творческой импро-
визации, каждый обучающийся получает первоначальные 
знания о феномене театра, как в общекультурном кон-
тексте, так и в контексте национальных традиций, и одно-
временно погружается в широкий мир искусства: театра, 
литературы, музыки, в мир народного праздника.


В первый год обучения мы пробуждаем интерес детей 
к театру и актерскому мастерству через занятия и тре-
нинги в игровой форме, что помогает школьникам лучше 
усваивать знания. Игры и упражнения направлены на 
развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 
владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, раз-
нообразной интонацией, логикой речи. Включены игры 
со словом, развивающие связную образную речь, твор-
ческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы 
и сказки, подбирать простейшие рифмы. На занятиях 
с помощью скороговорок и специальных упражнений от-
рабатывается ясная, четкая речь, дети учатся громко и от-
четливо говорить со сцены и посылать звук в зрительный 
зал, а также выразительному чтению. Мы включаем игры 
на действия с воображаемыми предметами или на память 
физических действий: умываюсь, чищу зубы, мою посуду, 
вышиваю, одеваюсь. Игры на развитие двигательных спо-
собностей: муравьи (уметь ориентироваться в простран-


стве, равномерно размещаться по площадке, не сталки-
ваясь друг с другом), кактус и ива (по хлопку педагога 
превращения из кактуса в иву и наоборот), самолеты — 
бабочки. Простейшая театрализация (подготовка этюдов 
и мини-сказок с дальнейшим показом зрителям).


Таким образом, мы уделяем большое значение работе 
над психофизическим состоянием и речевым аппаратом 
обучающихся. Большое внимание отводится элементам 
психогимнастики, ритмопластике, вводятся актерские 
тренинги, уделяется большое значение жестам, мимике. 
Юные актеры учатся сценическому движению, сцениче-
ским этюдам, инсценировке стихотворений.


Все это благотворно влияет на развитие личностных 
качеств школьников и приобщение их к искусству.


На второй год идет углубленное изучение театраль-
ного творчества, где обучающиеся приобретают компе-
тенции актёрской «пристройки» к партнёру. Юные актеры 
учатся существовать не раздельно, в разных мирах, а чув-
ствуя друг друга, действовать едино в процессе создания 
органичного, логичного и законченного сценического дей-
ствия. Именно на втором году обучения предусматрива-
ется последовательное усложнение заданий, выделяется 
большее количество часов на подготовку спектаклей, пьес, 
концертным номерам. Дети с удовольствием выступают на 
школьной сцене, участвуют в школьных и городских ме-
роприятиях, получают награды на районном, городском 
уровнях и от учреждений дополнительного образования.


Хорошей традицией стало регулярное посещение дра-
матического театра. Ребята с большим интересом смотрят 
спектакли, примеряя роли настоящих актеров на себя.


Основным методом развития творческих способностей 
выбрано актёрское мастерство: мы учим детей не только 
повторять за педагогом актёрские приемы, но и творчески 
подходить к выполнению той или иной роли. Прежде всего, 
школьники должны почувствовать себя настоящими акте-
рами. А комплекс специальных тренингов помогает разви-
вать внимание, фантазию, речь и пластику обучающихся. 
Подобраны творческие задания, которые развивают па-
мять, сообразительность, а также координацию движений, 
упорство в достижении цели. Дети могут проявить свои 
компетенции в разнообразных тематических праздниках, 
что способствует их творческой самореализации.


Занятия с младшими школьниками театральной дея-
тельностью дают возможность реализовать их творческие 
способности, что соответствует эстетическому направ-
лению в рамках ФГОС. Формируются положительные 
стороны личности, развивается художественный вкус, 
творческий потенциал личности, творческая активность, 
креативность, расширяются коммуникативные умения, 
навык работы в команде, развивается образное мыш-
ление и наблюдательность, формируются личностные ка-
чества: любознательность, доброжелательность, трудо-
любие, уважение к театру.


Театральная деятельность — это эффективная техно-
логия, применение которой активизирует творческий по-
тенциал младшего школьника.
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Применение современных инновационных технологий на уроках  
в контексте ФГОС
Волкова Анастасия Александровна, учитель математики;
Котова Инна Николаевна, учитель русского языка и литературы;
Бабкина Ольга Александровна, учитель английского языка
МОУ «Средняя школа №  3» г . Каргополя


Все в мире цепью связано нетленной,
Все включено в один круговорот…


Л. Куклин


Современные требования, предъявляемые к учи-
телю (в контексте ФГОС), включают в себя исполь-


зование в обучении инновационных приемов и методов, 
метапредметных связей, формирующих умения само-
стоятельно добывать знания, собирать необходимую ин-
формацию, выдвигать гипотезы, делать выводы, исполь-
зовать свои знания в непредвиденных ситуациях. Любой 
урок — имеет огромный потенциал для решения новых 
задач. Наш авторский коллектив в своей статье показы-
вает применение нескольких технологий на конкретном 
уроке.


– Межпредметная интеграция.
Успешное изучение школьниками одного предмета не-


редко зависит от наличия определенных знаний и умений 
по другим учебным дисциплинам. Школьный учитель 
часто сталкивается с проблемой неумения переносить 
знания с одного предмета на другой. На интегрированных 
уроках появляется возможность выходить за рамки одной 
учебной дисциплины, наглядно, в действии показать, как 
все в мире взаимосвязано, и одновременно усилить моти-
вацию к изучению своего предмета.


– Метапредметного обучение.
Обучение универсальным, т. е. применимым к любым 


областям деятельности и ситуациям, способам получения 
и использования знании, планированию деятельности, 
критической оценке полученного результата, коммуника-
тивным навыкам. Учитель создает состояние интеллекту-
ального затруднения для ученика, который обнаруживает, 
что для решения поставленной перед ним задачи недоста-


точно имеющихся предметных знаний и умений, и осоз-
нает необходимость их внутрипредметной и метапред-
метной интеграции.


– Технология РКМЧП (развития критического мыш-
ления через чтение и письмо). Эта технология использу-
ется для формирования культуры чтения, включающая 
в себя умение ориентироваться в источниках информации, 
пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно по-
нимать прочитанное, сортировать информацию с точки 
зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, кри-
тически оценивать новые знания, делать выводы и обоб-
щения.


– Технология «Учитель-ученик».
Педагогический процесс в школе очень часто ставит 


учащегося в позицию объекта обучения, в роль подчинен-
ного всегда и во всех ситуациях. При таком подходе у уча-
щихся недостаточно развиваются лидерские качества, 
инициативность, ответственность за себя и за своих това-
рищей. Формируется роль пассивного исполнителя. Мы 
переводим ученика на другую ступень отношения к учеб-
ному процессу. В роли учителя ему приходится и объяс-
нять, и слушать, и критиковать, и поддерживать своих 
товарищей. Таким образом он становится субъектом об-
учения.


– Работа в группах сменного состава.
Работа в команде является одним из наиболее востре-


бованных личных качеств, наряду с надежностью, готов-
ностью помочь, чуткостью, терпением и самоуважением. 
Все эти качества необходимы тем, кто стремится строить 
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отношения с другими на основе уважения, коммуникации 
и сотрудничества. Важно научить школьников учиться 
вместе, постоянно подчёркивая, что успех всего кол-
лектива во многом зависит от самостоятельной работы 
каждого члена группы в постоянном взаимодействии 
с другими её членами. Работа в группах сменного со-
става развивает умение общаться не только с теми, с кем 
«удобно» общаться, но и со всеми одноклассниками.


Представляем Вашему вниманию конспект интегриро-
ванного урока.


В начале было Слово…
Цель и задачи урока: применение интеграции в учебном 


процессе как способа развития аналитических и творче-
ских способностей.


– Образовательная: обобщение и систематизация ЗУН 
учащихся по темам «Решение задач», «Работа с микротек-
стом: речь и грамматика», «Языковой анализ текста».


– Развивающая: развитие познавательного интереса, 
развитие принципов мыслительной деятельности, развитие 
речи, развитие эмоциональной сферы и коммуникативных 
навыков.


– Воспитательная: воспитание культуры умственного 
труда, культуры поведения, сознательной дисциплины.


Ход урока:
1. Рабочие группы (5 групп по 5 человек).
Приветствие. Ведущий предлагает сюжет: однажды 


Клавдия Петровна задала своим ученикам написать рас-
сказ «Утро» на английском языке. Один из не самых 
прилежных учеников выполнил задание не совсем каче-
ственно. Посмотрите, что у него получилось.


Каждая группа получает текст:
The morning began. рeter апаздывал. Он бежал со ско-


ростью 10 км/ч и the distance of 2000 meters до school пре-
одолел за полчаса. До звонка оставалось пятеро минут. 
Peter стал to repeat домашний text:


Числительное — это неизменяемая, самостоятельная 
часть речи, обозначающая признак действия, качества 
или другого признака.


Бисектриса треугольника — это отрезок, делящий 
треугольник на две равные части.


Герундий — Герундий-это особый глагол, который не 
имеет самостоятельного лексического значения, а выра-
жает отношение к действию.


Прозвенел звонок, но Петя не волновался. She were 
ready.


Вопросы к тексту:
Верите ли вы что…
1) В этом тексте 13 ошибок
2) В этом тексте в тексте есть существительное, ко-


торое никогда не употребляется с артиклем?
3) Петя бежал в школу со скоростью 100 м/мин
4) Числительное «пятеро» правильно употреблено 


в тексте
Поставьте «+» — если верите и «-» — если не верите
Команды обдумывают ответы на вопросы и заносят их 


в таблицу
Результаты выносятся на доску.
2. Экспертные группы
Каждый обучающийся в группе получает номер. Со-


бираются экспертные группы по номерам. В экспертной 
группе есть ведущий (обучающийся старшего класса). Ка-
ждая экспертная группа получает два задания.


Группа 1. Задание 1. Решить кроссворд. Цель — полу-
чить ключевое слово.


1) Разряд числительного «трое»
2) Как называются две прямые на плоскости, не име-


ющие общих точек?
3) The floral symbol of England.
4) Какая физическая величина находится как частное 


пройденного пути и скорости движения?
5) Выберите лишнее слово: вскачь, тысячный, замуж.
6) The name of British queen.
7) В русском языке существуют служебные и… части речи
Отгаданный кроссворд выносится на доску.
Задание 2. Отгадайте ребусы.
Группа 2. Термины. Задание 1. Группа получает набор 


карточек. На одних из них написаны термины, на других — 
определения. Необходимо сопоставить термин с нужным 
определением. (Мы приводим лишь примеры возможных 
терминов)


Термины Определения
Биссектриса треугольника Отрезок биссектрисы угла треугольника, от вершины до пересечения со стороной
Параллельные прямые Две прямые на плоскости, не имеющие общих точек
Герундий Неопределенная форма глагола в английском языке, выражающая действие как про-


цесс.
Нулевой артикль Значимое отсутствие артикля
Числительное Самостоятельная часть речи, обозначающая число, количество и порядок предметов.
Синквейн Пятистрочная форма стихов


Результат работы вывешивается на доске.
Задание 2. Словарный диктант. Ведущий зачитывает 


слова. Обучающиеся их записывают и сдают на проверку.
Параллелограмм, единица, длина, абсцисса, одиннад-


цать, двухтысячный год, двусоставное предложение, трое 
в лодке, running, swimming, reading, сooking.


Группа 3. Символы. Задание 1. Оживи символы.
Обучающимся предлагается дорисовать картинку так, 


чтобы элементом рисунка был уже нарисованный символ.
Результат вывешивается на доске.
Задание 2.
1) Вставьте пропущенные символы в предложениях:
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. … АВС — тупоугольный, его … В=130…30… Точка М — 
середина АВ, точка Р — середина СВ, МР… АС по свой-
ству средней линии треугольника.


2) Запишите схематично слово «пригородный»
3) Нарисуйте схему предложения «ветер дует»
4) Употреби артикль, где это необходимо:
Usually I have … cup of… coffee, … cake and … 1 egg for 


breakfast.
5) Find the verbs in the text:
Yesterday I wake up very early, cleaned my teeth, took a 


shower, had breakfast, kissed my wife and flew to England to 
take part in the science conference.


Группа 4. Работа с текстом задачи. Задание. Прочи-
тайте текст и выполните задание к нему.


(1) Пригородный поезд и скорый поезд дальнего сле-
дования выехали в 11:05 утра в один день из населенных 
пунктов А и В соответственно и встретились в точке между 
А и В в 11:25 того же дня. (2) С какой скоростью двигался 
пригородный поезд, если скорый поезд прибыл в пункт 
А на 19,5 минут раньше, чем пригородный в В? (3) Рас-
стояние между А и В равно 65 км.


1) Объясните написание приставки в слове «приго-
родный»


2) Из первого предложения выпишите все словосоче-
тания со связью согласования.


3) Представьте краткую запись условия различными 
способами: схемой, таблицей и запишите формулу, выра-
жающую зависимость между величинами s, v, t. Как пере-
вести скорость 60км/ч в м/мин?


4) Напишите перевод на английский язык всех суще-
ствительных в этом тексте


Результат 3 задания выносится на доску
Группа 5. Сочинение. Задание 1. Придумать синквейн 


на английском языке. Тема «Числительные».
Ведущая объясняет правила построения синквейна:
Каждый в группе составляет. Полученные синквейны 


зачитываются вслух.
Задание 2. Сочинение-рассуждение «Зачем нужны 


числительные в письменной речи?»
Сочинения сдаются на проверку.
3. Возврат в рабочие группы. Обучающимся предла-


гается вернуться к тексту и исправить таблицу.
4. Обсуждение.
5. Рефлексия.
Все садятся в круг. Предлагается продолжить одну из 


фраз:
– Было интересно…
– Было трудно…
– Теперь я могу…
– Я научилась…
– Меня удивило…
– Мне захотелось…
Мы будем рады, если пример нашего урока будет по-


лезен коллегам. Такие уроки предоставляют и учителю, 
и ученику больше возможности для интеллектуального 
творчества и овладения сложным материалом.


Проблемно-диалогическое обучение как фактор развития познавательной 
активности учащихся 1–4 классов
Головенченкова Людмила Ивановна, учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2» г . Старого Оскола


Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на 
флейте можно только, играя самому». Точно также де-


ятельностные способности учащихся формируются лишь 


тогда, когда они не пассивно усваивают новые знания, 
а включены в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. На каждом уроке открытия новых знаний 
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нам необходимо создавать проблемные ситуации для фор-
мирования у учащихся положительной мотивации, чтобы 
ученик понял, чего он не знает, и, самое главное, захотел 
это узнать.


Проблемно-диалогическая технология дает развер-
нутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили 
и решали проблемы. В словосочетании «проблемный ди-
алог» первое слово означает, что на уроке изучения но-
вого материала должны быть проработаны два звена: по-
становка учебной проблемы и поиск ее решения. Какие 
существуют типы проблемных ситуаций.


Типы проблемных ситуаций


1. Создание «ситуации успеха». Детям предлагаю за-
дания, опирающиеся на имеющийся опыт. Каждый ин-
дивидуально решает задания, не испытывая затруднений. 
В результате достигается эмоциональное удовлетворение 
детей своими знаниями.


2. Ситуация «интеллектуального разрыва». Предлага-
ется похожая по внешним признакам практическая задача, 
которую ученики решить уже не могут, так как она ори-
ентирована на новый способ решения. В результате воз-
никает эмоциональное переживание всеобщего неуспеха 
(никто не может). Это положительная эмоция, так как нет 
переживания своего неуспеха на фоне успеха других.


3. Формулирование учебной задачи вместе с учителем. 
Дети должны испытать дефицит своих способностей. 
Проанализировать ситуацию практического затруднения: 
где и почему возникла проблема? Тогда и появляется 
учебная задача. «Что будем делать дальше?» или «Как бы 
вы сформулировали последующие действия?» Учащиеся 
сами формулируют вопрос и ищут на него ответ. Диалог 
развивается от тех вопросов, которые волнуют ребёнка.


Слово «диалог» означает, что постановку проблемы 
и поиск решения ученики осуществляют в ходе специ-
ально выстроенного учителем диалога. Различают два 
вида диалога: побуждающий и подводящий. Они по — 
разному устроены, подразумевают разную учебную дея-
тельность и имеют разный развивающий эффект [1]. Пси-
холог Мельникова Е. Л. так дает различия в диалогах:


«Побуждающий диалог — это бульдозер. Он подтал-
кивает ребенка к прыжку через пропасть. Это риско-
ванно, в полете легко сбиться с курса и попасть не туда. 
Подводящий диалог — локомотив, который от станции 
к станции, медленно, но верно везет своих пассажиров 
к пункту назначения». [2]


Побуждающий диалог состоит из отдельных стиму-
лирующих реплик, которые помогают ученикам разви-
вать творческие способности. Я создаю проблемную си-
туацию, затем произношу специальные реплики, которые 
подводят учеников к осознанию противоречия и формули-
рованию проблемы.


Подводящий диалог представляет собой систему во-
просов и заданий, которая активизирует и развивает ло-
гическое мышление учеников.


Приведу фрагмент урока открытия нового знания по 
математике, где используется побуждающий диалог.


Тема «Порядок действий в выражениях» (2 класс)
1. Актуализация знаний.
Выполните вычисления по программе:
1. Из числа 8 вычесть 3. К полученной разности при-


бавьте 4
Итак, 8–3+4=9
2. К числу 3 прибавить число 4. Из числа 8 вычесть 


полученную сумму.
Итак, 8–3+4=1.
Перед детьми создаётся проблемная ситуация:


— почему при одинаковых числах, одинаковых дей-
ствиях получились разные ответы?


Для усиления эмоционального настроя на решение 
проблемы используется четверостишие.


Я задумалась всерьёз
Получается курьёз.
Что же делать? Как тут быть?
Как проблему разрешить?
На следующем этапе осуществляется открытие детьми 


нового знания (введение скобок) в результате совместных 
действий учителя и учеников. Путём «побуждающего» 
диалога ребята пытаются открыть новое знание. Они вы-
двигают и проверяют гипотезы.


В качестве «яркого пятна», после того как дети ввели 
сами понятие скобки, обыгрывается сказка, которая по-
могает запомнить правило порядка действий. При по-
мощи наглядности — стражников с секирами (внешне 
похожи на скобки) заключают какое-либо действие под 
стражу. Приказ царя: «Чтобы это действие выполнялось 
первым, остальные по порядку — слева направо».


Сказка ложь, да в ней намёк
Добрым молодцам урок:
Ты, дружок, сначала в скобках посчитай,
Только потом к остальному приступай.
В качестве подводящего к теме диалога приведу фраг-


мент урока по теме «Введение понятия числовой луч» (3 
класс)


2. Актуализация знаний.
– Ну-ка, кто из вас ответит: не огонь, а больно жжёт,
Не фонарь, а ярко светит и не пекарь, а печёт. (Солнце)


– Великан стоит в порту, освещая темноту.
И сигналит кораблям: «Заходите в гости к нам!». 


(Маяк)
– Весь день стоит на улице, прохожим улыбается.
Их служба начинается, когда уже смеркается. (Фонарь)


— Как вы думаете, что может объединять все эти 
предметы?


(От всех названных предметов исходит поток света, 
луч).


— Какую фигуру в математике называют «лучом»?
(Часть прямой линии, ограниченной с одной стороны).


— Чем луч отличается от прямой и от отрезка? (У луча 
есть начало и он бесконечен)


— Найдите луч среди остальных фигур (г).
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— Какое изображение здесь лишнее и почему? (б, т. к. 
не является геометрической фигурой).


3. Постановка проблемы.
— Какое название вы предложили бы для фигуры б? 


(Луч с числами, числовой луч)
— Как бы вы определили, что такое числовой луч (ги-


потезы детей)?
4. Решение проблемы. Введение знаний.
Откройте учебники и проверьте свои предположения 


с помощью учебника.


Формы подводящего диалога


1. Анализирующее коллективное наблюдение. Детям 
предлагается двухсторонний материал для сравнения (два 
столбика или две строки) слов или примеров. Задаётся 
общий вопрос: «Что заметили? Что хотите сказать?» Вы-
слушивая ответы детей, учитель «цепляется» за более ин-
тересные реплики и развивает их. В коллективном наблю-
дении очень важно подобрать дидактический материал, 
продумать систему вопросов и заданий. Выбрать эффек-
тивные приёмы для обнаружения признаков нового по-
нятия, продумать систему фиксации (на доске, в тетради) 
того, что будет совместно обнаружено. Заканчивается 
анализирующее наблюдение обобщением в виде схемы — 
опоры, плана, словесной формулировкой и чтением вы-
вода в учебнике.


2. Фронтальная дискуссия заключается в следующем:
дети высказываются, выдвигают версии (важно 


в ТПДО и то, что реагировать на гипотезы следует эмоцио-
нально неокрашенно, нейтрально, безоценочно — словом 
«так» и поддерживающим кивком головы. Эта реакция не 
означает согласие с говорящим, она лишь показывает, что 
мысль ученика услышана и принята к сведению.)


– версии фиксируются на доске;
– обсуждение выдвинутых версий;


– координация версий и приход к правильному ответу;
– подведение итога, обоснование выдвинутой версии.
Фронтальной дискуссии способствует работа в группах, 


где дети спорят, отстаивают своё мнение и приходят к еди-
ному мнению, фиксируют его на листе, затем идёт обсуж-
дение выдвинутых группами версий.


Проблемно-диалогические уроки способствуют воз-
никновению у школьников интереса к новому материалу, 
формированию познавательной мотивации. Достигается 
понимание учениками материала, так как до всего доду-
мался сам.


Вместе с тем хочется предостеречь:
Проблемный диалог — это не система наводящих во-


просов и хоровые ответы учащихся. Вопросы для диалога 
нужно заранее тщательно продумывать и прогнозировать 
возможные ответы учащихся.


Подготовка уроков по ПДО — большой труд!
1. Желательно начинать работу с начальной школы, 


соблюдая преемственность.
2. Можно «уйти в сторону», увлекаясь творческой де-


ятельностью и упуская сущность изучаемых явлений.
3. На последующих уроках нужно обращать внимание 


на развитие монологической речи учащихся, на отработку 
«открытых» знаний при решении задач


Проблемно-диалогические уроки способствуют воз-
никновению у школьников интереса к новому материалу, 
формированию познавательной мотивации. Данная тех-
нология является универсальной. Её можно применять на 
всех уроках и для всех возрастных категорий-от детского 
сада до высших учебных заведений [3]. И если подво-
дящий диалог является локомотивом, который от станции 
к станции, медленно, но верно везет своих пассажиров 
к пункту назначения, то учитель, как образно замечает 
Л. С. Выготский, «… должен быть рельсами, по которым 
свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от 
них только направление собственного движения».


Литература:


1. Мельникова, Е. Л. Проблемный урок или как открывать знания с учениками.//АПКиПРО,2006.
2. Мельникова, Е. Л. Что такое проблемный диалог//Начальная школа №  8,2008 с.3–8
3. Мельникова, Е. Л. Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС.// Начальная школа плюс 
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Использование электронных образовательных ресурсов на уроках информатики
Доронина Екатерина Валерьевна, учитель информатики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  1» г . Коркино (Челябинская обл .)


Внедрение компьютерных технологий в образова-
тельный процесс кардинально изменило отношение 


к учебным материалам. Современные образовательные 
стандарты и нормативы указывают на возможность и не-
обходимость использования электронных образова-


тельных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе вместе с пе-
чатными (или вместо них) [1].


В педагогической литературе существуют различные 
подходы к определению понятия «электронный обра-
зовательный ресурс», что свидетельствует о его много-
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гранности и комплексном представлении. Так, например, 
А. А. Телегин, считает, что под электронным образова-
тельным ресурсом подразумевается целая система пред-
ставленного при помощи компьютерной техники упо-
рядоченного учебного материала (в формате текстов, 
графических изображений, аудио, видео и т. п.), предпола-
гающая его активное освоение обучаемыми с целью фор-
мирования у них совокупности знаний и практических на-
выков в определенной научной области [2].


Внедрение ЭОР в учебный процесс позволят активи-
зировать процесс обучения, повысить темп урока, увели-
чить объем самостоятельной и индивидуальной работы 
учащихся, разнообразить их формы работы, активизиро-
вать внимание, повысить творческий потенциал личности. 
Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, не-
обходимо, чтобы каждый педагог мог подготовить и про-
вести урок с использованием современных электронных 
образовательных ресурсов, потому что использование их 
способно сделать урок более ярким, увлекательным, на-
сыщенным, более эффективным.


Но прежде чем вводить новые средства обучения, учи-
тель должен ясно осознавать педагогическую целесоо-
бразность применения ЭОР на уроке. Ему необходимо 
иметь представление о том, какие образовательные за-
дачи можно реализовать, если применить ЭОР. Исполь-
зуемые ЭОР должны быть органично взаимосвязаны 
с другими составляющими процесса обучения: целями, 
содержанием, формами, методами, деятельностью учи-
теля и учащегося.


Сегодня можно выделить следующие основные виды 
электронных учебных материалов:


– наглядная презентация учебного материала;
– электронный справочник;
– электронный лабораторный практикум;
– компьютерная тестирующая система;
– электронное учебное пособие (интегрирует эле-


менты электронного справочника, электронного лабо-
раторного практикума, компьютерной тестирующей си-
стемы);


– образовательный комплекс (содержит все вышеу-
казанные виды учебных материалов) [3].


Необходимо отметить, что названные электронные 
средства обучения представляют собой достаточно 
большие по объему и информационной насыщенности 
комплексы. Они, как правило, реализуются в специальных 
профессиональных лабораториях или мастерских и предо-
ставляются практикующим педагогам уже в готовом виде.


Сегодня многие педагоги самостоятельно готовят ЭОР 
для своих занятий. Причин этому много, но основной при-
чиной можно назвать желание педагогов работать в ре-
жиме собственного авторского подхода к процессу обу-
чения. Многие авторские ЭОР представляют собой не 
только мультимедийные презентации для иллюстратив-
ного объяснения материала, но и интерактивные при-
ложения, тренажеры, электронные тесты для проверки 
знаний учащихся.


Для создания ЭОР учителями сегодня используются 
многие программные средства, к которым можно отнести 
как стандартные программы: для создания презентаций, 
текстовый, графический редакторы, звуковые и видео-
редакторы, так и специальные программы: тестирующие 
комплексы, программы для создания web-страниц, flash-
роликов, различные языки программирования, программы 
для интерактивной доски и др. Большое распространение 
сегодня получают различные интернет-сервисы и порталы 
для создания ЭОР, например, гипертекстовых учебников 
с помощью систем дистанционного обучения, интернет-те-
стов и опросов, интерактивных приложений и др.


На своих уроках информатики я также использую ЭОР. 
Причем, большинство из них создаю сама, это не только 
мультимедийные презентации, но и электронные учебные 
пособия, задачники, тесты, дистанционные уроки и инте-
рактивные приложения для учащихся 5–11 классов.


Из авторских электронных учебных пособий можно 
назвать «Программирование на языке Pascal», «Ин-
формация. Представление информации» для учащихся 
9–10 классов, «Объектно-ориентированное программи-
рование Lazarus» для учащихся 11 классов. Такие элек-
тронные пособия содержат различные модули. Например, 
пособие «Программирование на языке Pascal» состоит 
из 52 уроков из них 19 лабораторно-практических работ. 
Данный ЭОР представлен в виде web-сайта, состоящего 
из большого количества страниц с текстовым, иллюстра-
тивным материалом, интерактивными элементами, flash-
роликами, объединенными гиперссылками. Каждый урок 
представлен заданиями для повторения и актуализации 
знаний (рис. 1), теоретическим и практическим матери-
алом (рис. 2), заданиями для закрепления и для самосто-
ятельной работы.


В каждой лабораторно-практической работе по 8 диф-
ференцированных вариантов разной сложности. В вари-
анте 3 задания базового, среднего и повышенного уровня. 
А также имеются дополнительные задания высокого 
уровня для углубленного обучения учащихся.


Электронное пособие можно применять в нескольких 
вариантах: на уроках для объяснения материала, для вы-
полнения практических работ, для закрепления мате-
риала в качестве домашнего задания, во внеурочной 
деятельности для подготовки к олимпиадам по програм-
мированию, для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по информатике, 
а также для самостоятельного изучения учащимися в виде 
дистанционного курса.


Данное электронное учебное пособие зарегистриро-
вано, как ресурс образовательного назначения Инсти-
тутом научной и педагогической информации Российской 
Академии Образования и получило сертификат. А также 
оно участвовало во всероссийском конкурсе «Прояви 
себя» в номинации «Электронное учебное пособие» 
в 2014г и заняло призовое место.


Результативность применения данного пособия — хо-
рошая. Это и высокие показатели ЕГЭ и ОГЭ по инфор-
матике, и ежегодные призовые места муниципального 







49Педагогика общеобразовательной школы


этапа всероссийской олимпиады школьников по инфор-
матике (программирование).


Электронное учебное пособие представлено на моем 
личном сайте http://doronina-ek.ucoz.ru/, где его можно 
скачать вместе с методическими рекомендациями по при-
менению.


В качестве другого примера применения ЭОР на уроках 
информатики можно привести разработанный мною ин-
терактивный задачник по информатике для 5 класса, раз-
мещенный на моем сайте на странице http://doronina-ek.
ucoz.ru/index/zadachnik_5_klass/0–52. Интерактивный 
задачник содержит задания разных типов для каждого из 
35 уроков по программе Л. Л. Босовой: интерактивное за-
дание, разработанное с помощью сервиса LearningApps.
org, творческое задание, интерактивное приложение, раз-
работанное с помощью программы Lazarus, практическая 
работа, тест для программы MyTest, контрольная работа, 
задание-минутка (для развития логического мышления), 
задания повышенного уровня.


Рассмотрим некоторые типы заданий. Например, за-
дания, разработанные с помощью сервиса LearningApps.
org, иллюстративны, обладают интерактивными свой-
ствами, удобным интерфейсом (рис. 3). Создать их не со-
ставит особого труда любому учителю. А применение на 
уроках целесообразно и эффективно. Эти задания необ-
ходимо включать в работу после изложения нового мате-
риала, для первичного закрепления изученного материала, 
а также в качестве домашнего задания. Задания можно 
демонстрировать через обычный проектор и выполнять 
с учащимися совместно, либо индивидуально. А при на-
личии компьютеров, ноутбуков или планшетов, можно ор-
ганизовать индивидуальную работу для всех учащихся.


Другой тип заданий — интерактивные приложения — 
разработаны с помощью программы Lazarus. Для соз-
дания таких заданий необходимы знания объектно-ори-
ентированного программирования. Использовать такие 
приложения (рис. 4) можно на локальном компьютере без 
выхода в Интернет.


Рис . 1 . Задания на повторение


Рис . 2 . Теоретический материал урока «Оператор выбора»
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Обычно такие приложения необходимы не только для 
первичного закрепления изученного, но и более глубокого. 
В таких заданиях несколько уровней, от легкого к слож-
ному. Они позволяют визуализировать ход решения за-
дачи и алгоритма выполнения, дать возможность отыскать 
ошибку и скорректировать алгоритм решения на любой 
стадии ее разработки, повторить найденное решение, ос-
мыслить его и попытаться найти более рациональное или 
оптимальное решение, наблюдать динамику решения за-
дачи с помощью экранных объектов.


Такие интерактивные задания вселяют уверенность 
в учащихся, создают ситуацию успеха. Это повышает эф-
фективность обучения, позволяет на качественном уровне 
проводить занятия, помогает действенно осуществлять 
обратную связь, способствует повышению мотивации об-
учающихся, помогает визуализировать многие сложные 
задания, тем самым облегчает их решение, а соответ-


ственно развивает мышление школьников. Результатом 
эффективности применения интерактивного задачника 
могут служить ежегодные призовые места в конкурсах 
и олимпиадах разных уровней по информатике для 5 
класса.


Интерактивный задачник по информатике стал по-
бедителем в нескольких конкурсах, например, междуна-
родном конкурсе «Интернет технологии в обучении» от 
Центра Педагогических Инноваций им. К. Д. Ушинского 
в 2016 году.


Безусловно, электронные образовательные ресурсы 
необходимо применять в учебной деятельности, но учи-
телю нужно обдумывать целесообразность применения 
того или иного ЭОР на уроке. Качественно подобранные 
или созданные ЭОР становятся эффективным средством 
обучения, с помощью которых педагог формирует картину 
мира ученика и развивает его способности.
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Рис . 3 . Задание Носители информации


Рис . 4 . Интерактивное приложение «Переливания»
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Применение инновационных технологий обучения на уроках русского языка 
в начальной школе
Емельянова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  2» г . Старого Оскола


Проблема интеллектуального развития учащихся в ус-
ловиях современной школы приобретает доминиру-


ющее значение. Педагогический процесс при активном 
сотрудничестве учащегося и учителя должен быть на-
правлен на формирование и становление творческой 
личности каждого школьника, на развитие его высоко-
интеллектуального потенциала, интеллектуальных спо-
собностей.


Письмо является сложнейшим интеллектуальным на-
выком, требующим высокого развития речевых лобных 
центров мозга (специальных веретенообразных ней-
ронов, управляющих речью, чтением, тонкой моторикой 
пальцев). Эти центры решают на письме труднейшие за-
дачи структурирования мысли по параметрам смысла, 
стиля, грамматики, орфографии, каллиграфии.


На мой взгляд, персональный компьютер является ор-
ганизатором учебной деятельности, дающим толчок к са-
моразвитию, самообразованию ученика (поиск нужной 
информации, совершенствование и повышение грамот-
ности обучающихся) и его интеллекта. Я глубоко убе-
ждена в том, что информационно-компьютерные техно-
логии, применяемые на уроках русского языка, повышают 
интерес к изучаемому предмету, активизируют познава-
тельную деятельность учеников, развивают их творче-
ский потенциал, позволяют эффективно организовать 
групповую и самостоятельную работу, осуществляют ин-
дивидуально-дифференцированный подход в обучении, 
способствуют совершенствованию практических умений 
и навыков школьников, обеспечивают надёжность и объ-
ективность оценки знаний учащихся, повышают эффек-
тивность обучения, качество образования, развивают ин-
теллект школьников и навыки самостоятельной работы по 
поиску информации, включают учащихся и педагогов в со-
временное информационное пространство, способствуют 
самореализации и саморазвитию личности ученика.


Организация учебного процесса в начальной школе, 
прежде всего, должна способствовать активизации по-
знавательной сферы учащихся, успешному усвоению 
учебного материала и способствовать психическому раз-
витию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять 
определенную образовательную функцию, помочь ре-
бёнку разобраться в потоке информации, воспринять её, 
запомнить, а ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ 
должны выступать как вспомогательный элемент учеб-
ного процесса, а не основной. Учитывая психологические 
особенности младшего школьника, работа с использова-
нием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. 
Таким образом, применение ИТК на уроках должно носит 
щадящий характер. Планируя урок (работу), я тщательно 
продумываю, место и способ использования ИКТ.


Цели использования информационных технологий
1. Развитие личности обучаемого, подготовка к само-


стоятельной продуктивной деятельности в условиях ин-
формационного общества через:


– развитие конструктивного, алгоритмического мыш-
ления, благодаря особенностям общения с компьютером;


– развитие творческого мышления за счет умень-
шения доли репродуктивной деятельности;


– формирование информационной культуры, умений 
осуществлять обработку информации.


2. Реализация социального заказа, обусловленного ин-
форматизацией современного общества: подготовка обу-
чаемых средствами информационных технологий к само-
стоятельной познавательной деятельности


3. Мотивация учебно-воспитательного процесса:
– повышение качества и эффективности процесса 


обучения за счет реализации возможностей информаци-
онных технологий;


– выявление и использование стимулов активизации 
познавательной деятельности.
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Информатизация начального образования про-
ходит по следующим направлениям:


– использование ИКТ в качестве дидактического 
средства обучения (создание дидактических пособий, раз-
работка и применение готовых компьютерных программ 
по различным предметам, и т. д.);


– проведение урока с использованием ИКТ (приме-
нение ИКТ на отдельных этапах урока, использование 
ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация 
групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы 
и работы с родителями).


Использование ИКТ в начальной школе не только 
позволяют повысить эффективность преподавания, но 
и более рационально использовать время и силы учителя. 
Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь совре-
менному учителю в его работе? Ответить на этот вопрос 
мне бы хотелось исходя из собственного опыта.


– Подбор иллюстративного материала к уроку и для 
оформления стендов, класса (сканирование, Интернет; 
принтер, презентация).


– Подбор дополнительного познавательного мате-
риала к уроку окружающего мира, русский язык, мате-
матика, литературное чтение, знакомство со сценариями 
праздников и внеклассных мероприятий.


– Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработ-
ками других педагогов.


– Создание презентаций в программе Рower Рoint для 
повышения эффективности урока.


При обучении русскому языку я использую ИКТ на 
уроках. Применяю как самостоятельно выполненные 
мною материалы с использованием универсальных ин-
струментальных комплексов для разработки и редак-
тирования различного рода учебных программ, так 
и представленные на дисках словари и энциклопедии, 
(например: “В. И. Даль. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка”, “Русские словари”, “Большая 
русская биографическая энциклопедия”). На уроке с ис-
пользованием ИКТ, я планирую как фронтальную, так 
и самостоятельную работу, сочетаю задания на компью-
тере с обсуждением и общением с детьми, стараюсь опе-
ративно реагировать на изменение педагогических си-
туаций, возникающих в ходе учебно-воспитательного 
процесса.


На этапе закрепления и повторения пройденного 
часто применяю компьютерные тесты, предназначенные 
для контроля за уровнем усвоения знаний школьников. 
Данные виды работ позволяют добиваться высоких ре-
зультатов. Очевидно, что ИКТ — мощный педагогиче-
ский инструмент в руках учителя, им надо владеть и ши-
роко использовать на своих предметных уроках.


Вызвать у детей интерес к изучению русского языка 
достаточно проблематично, но возможно. Я разработала 
мультимедийные презентации и с успехом использую их на 
уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках 
закрепления и обобщения, так и интегрированных уроках, 
контроле ЗУН. При этом для ребенка компьютер выпол-


няет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 
объекта обучения, игровой среды.


Для меня недостаточно пользоваться только готовыми 
электронными ресурсами. Хочется в короткие сроки соз-
давать качественные свои электронные ресурсы, отве-
чающие всем современным требованиям к воспитатель-
но-образовательному процессу в школе. Я составляю 
свои презентации с учетом изученного материала, способ-
ностей данного класса и особенностей программы, к тому 
же в этом случае материал располагаю в нужном мне по-
рядке, использую рисунки, схемы, таблицы, заставки.


Например: программа МS PowerPoint дает мне велико-
лепную возможность создавать интерактивные таблицы. 
Созданные мною таблицы по русскому языку. являются 
практическим материалом к урокам. Иллюстрации, со-
провождающие теоретический материал, концентрируют 
внимание каждого учащегося, способствуют более глубо-
кому усвоению знаний и умений. Примеры, приведённые 
по каждой рассмотренной теме, дают возможность закре-
пить полученные знания.


В процессе работы с электронными таблицами уча-
щиеся в игровой форме учатся работать с опорными схе-
мами, узнают новый материал, закрепляют ранее изу-
ченный. Учителя — филологи знают, что многие темы 


“растянуты” на несколько лет обучения. А такая таблица 
позволяет в разных классах актуализировать знания по 
данной теме и добавить новые.


Хочу отметить, что данные материалы выгодно отли-
чаются от бумажных таблиц, плакатов, репродукций, по-
купных или изготовленных в своё время своими руками, ко-
торыми не каждый педагог может поделиться с коллегами, 
т. к. они в единственном экземпляре. А эти материалы ко-
пируются легко и мгновенно. Использование ребусов, сти-
хотворений при изучении слов с трудным написанием под-
держивает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение 
задания, интерес, позволяет избежать процесса монотон-
ности процесса усвоения новых знаний, обеспечивает наи-
лучший развивающий эффект и мотивацию к учению


Уроки с использованием ИКТ — это, на мой взгляд, 
является одним из самых важных результатов инноваци-
онной работы в школе. Практически на любом школьном 
предмете можно применить компьютерные технологии. 
Важно одно — найти ту грань, которая позволит сделать 
урок по-настоящему развивающим и познавательным. 
Использование информационных технологий позволяет 
мне осуществить задуманное, сделать урок современным. 
Использование компьютерных технологий в процессе об-
учения влияет на рост профессиональной компетентности 
учителя, это способствует значительному повышению ка-
чества образования, что ведёт к решению главной задачи 
образовательной политики.


Анализируя опыт использования ИКТ на различных 
уроках в начальной школе, можно с уверенностью ска-
зать, что использование информационно-коммуника-
тивных технологий позволяет:


– обеспечить положительную мотивацию обучения;
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– проводить уроки на высоком эстетическом и эмоци-
ональном уровне (музыка, анимация);


– обеспечить высокую степень дифференциации обу-
чения (почти индивидуализацию);


– повысить объем выполняемой на уроке работы 
в 1,5–2 раза;


– усовершенствовать контроль знаний;


– рационально организовать учебный процесс, повы-
сить эффективность урока;


– формировать навыки подлинно исследовательской 
деятельности;


– обеспечить доступ к различным справочным си-
стемам, электронным библиотекам, другим информаци-
онным ресурсам.
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Теоретические аспекты пожарной безопасности в образовательных учреждениях
Зекиев Эрик Ваидович, студент
Кабиров Тагир Рустэмович, кандидат биологических наук, научный руководитель
Башкирский государственный педагогический университет имени М . Акмуллы


В РФ ежегодно регистрируется более 200 тысяч пожаров, 
в которых погибает до 19 тыс. человек [1]. Особенно 


опасны пожары своими крупными материальными поте-
рями. В считанное время человек или организация теряют 
все, что создавалось многие годы. Россия по показателям 
потерь от пожаров находится на одном из первых мест 
в мире. Относительный уровень потерь от пожаров пре-
вышает сопоставимые показатели потерь США, Японии, 
Великобритании примерно в 3–4 раза. Этот показатель 
колеблется, но существенно не снижается.


Пожар — неконтролируемое горение, причиняющий 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства [2].


Пожарная безопасность — это состояние объекта, при 
котором исключается возможность пожара, а в случае 
его возникновения используются необходимые меры по 
устранению негативного влияния опасных факторов по-
жара на людей, сооружения и материальные ценности.


Современный образ жизни человека, научно техниче-
ская революция, появление машин, изобретение элек-
тричества и развитие процесса урбанизации только спо-
собствуют увеличению количества пожаров. Этому также 
способствует поступательное изменение климата и повы-
шенной температуры на планете, что и приводит к увели-
чению защитных и пожароопасных периодов. Ежегодно на 
земном шаре возникает 7,5–8 млн. пожаров, от которых по-
гибает до 90 тыс. человек и наносится материальный урон, 


составляющий миллиарды долларов. Значительный урон 
природе наносят ежегодные лесные и торфяные пожары. 
Пожары в XXI веке становится настоящим бедствием для 
общества. Это можно увидеть по таблице №  1 [1].


По докладу МЧС РФ от 2015 года 21 августа основ-
ными причинами пожаров в образовательных учрежде-
ниях (далее ОУ) является:


− Незнание преподавательским составом и учащи-
мися основ противопожарной безопасности (70,3% всех 
случаев возникновения);


− перегрузка проводов (13%);
− образование переходных сопротивлений (5%);
− поджоги (9,2%);
− шалость детей (2,5%).
Проблема обеспечения пожарной безопасности в со-


временных условиях жизни остается актуальной. Об 
этом свидетельствует следующая статистика. Ежедневно 
в России минимум в двух школах происходят пожары. Это 
не учитывая другие учебные заведения, такие как вузы, тех-
никумы, профессионально — технические училища. За по-
следние несколько лет в учебных заведениях было зареги-
стрировано более 10 тысяч пожаров, в которых погибло 
более 200 человек. Также пожары могут быть послед-
ствиями других чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера. Поэтому решение данной 
проблемы возможно только комплексным подходом, также 
проведения мероприятий по противодействию терроризму.
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В докладе департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы «О мерах по подготовке об-
разовательных учреждений к началу нового учебного года 
по вопросам обеспечения природно-техногенной и по-
жарной безопасности» от 2014 года 8 августа говорится, 
что за последние пять лет количество пожаров снизилось 
на 39% и представляют следующую статистику:


− 2009 год — 442 пожара (6 пострадавших, 4 по-
гибших);


− 2010 год — 381 пожаров (6 пострадавших, 1 по-
гибший);


− 2011 год — 348 пожаров (9 пострадавших, 3 по-
гибших);


− 2012 год — 333 пожара (11 пострадавших, 1 по-
гибший);


− 2013 год — 313 пожара (7 потерпевших, 0 потер-
певших);


− 2014 год — 309 пожара (13 потерпевших, 1 потер-
певший).


По утверждению МЧС России наиболее характерными 
нарушениями правил пожарной безопасности в образова-
тельных учреждениях является:


− Не укомплектование средствами пожаротушения;
− Наличие металлических решеток на окнах и дверях 


запасных выходов;


− Частичное либо полное отсутствие противопо-
жарной сигнализации;


− Необеспеченность огнезащиты деревянных кон-
струкций;


− Неудовлетворительное состояние путей эвакуации;
− Несоблюдение правил эксплуатации электрообору-


дования;
− Недостаточная подготовка персонала по соблю-


дению мер пожарной безопасности;
− Неисправность систем отопления;
− Отсутствие или неисправность автоматических си-


стем противопожарной защиты [3].
Количество пожаров снижается из года в год, но тем 


не менее остаются на высоком уровне. Статистика на-
глядно показывает, что к проблеме пожарной безопас-
ности не только в образовательных учреждениях, но и во 
всех сферах необходимо уделять особое внимание. Это 
позволит избежать ущерба на миллиарды рублей бюд-
жетных средств, которые можно более рационально рас-
пределить, уберечь наших детей от страшной гибели. Для 
этого необходима регулярная работа учителей с детьми 
по пожарной безопасности. Строгое следование пра-
вилам безопасности. И необходимо постоянно совершен-
ствовать постоянно технику, предназначенную для преду-
преждения пожаров и борьбе с ними.
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Таблица 1
Среднее число погибших при пожарах людей в год странах мира (начало XXI века)


№  Число жертв от пожаров в год Число 
стран Страны


1 Более 20 тыс. 1 Индия
2 От 10 до 20 тыс. 1 Россия 
3 От 1 тыс. до 10 тыс. 6 США, Китай, Беларусь, Украина, ЮАР, Япония


4 От 0,2 тыс. до 1 тыс. 20
Великобритания, Германия, Индонезия, Бразилия, Мексика, 


Турция, Иран, Аргентина, Корея, Испания, Польша, Канада, Узбе-
кистан, Румыния, Казахстан, Литва, Латвия, Филиппины и др.


5 От 0,1 тыс. до 0,2 тыс. 13
КНДР, Австралия, Шри Ланка, Чехия, Венгрия, Швеция, Бол-


гария, Молдова и др.


Всего 41
Остальные 180 стран имеют, как правило, меньше 100 жертв в год 


(от 0 до нескольких десятков чел. в год) 
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Изучение динамики мотивации учащихся 5–8 классов  
с учетом возрастных особенностей
Кочетков Владислав Витальевич, студент
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета


Учиться — это значит учить себя, где учитель только по-
могает прокладывать ученику маршрут его траектории. 


Но в жизни часто приходится встречаться с ситуацией, 
когда необходимо обучать ребенка, который не имеет по-
требности в обучении или даже может активно противо-
действовать обучению.


Успешность обучения зависит не только от методов об-
учения, но в первую очередь, от мотивации учащихся, т. е. 
от тех мотивов, ради которых учится человек, но и от того 
значения, которое имеет для него учение.


Цель исследования — изучение динамики реальной 
мотивации учащихся 5–8-х классов с учетом возрастных 
особенностей.


Психологи выделяют две большие группы мотивов:
1) познавательные мотивы, связанные с содержанием 


учебной деятельности и процессом ее выполнения;
2) социальные мотивы, в основе которых лежит вза-


имодействие — общение и сотрудничество школьника 
с другими людьми.


Объект изучения. Исследованиемотивации школь-
ников к обучению.


Предмет изучения. Исследованиепроцесса мотивации 
школьников к обучению.


Методы изучения. Наблюдение, анкетирование, тести-
рование, беседы, игры, тренинги.


Исследование проводилось на базе общеобразова-
тельной школы. Всего в исследовании приняло участие 
149 школьников (52 мальчика, 97 девочек).


Каждый человек развивается в результате того, что он 
включается в общественные отношения и в различные 
виды деятельности. Активность человека в процессе вза-
имодействия с окружающим миром основывается на его 
потребностях. Потребности являются источником ак-
тивности человека и лежат в основе мотивов его пове-
дения.


Подростковый возраст осложнен не только пробле-
мами, трудностями и противоречия, но и богат своими 
преимуществами. Эти достоинства заключаются в изби-
рательной готовности, в повышенной восприимчивости 
или как говорят психологи, в сензитивности детей дан-
ного возраста к тем или иным сторонам обучения. Но 
все эти особенности носят неустойчивый характер, нахо-
дятся в процессе формирования и становления, это тре-
бует разных методов обучения и воспитания в подрост-
ковом возрасте.


Итак, в подростковом возрасте имеются благо-
приятные условия для формирования саморегуляции 
в учебной деятельности, которые не всегда встречают от-
ветных стимулов со стороны педагога, направленных на 


формирование самостоятельной познавательной деятель-
ности каждого ученика. Это является одной из причин 
снижения интереса к обучению в школе


Выделяют следующие уровни развития учебной дея-
тельности у подростков:


1-й уровень: характеризуется малочисленностью поло-
жительных мотивов. Положительные мотивы учения си-
туативны, кратковременны.


2-й уровень: характеризуется появлением интереса, 
чувства ответственности, долга.


3-й уровень: характерен усилением долга и познава-
тельного интереса.


Кроме этого, в этот период происходит целый ряд кар-
динальных сдвигов в организме, таких как половое со-
зревание, что явно не способствует устойчивому пси-
хоэмоциональному состоянию. Можно с уверенностью 
сказать, что в период полового созревания подросток не 
только труден для нас, взрослых, но и подростку трудно 
разобраться в самом себе, в правилах и нормах окружаю-
щего мира. Но в то же время подростковый возраст — это 
пора достижений, стремительного наращивания знаний, 
умений, становления собственного «Я», обретение инди-
видуальной социальной позиции.


В начале 2015 года нами было проведено исследование 
мотивационной сферы школьников 5–8 классов с ис-
пользованием методики М В. Матюхиной Исследования 
проводились в компьютерной обработке.


Оказалось, что самым значимым для всех учеников 
является мотив самоопределения и самосовершенство-
вания (хочу учиться дальше, знания нужны для будущего). 
Самыми исключаемыми оказались престижная моти-
вация и мотивация процесса познания (кроме 7 класса). 
Из данных исследований можно сделать вывод, что в 5 и 6 
классах ведущие места в структуре мотиваций занимают 
широкие социальные мотивы, мотивы самосовершен-
ствования. В 6 классе мотив содержанием выше, чем в 5 
классе. В 7 классе ведущие места занимают мотив самоо-
пределения и самосовершенствования и мотив долга и от-
ветственности, но престижная мотивация является самой 
низкой. В 8 классе значимы мотивация самоопределения 
и самосовершенствования, а престижная мотивация и мо-
тивация процессом познания является самой низкой.


Среди многообразных познавательных мотивов учения 
можно выделить три основные группы — мотив самоо-
пределения и самосовершенствования; мотив долга и от-
ветственности и мотив благополучия.


В дополнение, из анкетных данных — содержательная 
мотивация по значимости в этих классах представляется 
следующим образом.
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По результатам исследования учебной мотивации при 
дополнительном анкетировании можно сделать вывод, что 
у учеников складывается положительное отношение к об-
учению, и мы предполагаем, что это причина личностного 
характера связана с возрастными особенностями школь-
ников и особенностями их семейного воспитания.


Нами отмечено, что наиболее активно у учеников идет 
формирование и развитие познавательных интересов, 
в кругу других мотивов, взаимодействуя и переплетаясь 
с ними. Ученик в школе не только учится, он входит в кол-
лектив сверстников, участвует в общественной жизни, 
у него складываются определенные отношения с товари-
щами.


Используя данные исследования состояния мотивов 
учения, можно своевременно подсказать школьнику, над 
устранением каких именно недостатков следует настой-
чиво работать. Ведь многие учащиеся вообще не задумы-
ваются над тем, что побуждает их учиться и иногда, бы-
вает достаточно обратить их внимание на эту сторону 
учения, как они с охотой начинают заниматься самовос-
питанием хотя бы в самых ее элементарных формах.


Далеко не каждое дело бывает занимательным, увле-
кательным и от того, как бы автоматически вызывает от-
рицательную мотивацию учения. Как же тогда развивать 
мотивы активной деятельности? В таком случае в дей-
ствие вводится формирование педагогом и родителями 
волевая мотивация — самоприказ, самоактивизация, са-
мовнушение. В качестве источников такого самостимули-
рования выступают уже сформированные чувство долга, 
ответственности и сознательной дисциплины.


Только зная познавательные мотивы ученика, педагог 
может оценивать его поведение, судить о том, что случаен 
или закономерен поступок, предотвращать возникно-
вение негативных и поощрять формирование позитивных 
черт личности.


Как же это происходит на практике?
С учениками, у которых выявилась низкая мотивация 


нами были проведены дополнительные исследования для 
более глубокого выявления проблемы.


Нами был проведен тест «Ценностные ориентации». 
Из десяти: книги, еда, одежда, деньги, человек, природа, 
спорт, искусство, учеба, развлечения — самыми значи-
мыми оказались.


Во всех классах исключениями оказались развлечения, 
искусство, спорт, книги. Эти результаты говорят о том, 
что ученики не имеют сформированных родителями и пе-
дагогами интересов к обучению и с ними необходимо про-


водить коррекционные действия через участие их в со-
циально-психологических тренингах, беседах, встречах 
с успешными людьми, активных играх на выявление по-
бедителя и другое.


В завершение хочется сказать, что формирование мо-
тивов учебной деятельности не должно происходить сти-
хийно. Этим процессом необходимо управлять с самого 
первого дня пребывания ребенка в школе. От класса 
к классу меняются дети, меняются и мотивы их учебной 
деятельности.


В пятых классах, учитывая адаптационный период при 
переходе из начального звена в среднее, большое вни-
мание необходимо уделять организации учебной деятель-
ности, развитию внимания, памяти, мышления.


В шестых классах, учитывая физиологию, повышенный 
интерес, любознательность следует уделять внимание: 
развитию логического мышления именно в этом возрасте 
выше мотивация содержания, общению при помощи игр, 
именно в этом возрасте подростки начинают заботиться 
о свей внешности и интересоваться представителями про-
тивоположного пола, порой не понимая и не давая отчета 
своим действиям и поступкам.


В седьмых классах, существенной чертой этого воз-
раста — обращение внутрь себя. Бурное развитие со-
знания и самосознания обуславливает интерес к себе, 
подросток склонен к уходу в себя, самокритичен и чув-
ствителен к критике. В этих классах предлагается про-
грамма изучения личностных методик и уроки ведутся по 
типу «Я — человек, но какой?»


В восьмых классах интроверсия сменяется экстра-
версией. У подростков растет интерес к другим людям 
и их внутреннему миру и появляется склонность срав-
нивать себя с другими. В этих классах можно применять 
методики межличностных отношений. Уроки ведутся по 
типу «Я и другие» и это сверстники, родители, учителя, 
взрослые и т. д.


Подростки — это удивительная пора человеческой 
жизни. Раздвигаются горизонты знаний, чувствования 
человеческих отношений, нарастающие личные возмож-
ности, способности, развитие интеллекта, формиро-
вание определенных убеждений, помогающих восприни-
мать жизнь многомерно, в ее сложности. И здесь очень 
важно помнить, что формирование положительной моти-
вации обучения — чрезвычайно сложный и важный про-
цесс, который нуждается в терпеливой и мудрой помощи 
взрослых и на основе которого и формируется личность 
целеустремленного человека.
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Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе
Кучманова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов;
Воронова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов;
Дмитренко Юлия Михайловна, учитель начальных классов;
Маслова Ирина Владимировна, учитель начальных классов;
Карпова Ирина Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  40 г .Белгорода


«Единственная красота, которую я знаю, — это здо-
ровье», — писал великий немецкий поэт Г. Гейне. Бо-
гатство любого государства составляют не только при-
родные ресурсы или материально-культурные ценности, 
а в первую очередь, люди, его населяющие. Здоровье — 
важнейший фактор работоспособности и гармониче-
ского развития человеческого, а особенно детского 
организма. Понятие здоровья в настоящее время рас-
сматривается не только как отсутствие заболевания, бо-
лезненного состояния, физического дефекта, но и со-
стояние полного физического, душевного и социального 
благополучия.


В последние годы в нашем обществе все очевиднее 
ухудшение здоровья учащихся.


Наряду с неблагоприятными социальными и экологи-
ческими факторами в качестве причины признается и от-
рицательное влияние школы на здоровье детей.


В числе важнейших причин неблагополучия здо-
ровья учащихся необходимо назвать следующие:


– недостаток физической активности учащихся, при-
водящий к гиподинамии и другим нарушения здоровья 
школьников;


– перегруженность учебных программ, вызывающая 
у учащихся переутомление и стресс;


– слабая материально-техническая база ОУ (нет воз-
можности обеспечить уч-ся соответствующей мебелью, 
недостаточная освещенность классов и др.);


– невозможность (неспособность) многих учи-
телей в условиях современной организации образова-
тельного процесса реализовать индивидуальный подход 
к школьникам в процессе учебно-воспитательной работы, 
с учётом психологических, физиологических особенно-
стей и состояния здоровья;


– недостаточная грамотность родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей.


Таким образом, каждому учителю необходимо пони-
мать, что присутствующий на уроке ребёнок, как правило, 
нездоров.


Учитывая сказанное, в своей работе я придерживаюсь 
здоровьесберегающей организации учебного процесса.


I. Образовательный процесс должен носить творче-
ский характер.


Включение ребенка в творческий процесс, поиск ре-
шений служит развитию человека, снижает наступление 
утомления. Это достигается использованием:


– игровых ситуаций на уроках, разных форм уроков 
(КВН, викторина, игра);


– сценок литературных сюжетов;
– подвижных игр на переменах;
– наглядности;
– занимательных упражнений;
– фантазирования;
– творческого характера домашних заданий (соста-


вить задачу, пример, нарисовать иллюстрацию к произве-
дению, придумать загадку на тему). При этом объем до-
машнего задания и его сложность необходимо соизмерять 
с возможностями каждого ученика.


Опыт показывает, что если ребенок не справился с до-
машним заданием несколько раз, то у него пропадает ин-
терес к этому процессу. Поэтому следует предлагать 
детям разноуровневые задания и даже оставлять за ними 
право выбора в соответствии


с собственными силами.
II. У учащихся начальных классов особенно чувстви-


тельной является нервная система, поэтому важным во 
время урока является:
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а) чередование различных видов учебной дея-
тельности:


– фронтальный опрос с использованием мяча;
– письмо;
– чтение;
– слушание;
– рассказ;
– проектная деятельность;
– творческие задания;
– ответы на вопросы;
– решение задач.
б) использование различных форм работы:


– работа в группах (статическая, подвижная)
– работа в парах сменного состава
– фронтальный опрос с использованием предмета
– использования элементов игры в качестве обратной 


связи и оценки ответов одноклассников
– пальчиковая гимнастика
– использование сигнальных карточек разного цвета 


и формы
– деятельность с элементами соревнования;
в) использование игровых методов, способству-


ющих активизации инициативы и творческого са-
мовыражения самих обучающихся:


Это игры на:
– развитие внимания
– развитие памяти и восприятия, наблюдательности
– развитие произвольных достижений и самокон-


троля
– развитие сообразительности, самодисциплины и са-


моорганизации — игры, способствующие снятию страхов 
в общении


– развитие мышления и речи
Все это снимает утомительную нагрузку, связанную 


с необходимостью поддержания рабочей позы.
г) проведение физкультурных минуток:


– двигательные упражнения;
– расслабление кистей рук;
– массаж пальцев перед письмом;
– дыхательная гимнастика (дыхательная гимна-


стика повышает возбудимость коры больших полу-
шарий мозга, активизирует детей на уроках);


– предупреждение утомления глаз (таблицы для глаз, 
карточки с буквами и цифрами по классу, точка на окне 
и др.)


Недостаток двигательной активности — одна из 
причин снижения адаптационных ресурсов организма 
школьников. Физминутки влияют на деятельность мозга, 
активизируют сердечнососудистую и дыхательную си-
стемы, улучшают кровоснабжение внутренних органов, 
работоспособность нервной системы.


III. Важное значение имеет эмоциональный климат 
на уроке:


– «хороший смех дарит здоровье»;
– мажорность урока;
– эмоциональная мотивация в начале урока;


– создание ситуации успеха на уроке и во внеурочной 
деятельности.


IV. Создание экологического и гигиенического про-
странства:


– проветривание помещений согласно графику;
– соблюдение температурного режима в классе;
– озеленение кабинета;
– освещение кабинета.
Благотворно на здоровье и настроение влияют за-


пахи. Лучший их источник — растения, наши молчаливые 
друзья и помощники. Кроме этого, решается воспита-
тельная задача: привлекая детей к уходу за растениями, 
они приучаются бережному отношению к ним, ко всему 
живому, получая основы экологического воспитания.


V. Воспитание общей культуры.
Занятия внеклассной деятельностью. Важно, чтобы 


у детей воспитывалась любовь к земле, где родился 
и вырос, чувство гордости за русский народ, вместе с тем, 
воспитание у детей терпимости, отсутствие негативного 
отношения к окружающим детям других национально-
стей.


VI. Внеклассная работа:
– экскурсии;
– участие в спортивных соревнованиях;
– спортивные секции, кружки, бассейн;
– досуговые оздоровительные мероприятия с родите-


лями (Дни именинника, Новый год, День Матери и др.);
– беседы с учащимися и родителями по вопросам здо-


рового образа жизни;
– конкурсы рисунков;
– участие детей и родителей в проектной деятель-


ности;
Большое внимание уделяем исследовательской и про-


ектной деятельности. К такой работе активно подклю-
чаются и родители. (Вараксина В., Титяков М.) В этом 
учебном году мы подготовили и провели в рамках город-
ского семинара соцпедагогов агитбригаду «Мы выбираем 
спорт и ЗОЖ»


Создать условия для обеспечения школьнику возмож-
ности сохранения здоровья за период обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и на-
выки по здоровому образу жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни — задача каж-
дого учителя.


Использование здоровьесберегающих технологий 
в учебно-воспитательном процессе позволяет обучаю-
щимся успешно адаптироваться в образовательном и со-
циальном пространстве, раскрыть творческие способ-
ности, учителю эффективно проводить профилактику 
асоциального поведения. Критерием успешного исполь-
зования здоровьесберегающих технологий является ин-
дивидуальная ориентация обучения, направленная на 
полную реализацию личностного потенциала обучаю-
щихся через формирование у них заинтересованного от-
ношения к обучению. Мы можем смело сказать, что здо-
ровье наших учеников в норме, если:
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– в физическом плане — здоровье позволяет ему 
справляться с учебной нагрузкой, ребенок умеет преодо-
левать усталость;


– в социальном плане — он коммуникабелен, об-
щителен;


– в эмоциональном плане — ребенок уравно-
вешен, способен удивляться и восхищаться;


– в интеллектуальном плане — учащийся про-
являет хорошие умственные способности, наблюдатель-
ность, воображение, самообучаемость;


– в нравственном плане — он признает основные 
общечеловеческие ценности.


Здоровый образ жизни пока не занимает первое место 
среди главных ценностей человека в нашем обществе. Но 
если мы научим детей ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье, будем личным примером демонстрировать здо-
ровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее по-
коление будет здоровым и развитым духовно и физически.


«Учитель многое может, и если все, что он может сде-
лать для укрепления здоровья школьников, он осущест-
вляет, дети вырастут такими, какими мы все хотим их ви-
деть — хорошими, умными и здоровыми». Так высоко 
оценивает роль учителя известный советский гигиенист 
профессор Сергей Михайлович Громбах.


Взаимодействие педагогического и ученического коллективов с вузами  
и научно-исследовательскими институтами
Михайленко Вера Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель
Негосударственное образовательное учреждение (г . Новокузнецк)


Для успешного решения задач, связанных с подго-
товкой будущих высококвалифицированных специ-


алистов, гимназия №  48 установила тесные контакты 
с высшими учебными заведениями Новокузнецка: Сибир-
ским государственным металлургическим университетом 
(СибГИУ) и Новокузнецким филиалом-институтом Кеме-
ровского государственного университета (НФИ КемГУ).


Сотрудничество с вузами строится на принципах рав-
ного партнерства в области развития системы непрерыв-
ного образования по взаимному согласию сторон на до-
говорной основе. Стороны договорились о совместной 
деятельности в целях:


– обеспечения преемственности образовательных 
программ;


– повышения качества образования обучающихся;
– выявления и поддержки наиболее способных обуча-


ющихся;
– изучения, апробирования и внедрения новых педа-


гогических технологий;
– совершенствования педагогического мастерства 


учителей.
Совместная работа гимназии с вузами построена в сле-


дующий основных направлениях:
– реализация концепции непрерывного образования;
– организация и осуществление профориентационной 


работы среди обучающихся гимназии;
– учебно-методическая работа;
– проведение совместной исследовательской работы.
Использование единого образовательного простран-


ства гимназии и вузов обеспечивает преемственность 
в содержании, методах, педагогических технологиях об-
разования на этапах довузовской и вузовской подготовок.


Одним из основных направлений работы школы с ву-
зами является участие школьников в интеллектуаль-


но-творческих мероприятиях. Совместные с вузами ме-
роприятия для обучающихся проводятся с целью поиска, 
поддержки и создания условий для развития индивиду-
альных способностей талантливой молодежи.


НФИ КемГУ оказывает гимназии помощь в наборе вы-
сококвалифицированных специалистов для ведения спец-
курсов, факультативов, групповых и индивидуальных за-
нятий. Преподаватели НФИ КемГУ проводят спецкурсы 
по экономике, математике, экологии, истории, географии.


Обучающиеся гимназии №  48 занимаются научно-ис-
следовательской работой под руководством ведущих пре-
подавателей НФИ КемГУ, сотрудников Института ги-
гиены и профилактики профессиональных заболеваний 
и педагогов гимназии, выступают с докладами на науч-
но-практических конференциях.


Участие гимназистов в мероприятиях Центра не-
прерывного образования (ЦНО) при НФИ КемГУ спо-
собствует поиску, поддержке и созданию условий для 
развития индивидуальных способностей талантливой мо-
лодежи. Обучающиеся гимназии №  48 принимают уча-
стие в выездном научном лагере «Интеллект», эконо-
мико-математической школе, олимпиадах по математике 
и информатике, конкурсе рефератов по естествознанию, 
научно-практических конференциях и др. Гимназии №  48 
совместно с Обучающиеся гимназии №  48 организует 
и проводит конкурс рефератов по естествознанию для 
учащихся 5–8 классов, что способствует формированию 
социального опыта обучающихся.


Все обучающиеся 10–11 классов занимаются учеб-
но-исследовательской деятельностью под руководством 
ведущих преподавателей НФИ КемГУ, сотрудников Ин-
ститута гигиены и профилактики профессиональных за-
болеваний, педагогов дополнительного образования 
СЮН и учителей гимназии, защищают свои работы на 
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зачетной неделе. Реферативные и исследовательские ра-
боты обучающихся 10–11 классов проходят рецензиро-
вания преподавателей вузов и защиту в зимнюю сессию. 
Обучающиеся 9–11 классов принимают активное уча-
стие в работе вузовских научно-практических конфе-
ренций.


Администрация НМОУ «Гимназия №  48» совместно 
с ЦНО НФИ КемГУ организуют и проводят конкурс ре-
фератов по естествознанию для обучающихся базовых 
школ.


Обучающиеся 10 классов знакомятся с организа-
цией работы кафедр и библиотеки НФИ КемГУ в рамках 
летней профориентационной практики.


Успешной подготовке к ЕГЕ способствует участие 
11-классников в пробном экзамене, интеллектуальном 
марафоне, вузовской олимпиаде на базе СибГИУ.


Плодотворное сотрудничество гимназии с НФИ КемГУ, 
СибГИУ, способствует росту количества абитуриентов 
этих вузов. Ежегодно 98–100% выпускников гимназии 
поступают в узы Новокузнецка и Сибирского региона.
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Организация работы с одаренными детьми при изучении географии.  
Из опыта работы
Овчелупова Вера Ивановна, учитель географии
МБОУ Кружилинская СОШ (Ростовская обл .)


В последнее время значительно упал интерес к гео-
графии как к предмету. Работая в школе уже 30 лет, 


я не хочу мириться с таким положением вещей. География, 
на мой взгляд, это уникальный школьный предмет, в ко-
тором интегрированы знания из области физики и химии, 
литературы и истории, математики и биологии. Повысить 
интерес к предмету, активизировать деятельность уча-
щихся на уроках — это задача каждого учителя географии.


Коренные изменения в общественной жизни нашей 
страны повышают требования к уровню образования, 
квалификации и гражданской активности человека. Идет 
работа по созданию новых концепций, разрабатываются 
стандарты обучения и воспитания молодого поколения 
в современных условиях. Выполнение требований стан-
дарта школьного географического образования направ-
лено прежде всего на повышение качества учебно-воспи-
тательной работы при изучении географии.


Известно, что современный урок географии рассма-
тривается с позиции идеи развивающего обучения. На 
уроках должен быть сделан акцент на процессе усиления 
самостоятельности учащихся по овладению новыми зна-
ниями с учетом трех уровней усвоения знаний (про-
стое воспроизводство, репродуктивное воспроизводство 
и применение знаний в новых условиях).


Дети не одинаковы, способности их различаются как 
в психическом, так и в физическом плане. Учитывая это, 
я не работаю на «среднего» ученика, так как знаю, что это 
приведет к снижению уровня знаний, будет затормажи-


вать способности учащихся и угасанию интереса к пред-
мету география. Необходимо создать психолого-педагоги-
ческие условия для активной познавательной деятельности 
учащихся, развивать их мышление, самостоятельность, 
умение отстаивать свою точку зрения. Только так можно 
добиться желаемого результата. К структурам творческого 
мышления, без усвоения которых оно невозможно, относят 
перенос ранее усвоенных знаний и умений в незнакомую 
ситуацию, видение новых проблем в обыденной ситуации, 
новой функции объекта, альтернативы решения проблемы; 
комбинирование разных способов решения. Кроме того, 
важно научить учащихся моделированию, выдвижению ги-
потез, принятию решений, построению аргументации и др. 
Наполнение содержания образования призвано обеспечить 
базовое универсальное содержание, включающее и регио-
нальный минимум для всех, а также содержание, диффе-
ренцированное по объему и глубине, как параллельное ба-
зовому минимуму, так и выходящее за его пределы. Такая 
дифференциация должна занять, на мой взгляд, достойное 
место, равнозначное базовому уровню образования. Её не-
обходимо вводить в обучение с раннего возраста, придавая 
все большую роль. Именно эти проблемы, я и стараюсь ре-
шать на уроках географии, работая параллельно, по со-
ставленным мною программам, и давать материал, как ба-
зового уровня, так и повышенного.


Для успешного усвоения данного совокупного содер-
жания образования необходимо использовать сочетание 
некоторых дидактических методов обучения: информаци-
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онно — рецептивного, конструктивно — репродуктив-
ного, проблемного изложения, исследовательского и. т.д. 
Применение этих методов в разных сочетаниях должно со-
блюдать общую принципиальную логику обучения. В ней 
должны просматриваться:


− Предъявление новой информации;
− Прямое и вариативное применение учениками этой 


информации с включением в неё надпредметных действий;
− Самостоятельное творческое решение учени-


ками проблем, построенных на основе усвоенных знаний 
и умений и предусматривающих в разных сочетаниях упо-
мянутые структуры творческой деятельности.


В рамках этих методов обучения приоритет принад-
лежит достижению прочности усвоения путем прямого 
и косвенного повторения, неизменно размышляющей де-
ятельности учителя и ученика, преобладанию методов 
проблемного обучения, предельному вниманию к эмоци-
ональной окрашенности всего процесса учения и опре-
делению каждым своей системы ценностей. Данный 
метод предполагает, индивидуализированную и одновре-
менно достаточную для каждой группы степень трудности. 
Каждый работает в меру своей способности. В качестве 
непременного условия реализации указанных целей и ме-
тодов обучения выступает разнообразие организационных 
форм, предполагающее проникающее во все обучение ин-
дивидуализацию, групповую и коллективную формы са-
мостоятельной работы, предоставляющий широкий про-
стор для свободы выбора, самопроявления учащимися 
своей личности, творческой активности в диалоге, дис-
куссии, при решении проблем. Успешность обучения, его 
результаты, проверяются как в ходе осуществления об-
ратной связи, так и в конце процесса по следующим пока-
зателям: прочным знаниям, в том числе непременно ме-
тодологическим, усвоению предметных и надпредметных 
способов деятельности; достижению доступного уровня 
творческого применения знаний и умений, способности 
к решению проблем и самостоятельной постановке новых; 
сформированности мировоззренческих интересов и си-
стемы ценностей. Таким образом, идет планомерная и па-
раллельная работа как с классом в целом, так и с группой 
учащихся повышенного уровня обучаемости, т. е. с ода-
ренными детьми.


Что же такое обученность? И что такое обучаемость?
Обученность — это объем и глубина знаний ученика 


по предмету; уровень владения предметными умениями 
и навыками. Обученность оценивается в баллах — от-
метка по предмету.


Обучаемость — проявляется как уровень самостоя-
тельности в учебной деятельности ученика.


Выделяют три уровня обучаемости:
− І уровень — репродуктивный уровень обучаемости, 


позволяющий ученику понимать и запоминать новую ин-
формацию, применять её по алгоритму.


− ІІ уровень — высокий прикладной уровень обучае-
мости, дает возможность активно использовать приобре-
тенные знания в знакомой ситуации.


− ІІІ уровень — наиболее высокий, творческий уро-
вень обучаемости — способность самостоятельно инте-
грировать новые знания в систему собственных знаний, 
умение проектировать новые способы решения.


Как правило, большинство учащихся в классе имеют 
второй уровень обучаемости, и лишь несколько учеников 
имеют наиболее высокий уровень обучаемости, и если во-
время эту группу детей не выявить, не спланировать ин-
дивидуальную работу с ними, то это приведет к затор-
маживанию способностей. Чтобы этого не произошло, 
я разработала программу работы с такими учащимися.


Уровневая дифференциация предполагает направлен-
ность обучения на личность ученика с учетом его уровня 
развития и способностей. Учебный материал по гео-
графии дифференцируется по структуре и по содержанию, 
что позволяет выделять темы и задания по степени слож-
ности, полноте содержания и уровню усвоения, а также по 
степени самостоятельности.


По характеру познавательной деятельности уровневая 
дифференциация определяет степень продуктивности в из-
учении географии. Дифференциация содержания направ-
лена на достижение обязательного (формирующего) уровня 
усвоения учебного материала; знания научных основ; сфор-
мированности типовых познавательных действий; навыков 
свободного воспроизведения основных фактов, правил, за-
конов; понимания причинно-следственных связей, умения 
производить аналитико-синтетическую деятельность при 
решении как элементарных, так и сложных задач; умения 
предъявлять оценочные суждения.


Уже в 5 классе, при изучении курса география, можно 
выделить такую группу детей, которые не только могут 
прочитать и пересказать прочитанное, но и сделать вы-
воды, определить причинно-следственные связи и. т.д.


В 6 классе во втором полугодии определяю уровень об-
учаемости. Провожу контрольно-методический срез с по-
следующей оценкой уровня учебных возможностей уча-
щихся.


− Выбираю небольшой по объему новый учебный ма-
териал, изложение которого занимает всего 8–10 минут


− Объясняю новый материал.
− Провожу закрепление новой информации.
− Организую самостоятельную работу учащихся, 


в ходе которой учащиеся отвечают на 5 вопросов:
1. Напишите, что вы узнали нового на уроке.
2. Ответьте на вопрос по содержанию нового мате-


риала.
3. Выполните задание по образцу.
4. Выполните здание в измененной ситуации.
5. Примените полученные знания в новой ситуации, 


найдите их связь с предыдущим материалом, с реальной 
жизнью, с другими учебными предметами.


Если правильно выполнены все задания, можно гово-
рить о третьем, творческом уровне обучаемости школь-
ника. Это одаренные дети.


Но этого еще недостаточно для того чтобы ученик, имея 
такие способности, хотел ими воспользоваться и разви-







62 Инновационные педагогические технологии


вать дальше. Вот тут-то важным является уровень раз-
вития мотивационно-потребностной и эмоционально-во-
левой сфер ученика.


Если ребенок мотивирован на определенную деятель-
ность, то можно приступать к выполнению поставленных 
задач.


Учитель на своих уроках должен создавать макси-
мально благоприятные условия для интеллектуального, 
морально — физического развития одаренных детей.


На каждом уроке стимулировать их творческую дея-
тельность.


Использовать прогрессивные технологии в работе 
с одаренными детьми.


Учитывать личностные и возрастные особенности ода-
ренных детей.


Я разработала программу работы с одаренными на 
уроках географии в 7 классе.


В программе к каждой теме курса имеются задания на 
применение знаний и умений в новых ситуациях, что тре-
бует от учащихся сложной мыслительной деятельности.


В программе нашли широкое отражение самостоя-
тельные работы:


− На приведение сравнений по отличию и сходству 
с обязательным выявлением причин общего и отличного;


− На проведение анализа с последующими выводами;
− На раскрытие причинно-следственных связей;
а) выявление причин и следствий;
б) установление единичных и общих связей;


в) выявление закономерностей размещения географи-
ческих объектов и явлений;


г) группировке связей по их генезису;
− На формирование приемов обобщений с последую-


щими выводами;
− На формирование приемов классификации;
− Выдвижение гипотез и их защита;
− Создание презентации к изучаемой теме по плану, 


данному учителем;
− Составление текста с географическими ошибками.
Данную программу можно использовать как для инди-


видуальной, так и для групповой работы на уроке с ода-
ренными детьми. Некоторые задания нуждаются в более 
полном и детальном изложении. Такие задания можно 
дать ученику для проработки домой. Каждое задание, вы-
полненное успешно, оценивается.


Данная программа мотивирует ученика на поиск и при-
обретение знаний, умений и навыков, способствует фор-
мированию системы знаний, развивает познавательную 
сферу.


Мотивируемое таким образом учение психологически 
богаче, чем представление о деятельности познания, хотя 
работать учителю при этом, конечно профессионально 
сложнее. Здесь требуется систематическая оценка не 
только мотивационно-смысловых тенденций, но и сте-
пеней их удовлетворения, как у группы учащихся, так 
и у каждого индивидуума, т. е. одаренного ученика.


Нетрадиционная техника рисования эбру
Окульская Людмила Владимировна, учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ №  11 ст . Стародеревянковской (Краснодарский край)


Рисование является одним из важнейших средств по-
знания мира и развития эстетического восприятия. 


Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получа-
ется. Рисование карандашами, кистью требует высокого 
уровня владения техникой рисования, сформированных 
навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсут-
ствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка 
от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок 
получается неправильным, он не соответствует желанию 
ребенка получить изображение, близкое к его замыслу 
или реальному объекту, который он пытался изобразить.


Поэтому необходимо использовать такие техники, ко-
торые создадут ситуацию успеха у детей, сформируют 
устойчивую мотивацию к рисованию. Использование на 
занятиях по изобразительному искусству нетрадиционных 
техник рисования позволяют ребенку преодолеть чувство 
страха перед неудачей в данном виде творчества.


Можно сказать, что нетрадиционные техники позво-
ляют, отойдя от предметного изображения, выразить 
в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и все-


ляют уверенность в своих силах. Владея разными техни-
ками и способами изображения предметов или окружаю-
щего мира, ребенок получает возможность выбора. Одной 
из нетрадиционных техник рисования является эбру.


Эбру — это древнее искусство рисования на воде. Где 
и когда зародилось искусство эбру, до сих пор остается 
неопределенным. Родиной эбру принято считать Турцию, 
хотя здесь оно только получило широкое распростра-
нение. Зародилось же эбру, по некоторым предположе-
ниям, в Индии, потом было перенято персами, от которых 
перешло к османам, нынешним туркам. По другим предпо-
ложениям, зародилось оно в Бухаре, а после иранцев его 
переняли турки. Одно можно сказать точно — эбру появи-
лось на Востоке. Самая древнейшая официальная работа 
этой техники датируется 1539 годом. Но совершенство до-
шедшего до нас изображения позволяет сделать вывод, что 
это искусство появилось значительно раньше. [1]


Художник рисует на поверхности воды красками, ко-
торые не растворяются в воде, а остаются на её поверх-
ности. Мастер следит за расплывающимися пятнами 
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краски и формирует из них нужный ему узор или ри-
сунок при помощи палочки, проволоки, шила, или рас-
чески, тем самым создавая полностью законченное про-
изведение. Затем на узор или рисунок накладывают лист 


бумаги, а через несколько секунд осторожно его снимают 
и высушивают.


Исторически существовало и существует несколько 
техник эбру [2]


Баттал эбру Осветленное эбру Эбру шаль


Соловьиное гнездо Эбру с надписью Хатип эбру


Фантазийное эбру


Техника «Баттал эбру». Данная техника состоит 
в том, что краску разбрызгивают кистью на поверхность 
воды и тот узор, который получился, просто переносят 
на бумагу, ничего при этом не изменяя. То есть минимум 
«вмешательства» со стороны исполнителя. (Одно из зна-
чений слова battal — «крупный, размашистый». И дей-
ствительно, когда художник распыляет краску, движения 
получаются размашистые). На рисунках эбру, выпол-
ненных в этой технике, каким бы высоким ни был уро-
вень мастерства и умений исполнителя, узор формиру-
ется исключительно «сам по себе». Некоторые считают 
такую «самопроизвольность» недостатком, но это харак-
терная особенность battal ebru. Здесь художник — всего 
лишь одна из составляющих, наравне с водой и краской.


Техника «Осветленное эбру». Рисунок, выполненный 
в этой технике, выглядит так, как будто его наносили лег-
кими штрихами. Этот вид эбру еще называют «освет-
ленным», потому что цвета на рисунке получаются очень 
светлыми. Такой эффект достигается за счет того, что 
краску разводят большим количеством воды и добавляют 


больше желчи. Осветленные эбру в основном применяют 
в каллиграфии в качестве фона.


Техника «Эбру шаль». Рисунки, которые получа-
ются в этой технике, напоминают орнаменты на традици-
онных анатолийских платках и шалях. Отсюда и название. 
Краску разбрызгивают на поверхность воды, с помощью 
шила формируют рисунок «приливы и отливы» — про-
водят им по поверхности влево-вправо или вверх-вниз, 
затем по этому же рисунку делают круговые движения 
шилом. В результате таких комбинированных движений 
и получается рисунок «эбру шаль».


Техника «Соловьиное гнездо». Чтобы получился такой 
узор, краску разбрызгивают на поверхность воды, после 
чего берут шило и делают им круговые движения. Сначала 
рисуют большую окружность, затем — окружности мень-
шего диаметра. Так получаются «гнездышки».


Техника «Эбру с надписью». Другое название — «впи-
санное эбру». Это одна из самых сложных техник, тре-
бует много времени и терпения. И, конечно же, высокого 
уровня мастерства. Вначале делается сама картинка (как 
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фон) в технике эбру, а затем с помощью трафарета нано-
сится надпись.


Техника «Хатип эбру». Среди других техник ей отве-
дено важное место, поскольку с ее помощью впервые уда-
лось получить рисунок, на котором был виден орнамент. 
По сути, эта техника была переходным этапом от аб-
страктных текстур к эбру с изображениями цветов. Со-
стоит в том, что на поверхность воды последовательно на-
носят несколько капель краски так, чтобы центры каждой 
из них совпадали (как у концентрических окружностей). 
Затем с помощью шила придают этим кругам разноо-
бразную форму, чтобы получился цветочный орнамент.


Техника «Фантазийное эбру». Фантазийное эбру дает 
большой простор фантазии художника, что видно уже из 
названия. Цветы, которые получаются при применении 
данной техники, не похожи на настоящие. Они ориги-
нальны, необычны и поэтому очень привлекательны 
с эстетической точки зрения. В этой технике рисуют не 
только цветы, а буквально все, что придумает художник. 
Сегодня фантазийное эбру — одна из самых популярных 
и полюбившихся мастерам эбру техник.


Краски и материалы, используемые в технике эбру [3]


Технология традиционного эбру — это рисунок одной 
жидкостью на поверхности другой. Это возможно только, 
если у этих жидкостей разное поверхностное натяжение. 
Поэтому воду, на которой будет выполняться рисунок, не-
обходимо загустить.


В качестве загустителя воды используется экс-
тракт растения гевен (Astragalus membranaceus) из рода 
астрагал. Это многолетнее, травянистое, колючее рас-
тение произрастает в Южной и Юго-Восточной Анатолии. 
Из стебля этого растения при надрезе стекает сок — сво-
еобразная молочнообразная жидкость. Вытекая из стебля, 
она постепенно застывает, высушивается и превращается 
в сухие хлопья. Этот продукт называется китре. Для по-
лучения нужного водного раствора для эбру китре нужно 
настаивать 2 недели. Но можно использовать готовый 
экстракт, уже измельченный в порошок, тогда ждать при-
дется всего сутки.


Краски для эбру изготавливаются на основе трех ос-
новных составляющих: натурального пигмента, воды 
и бычьей желчи. Основным отличием от любых других 
красок является то, что они не растворяются в воде (рас-
творе), прекрасно держат свою форму, не смешиваются 
между собой, однако легко поддаются воздействию худож-
ника для образования и сохранения определенных форм.


Рисование эбру осуществляется непосредственно 
в специальной емкости — ванночке, поддоне прямоу-
гольной формы. Размеры емкости для эбру разные. Ос-
новная задача кистей — вбирать больше краски и легко 
отдавать ее в виде множества мелких капель. Для этого 
традиционно и по сей день в эбру используется волос 
конского хвоста. Ручка традиционно изготавливается из 
стебля розы, но это не обязательно. Для выполнения са-


мого рисунка используется шило. Им художник аккуратно 
двигает краски по поверхности так, чтобы получались 
нужные формы. Вместо шила вполне подходят спицы, 
иголки, проволочки, зубочистки и т. п. Для получения «че-
шуйчатого» узора используется гребень, длина которого 
соответствует длине или ширине поддона. Этот инстру-
мент отлично подходит для создания фона.


Сам процесс детей завораживает. [4] Смотреть, как 
капли краски растекаются по поверхности воды, как на 
один цвет ложится другой, — одно удовольствие. Это по-
хоже на магию. Цветные капли не растворяются в воде, 
а лишь расплываются, становясь цветком, дельфином или 
причудливым узором. Вода постоянно изменяется и, вос-
принимая настроение художника, ведет себя все время 
по-разному. По-разному ведут себя и краски на поверх-
ности воды, характер красок все время меняется, это на-
стоящее волшебство! Краски распыляются, капаются 
и разбрызгиваются по поверхности воды. Последователь-
ность таких действий может быть любой ребенок. Ори-
ентироваться можно только на свои ощущения. Эбру — 
это танец красок на воде, которые, переплетаясь между 
собой, создают удивительные узоры.


Чтобы перенести рисунок с поверхности воды на бу-
магу, нужно аккуратно, медленно и равномерно уложить 
лист на поверхность воды. Любое резкое движение может 
испортить всю работу. Но иногда можно воспользоваться 
неожиданными эффектами, которые возникают в резуль-
тате ошибок. Так же аккуратно и плавно лист бумаги отде-
ляется от воды и кладется на стол рисунком вверх. Оста-
ется дождаться, когда краска высохнет, а потом рисунок 
можно вешать на стену.


Для детей эбру является прекрасным инструментом 
развития воображения, моторики, творческого начала. 
Эбру — не только знакомство с древнейшим видом ис-
кусства и освоение этой необычайно интересной техники, 
а также один из способов погрузиться в мир цвета и форм, 
получить огромный позитивный заряд и массу приятных 
впечатлений. Для рисования эбру не требуется никаких 
способностей и умений, даже совершенно не умея ри-
совать, человек с первого раза создает что-то красивое. 
Тайна эбру заключается в том, что тот, кто им занимается, 
одновременно является режиссером, художником и зри-
телем этой волшебной сказки. Просто нужно довериться 
своему настроению, эмоциям, руке и не боятся экспери-
ментировать, тогда на свет появится уникальное чудо! Ведь 
создать две одинаковых картины просто невозможно!


В наш стремительный век мы идем в ногу с техниче-
ским прогрессом, примеряем на себя новые достижения 
технической мысли, стараемся успеть, не отстать — это 
стало неизбежностью, неотъемлемой частью нас самих. 
Но, возможно, хоть иногда, стоит на миг остановиться 
и оглядеться. Быть может, самый важный прогресс нужно 
искать внутри себя — в личностном росте, в развитии 
собственного внутреннего духовного мира. Возможно, 
не материальный, а духовный прогресс личности должен 
стать истинной силой движения вперед. Такой внутренний 
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импульс может дать учащимся эбру: глубоко живое искус-
ство, процесс самопознания, игра на внутренних струнах, 


легкий ветерок и стремительный вихрь, смысл соединения 
всего живого на Земле при помощи воды.


Литература:


4. «Уроки рисунка»/АкваЭксперт.Ру/http://graphic.org.ru/video.html
5. Техники эбру/http://ru.dokusu.com/ebru-sanati-teknikleri
6. Краски для эбру/http://ru.dokusu.com/ebru-sanat-malzemeleri
7. Татьяна Кириллова «Искусство росписи по воде»/http://www.ebru-art.ru/index.html


Интеграция содержания образования во внеурочной деятельности
Петрова Лилия Борисовна, учитель химии
ГБОУ СОШ №  98 г . Санкт-Петербурга


Введение ФГОС второго поколения привело к появ-
лению серьезного противоречия между новыми целями 


школы и традиционными средствами организации педаго-
гического процесса.


В педагогической науке понятие «интеграция в сфере 
образования» определяется как средство и условие до-
стижения целостности мышления, это организационный 
и структурно выстроенный педагогический процесс ком-
плексного обучения, требующий выстраивания вну-
тренних связей между учебными дисциплинами, осно-
ванных на единых для каждого возраста направлениях 
развития и созвучии учебного материала, способствую-
щего формированию единой картины мира.


Потребность в интеграции образовательных областей 
объясняется целым рядом причин:


– мир, окружающий детей, познается ими в своем 
многообразии и единстве, а зачастую разделы образова-
тельной программы не дают представление о целом яв-
лении, дробя его на разрозненные фрагменты;


– интеграция образовательных областей развивает 
потенциал самих учащихся, побуждает к активному по-
знанию окружающей действительности, развитию мыш-
ления, коммуникативных способностей;


– форма проведения интегрированной познава-
тельной деятельности нестандартна, интересна; снима-
ется утомляемость, перенапряжение воспитанников за 
счет переключения на разнообразные виды деятельности, 
повышается познавательный интерес;


– интеграция в современном обществе объясняет не-
обходимость интеграции в образовании;


Осуществление синтеза как взаимодействия, соеди-
нения (интеграции) выступает основным принципом по-
строения содержания и приводит к такому важному по-
знавательному результату, как формирование целостной 
естественнонаучной картины мира. Это ведет к появ-
лению качественно нового типа знаний.


Педагогическая игра обладает существенными при-
знаками — четко поставленной целью обучения и соот-
ветствующим ей педагогическим результатом.


Если рассматривать игру как деятельность, то в ее 
структуру органично будут входить целеполагание, пла-
нирование, реализация цели, а также анализ резуль-
татов.


Актуальность игры в учебном познании в настоящее 
время повышает доступность различных источников по-
знания, нарастание объёма разнообразной информации, 
а также, масштабность использования средствами мас-
совой информации игровых технологий.


Игра позволяет вносить в содержание образования 
(за счёт интеграции знаний) усвоение фундаментальных 
идей и концепций, которые являются основой формиро-
вания ценностного отношения к окружающему миру. Ин-
теграция, в особенности, в игровой форме дает возмож-
ность для самореализации, самовыражения, творчества 
педагога.


Методическое объединение учителей естественнона-
учного цикла нашей школы, анализируя процесс исполь-
зования игры как инструмента достижения метапред-
метных результатов на основе интеграции содержания 
образования в образовательной области «Естествоз-
нание», пришло к некоторым выводам, определяющим 
практическую значимость игры:


– Осознание учащимися взаимосвязи учебных пред-
метов в формировании всего спектра ожидаемых от обра-
зовательного процесса результатов;


– Формирование гражданской позиции учащихся, вы-
ражающейся в уважении к истории своего города и Оте-
чества;


– Развитие познавательной активности и способ-
ности использования имеющихся или полученных знаний 
в нестандартных условиях;


В результате выстроили систему внеурочной работы, 
направленную на формирование учебно-исследователь-
ских умений: распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путём анализа информации 
из разных источников со знаниями, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать вытекающие из ис-
следования выводы.







66 Инновационные педагогические технологии


– Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя 
в игре, учатся общаться, учитывать мнение товарищей. 
В игре команды или отдельные ученики изначально равны. 
Результат зависит от игроков, уровня подготовленности, 
способностей, выдержки, умении, характера;


– Совместные эмоциональные переживания во время 
игры способствуют укреплению межличностных отно-
шений;


– В игре каждый ученик может проявить себя, свои 
знания, умения, свои характер, волевые качества, свое 
отношение к деятельности, к людям;


– Ситуация успеха создает благоприятный эмоцио-
нальный фон для развития познавательного интереса;


– Состязательность притягательна для детей и соз-
дает комфортное состояние;


– В игровой деятельности в процессе достижения 
общей цели активизируется мыслительная деятельность;


Технология создания и проведения интеллектуальной 
игры определяется конкретными педагогическими це-
лями и этапом формирования учебно-исследовательских 
умений:


– выбор игры (определение идеи, темы, цели, задач 
и формы проведения);


– предложение игры учащимся (ознакомление с усло-
виями и формой проведения игры);


– подготовка к игре (конкретное распределение обя-
занностей, консультации и тренировочные игры для ко-
манд, сбор и накопление информации участниками игры, 
подготовка ведущих игру, оформление игры);


– проведение игры;
– подведение итогов игры (анкетирование участников 


игры, педагогический анализ результатов игры, учет лич-
ностных достижений учащихся);


Например, при подготовке к игре «Ученые Санкт Пе-
тербурга» учащиеся самостоятельно ищут информацию 
об ученых Санкт-Петербурга, работавших в области есе-
ствознания, выбирают для себя наиболее интересную 
личность и делают газету, в которой рассказывается об 
этом ученом. Такой подготовки достаточно, чтоб ребята во 
время игры чувтвовали себя успешными. Повысить эмо-
циональный накал игры, возможно предлагая подготовить 
песню о Санкт-Петербурге. В игре участвуют по 8 уча-
щихся 9 и 10 классов.


Игра состоит из нескольких этапов
БЛИЦ-ТУРНИР — Это короткие вопросы об ученых 


с выбором одного ответа из четырех возможных. По ко-
манде учащиеся поднимают карточки с соответствую-
щими номерами.


карта — Командам раздаются полуслепые карты Ка-
лининского района Санкт-Петербурга. Учащиеся должны 
за определенное время подписать улицы, названные 
в честь ученых.


КРОСВОРД — Кросворд составлен по следующим 
вопросам:


1. Мореплаватель, совершивший кругосветное путе-
шествие на паруснике «Мирный».


2. Ученый, получивший Нобелевскую премию за из-
учение рефлекторной деятельности мозга. Его питомцам 
поставлен памятник.


3. Физик, именем которого назван институт в Санкт — 
Петербурге.


4. Кто получил первый синтетический каучук?
5. Адмирал, погибший во время Русско-Япон-


ской войны, по его проекту построен l-й в мире ледокол 
«Ермак», его именем названы набережная и мореходное 
училище в Санкт-Петербурге.


6. «Широко простирает химия руки свои…» — кому 
принадлежит это высказывание?


Ассоциации
Необходимо выяснить, ассоциацию, с каким ученым 


вызывают определенные предметы
Черный ящик
Описывается предмет (например, рентгеновский 


снимок), который находится в ящике. Даются последова-
тельно 2 подсказки.


Узнай ученых
Командам по очереди показывают портреты ученых, 


ребята должны узнать, кто это и коротко рассказать об 
этом ученом.


В промежутках между конкурсами комады исполняют 
песни о Санкт-Петербурге.


Игра «Космическое путешествие» проходит по по-
добию телевизионной игры «Своя игра». Команды по 
очереди выбирают категорию и количество баллов. Кате-
горий пять: Физика и космос; Химия и космос; География 
и космос; Биология и космос; История космонавтики. На 
этапе подготовки командам дается задание найти инфор-
мацию о роли определенной науки в освоении космоса. 
Ребята делают в классах на соответствующих уроках со-
общения об этом. Также предлагается подготовить песню 
о космосе.


Предполагаемые результаты в накоплении учащимися 
знаний, умений и навыков:


– Коммуникативная грамотность: грамотно формули-
ровать ответы, участвовать в публичном выступлении,


– Компетенции: общекультурная, социальная,
– Формирование: навыков критического мышления, 


умений получать интересующую информацию и работать 
со справочной и дополнительной литературой, использо-
вать информационные технологии.


Осознавая важность обновления содержания школь-
ного образования в соответствии с ФГОС второго поко-
ления нам необходимо опережающее освоение методики, 
направленной в частности на реализацию таких планиру-
емых результатов, как метапредметные результаты.


В настоящее время важно и необходимо развитие по-
знавательной активности учащихся и поскольку объем не-
обходимых знаний, умений и навыков всё больше и больше 
возрастает, важно научить универсальным учебным дей-
ствиям, которые помогут учащимся самостоятельно 
учиться на протяжении всей жизни (что требует совре-
менное общество и экономика).  Без интеграции в содер-
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жании образования в настоящее время нельзя рассчиты-
вать на качественные результаты в данном направлении 
педагогической деятельности. Интеграция предполагает 
не только пролонгацию одного предмета в область других 
знаний (предметов), но и реализует в максимальной сте-
пени функции воспитания в образовании. Осознание уча-


щимися взаимосвязи учебных предметов в формировании 
всего спектра ожидаемых от образовательного процесса 
результатов. Интеграция на уровне содержания учебного 
материала различных школьных предметов и методики 
преподавания обеспечивает формирование метапред-
метных результатов.
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Скажи мне — и я забуду, покажи мен — и я за-
помню дай мне действовать самому — и я научусь.


Конфуций


Основной целью Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) основного общего об-


разования научить ученика учиться, т. е. добывать знания 
самостоятельно [1]. ФГОС требует от учителей новатор-
ский и творческий подход к изучению предметов, в част-
ности химии.


Ключевой проблемой в решении задачи повышения 
эффективности и качества учебного процесса является 
активизация познавательной деятельности учащихся. 
Развитию познавательной деятельности и формированию 
исследовательских умений обучающихся способствует 
учебный эксперимент.


Его особенностью является возможность отработать 
с учащимися такие элементы познавательно-исследова-
тельской деятельности, как планирование, проведение, 
обработка и анализ результатов.


Что дети больше всего помнят с уроков химии? Ко-
нечно то, что проделали сами. Внедрение исследователь-
ского подхода в обучении химии способствует усилению 
мотивации учебной деятельности.


Одним из инструментов универсальных учебных дей-
ствий является организация на уроках химии проблем-
но-исследовательской деятельности.


Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эру-
дицией не обладал учитель, традиционный урок мало 
способствует эмоциональному настроению учащихся на 


дальнейшее восприятие учебного материала, активи-
зации их мыслительной деятельности, развитию и ре-
ализации их потенциальных умственных способностей. 
Снятию усталости, лучшему усвоению учебного предмета, 
развитию научного интереса, активизации учебной дея-
тельности учащихся, повышению уровня практической 
направленности химии способствуют наиболее активные 
формы, средства и методы обучения. Необходимо орга-
низовывать учебно-познавательную деятельность и ис-
следования (эксперимент) на каждом уроке химии. При 
проведении урока-исследования, практических работ 
в первую очередь проводится инструктаж по технике без-
опасности.


В каждом ученике живет страсть к открытиям и иссле-
дованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает 
интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь „от-
крыть». Поэтому на своих уроках часто приходится про-
водить фронтальные опыты — мини исследования.


В своей практике в основном использую уроки про-
блемно-исследовательского характера. Т. е. каждый 
урок начинается с постановки проблемы, не зависимо от 
того какой тип урока. Стоит подчеркнуть [2], что школь-
ники по-разному реагируют на затруднения. Одни ищут 
внешние причины — непосильные задания, необъектив-
ность учителя (учащийся может озлобиться, замкнуться 
в себе, стать неуверенным). Другие, а их большинство, 
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стремятся справиться с проблемой. Я считаю, что иде-
альной проблемной ситуацией является, когда ученик 
сам эту ситуацию создает исходя из темы урока, но это 
происходит крайне редко. Поэтому для активизации 
мысли учащихся существуют проблемные вопросы. 
Часто на своих уроках использую групповую форму об-
учения — это одна из форм современного урока — вза-
имообучение. Создаются 2–3 группы. В группах не 
должно быть негативно настроенных друг на друга уча-
щихся, должны быть учащиеся с разной успеваемостью. 
Учителем ставится проблема, которую ученики должны 
решить в группе.


Для групповой формы обучения характерно:
– взаимодействие и сотрудничество между учащи-


мися, которые становятся активными субъектами соб-
ственного учения.


– социализация личности,
– развитие коммуникативных умений,
– создание условий для развития познавательной са-


мостоятельности и интеллектуальных способностей,
– Развитие чувства ответственности.
Основная работа в группах:


– знакомство с дидактическим материалом,
– планирование работы в группе,
– распределение ролей или заданий, возможно инди-


видуальное выполнение своей части или совместное всего 
задания,


– обсуждение полученных результатов, сведение их 
в общий результат;


– подготовка выступления группы или оформление 
отчетов.


Например, учащиеся 8-х классов по теме „Реакции 
замещения» экспериментально выясняют, „открывают» 
взаимодействие металлов с раствором соляной кислоты. 
Каждой группе выдаются металлы (Mg, Al, Zn, Cu), рас-
твор кислоты и штатив с пробирками. Ставится проблема: 


«ребята необходимо выяснить, металлы реагируют с кис-
лотой, если это так, то как они реагируют». Как показы-
вает моя практика, даже слабые ученики справляются 
с этой ситуацией. Эта форма организации интересна, все 
ребята активно участвуют. Некоторые ученики, не дожи-
даясь следующего задания, сами выстраивают металлы 
согласно их активности.


Фронтальные наблюдения убеждают ученика в том, что 
каждый может „сделать» открытие, толчок которому дает 
опыт. На каждом уроке химии должен быть исследова-
тельский компонент [3], который сводится к:


– развитию умений находить причинно-следственные 
связи,


– прогнозировать результаты эксперимента,
– осваивать технику лабораторных работ
В своей педагогической практике я использую груп-


повой метод проведения практических работ. При про-
ведении практических работ в группах учащиеся испы-
тывают положительные эмоции, а эти эмоции являются 
основой для развития такой основой личности, как позна-
вательная активность.


В работе обратила внимание на то, что при проведении 
проблемно-исследовательской деятельности в группах 
создаются условия в изменении позиции ученика из пас-
сивной в активное.


При выполнении лабораторных работ в сильном классе 
предлагаю ребятам самим предложить порядок выпол-
нения работ и необходимое оборудование. Если ученику 
трудно выполнить работу, то он может воспользоваться 
учебником, картой — инструкцией. Считаю, что это учит 
самостоятельно мыслить.


В 9 классе были проведены практические уроки по 
теме «Получение, собирание и распознавание газов» 
в традиционной форме (эксперимент показывает учитель, 
а ученики наблюдают и записывают увиденное) и в малых 
группах (3 группы по 5,5,6 человек).


Таблица 1
Качество успеваемости


Форма, проведения практического урока Кол-во человек «3» «4» «5» Качество,%
традиционная 16 9 4 3 43,7


групповая 16 6 6 4 62,5


На следующем уроке была проведена небольшая са-
мостоятельная работа на усвоение и закрепление знаний 


при проведении практических работ. Результаты приве-
дены в таблице 2


Таблица 2


Форма проведения входного контроля Кол-во человек «3» «4» «5» Качество,%
Самостоятельная работа 15 6 5 4 60


В 11 классе проводился практический урок по теме 
«Распознавания неорганических веществ», так же 


в малых группах. Всего 13 человек, 3 группы по 4,4 и 5 
человек. Задания у групп разные.
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Ребята с интересом проводят работу в группах, дис-
куссируя над планом проведения, распределяя работу 
и самое главное время урока.


Таблица 3
Качество успеваемости


Форма, проведения практического урока Кол-во человек «3» «4» «5» Качество,%
групповая 13 1 6 6 92,3


В данном классе практику проведения уроков и прак-
тических занятий в малых группах веду с 9 класса. Ре-
зультаты применения исследовательских учебных 
действий в малых группах на уроках химии


– повышается качество успеваемости,
– работа в группах стимулирует внутреннюю позна-


вательную мотивацию и способствует повышению инте-
реса к химии


– повышается усвояемость предмета,
– уроки стали проходить более оживленно, более 


эмоционально насыщенными учащиеся с нетерпением 
ожидают момент начала работы,


– изменилась реакция на звонок.
– Ученики считают себя значимыми на уроке,
– у ребят появился стимул не только получить хо-


рошую оценку, но и получить хорошие результаты проде-
ланной работы;


– Обсуждение пройденного урока на перемене 
и после вместе с учителем.


– Увеличилось число учеников, сдающие химию в 9 
классе.


Основные проблемы при организации ученических 
исследовательских работ (в малых группах в том 
числе):


1. Организация исследования (практические ра-
боты, демонстрационный, фронтальный опыт) требует 
больших временных затрат. Я с этим согласна, но считаю, 
что лучше потратить время, что бы получить тот положи-
тельным эффект, который дает использование исследо-
вательского метода обучения: он позволяет осуществлять 
максимальную самостоятельность и творческую актив-
ность учащихся.


2. Отсутствие необходимого оборудования и при-
боров, реактивов в школьной лаборатории.


3. Дефицит времени учителя в связи с необходимо-
стью выполнения им в школе во внеурочное время за-
даний, несвойственных для учителя химии.


Таким образом, как показывает практика, групповая 
деятельность способствует формированию у учащихся, 
умений и навыков самостоятельной конструктивной ра-
боты, целенаправленной деятельности, готовности к со-
трудничеству и взаимодействию.
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Организация и содержание физического воспитания 
регламентируются инструктивно-методическими 


и нормативными документами министерства народного 
образования принятыми им совместно с министерством 
по делам культуры и спорта и министерством здравоох-
ранения.


К таким документам относится учебная программа по 
физической культуре и спорту, программы по внеклассной 
и внешкольной спортивной работе со школьниками, про-
грамма занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, положения 
о школьном коллективе физической культуры и о внеш-
кольных учреждениях, а также инструктивно-методиче-
ские письма по организации процесса физического вос-
питания и развитию массовой физкультуры и спорта. [1]


Систему обязательных взаимосвязанных форм органи-
зации физического воспитания школьников составляют:


− уроки по физической культуре;
− физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-


жиме школы;
− обязательные для школы формы внеклассной спор-


тивно-массовой работы;
− по выбору учащихся: внешкольная спортивно-мас-


совая работа.
Действенность системы физического воспитания 


обеспечивается высокой эффективностью уроков фи-
зической культуры, их инструктивной направленностью, 
рациональным содержанием, количеством и объемом 
массовых физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий в режиме дня, широким вовлечением учащихся 
в различные формы внеклассной и внешкольной ра-
боты по физической культуре, спорту и туризму, регу-
лярным врачебно-педагогическим контролем за здоро-
вьем учащихся, за учебно-воспитательным процессом. 
Основным организационно-педагогическим принципом 
осуществления физического воспитания учащихся об-
щеобразовательных школ является дифференциро-
ванное применение средств физической культуры в за-
нятиях со школьниками разного пола и возраста с учетом 
состояния их здоровья, степени физического развития 
и уровня подготовленности. [2]


Организация физического воспитания школьников 
обеспечивается органами народного образования при со-
действии управлений по делам культуре и спорту, а также 
спортивных и общественных организаций, органов здра-
воохранения.


Ответственность за постановку физвоспитания 
в школе несут непосредственно директора школ.


Организатор внеклассной и внешкольной воспита-
тельной работы с детьми несет ответственность за про-
ведение внеклассной физкультурно-оздоровительной ра-
боты. Он должен учувствовать в организации коллектива 
физической культуры и в его работе, привлекая для этого 
всех учителей школы. Наряду с этим он призван оказы-
вать всемерную помощь в организации физкультурно-оз-
доровительных мероприятий в режиме дня школы, в ра-
боте по подготовке и сдаче норм государственных тестов, 
а также привлекать шефствующие организации, роди-
телей и старшеклассников к проведению спортивно-мас-
совой и оздоровительной работы как в школе, так и по 
месту жительства учащихся. Он организует также про-
паганду и агитацию физической культуры и спорта среди 
учащихся, родителей и учителей. [3]


Учитель физкультуры призван оказывать постоянную 
помощь в проведении физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в микрорайоне, организационно-методиче-
скую помощь воспитателям групп продленного дня, ши-
роко привлекая для этого физкультурный актив в школе, 
обеспечивать сдачу учащимися норм государственных те-
стов. Он должен направлять работу школьного коллек-
тива физкультуры, а также готовить общественных ин-
структоров и судей из числа школьников и привлекать 
их в доступных формах к проведению различных занятий 
и мероприятий в школе и по месту жительства. В круг его 
обязанностей также входит организация внутришкольные 
соревнований физкультурных праздников по программе 
детских спортивных игр «Старты надежд» и т. д.


Классные руководители и учителя должны в большей мере 
добиваться соблюдения учениками режима дня и правил 
личной гигиены, выполнения ими утренней гимнастики.


В практике работы должен осуществляться внутренний 
контроль со стороны дирекции за состоянием физического 
воспитания школьников. Он должен удовлетворять следу-
ющим требованиям:


− быть всесторонним — охватывать все важнейшие 
стороны учебно-воспитательного процесса;


− объективным — основываться на большом количе-
стве тщательно собранных фактов;


− результативным — способным к достижению поло-
жительных сдвигов в работе.


Контроль должен осуществляться по следующим пара-
метрам:
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− Правильно ли понимает учитель современные за-
дачи физического воспитания?


− Учитывает ли возрастно-половые особенности 
школьников, различия в их физической подготовленности 
в процессе работы?


− Достаточно ли эффективна система подбора учите-
лями средств и методов физического воспитания, приме-
няемых на уроках и внеклассных занятиях?


− Наличие и качество спортивного инвентаря, обору-
дования, наглядных пособий. [4]


Школа призвана готовить идейно закаленное по-
коление, давать своим подросткам необходимый ми-
нимум занятий по предметам школьного цикла. В школах 
должно всемерно поощряться творчество самих учащихся, 
и с этой целью там создаются различного рода кружки, 
секции, клубы. В регулярных занятиях физкультурой — 
залог здоровья, а следовательно, и результат дальнейшей 
полезной деятельности для общества.


При всей значимости физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного и продленного дня ве-
дущей формой организации внеклассной спортивно-мас-
совой работы является деятельность школьного коллек-
тива физической культуры. Он является самодеятельной 
организацией, призванной всемерно развивать массовую 
физическую культуру, спорт, туризм среди учащихся.


Коллектив физической культуры создается в средних 
школах, школах-интернатах. По своей структуре кол-
лектив возглавляется его советом в составе 7–11 че-
ловек, работой которого руководит председатель. В со-
став совета коллектива физической культуры избираются 
наиболее активные учащиеся школы.


При совете коллектива физкультуры создаются ко-
миссии:


− по массовой физической культуре;
− по проведению спортивных мероприятий;
− по подготовке физкультурного актива;
− по пропаганде и др.
Руководство комиссиями возлагается на членов совета. 


В состав комиссии решением совета привлекаются члены 


физкультурного актива школы. От действенности этих ко-
миссий в полной мере зависит результативность работы 
коллектива в целом, и особенно в обеспечении массо-
вости физической культуры и спорта в школе. [5]


Спортивные секции создаются для учащихся, жела-
ющих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. 
Наряду с советом коллектива основная роль в органи-
зации работы секций принадлежит учителю физиче-
ской культуры. При создании спортивной секции прежде 
всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их 
успешную работу — наличие соответствующей базы и тех 
лиц, которые могут проводить занятия.


В каждой спортивной секции учащиеся распределя-
ются по возрастным группам: младшая — 8–9, 10–11 
лет; средняя — 12–13 лет; старшая — 14–15 лет. За-
нятия в секциях проводятся 2–3 раза в неделю по 60–90 
мин. Запись в секции проводится через физоргов класса.


Наряду со спортивными секциями в школе созда-
ются секции или группы по общей физической подготовке 
(ОФП). В их задачу входит повышение общей физической 
подготовки учащихся путем использования в занятиях 
с ними различных средств физической культуры и спорта, 
составляющих основу учебной программы по физической 
культуре. К занятиям в таких секциях или группах привле-
каются учащиеся, которые несколько отстают в своем фи-
зическом развитии или нуждаются в дополнительных за-
нятиях как недостаточно подготовленные к выполнению 
требований учебной программы. [6]


Назначение ОФП вполне определенное — помочь 
учащимся в подготовке к овладению нормативами госу-
дарственных нормативов «Алпомиш» и «Барчиной».


Главным направлением в проведении любых физкуль-
турно-спортивных и других мероприятий должно быть 
живое, заинтересованное участие прежде всего самих 
школьников. Вместе с тем данная работа не должна 
быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует системати-
чески направлять администрацией, учителями физкуль-
туры, наконец, всем педагогическим коллективом данной 
школы.
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Первый год обучения в школе является важным этапом 
в становлении личности ребёнка, его отправной точкой 


к гармоничному развитию и дальнейшим успехам в учебной 
и общественной деятельности. То, как учащиеся чувствуют 
себя в коллективе, какие трудности испытывают при об-
щении с другими детьми или учителем, как преодолевают 
эти препятствия и приобщаются к обществу, являются 
важными моментами в организации учебного процесса. 
От благополучной адаптации зависит личностный рост ре-
бёнка, его самочувствие в среде сверстников. Под адапта-
цией многие авторы понимают приспособление саморегу-
лирующихся систем к изменяющимся условиям среды.


По мнению И. А. Ивановой, отрицательное течение 
адаптации приводит к школьной дезадаптации, которая 
проявляется в устойчивом отказе ребёнка от посещения 
школы вследствие недоступности для него школьной про-
граммы и межличностных конфликтов в школьной среде. 
Школьная дезадаптация приводит к снижению учебной 
мотивации, деформации межличностных взаимоотно-
шений, развитию невротических состояний, формиро-
ванию девиантных форм поведения [2, 141].


Самоукина Н. В. и Цукерман Г. А. считают, что на-
чало обучения — это стресс для каждого ребёнка, так 
как поступление в школу вносит большие изменения в его 
жизнь, что является поводом не только для радости и гор-
дости, но и волнения, переживаний, напряжения и тре-
воги. Согласно их наблюдениям среди первоклассников 
есть дети, для которых процесс адаптации к школе проис-
ходит медленнее, чем у их сверстников, показателем этого 
может быть нарушение сна, аппетита, появления инте-


реса к играм и книгам для маленьких детей. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что психосоциальная адап-
тация проходит у всех детей по-разному.


Согласно норме, поступая в школу, ребёнок должен 
быть зрелым в социальном и физиологическом отно-
шении, достичь определённого уровня эмоционально-во-
левого и умственного (интеллектуального) развития. Все 
эти компоненты связаны между собой и сказываются на 
поведении и самочувствие учащегося, его настроении 
и здоровье [1].


По мнению Воробьёвой Е., преимущества в адаптации 
к школе имеют дети, посещающие детские сады и «ма-
лышки», поскольку в этих учебных заведениях идёт про-
цесс целенаправленного педагогического воздействия, 
благодаря которому формируются элементы готовности 
к школьному обучению. Затруднения, возникающие из-за 
недостаточной готовности ребёнка к школе, могут сказы-
ваться на его успеваемости, быть причиной дезадаптации, 
способствовать возникновению школьных неврозов.


Практика показывает, что продолжительность периода 
адаптации первоклассников к школьной среде состав-
ляет пять-шесть недель, из которых наиболее сложные 
первая — четвёртая недели. Чтобы адаптация прошла 
успешно, учитель должен понимать, что на данном этапе 
обучения не нужно перегружать детей учебной работой, 
их внимание трудно удержать, они быстро устают, поэ-
тому педагогический процесс нужно строить так, чтобы не 
наносить вреда здоровью каждого ребёнка.


Дети включаются в новые для них виды деятель-
ности, системы межличностных отношений, и всё это 
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способствует перестройке у них всех познавательных 
процессов. В связи с этим, такие психологи, как Ива-
нова И. А. и Самоукина Н. В. отмечают, что дети 6–7 
лет переживают психологический кризис, связанный 
с необходимостью адаптации к школе. Выделяют не-
сколько условий возникновения необходимости пси-
хологической адаптации ребёнка к школе. Первое ус-
ловие — меняется социальная позиция: из дошкольника 
он превращается в ученика, появляются такие обязан-
ности, как делать уроки, приходить вовремя в школу, 
быть внимательным и дисциплинированным. Второе 
условие — смена ведущего вида деятельности. С при-
ходом в школу дети начинают овладевать учебной дея-
тельностью, которая построена на основе произвольных 
усилий ребёнка. Также важным условием психологиче-
ской адаптации ребёнка к школе выступает его соци-
альное окружение. От отношения учителя к учащимся 
зависит успешность их дальнейшего обучения в школе. 
Четвёртое условие — сдерживание двигательной актив-
ности инициативного ребёнка и, наоборот, активизация 
вялых и пассивных детей.


По мнению Порецковой Г. Ю., именно в период адап-
тации отмечается наибольшая восприимчивость к нега-
тивным воздействиям и напряжение физиологических 
процессов, неблагоприятное течение этого периода спо-
собствует росту расстройств, а в дальнейшем и формиро-
ванию хронической патологии. Согласно данным того же 
автора, среди факторов, способных повлиять на течение 
адаптации преобладают социальные, наибольшее зна-
чение из которых, имеют авторитарные и эмоциональные 
отношения в семье, неудовлетворительные условия про-
живания. Всё это может привести к низкой психологи-
ческой готовности ребёнка к обучению. Биологические 
факторы, способствующие нарушению адаптации — ве-
гетативные нарушения: частые боли различной локали-
зации, нарушение сна и аппетита [3]. Поэтому появление 
у первоклассника признаков школьной дезадаптации 
требует немедленного проведения комплексной работы 
учителя, психолога и родителей, по её устранению, ведь 
именно поддержка нужна ребёнку в этот сложный период.


Такие авторы, как Цукерман Г. А., Самоукина Н. В., 
Иванова И. А., предлагают ряд рекомендаций, при выпол-
нении которых, процесс адаптации может пройти менее 
болезненно.


Так, Цукерман Г. А. рекомендует в первые недели адап-
тации к школе уделять ребёнку больше внимания, интере-
соваться его школьной жизнью, помогать с домашним за-
данием, следить за его настроением, насколько сильно он 
устаёт и не слишком ли велики нагрузки, говорить и сове-
товаться с учителем. Лучше забирать ребёнка сразу после 
занятий, спрашивать его о впечатлениях и о том, что он 
узнал нового на уроках. Перед тем, как оставлять детей 
в группе продленного дня лучше убедиться хорошо ли ре-
бёнку в школе, хочется ли ему остаться.


Немало важным является соблюдение режима дня пер-
воклассником. Полноценный сон помогает ребёнку вос-


становить свои силы после трудного дня и не «спать» на 
уроке, когда он может прослушать важную информацию 
и не понять материал занятия. Прогулки и физические 
упражнения являются важной частью режима дня, также 
помогающей ребёнку взбодриться. Если в школе задают 
домашнее задание не стоит заставлять детей делать всё 
и сразу, такая работа создаёт дополнительную нагрузку 
и малоэффективна, поэтому через каждые 20–25 минут 
необходим перерыв и небольшая разминка. Если ребёнок 
посещает дополнительные внешкольные учреждения, 
различные кружки и секции, стоит задуматься, справится 
ли он с такой нагрузкой, если да, то для семилетнего ре-
бёнка продолжительность таких занятий не должна пре-
вышать одного часа. Телевизор, компьютер и прочие со-
временные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, но это 
не значит, что они должны быть с нами всегда, поэтому 
необходимо ограничить их использование до 2–3 раз 
в неделю по 30 минут.


Для более успешного течения периода адаптации 
Е. Воробьёва предлагает дополнительное включение 
в процесс обучения кинестетического и двигательного 
анализаторов. По её мнению это способствует облег-
чению процесса усвоения ребёнком учебного материала. 
Автор считает, что систематическое применение двига-
тельных игр-разминок позволит снизить эмоциональное 
и физическое напряжение детей, поможет им собраться, 
настроиться на работу в классе, восстановить внимание 
и работоспособность, снять напряжение, связанное с пе-
риодом адаптации к новым социальным условиям и тре-
бованиям [1].


Цукерман Г. А. и Поливанова К. Н. предлагают учи-
телю в адаптационный период создавать условия для 
эмоционального комфорта учащихся, доброжелательную 
атмосферу в классе для развития у детей уверенности 
в себе, объяснить правила школы и помочь детям осоз-
нать себя в роли учеников, сплотить класс в дружный 
коллектив.


Самоукина Н. В. считает, что в работе с первоклассни-
ками необходимо использовать методики, направленные 
на развитие эмоционально-волевой и интеллектуальной 
сфер личности школьников, а также для оказания психо-
логической помощи самому учителю. Ею разработана си-
стема уроков «Уроки общения в начальной школе», ко-
торая успешно используется учителями для улучшения 
психологической адаптации учащихся [4].


Г. А. Цукерман разработала курс, который включает 
в себя дидактические игры на классификацию, констру-
ирование, рассуждение, внимание, запоминание. Она от-
мечает, что усилия детей должны быть сосредоточены на 
основании отношений: умении договариваться, обмени-
ваться мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя 
так, как это делают настоящие школьники [5].


Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что адаптация к школе это процесс, через который 
проходят все дети, но не все с ним справляются успешно. 
Задача учителя и родителей состоит в том, чтобы вовремя 
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заметить признаки дискомфорта у ребёнка, помочь ему 
адаптироваться к новым условиям и настроиться на полу-


чение знаний, умений и навыков, перейти в новую соци-
альную роль ученика и успешно реализовать себя в школе.
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Модель эннеаграммы в педагогической деятельности
Герасимов Сергей Игоревич, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет


В данной статье раскрывается специфика применения психологической модели эннеаграммы личности 
в педагогической деятельности.


Ключевые слова: эннеаграмма, эннеатип, личностное развитие, психология образования, индивиду-
альный подход, педагогические методы.


В рамках педагогической деятельности работники обра-
зования часто сталкиваются с ситуацией, когда лич-


ностные особенности учащихся оказываются таковы, что 
трудным может стать нахождение универсального эффек-
тивного и доверительного подхода к детям, что не идет 
на пользу репутации педагога и его личной профессио-
нальной компетентности в рамках указанной деятель-
ности. Вклад в решение данной проблемы способна сде-
лать Эннеаграмма (или Эннеаграмма личности), которую 
мы в рабочем контексте определим как психологическую 
модель подсознательной мотивации человека, направ-
ленную на его личностный рост и содержащую в своей 
структуре девять личностных типов — Эннеатипов — со-
единенных строго заданными системными связями.


Эннеаграмма Личности в ее современном виде была 
разработана в 70х гг. ХХ века боливийским антропологом 
и философом О. Ичазо, а также К. Наранхо — психиа-
тром, гештальт-терапевтом родом из Чили, учеником ос-
нователя гештальт-терапии Ф. Перлза (который, в свою 
очередь, является учеником К. Хорни — американского 
психоаналитика, ученицы З. Фрейда [1, с. 71]. Много-
летняя работа К. Наранхо в рамках Эннеаграммы лич-
ности привела его к созданию специализированного 
курса SAT, который проходят педагоги, психотерапевты 
и многие другие категории специалистов по всему миру, 
в том числе в рамках министерских программ по реформе 
образования. По мнению Наранхо, должна произойти пе-
реориентация традиционных патриархальных ценностей 
на достижение гармонии мужского, женского и детского 
начал в культуре. Свои доводы он подкрепляет конкрет-
ными инструкциями о том, как именно нужно менять со-
временное образование — институт, от которого впрямую 
зависит будущее человечества [2, с. 85–222].


В последние десятилетия модель Эннеаграммы по-
лучила дальнейшее развитие, поскольку ведущие семи-
наров и авторы книг по Эннеаграмме, в частности Хелен 


Палмер, Дон Рисо, Расс Хадсон и др., интегрировали в нее 
идеи и разработки современной психологии. Изначально 
же Эннеаграмма была обнаружена в одном из суфий-
ских монастырей тариката Накшбандия в Центральной 
Азии в начале XX века русским философом и эзотериком 
Г. И. Гурджиевым [3, с. 6–7].


Главным понятием в рамках модели Эннеаграммы яв-
ляется понятие Эннеатипа, представляющего собой вну-
треннюю глубинную стратегию взаимодействия человека 
с окружающей средой. Р. Тэллон и М. Сикора отмечают, 
что «стратегии описывают внутренние мотивации и при-
менимы ко всем представителям определенного типа лич-
ности. Стратегии могут считаться тем, что определяет тип 
личности» [4, с. 23]. Каждый человек имеет доступ к той 
или иной стратегии поведения, но на уровне автоматиче-
ских реакций обычно отдает предпочтение той, с помощью 
которой удобнее всего решать свои задачи в актуальный 
момент, и которая лучше всего работала в детстве [5, 
с. 14].


Таким образом, формирование Эннеатипа личности 
начинается в раннем детстве. Работы швейцарского пси-
холога Ж. Пиаже дают подсказку насчет того возраста, 
когда может проявиться тип личности ребенка. Интер-
претируя его взгляды относительно Эннеаграммы, за-
метим, что Эннеатип становится заметен в стадии кон-
кретных операций (7–11 лет) [6, с. 429–430]. Исходя из 
этих данных, мы можем наблюдать яркое проявление типа 
личности ребенка уже в начальной школе.


Отметим, что в рамках данной статьи мы подробно 
не рассматриваем вопросы происхождения Эннеа-
типов, поскольку данный блок имеет второстепенное 
отношение к педагогике и относится скорее к вопросам 
психологии развития и образования, а также к психоа-
налитическим теориям (в частности, культурно-антро-
пологическая интерпретация неврозов в лице К. Хорни, 
Г. Рохейма и др.).
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Таблица 1
Первый, второй и третий эннеатипы школьных учащихся (по Р . Фитцелу)


Единица: Серьезный, 
Трудоголик


Двойка: Помощник, 
Ментор Тройка: Звезда класса


Ведущая моти-
вация


Быть хорошим и пра-
вильным


Быть оцененным Быть успешным


Фокус внимания «Что не так» (и как это 
должно быть) 


Другие люди и их потреб-
ности


Результаты и достижения


Стратегия дей-
ствий


Следовать правилам, стан-
дартам и принципам на-
столько близко, что он 
будет соответствовать ожи-
даниям всех


Заработать высокую оценку, 
будучи добрым к другим


Завоевать уважение других


Динамика пове-
дения


— серьёзность, самодисци-
плина;


— очень зрелый;
— ему некомфортно быть 
спонтанным, игривый, 
эмоциональный.


— отношения и чувства;
— динамика класса столь 
же важна для процесса об-
учения, как и содержание 
урока.


— должен быть лучшим;
— «непродуктивные» чув-
ства; близкие дружеские от-
ношения менее важны, чем 
задачи на уроке;


— может стать образцом для 
подражания / популярным ли-
дером.


Стиль обучения: — внимательный в классе;
— принимает исчерпыва-
ющие советы;


— хочет знать правила;
— учится в логической, по-
шаговой манере;


— дотошное внимание 
к деталям.


— желание эмоциональной 
связи с уроком;


— фокус на людей и заяв-
ление себя;


— хорошо учиться в соот-
ветствии с ролевыми моде-
лями;


— общаться с влюбленными 
в свой предмет, радостными 
педагогами.


— желание улучшать навыки 
и способности;


— сокращать урок до клю-
чевых понятий и результатов;


— практическое, эксперимен-
тальное обучение;


— стремится перейти к дей-
ствиям.


Стиль общения: — серьезный, безэмоцио-
нальный голос;


— ясно, четко, сосредо-
точен на теме;


— сильные убеждения, 
нравственность, иногда 
нравоучительный;


— часто говорит: 
«Я должен»… 


— признаки привязанности, 
улыбка, зрительный кон-
такт;


— делает так, чтобы другие 
чувствовали себя приня-
тыми;


— личные вопросы;
— щедр на комплименты.


— природное обаяние;
— позитивный образ;
— мотивированный, при-
держивается тактики «мо-
гу-делаю»;


— предпочитает делать, чтобы 
говорить о выполнении.


Идеальный класс 
для него:


— господствующие цен-
ности: трудолюбие, истина, 
справедливость;


— каждый несет ответ-
ственность, самодисци-
плинирован, добросове-
стен;


— правила являются спра-
ведливыми и разумными, 
последовательно обеспе-
чиваются;


— хорошо организован, 
и работа хорошо сплани-
рована.


— господствующие цен-
ности: вдумчивость, эмоци-
ональная связь;


— групповая работа и об-
суждение;


—положительная, пита-
тельная атмосфера;


— небольшой класс;
— красиво определяемые 
человеческие прикосно-
вения.


— господствующие ценности: 
самосовершенствование, ком-
петентность;


— ожидания четко опреде-
лены;


— видимая система возна-
граждения;


— полезный на практике.
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Дополнительная 
информация о ха-
рактерных каче-
ствах Эннеатипа


Сильные моменты в ра-
бочей этике:


— планирует свои занятия;
— посвящен работе;
— оттягивает перерывы;
— отличный командный 
игрок в те времена, когда 
все протекает трудно.
Высокие стандарты:


— Внутренний Критик 
указывает на каждую 
ошибку;


— раздражается, когда 
вещи не получаются пра-
вильно;


— преувеличивает зна-
чение мелких ошибок;


— может стать перфекци-
онистом.
Порядок:


— чувствует себя хорошо, 
когда все находится на 
своих местах;


— списки, расписания 
и планы;


— предпочитает уроки, 
призывающие к точ ности 
и правильности;


— обращает внимание, 
когда педагог отходит от 
темы.


Адаптация для 
утверждения:


— хорошие оценки;
— волонтерская деятель-
ность в рамках школы;


— прослеживать предпо-
чтения педагогов и адапти-
роваться к каждому из них;


— может вести себя совер-
шенно по-разному в разных 
классах.
Человеческий контакт:
— взаимная поддержка в со-
обществе класса;


— общение с другими уче-
никами;


— групповые дискуссии, 
рассказы, обмен опытом;


— могут быть наставни-
ками, формировать учебные 
группы.


Доведение себя до превос-
ходства:


— бросает вызов самому себе;
— работает быстро; может 
срезать углы, чтобы сделать 
быстрее;


— ему необходимо произво-
дить и достигать чего-то все 
время.
Система вознаграждений:


—хочет поделиться своими до-
стижениями;


— может быть напыщенным / 
хвастливым;


— чувствует себя в своей та-
релке на соревнованиях / кон-
курсах.
Возможность поражения:


— чувствителен к критике;
— сохраняет спокойствие, 
когда что-то идет не очень хо-
рошо;


— превращает поражение 
в свой частичный успех;


— избегает мест, относи-
тельно которых знает, что не 
будет там превосходить других.


Э. Вэгел пишет: «Взрослые используют Эннеаграмму 
для понимания других и для личностного роста. Эннеа-
грамма может также применяться к детям, если использо-
вать ее очень осторожно. <…> Матери и отцы вводят себя 
в заблуждение и ранят себя, когда им говорят, что есть 
один правильный путь к воспитанию детей, и другие спо-
собы не верны». Также она отмечает, что благодаря Эн-
неаграмме «родители и педагоги научатся: понимать детей, 
которые очень отличаются от них; принимать, что ни один 
тип не «лучше» или «хуже», чем другой; помогать детям 
достичь большего чувства уверенности и благополучия, 
показывая им, как черпать для себя ресурсы всех девяти 


стилей; показывать детям, как распознать и оценить свои 
собственные и чужие таланты; успокаивать тех, кто испы-
тывает чувство неудачи, когда их ребенок не соответствует 
их ожиданиям» [7, с. 2]. Таким образом, в руках педагога 
Эннеаграмма способна превратиться не только в инстру-
мент внеурочной работы с детьми, но и помочь родителям 
увидеть и принять те различия со своими детьми, которым 
они ранее могли не придают им важного значения. При 
этом только системное изучение Эннеаграммы способно 
пролить свет на данную проблему, однако в рамках данной 
статьи мы не имеем возможности подробно раскрыть ме-
ханизм функционирования данной модели.


Таблица 2
Четвертый, пятый и шестой эннеатипы школьных учащихся (по Р . Фитцелу)


Четверка: Непонятый,  
Индивидуалист


Пятерка: Интеллектуал,  
Аутсайдер


Шестерка:  
Спрашивающий, Друг


Ведущая мо-
тивация


Найти свою особую и уни-
кальную идентичность


Быть компетентным и умным Быть поддержанным и защи-
щенным
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Фокус вни-
мания


«Чего мне не хватает» То, что они знают и делают хо-
рошо


Неопределенность, риски, 
опасности, неизвестность


Стратегия 
действий


«Избегать традиций и за-
ставить людей замечать, 
что я другой»


Уйти из мира, чтобы изучить его Получить руководство от тех, 
кому они доверяют


Динамика по-
ведения


— сильное желание выра-
зить себя творчески;


— гордость своей уни-
кальностью;


— иногда — осознание 
страха быть исключен ным 
из процесса;


— часто ищет утешение 
в грезах, мечтах.


— предпочитают проводить 
время за свои собственными ув-
лечениями;


— социально некомфорта-
бельный;


— предпочитают наблюдать, а не 
участвовать.


— иногда трудолюбивый, от-
ветственный, верный


— иногда двойственный, со-
мневающийся, ненадежный;


— уровень обязательств за-
висит от того, насколько он 
доверчив;


— в своем поведении реаги-
рует на доверие и тревогу.


Стиль обу-
чения:


— нужна личная, эмоцио-
нальная связь с содержа-
нием урока;


— ждать, пока не настанет 
настроение удариться 
в учебу;


— влить свою душу в свою 
работу;


— очень чувствителен 
к критике (личный отказ).


— лучше всего учатся через на-
блюдение (лекции, книги);


— понимание «до участия»;
— удовлетворение с полным по-
ниманием темы;


— анализ, нахождение законо-
мерностей, размышление.


— вопросы, вопросы и еще 
раз вопросы;


— детальный, рациональный 
анализ;


— предпочитает структуру, 
рамки, обоснованные пра-
вила;


— хорош при обнаружении 
проблем или отклонений.


Стиль об-
щения:


— эмоциональный, драма-
тический талант;


— персонально облича-
ющий, разоблачающий;


— глубокое философ ское 
обсуждение;


— акцентирование вни-
мание на значениях, на 
символизме.


— как правило, тихий 
и сдержанный;


— очень разговорчив при об-
суждении темы (или мастер-
ства), представляющего для него 
большой интерес;


— опирающийся на факты, бес-
страстный;


— много думает, прежде чем го-
ворить.


— общителен и обаятелен;
— скептичен, поучите лен, за-
дает вопросы, играет роль ад-
воката дьявола;


— часто использует вер-
бальные конструкции «да, 
но», «дело в том, что…» 
и т. д.;


— часто нервничает, высту-
пает перед другими.


Идеальный 
класс для 
него:


— господствующие цен-
ности: самовыра жение, 
креативность, эмоцио-
нальная аутентичность;


— возможность персо-
нализировать работу;


— уникальная атмо сфера 
с содержатель ными укра-
шениями;


— выходы для изучения 
творчества и настроение;


— есть отдушины для про-
явления креатив ности 
и выражения настроения.


— господствующие ценности: 
знания, оригинальность, любо-
знательность;


— темы рассматриваются в ин-
дивидуальном порядке и в глу-
бину;


— достаточно спокойное время;
— интеллектуальные дискуссии.


— господствующие ценности: 
коллективная поддержка, на-
дежность, ответственность;


— атмосфера доверия;
— предсказуемый, структури-
рованный;


— вопросы приветствуются, 
и на них даются ответы.
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Дополни-
тельная ин-
формация 
о харак-
терных каче-
ствах Эннеа-
типа


Творческое личностное 
прикосновение:


— его проекты являются 
произведением искусства;


— хочет, чтобы его работа 
была экстраординарной 
(неординарной);


— может быть художе-
ственно подкован;


— превращает скучную 
работу в нечто пре-
красное.
Индивидуальность:


— хочет специальный, 
значимый опыт;


— хочет признания своей 
уникальности каждым 
учеником;


— не хочет быть как все.


Одиночество:
— наслаждается временем 
в одиночестве;


— ему нужно время, чтобы по-
думать;


— ему не нравится давление 
в виде пристального наблюдения, 
думает о преследовании.
Интроверсия и проникновение:


— активные способности ума, 
полного идей и концепций;


— ощущает себя в безопасности 
в чертогах собственного разума;


— чувствует себя неуклюжим во 
внешнем мире;


— стремится к сокращению чу-
жого проникновения в свое вну-
треннее пространство.
Концентрация:


— сильная способность сосредо-
тачиваться;


— концентрация ненависти пре-
рывается;


— предпочитает глубину знаний 
широте знаний.


Доверие профессионалам:
— изначально настороженно 
относится к педагогам и их 
полномочиям;


— вопрос несоответ ствия, до-
пущения;


— стремится понять опыт пе-
дагога, его предубеждения, 
предпочтения.
Уверенность и обязатель-
ства:


— неопределенность порож-
дает тревогу, беспокойство;


— хочет смотреть в корень 
дела, отметать все допущения 
перед участием в чем-либо;


— переизбыток задаваемых 
вопросов приводит к пара-
личу анализа;


— неуверенность в себе при-
водит к прокрастинации.


В июне 2012 г. Р. Фитцел, канадский исследователь Эн-
неаграммы, выступил с докладом на образовательной кон-
ференции в Университете Куинс в Кингстоне, в канадском 
штате Онтарио, и в представленных в ходе выступления 
материалах выделил качества, коммуникативные особен-
ности, ожидания от учебного процесса и другие признаки, 
присущие детям, принадлежащим к тому или иному Эн-


неатипу. Необходимые данные представлены в таблицах 
1–3 [8]. Исходя из их содержания, мы видим, что школьный 
коллектив формирует в ребенке такие качества, которые 
впоследствии будут в значительном виде определять его 
способы взаимодействия с людьми, то есть специфику от-
ношений в рамках того или иного культурного контекста, 
где человек проходит необходимые этапы социализации.


Таблица 3
Седьмой, восьмой и девятый эннеатипы школьных учащихся (по Р . Фитцелу)


Семерка: Болельщик Восьмерка: Бросающий вызов Девятка: Приспосабливаю-
щийся, Компаньон


Ведущая 
мотивация


Быть счастливым и полным 
жизни


Защитить и контролировать себя. Пребывать в мире


Фокус вни-
мания


Позитивное мышление Власть и справедливость Точка зрения других людей


Стратегия 
действий


Искать счастье / восхищение 
в окружающем их мире


Отстаивать свою независимость Отрицать собственные же-
лания и мнения, чтобы при-
способиться к другим


Динамика 
поведения


— накачивает класс своей по-
зитивной энергией;


— обучение является для него 
исследованием нового;


— много шутит, разговор-
чивый, развлекает других.


— защищает себя;
— защищает тех, кто слишком 
слаб, чтобы защитить себя;


— берет на себя ответственность;
— подвергает проверке справедли-
вость педагога.


— спокойный, добродушный, 
хорошо ведущий себя ученик;


— идет в потоке;
— сотрудничающий, одобря-
ющий;


— оптимистичный, добиваю-
щийся консенсуса.
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Стиль обу-
чения:


— быстро обучается;
— обучается по ассоциациям;
— умственное исследование 
и экспериментирование;


— может подойти к сути 
вещей, не нуждаясь в их ши-
рокой картине.


— независимый, минимальный 
надзор;


— хочет «испачкать руки»;
— наслаждается обсуждениями 
в классе, особенно дебатами;


— предпочитает практические те-
ории.


— погружение;
— эмпирические упражнения, 
физическое движение;


— повторение;
— рутина, предсказуемость, 
структура.


Стиль об-
щения:


— разговорчивый, востор-
женный;


— ведет беседу в свободной 
форме;


— нелинеен, уходит «на каса-
тельную».


— прямой, черствый, чистая 
правда;


— обвиняющее мнение демонстри-
рует как факт;


— ненавидит, когда кто-то не 
может добавить свое мнение 
в общее внутриклассное обсуж-
дение;


— скоропалительный и профани-
рованный.


— спокойный, мирный голос;
— косвенный, тонкий;
— в ответах может заговари-
ваться, ему сложно прогова-
ривать конкретику;


— иногда заявляет мнения 
других людей как свои соб-
ственные.


Идеальный 
класс для 
него:


— господствующие ценности: 
энтузиазм, непосредствен-
ность, открытость;


— быстрый темп, динамичный, 
интерактивный;


— полный положи тельной 
энергии;


— отсутствие принуж дений 
и ограничений.


— тот, где он обладает автори-
тетом, уверенностью в себе и про-
зорливостью;


— высокая сплоченность и атмос-
фера решительных действий;


— энергичные дебаты;
— справедливые внутриклассные 
правила.


— господствующие ценности: 
стабильность, приземлен-
ность и баланс;


— спокойная атмосфера
— фокус на широкую кар-
тину вещей и их общую свя-
занность;


— счастливый, комфортный, 
свободный от стресса.


Дополни-
тельная ин-
формация 
о харак-
терных ка-
чествах Эн-
неатипа


Идеи:
— плодовит в мозговом 
штурме;


— видит связь между идеями;
— связи могут его касаться;
— может соединять разроз-
ненные идеи вместе.
Многозадачность:


— наслаждается разнообра-
зием;


— отвлекается, когда вещи 
замедляются;


— не переносит рутину и про-
гнозируемость;


— поддерживает открытые 
(неокончательные) планы.


Правила и автономность:
— правила рассматриваются как 
ограничители независимости;


— несправедливые правила оспа-
риваются;


— если правила не обязывают, то 
как бы «не существуют»;


— напирает на границы.
Интенсивность:


— интенсивность заставляет Вось-
мерку чувствовать себя живым 
и реальным;


— работа с энергией во время ра-
боты является сложной задачей;


— когда ему скучно, то, как пра-
вило, склонен искать неприят-
ности.
Правда:


— неудобство принятия в пас-
сивном ключе новых идей;


— нуждается в бросании вызова 
тому, что изучает, и разыскивает 
доказательства для подтверждения 
этого;


— может изменять свое мнение 
под воздействием более сильного 
аргумента.


Широкая картина вещей:
— все части сочетаются друг 
с другом в гармоничный путь;


— пытается включить новую 
информацию в общую кар-
тину;


— иногда ему трудно понять, 
какие части имеют важное 
значение и какие нет.
Пассивность:


— для него трудно определить 
приоритеты в работе: это 
будет сделано, когда будет 
сделано;


— низкий уровень стресса, 
малая конфликтность;


— высокоэнергичная окружа-
ющая среда может высасы-
вать из него соки;


— может делать частые пере-
рывы, подстраиваться.
Группы:


— предпочитает работать 
в группах;


— чувствует целостность, 
единство группы


— стремится к сохранению 
гармонии в группе.
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Многочисленные схемы, выделяющие в развитии 
личности социальные, биологические, географические 
и культурные факторы все же сводят четыре указанные 
группы к общему знаменателю в лице воспитания ре-
бенка. Бессмысленно пытаться достоверно установить 
точное количество людей, играющих значительную роль 
в воспитании ребенка, но имеет смысл выделить в данном 
процессе таких трех основных участников, как родители 
(мать и отец, либо иные исполнители материнской и от-
цовской функции) и институт образования в лице школы.


Нередки ситуации, когда противоречивые родительские 
установки могут приводить к стрессам у их детей, и в такой 
момент, как считает Э. Вэгел, на помощь способен прийти 
институт школы, сглаживающий некоторые углы в дет-
ском воспитании [7, с. 153]. Кроме того, детские стрессы 
могут проявляться ввиду специфики эннеатипологической 
структуры личности родителей, а именно родители — пред-
ставители того или иного Эннеатипа могут допускать, по-
мимо таких банальных аспектов, как гиперопека или за-
висть к собственным, более успешным детям по сравнению 
с ними самими, следующие типичные ошибки в воспитании:


– Дети могут чувствовать себя унижаемыми, если их 
родители — Единицы всегда тревожатся по вопросам не-
престанного совершенствования своих детей;


– Двойки могут вторгаться в жизнь своих детей 
и умалять их потребности, давая слишком много со-
ветов;


– Шестерки могут постоянно опекать вниманием 
и теплом, что создает у детей беспокойство и намекает им, 
что они не способны заботиться о себе;


– Четверки и Семерки иногда хотят показать, как 
они прекрасны и как могут негодовать, что должны зани-
маться воспитанием ребенка, который просит внимания;


– Родители-Пятерки могут быть слишком негатив-
ными, безразличными или авторитарными;


– Тройки и Восьмерки могут быть слишком захвачен-
ными чем-то или слишком занятыми;


– Когда Девятки и другие типы родителей прояв-
ляют невмешательство в судьбу детей, такие дети могут 
воспринимать недостаток руководства над собой как 
стресс.


Проявление стресса у детей выражаются в конечном 
итоге во множестве симптомов, а именно нервных 
тиках, склонности грызть ногти, чрезмерном хвастовстве 
и других проявлениях. В наиболее же неблагоприятных 
случаях возможно развитие невротических тенденций, 
и может понадобиться обращение за помощью к соответ-
ствующим специалистам [7, с. 156].


Таблица 4
Что родители — представители девяти эннеатипов — ожидают от своих детей (по Д . Рисо и Р . Хадсону) [9]


Эннеатип Наиболее вероятные требования и ожидания относительно своих детей


Единицы
Могут требовать самоконтроля, разумности, регулярности и способности задерживать возна-
граждения, считая, что их ребенок — это по сути немного Взрослый


Двойки
Могут требовать щедрости, вдумчивости, услужливости и внимания к другим, ожидая, что их 
ребенок будет маленьким помощником


Тройки
Могут требовать проявления себя при выполнении заданий, оправдания семейных надежд, 
физического совершенства и популярности, ожидая, что их ребенок будет маленькой «звез-
дочкой»


Четверки
Могут требовать чувственности, художественного творчества, эмоциональной глубины, 
ожидая, что их ребенок будет немного психотерапевтом


Пятерки
Могут требовать независимости, прилежности, интеллектуальных подарков, ожидая, что их 
ребенок станет маленьким гением


Шестерки
Могут требовать послушания, надежности, настойчивости, и обнадеживают себя тем, что их 
ребенок будет маленьким «актером» и частью коллектива


Семерки
Могут требовать жизненной силы, хорошего чувства юмора и настроения, гибкости и спон-
танности, ожидая, что их ребенок будет как бы немного развлекающим других


Восьмерки
Могут потребовать жесткости, самодостаточности, мужества и силы воли, ожидая, что их ре-
бенок будет как бы предпринимателем


Девятки
Могут требовать тишины, отсутствия требований, благости, отсутствия нужды в чем-либо, 
ожидая, что их ребенок будет маленьким ангелом


Все указанные ошибки способны допускать и педагоги, 
поскольку их значительная роль в формировании лич-
ности ребенка неоспорима. Кроме того, если вопросы пе-
дагогики связаны с вопросами влияния взрослого на пове-
дения ребенка, то мы должны иметь представление о том, 
что могут требовать от детей взрослые представители того 


или иного Эннеатипа. В таблице 4 и приведены такие тре-
бования, а также ожидания от детей, являющиеся наи-
более вероятными, поскольку они полностью соответ-
ствуют жизненному функционированию каждого из типов.


Цель данной статьи, несомненно, заключается в по-
пуляризации Эннеаграммы в педагогическом сообще-
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стве. Однако данная модель — не просто методика опи-
сания закономерностей поведения человека: прежде всего 
она показывает его ведущую бессознательную мотивацию 
и базовую жизненную стратегию, предугадывает даль-
нейшую динамику его поведения и выкристаллизовы-
вает таланты (уникальные способности) каждого из Эн-


неатипов. В кратком изложении И. и Е. Каропы, одними 
из наиболее известных и влиятельных тренеров Эннеа-
граммы в русскоязычном пространстве, членов Между-
народной Коучинговой и Тренинговой Ассоциации (ICTA), 
такие таланты имеют выражение, представленное в та-
блице 5.


Таблица 5
Особые таланты / уникальные способности представителей девяти эннеатипов  


(в кратком изложении от И . и Е . Каропы) [10]


Эннеатип Особые таланты / уникальные способности
Единицы Ответственные и обязательные; реформаторы; стремятся к порядочности и честности
Двойки Хорошие друзья; эмпатичные и сопереживающие; «социальная компетентность»
Тройки Целеустремленные и работоспособные; мастера самопрезентации


Четверки Интуитивные и творческие; эмоционально стойкие; глубокие и сопереживающие


Пятерки
Компетентные и знающие; проницательные и знающие; тактичные и внимательные 
к границам


Шестерки Предвидят опасности и угрозы; преданные и надежные; прекрасные командные игроки


Семерки
-Фокусируются на позитиве и решениях; креативные, генераторы идей; воодушевляют 
и заряжают энтузиазмом


Восьмерки
Уверенные и сильные лидеры; заботятся о близких; преодолевают сложности («решают 
вопросы») 


Девятки
Понимающие и примиряющие; сглаживают конфликты; добрые, с позитивным миро-
восприятием


Таким образом, модель эннеаграммы позволяет педа-
гогу организовывать индивидуальную работу с учащимися 
через осознание и наблюдение глубинных паттернов их по-


ведения. Условия, обеспечивающие эффективность такой 
работы, имеют отношение к ряду определенных образова-
тельных технологий, что требует отдельного рассмотрения.
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Реализация идей тьюторства в работе центра поддержки и сопровождения 
проектов с молодыми педагогами
Чебулаева Елена Евгеньевна, директор центра поддержки и сопровождения проектов
Мордовский республиканский институт образования


В статье представлен опыт работы центра поддержки и сопровождения проектов Мордовского респу-
бликанского института образования с молодыми педагогами, рассматриваются вопросы использования 
идей тьюторского сопровождения в рамках республиканского проекта «Школа молодых педагогов».


Ключевые слова: тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение.


В последнее время в педагогической среде все чаще мы 
слышим понятия «тьютор», «тьюторство», «тьютор-


ское сопровождение». В российском образовании понятие 
«тьютор» имеет различные определения в соответству-
ющих работах ученых (Л. В. Бендова, Г. А. Гуртовенко, 
Ю. Л. Деражне, С. И. Змеев, Т. М. Ковалева, Ю. А. Пав-
личенко, Н. В. Рыбалкина, Н. Д. Хатькова, С. А. Щен-
ников и др.). Тьютор — tutor в переводе с англий-
ского — педагог-наставник. Этимология этого слова (лат. 
tueor — заботиться, оберегать) связана с понятиями — 
«защитник», «покровитель», «страж». Тьютор — пе-
дагог, который действует по принципу индивидуализации 
и сопровождает построение учащимся своей индивиду-
альной образовательной программы (Т. М. Ковалева); 
педагог-наставник, способный обеспечить социально-пе-
дагогическое сопровождение учащихся при выборе и про-
хождении ими индивидуальных образовательных траек-
торий; тот, кто сопровождает процесс освоения новой 
деятельности. Тьюторство в современном образовании — 
педагогическая позиция, которая связана со специальным 
образом организованной системой образования.


С введением ФГОС второго поколения, одной из при-
оритетных задач которого является индивидуализация 
учебного процесса, разработка индивидуальной образо-
вательной траектории, идеи тьюторского сопровождения 
приобретают все большую актуальность. Тьюторство как 
инновационная практика в образовании находит приме-
нение в учреждениях массового образования. Потреб-
ность в тьюторском сопровождении возникает в том числе 
и в системе дополнительного профессионального образо-
вания. Поднимая проблему тьюторского сопровождения 
в системе дополнительного профессионального образо-
вания, мы говорим о совершенно новом этапе в профес-
сиональном развитии как о возможности приобретения 
новых видов деятельности в образовании.


МРИО как одному из ключевых субъектов регио-
нальной системы образования, как организатору иннова-
ционной деятельности в регионе, совершенно очевидно, 
свойственна функция методической службы, а значит 
и идеи тьюторского сопровождения находят свое приме-
нение при реализации направлений деятельности и задач 
центра поддержки и сопровождения проектов Мордов-
ского республиканского института образования. Целью 


работы Центра является содействие повышению качества 
образования, реализация современных принципов и ме-
тодов эффективного управления инновационными про-
цессами системы образования в условиях ее модерни-
зации, исследование состояния республиканской системы 
образования, качественных и количественных изменений 
в ней. Значимым направлением работы Центра явля-
ется, в том числе формирование банка инновационных 
процессов, передового педагогического опыта по резуль-
татам реализации проектов и программ, а также органи-
зация наблюдений, измерений, получение достоверной 
информации о ходе реализации проектов. Центр оказы-
вает поддержку, которая может быть представлена раз-
личными видами ресурсов (информацией, методическими 
рекомендациями и т. д.), набором услуг (образовательные, 
исследовательские, экспертные).


Так, одним из ключевых направлений деятельности 
Центра является организационное научно-методическое 
и организационно-информационное сопровождение про-
ектов по приоритетным направлениям развития регио-
нальной системы образования. Подробнее остановимся 
на некоторых аспектах работы Центра по одному из зна-
чимых республиканских проектов. Работа с молодыми 
специалистами традиционно является одним из приори-
тетных направлений развития образовательной системы. 
В первые годы работы молодой педагог сталкивается 
с необходимостью ежедневно решать вопросы учебного 
и воспитательного характера, самостоятельно прини-
мать важные решения. Он испытывает трудности с пла-
нированием своей деятельности и распределением ре-
сурсов, в общении с детьми. Для успешной адаптации 
молодых специалистов, оказания наставнической под-
держки опытными учителями, создания инновацион-
ного организованного молодого профессионального ядра 
с 2012 года на базе ГБУ ДПО «Мордовский республикан-
ский институт образования» реализуется республикан-
ский проект «Школа молодого педагога Республики Мор-
довия» (далее — ШМП).


Занятия республиканской ШМП проводятся по специ-
альной программе с частотой один раз месяц. Данная про-
грамма содержит актуальные для молодых педагогов 
вопросы: нормативно-правовое, учебное и учебно-мето-
дическое обеспечение образовательной деятельности; со-
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временные педагогические технологии и предусматривает 
различные формы очного и дистанционного образо-
вания (семинары, конференции, мастер-классы, про-
екты, конкурсы и многое другое). На Мордовском ре-
спубликанском образовательном портале организованно 
педагогическое сообщество и функционирует сайт респу-
бликанского проекта «Школа молодого педагога Респу-
блики Мордовия» shmp.edurm.ru, на котором осущест-


вляется информационная поддержка проекта. За период 
существования республиканской ШМП работа с моло-
дыми учителями постоянно совершенствуется и обновля-
ется. Говоря об использовании практики тьюторства в ре-
ализации проекта «Школа молодого педагога», мы имеем 
в виду такой тип сопровождения, который позволяет соз-
давать условия для эффективного осуществления ее дея-
тельности.


Основными подходами в работе Школы молодого пе-
дагога считаем:


− прагматический, предполагающий практическую 
направленность занятий с опорой на ресурсы лучших об-
разовательных организаций и практик лучших педагогов, 
участников и победителей муниципальных, республикан-
ских и всероссийских конкурсов профессионального ма-
стерства, таких как «Сердце отдаю детям», «Учитель 
года», «Воспитатель года» и др.


− формирование и развитие новых компетенций педа-
гогов с учетом изменений деятельности педагога в рамках 
требований Профессионального стандарта педагога.


Предшествующий опыт выявил недостаточную эф-
фективность традиционных, стандартизированных форм 
и востребованность активных форм в работе с молодыми 
педагогами. Расширяют образовательные возможности 
использование актуальных форм, основными из которых 
являются проблемные семинары, мастер-классы учите-
лей-наставников, педагогическая мастерская и др. Так, 
в рамках деятельности республиканской ШМП участники 
другого республиканского проекта «Клуб Учитель года» — 
победители и лауреаты различных этапов конкурса «Учи-
тель года» — ежегодно проводят для молодых педагогов 
мастер-классы. Перечислим некоторые из них, состо-
явшиеся в рамках одного из заседания ШМП в 2015 г.: 
мастер-класс «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
(И. В. Маскайкина, учитель биологии и экологии МОУ 
«Лицей №  7» г. о. Саранск; мастер-класс «Учу читать 


продуктивно» (Е. А. Кочетова, учитель начальных классов 
МОУ «Лицей №  4» г. о. Саранск); мастер-класс «Инте-
ресные проекты создают интересные люди» (Т. Н. Разу-
мова, учитель русского языка и литературы МОУ «Боль-
шеелховская СОШ»). Тьюторская компетентность 
опытных педагогов, транслирующих свой опыт, а также 
реализация коммуникативной функции педагога-тьютора, 
способствует созданию эффективной коммуникативной 
среды, без которой невозможно успешное функциониро-
вание деятельности республиканской ШМП. Професси-
онализм и мастерство опытных педагогов и инициатива 
молодых, сочетание традиционных методов работы и пере-
довых идей — всё это создает возможности для личност-
ного и профессионального роста молодого педагога. Воз-
никновение тьюторской позиции в рамках деятельности 
республиканской ШМП продиктовано также необходи-
мостью методического сопровождения молодых педагогов 
школ с целью освоения инновационного опыта и вне-
дрения его в профессиональную деятельность. Учитывая 
это, для молодых педагогов разрабатываются и издаются 
методические рекомендации и памятки, организуется кон-
курсное движение молодых специалистов образования. 
Впервые в 2015 году был организован и проведен кон-
курс «Старт в профессию», цель проведения которого за-
ключается в формировании общественной, профессио-
нальной и научно-исследовательской активности молодых 
учителей, создания единого пространства общения и об-
мена опытом и профессионального роста молодых педа-
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гогов Республики Мордовия. В первый год проведения 
конкурса участие приняли 43 молодых педагога респу-
блики. Заключительным мероприятием республиканской 
Школы молодых педагогов является форум «Моя обра-
зовательная инициатива». По итогам проведения Форума 
выпускается сборник материалов, включающий сценарии 
уроков учителей разных предметных областей, разрабо-
танных с учетом новых требований к уроку в рамках ФГОС, 
сценарии внеклассных мероприятий, а также статьи. Акту-
альность сборника заключается в том, что представленные 
материалы затрагивают разнообразные темы и могут быть 
интересны как начинающим, так и опытным учителям.


Таким образом, представленный нами в некоторых 
аспектах опыт работы с молодыми педагогами дает воз-
можность полагать, что в условиях внедрения профес-
сионального стандарта педагога наиболее актуальными 
становятся, по-нашему мнению, такие механизмы про-


фессионального развития как: развитие сетевых сооб-
ществ; деятельность региональных координаторов, ока-
зание ими консультационной поддержки учителям, 
расширение сообщества через привлечение новых участ-
ников; организация неформальных встреч (семинаров) по 
интересующим учителей проблемам; обмен новостями, 
методическими разработками, методической литературой. 
В создании такой научно-практической среды и заключа-
ется перспективная цель работы центра поддержки и со-
провождения проектов ГБУ ДПО «МРИО». А использо-
вание идей тьюторства — один из способов достижения 
этой цели, позволяющий наиболее эффективно осущест-
влять реализацию различных направлений деятельности 
Центра, в том числе педагогическую поддержку молодых 
специалистов в рамках деятельности республиканской 
Школы молодого педагога Мордовского республикан-
ского института образования.
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В Н Е Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Музыкальное занятие как средство коррекционного развития при обучении 
и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья
Королькова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования
МБУДО Дом детского творчества г . Тулы


Изменения, которые происходят сейчас в нашей стране, 
оказывают активное влияние на организацию обу-


чения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Увеличение общей заболева-
емости, рост детской инвалидности, неблагоприятная 
экологическая ситуация, тяжелое положение семей, спад 
общего уровня культуры побуждают педагогов применять 
в работе наиболее эффективные формы и методы педаго-
гического воздействия. На данный период эта проблема 
становится еще более актуальной, так как дети этой ка-
тегории тоже хотят жить и радоваться жизни, принимая 
в ней посильное участие. Развитие духовного мира ре-
бенка, его творческих способностей, созидательного от-
ношения к себе и окружающим служит источником 
укрепления его физического, духовного и социального 
здоровья. Это дает ему чувство принадлежности к обще-
ству, ощущению нужности, возможность самовыражения, 
формирования и развития личности.


Актуальность музыкальных занятий заключается в том, 
что они позволяют каждому ребенку с ОВЗ, независимо от 
его способностей и дарований, раскрыть и проявить себя, 
научиться понимать и любить песни, музыку, принимать 
участие в концертной деятельности, преодолевая при этом 
определенные отклонения в физическом и психическом 
развитии. В связи с этим, можно выделить положительную 
роль музыкальных занятий в улучшении физического 
и морально-психологического состояния детей с ОВЗ, кор-
рекции имеющихся недостатков эмоционально-волевой 
сферы, развития эстетического восприятия, обогащения 
впечатлений, формирование душевного равновесия. Ис-
ходя из особенностей детей, на музыкальном занятии ре-
шаются как общие, так и коррекционные задачи:


− оздоровление психики, воспитание уверенности 
в своих силах, выдержки, волевых черт характера, пре-
доставить возможность каждому ребенку ощутить свой 
успех, самореализоваться в каком-либо виде деятель-
ности, развиваться гармонично;


− нормализация и регуляция психических процессов 
и свойств: восприятия, внимания, памяти, мышления, во-
ображения, процессов возбуждения и торможения;


− тренировка и укрепление двигательного аппарата: 
снятие излишнего мышечного тонуса, улучшение ориен-


тировки в пространстве, координации движений; форми-
рование правильной осанки и походки;


− развитие дыхания и артикуляционного аппарата, 
развитие мелкой моторики и мозговой деятельности;


− обогащение эмоциональной сферы, расширение 
кругозора, формирование коммуникативных качеств.


Для этого на занятиях осуществляется дифференциро-
ванный подход к детям, обеспечивается преемственность 
в усвоении материала и формирования умений и навыков, 
активизируются самостоятельные и творческие прояв-
ления детей в музыкальной деятельности, используется 
вариативность в построении занятия. Помимо этого, ис-
пользуются педагогические технологии, адекватные име-
ющимся нарушениям развития у ребенка, включается 
различный наглядно-дидактический материал.


Коррекция нарушений у детей осуществляется путем 
их участия в различных видах деятельности: это слушание, 
песенки-распевки, потешки, прибаутки, пальчиковая гим-
настика, логоритмические упражнения, пение, музыкаль-
но-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах, инсценирование песен, музыкально-под-
вижные игры. Очень важным направлением в коррекци-
онной работе является пение, которое издавна использу-
ется как одно из средств реабилитации детей с ОВЗ.


Процесс обучения пению ребенка с ОВЗ длителен 
и сложен, поскольку требует интенсивной мыслительной 
активности и интеллектуального напряжения, но в ре-
зультате формируется вокальная и исполнительская куль-
тура, умение прислушиваться к инструментальному со-
провождению, одновременно осуществляется коррекция 
имеющихся отклонений в развитии. Пение развивает 
у детей вокальный слух, умение различать высоту звуков, 
их длительность, ритм, ладовое чувство, умение опреде-
лять правильное и неправильное исполнение, слушать 
себя во время пения и слышать других, приобщает к ис-
полнительской деятельности, развивает художествен-
но-эстетический вкус.


В процессе ознакомления и исполнения песен, дети 
учатся различать добро и зло, уважать труд людей, бе-
режно относиться к окружающей природе и животным, 
с любовью и уважением общаться с близкими людьми, 
умению сопереживать и поддерживать других людей. 
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Процесс хорового пения объединяет детей, создает ус-
ловия для эмоционального позитивного общения, воспи-
тывает культуру поведения, развивает коммуникативные 
и креативные способности, закрепляет интерес к музыке, 
развивает музыкальные способности.


Учитывая особенности развития и восприятия детей 
с ОВЗ, нужно подбирать соответственный этому песенный 
материал, который должен выполнять не только этиче-
скую, нравственную и эстетическую функцию, но и спо-
собствовать умственному, физическому и творческому 
развитию, используя при этом игровые моменты для раз-
вития и поддержания интереса к музыкальной деятель-
ности. Для этого исполняются песенки-потешки, попевки, 
народные прибаутки, скороговорки, игры «в имена», «во-
прос-ответ», пение с аккомпанементом и без него. На-
пример, песенки-попевки: «Приди, солнышко», «Зайка», 
«Ладушки», «Петушок», «Сорока», «Две тетери», «До-
ждик», «Часики», «Птичка», «Во поле береза», «Как 
у наших у ворот» и другие.


Особый интерес, в связи с этим, представляют паль-
чиковые игры, которые способствуют естественной 
связи между движениями рук и произношением слов. Ис-
следователи, занимающиеся изучением механизма речи, 
утверждают, что речевые области мозга у детей частично 
формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук. Пальчиковые игры интересны тем, что пред-
ставляют собой театр, где актерами являются пальцы 
и доступность в исполнении.


Учитывая все перечисленное, можно отметить, что 
пальчиковые игры:


− развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, 
тактильную чувствительность;


− «предвосхищают» сознание, его реактивность 
(ввиду быстроты смены движений);


− повышают общий уровень организации мышления.
Например, пальчиковые игры: «Осень», «Капельки», 


«Капуста», «Мошка», «Веселые ежата», «Мышки-ша-
лунишки», «Лягушата», «Помощники», «Очень вкусно», 
«Ежик», «Обезьянки», «Цветок» и другие.


Для работы над мелкой моторикой рук, прежде всего, 
используются готовые игрушки с наполнителем «Су-
джок», шары Здоровья, орехи рудакша, а также упраж-
нения пальчиковой гимнастики. Особенно детям нравятся 
игровые упражнения с шарами «Су-джок» и надевание 
пружинок поочередно на каждый палец обеих рук. Эти 
упражнения очень направлены на развитие ладоней рук 
и пальчиков, что, по мнению психологов, улучшает па-
мять, внимание, воображение, координацию, а также 
мелкую моторику рук и мозговую деятельность.


Эффективны в работе упражнения на координацию 
речи и движений: ритмодекламация, логопедическая рит-
мика, музыкально-подвижные игры. Речь, музыка, дви-
жения между собой очень взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Благодаря этим компонентам активно укре-
пляется речевой и мышечный аппарат ребенка, разви-
ваются его голосовые данные и детская мимика. Все это 


вместе взятое повышает интерес детей к занятиям, про-
буждает их фантазию.


Ритмодекламация — чтение стихов на фоне ритмиче-
ского или музыкального сопровождения. Отстранение от 
пения здесь связано с упрощением интонационного про-
цесса (проще и естественнее для ребенка говорить) и на-
правлено на развитие речевого и музыкального слуха. 
Специально подобранные четверостишия помогают детям 
почувствовать ритм. Применение ритмодекламации по-
могает формированию естественного звучания голоса, 
выработки речевого дыхания, выразительности испол-
нения. Например, стихи: А. Барто, С. Маршака, К. Чу-
ковского, Б. Заходера, русские народные потешки и при-
баутки и т. д.


Логопедическая ритмика — сочетание слова с дви-
жением или пением, способствующим нормализации 
речи. Способствует развитию речевой моторики для фор-
мирования артикуляционной базы звуков, темпа и ритма 
речи, правильного дыхания, слухового внимания, мимики, 
двигательных умений и навыков.


Применяя на занятиях логопедическую ритмику, дети 
учатся соотносить свои движения с определенным темпом 
и ритмом, а музыкальное сопровождение развивает слух, 
музыкальную память. Например, такие игры: «Листочки», 
«Солнышко и тучка», «Кто скорей возьмет грибок», «Во-
робьи, воробушки», «Игра в снежки», «Мартышки» 
и другие.


Особое внимание стоит уделить обучению игре на дет-
ских музыкальных инструментах, оценивая большую зна-
чимость этого вида музыкальной деятельности.


Использование детских музыкальных инструментов 
на занятиях способствует решению следующих коррекци-
онных задач:


− развитие внимания, памяти, чувства ритма, которые 
важны для совместного вступления и исполнения;


− формирование координации движений при игре на 
ложках, бубне, барабане, погремушке, маракасе, треу-
гольнике и т. д.;


− развитие мелкой моторики при игре на треуголь-
нике, колокольчиках и т. д.;


− развитие музыкально-ритмического чувства;
− формирование навыков коллективной деятель-


ности.
Например: русские народные песенки, потешки, дет-


ские песенки, небольшие пьесы, марши и т. д.
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь 


в активное освоение окружающего мира, помочь овладеть 
способами познания связей между предметами и явле-
ниями помогает игра. Включение игровых приемов имеет 
особое значение, так как игра является основной формой 
деятельности детей. В играх развивается внимание, па-
мять, наблюдательность, воображение, творческие спо-
собности, закрепляются навыки движений, которые ста-
новятся более точными и координированными, дети 
приучаются ориентироваться в пространстве, сотрудни-
чать, снижается психоэмоциональное напряжение.
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Ребенок нуждается в радости. Его пребывание на за-
нятиях нужно сделать интересным, вызывающим воз-
вышенные чувства. Психологами доказано, что знания, 
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным по-
ложительным отношением, эмоциями, не становятся по-
лезными — это мертвый груз. Наиболее эффективным, 
а иногда и единственным методом коррекционной работы 
с детьми, является игротерапия.


«Учить, играя!» — такой вывод был сделан в резуль-
тате напряженных поисков и размышлений наших замеча-
тельных педагогов и психологов. Использование игровых 
приёмов во время занятия способствует поддержанию ин-
тереса, удерживает внимание ребенка. Каждый день учить 
светло, радостно, без принуждения и надрыва.


Все мы родом из детства, но как часто мы не понимаем 
детей и требуем от них взрослого поведения. Проявляя 
настойчивость, необходимо создавать интерес к дея-
тельности, в процессе которой можно формировать же-
лание учиться. Важно помнить, что учебная деятельность 
должна увлекать ребят, приносить радость, давать удов-
летворение. В состоянии интереса возникает подъем всех 
человеческих сил.


Поэтому неотъемлемым компонентом для детей явля-
ются музыкально-подвижные игры (игры под пение, под 
инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные).


Ценность данных игр:
− являются эффективной формой психологического 


переключения во время занятий;
− дают детям возможность ощущать и управлять 


своим телом;
− развивают двигательные способности памяти, ре-


чевое интонирование, чувство ритма;
− учат бережно относиться к другим детям, помогать 


друг другу и сотрудничать.
Например, такие игры: «Небо, воздух, земля», «Нож-


ками затопали», «Птицы», «Моем руки», «Заинь-
ка-зайка», «Мячик», «Летает — не летает» и другие.


Для поддержания интереса детей и развития их эмоцио-
нальной сферы, желательно использовать театрально-и-
гровую деятельность. Она стимулирует у детей желание 
контактировать со сверстниками и взрослыми, вызывает 
интерес в исполнении песенок и потешек по ролям, помо-
гает имитировать движения и повадки птиц и зверей, раз-


вивает образно-игровые проявления при использовании 
элементов костюмов. При подготовке к инсценировке 
у детей развивается слуховое внимание, память, речь, во-
ображение, умение ориентировки в пространстве, же-
лание проявить свои индивидуальные способности.


Использование театрализованной деятельности на за-
нятиях способствует самореализации и развитию само-
уважения у детей, что в дальнейшем способствует фор-
мированию позитивной самооценки и положительных 
личностных качеств.


Для выявления достигнутых результатов обучаю-
щихся проводится промежуточная и итоговая аттестация 
в формах, определенных данной программой, и в порядке, 
установленном образовательным учреждением. В струк-
туру программы включены, в виде приложений, оце-
ночные материалы, которые отражают перечень диагно-
стических методик, позволяющих определить достижение 
учащимися планируемых результатов.


По результатам мониторинга прослеживается ста-
бильная динамика в формировании у детей интереса к му-
зыкальной деятельности, любви к пению, музицированию, 
осознанию связи музыкального искусства с окружающим 
миром.


Максимальное развитие личности каждого воспитан-
ника осуществляется в процессе творчества и сотрудни-
чества педагогов, воспитанников и родителей. Свои та-
ланты дети демонстрируют на концертах, фестивалях 
и праздничных массовых мероприятиях.


Огромные возможности открывает совместная работа 
педагога по музыке с педагогами театрального и хоре-
ографического направления. В процессе такой деятель-
ности дети получают яркие эмоциональные впечатления, 
приобретают художественно-эстетический опыт, полу-
чают возможности для самореализации, раскрытия своих 
способностей в различных видах деятельности, развивают 
коммуникативные навыки.


Таким образом, исходя из всего выше перечисленного, 
можно сделать вывод, что музыкальное занятие является 
эффективным и действенным средством в организации 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ, способствующим 
развитию положительного психоэмоционального состо-
яния, повышающим интерес к окружающему миру, по-
зволяющим ощущать ребенку себя успешно и комфортно.
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Д Е Ф Е К Т О Л О Г И Я


Научно-практические аспекты формирования экологической культуры детей 
с нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС
Аринина Инесса Олеговна, магистрант
Мордовский государственный педагогический институт имени М . Е . Евсевьева


В настоящее время, наблюдается активная модерни-
зация системы отечественного образования, юриди-


ческим основанием которой выступают: принятие Феде-
рального


закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ; введение Приказа Ми-
нистерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)» от 19 декабря 
2014 г. №  1599.


В соответствие с данными нормативно-правовыми до-
кументами стратегической задачей государственной по-
литики в области образования выступает необходимость 
выполнения комплекса мер по повышению доступности 
качественного образования для каждого гражданина. Од-
нако реализация работы общеобразовательных органи-
заций по формированию экологической культуры уча-
щихся с нарушением интеллекта (далее НИ или УО), как 
правило, до внедрения имеющихся сейчас стандартов осу-
ществляется не комплексно, а односторонне.


В современной отечественной педагогике, проблему 
экологической образованности детей с НИ, затраги-
вали такие известные дефектологи как В. В. Воронкова, 
Л. В. Кмытюк, Т. М. Лифанова, Т. И. Пороцкая, В. В. Сиво-
глазов, С. Г. Шевченко, Т. В. Шевырева и др. [1; 2; 3; 4; 5].


В частности, опыт работы Т. В. Шевыревой позволил нам 
отметить, что школьники с УО испытывают значительные 
трудности в овладении природоведческих знаний и умений, 
раскрытии связи природы и человека [5, с. 33–35].


Но, не смотря на это, С. Г. Шевченко отмечает, что 
большинство учеников проявляют определенный интерес 
к природе. Однако данный интерес у лиц с НИ, как пра-
вило, характеризуется кратковременностью и неустой-
чивостью. Не имея достаточно глубоких представлений 
о промышленном и сельскохозяйственном производстве, 
данный контингент детей не способен судить в полном 
объеме о физическом и химическом загрязнении окружа-
ющей среды [4, с. 67–75].


Стоит также отметить, что образовательные про-
граммы учебных предметов естествоведческой об-
ласти, написанные рядом авторов («Окружающий мир» 


В. В. Воронкова; «Природоведенье» В. В. Воронкова, 
Л. В. Кмытюк; «География» Т. М. Лифанова; «Биология» 
В. В. Сивоглазов) под редакцией В. В. Воронковой, лишь 
частично включает материал экологического харак-
тера [2; 3].


Поэтому, из-за большой доли абстракции и отсутствия 
опоры на личный опыт учащихся, в урочное время про-
цесс формирования экологической культуры (далее ЭК) 
является объективно сложным, несмотря на проводимую 
подготовительную работу и привлекательность содер-
жащих в данном блоке учебных предметов. В частности, 
Т. И. Пороцкая выявила, что содержание экологического 
образования имеет настолько сложный состав, что для его 
усвоения школьникам с НИ требует не только классной, 
но и большой внеклассной работы (проведение факульта-
тивных и кружковых занятий, ежегодных недель и месяч-
ников экологии, и т. д.) [1, с. 25–27].


Но, не смотря на то, что и до утверждения ФГОС для 
УО, согласно Федеральному базисному учебному плану 
для общеобразовательных учреждений РФ организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности яв-
лялась неотъемлемой частью образовательного процесса 
в школе, как показывает практика, учебно-воспита-
тельная работа по формированию у детей ЭК во внеу-
рочное и урочное время не имела единого процесса, а в не-
которых общеобразовательных организациях и вовсе 
осуществлялась в частичной форме в рамках учебных 
предметов. Именно поэтому, в настоящее время идет ак-
тивный поиск новых форм организации учебно-воспита-
тельного процесса, способов более тесной связи педаго-
гической работы во внеурочное и урочное время.


Сегодня, школа, являясь центральным звеном системы 
образования, призвана рассматривать воспитание ЭК уча-
щихся, как необходимое нравственное качество личности, 
обеспечивающие необходимые условия для её успешной 
социализации. В связи с этим, в настоящее время, новый 
стандарт для УО, делает особый акцент на непрерывном 
и целенаправленном процессе экологического образо-
вания детей, на всех этапах их обучения и воспитания 
в посещаемых ими общеобразовательных организа-
циях. Создание адаптированных основных общеобразо-
вательных программ (далее АООП), в обязательном по-
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рядке предполагает, что в её содержательном разделе 
будут включено ряд программ, которые так или иначе 
имеют отношение к формированию ЭК детей («Про-
граммы отдельных учебных предметов, курсов коррек-
ционно-развивающей области», «Программа формиро-
вания экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни»; «Программа внеурочной деятельности»). 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей об-
учающихся, в ФГОС предусматривается введение новых 
учебных предметов и курсов, обеспечивающих удовлетво-
рение особых образовательных потребностей детей и спо-
собствующих формирование представлений о природных 
и социальных компонентах окружающего мира.


Таким образом, с одной стороны, ФГОС позволяет 
улучшить процесс учебно-воспитательной работы эколо-
гического характера с детьми, отразив совокупность пе-
речисленных нами программ содержательного раздела 
АООП в целевом разделе. А с другой стороны, возлагает 
на организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность очень не простую задачу, требующую систему 
специальных условий, затрат многих ресурсов и тесного 
взаимодействия разных институтов общества.


Наглядная демонстрация осуществления учеб-
но-воспитательного процесса экологического характера 
в рамках содержательного раздела АООП, представлена 
в виде схемы (рис. 1).
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Рис . 1 . Осуществление учебно-воспитательного процесса экологического характера в рамках содержательного 
раздела АООП


Отметим, что в соответствие с новым стандартом, ус-
ловия эффективности работы экологического характера 
в общеобразовательных организациях, напрямую за-
висят от создания оптимальной модели целостного про-
цесса формирования ЭК учащихся, обеспечивающего ин-
теграцию учебной и внеурочной деятельности. Правильно 
организованный экологический образовательный процесс, 
в первую очередь, должен быть нацелен на развитие це-
лостности его субъектов и успешности их социализации. 
Поэтому, он должен представлять собой сложную орга-
низационно-методическую систему, учитывающую готов-
ность участников к усвоению необходимых знаний умений 
и навыков, качество ее структурных элементов, образу-
ющих единство обучающего, воспитательного и коррекци-
онно-развивающего аспектов, а также условий и усилий, 
обеспечивающих ее эффективное функционирование.


Наглядная демонстрация модели целостного процесса 
формирования ЭК учащихся во внеурочное и урочное 
время, представлена в виде схемы (рис. 2).


В структуре данной модели представлено три блока:
I блок — логико-методологический, включает 


в себя теоретико-методологические положения модели-
руемого процесса и объекта (формирование, ЭК), цель 
функционирования данной модели (сформированная ЭК).


II блок — структурно-содержательный, содержит 
в себе структурные компоненты, критерии и уровни сфор-
мированности моделируемого объекта.


Экологическая культура, как моделируемый объект, 
представляет собой совокупность четырех структурных 
компонентов. Первый структурный компонент ЭК — ког-
нитивный, он предполагает наличие у учащихся теорети-
ческих экологических знаний и знаний природоохранной 
деятельности. Второй компонент — эмоционально-цен-
ностный, предполагает наличие положительного чув-
ственного отношения к окружающему миру, явлениям 
и объектам природы, а также к самому себе. Третий ком-
понент — нормативный, он предполагает знание и со-
блюдение учащимися нравственно-правовых норм 
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экологического характера. И наконец, последний — де-
ятельностный компонент, предполагает способность уча-
щихся применить на практике умения и навыки в области 
природоохранной деятельности.


Все выше перечисленные структурные компоненты 
ЭК оцениваются по специально разработанным для них 
критериям, на основе которых выявляются уровни её 
сформированности (низкий, средний, высокий). Следует 
также заметить, что некая неопределенность содержания 
экологического образования применительно к ФГОС, 
позволяет одновременно с его отбором, определить со-
ответствующие формы и критерии оценивания экологи-
ческого компонента, опираясь на уже имеющийся опыт 
оценки качества образования по другим учебным пред-
метам естествоведческого характера, тем самым решая 
проблему отбора оценки (мониторинга) качества эко-
логического образования в условиях реализации нового 
стандарта.


III блок — технологический, включает в себя иллю-
страцию самой технологии процесса формирования ЭК: 
совокупность форм, средств и методов, этапы формиро-


вания (мотивационный, познавательный, деятельностный), 
диагностика и коррекция процесса становления ЭК.


Таким образом, предложенная нами модель, не только 
обеспечивает интеграцию урочного и внеурочного про-
цесса по формированию ЭК учащихся с НИ, но и опти-
мизирует работу по разработке, реализации и проверки 
эффективности, представленных в содержательном раз-
деле АООП тесно взаимосвязанных между собой про-
грамм экологического характера. Сам процесс формиро-
вания ЭК учащихся с НИ в условиях реализации ФГОС 
является довольно таки сложным и трудоёмким, требу-
ющую систему специальных условий, затрат многих ре-
сурсов и тесного взаимодействия разных институтов об-
щества. Это в очередной раз не только подчеркивает 
актуальность данной проблемы, но и необходимость ско-
рейшего её устранения с помощью специально органи-
зованных исследовательских работ в этом направлении, 
результаты которых не только позволят создать безба-
рьерную образовательную среду в общеобразовательных 
организациях для лиц с НИ, но обеспечат наилучшую их 
социализацию.
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Рис . 2 . Оптимальная модель целостного процесса формирования экологической культуры учащихся 
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Особенности сенсорных процессов у дошкольников с сенсорной алалией
Васильчук Татьяна Ивановна, учитель-логопед;
Матвиенко Елена Николаевна, учитель-логопед
МБДОУ д/с №  70 «Светлячок» г . Белгорода


В понятийно-терминологическом словаре логопеда, под 
редакцией В. И. Селиверстова [1], дается следующие 


определение сенсорной алалии — это недоразвитие им-
прессивной речи, когда наблюдается разрыв между 
смыслом и звуковой оболочкой слов; у ребенка наруша-
ется понимание речи окружающих, несмотря на хороший 
слух и сохранные способности к развитию активной речи; 
причиной сенсорной алалии является поражение корко-
вого конца слухоречевого анализатора (Вернике центр) 
и его проводящих путей нарушение целостной функци-
ональной системы и ее различных звеньев, отсутствие 
межцентральных связей различных ее частей.


При сенсорной алалии главным в структуре дефекта 
является нарушение восприятия и понимания речи при 
полноценном физическом слухе. Сенсорная алалия обу-
словлена поражением височных областей головного мозга 
левого полушария (центр Вернике). Сенсорная алалия — 
один из сложных и еще недостаточно изученных вопросов 
логопедии. Сенсорная алалия менее изучена по срав-
нению с моторной алалией. В некоторой степени это свя-
зано с тем, что количество детей с сенсорной алалией от-
носительно невелико, а распознавание сенсорной алалии 
затруднено. Мало работ, посвященных сенсорной алалии. 
Проблемой сенсорной алалии занимались: Тамара Пав-
ловна Гортонова, Галина Иосифовна Жаренкова, Ана-
стасия Гавриловна Ипполитова, Татьяна Васильевна Ко-
стина, Наталья Николаевна Трауготт и др. [1].


Причиной возникновения сенсорной алалии является 
корковое нарушение деятельности речеслухового анали-
затора при достаточно сохранном периферическом слухе 
и первично сохранном интеллекте. Непосредственными 
причинами могут быть: — пренатальные вредности (воз-
действуют в период внутриутробного развития): токсикоз 
при беременности, вирусные, эндокринные и др. забо-
левания матери во время беременности, травмы, имму-
нологическая несовместимость крови матери и плода 
и т.д; — натальные вредности (повреждения при родах): 
обвитие пуповиной, природовая черепно-мозговая травма 
во время очень быстрых родов и др.; — постнатальные 
вредности (воздействие различных вредных факторов 
после рождения): менингиты, энцефалиты, травмы го-
ловы, опухоли и др.; — перинатальная патология (соче-
тание воздействия на плод вредоносных факторов во вну-
триутробном периоде, во время родов, в первые дни после 
рождения, когда трудно разобрать, что именно явилось 
причиной).


Сенсорную алалию характеризует тяжелое недораз-
витие восприятия речи. Дети или совсем не понимают 
обращенной к ним речи или понимают ее крайне огра-
ниченно. Это является следствием нарушения работы 


речеслухового анализатора, возникающего при преи-
мущественном поражении височной доли доминантного 
полушария. В одних случаях имеет место четкая локали-
зация: в зоне Вернике доминантного (левого) полушария; 
в других случаях четкой локализации нет: страдает вся ди-
намическая констеляция, недоразвиты и другие клетки, 
связанные с зоной Вернике.


Механизм сенсорной алалии. При сенсорной алалии 
клетки мозга недоразвиты. Они прекращают свое раз-
витие на стадии нейробластов. Это недоразвитие мозга 
может быть врожденным или рано приобретенным в до-
речевом периоде (в первые три года жизни ребенка, когда 
идет интенсивное формирование клеток коры головного 
мозга и когда стаж ребенка пользованием речью еще 
очень мал). Дальнейшее развитие мозговых систем, наи-
более важных для речевой функции, происходит на пато-
логической основе. Следы недоразвития мозга остаются 
на долгие годы или на всю жизнь. У детей с сенсорной ала-
лией имеется тяжелое нарушение аналитико-синтетиче-
ской деятельности коркового конца речеслухового ана-
лизатора (в клетках верхневисочной извилины — петля 
Гешля), в котором происходит первичный анализ речевых 
звуков. У них не формируется фонематическое воспри-
ятие, не дифференцируются фонемы и не воспринимается 
слово целиком, отмечаются несформированность аку-
стико-гностических процессов, понижение способности 
к восприятию речевых звуков.


Таким образом, механизм сенсорной алалии следу-
ющий: поражение височных областей доминантного полу-
шария приводит к недостаточному анализу и синтезу зву-
ковых раздражений, поступающих в кору головного мозга, 
вследствие чего не формируется связь между звуковым 
образом и обозначаемым им предметом. Ребенок слышит, 
но не понимает обращенную к нему речь, так как у него не 
развиваются слуховые дифференцировки в воспринима-
ющем механизме речи. Возникающие под влиянием зву-
чащего слова возбуждения не передаются в другие ана-
лизаторы из-за недоразвития мозговых клеток, и вся 
сложная динамическая структура, связанная со словом, 
не возбуждается.


Сенсорными процессами являются процессы: ощу-
щений, восприятий и представлений, которые играют 
роль в непосредственном чувственном познании действи-
тельности. «Сенсорные процессы имеют своей целью 
развитие зрительного, слухового, тактильного и кинесте-
тического восприятия (восприятия движений). Они имеют 
большое значение для развития познавательной деятель-
ности ребёнка, для формирования у него высших кор-
ковых функций, что является необходимой предпосылкой 
для успешного обучения в школе».
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Сенсорное воспитание означает целенаправленное со-
вершенствование развития у человека сенсорных про-
цессов: ощущения, восприятия, представления (А. А. Лю-
блинская, М. В. Матюхина).


Таким образом, предмет, который мы рассматри-
ваем, воздействует на наш глаз; с помощью руки мы ощу-
щаем его твердость, мягкость и т. д. звуки, издаваемые ка-
ким-либо предметом, воспринимает наше ухо. Отсюда 
следует, что чувственное восприятие окружающего со-
ставляет основу представления. Характер этих пред-
ставлений их точность, отчетливость, полнота зависит от 
степени развития тех сенсорных процессов, которые обе-
спечивают отражение действительности.


Окружающая действительность воздействует на наши 
органы чувств (ухо, глаз, окончания чувственных порогов 
в коже и т. д.), вызывает ощущения.


Например, по мнению С. И. Розум даёт ощущение — 
это простейший психический процесс, состоящий в отра-
жении отдельных свойств, предметов и явлений матери-
ального мира, а также внутренних состояний организма 
при непосредственном воздействии раздражителей на со-
ответствующие рецепторы [5].


Следовательно, ощущение сигнализирует нам о том, 
что происходит в данный момент вокруг нас и в нашем 
собственном организме. И это дает человеку ориентиро-
ваться в окружающих условиях и контролировать свои 
действия.


«Различные виды ощущений, отмечает С. Я. Рубин-
штейн, — результат воздействия различных раздра-
жителей на различные анализаторы. Существуют зри-
тельные, слуховые, вкусовые, обонятельные, кожные 
ощущения. Двигательные ощущения являются отраже-
нием положения наших конечностей, их движения и сте-
пени прилагаемого пи этом усилия [4].


На основе ощущений возникает более сложный пси-
хический процесс восприятие. Восприятие является от-
ражением целостных предметов, обладающих рядом 
свойств. Восприятие отличается от ощущения тем, что 
в его состав входят не только впечатления, но и следы 
ранее пережитых действий. Чем больше ощущений, тем 
богаче восприятие (А. Д. Виноградова, С. Я. Рубинштейн). 
С восприятия предметов и явлений окружающего мира 
начинается познание. Все другие формы познания — за-
поминание, мышление, воображение строятся на основе 
образов восприятия, является результатом их перера-
ботки, поэтому нормальное умственное развитие невоз-
можно без опоры на восприятие [3].


Как отмечает Л. А. Венгер, при отсутствии специаль-
ного сенсорного воспитания развитие восприятия про-


исходит целиком в контексте практической деятель-
ности ребенка, в связи с выделенными его практическими 
и познавательными задачами, причем необходимые пер-
цептивные действия складываются стихийным путем.


Перцептивные действия (рассматривания, ощупы-
вания, выслушивания) являются видом ориентировочных 
действий, при их помощи производится обследование 
предметов и явлений и построение образов, ориентиру-
ющих и регулирующих практическое поведение. В про-
цессе обследования осуществляется как бы перевод 
свойств воспринимаемого объекта на знакомый субъ-
екту «язык». Таким «языком» в разных форматах пер-
цептивных действий является системы выработанные об-
ществом и усваиваемых каждым человеком сенсорных 
эталонов — общепринятых образцов чувственных 
свойств и отношений предметов. Применение сенсорных 
эталонов в перцептивном действии происходит при по-
мощи перцептивных операций — способов опробования 
имеющихся эталонов и их сочетаний, соотнесения с об-
следуемыми свойствами, установления соответствия или 
несоответствия этим свойствам [2].


Таким образом, развитие ощущений и восприятий 
в дошкольном возрасте происходит очень интенсивно. 
При этом правильные представления о предметах легче 
формируется в процессе их непосредственного воспри-
ятия, как зрительного, так и слухового и осязательного, 
в процессе различного рода действий с этими предметами. 
В исследованиях В. Н. Аванесовой, Н. П. Подъякова от-
мечено, что развитие процессов ощущения и восприятия 
у детей значительно обгоняет развитие мышления: ре-
бенок 5–6 лет уже хорошо различает форму предметов, 
их величину, цвет и т. д.; ребенок воспринимает предметы 
поверхностно. Надо развивать у детей умение направлять 
свое внимание на те или иные стороны предмета, явления 
и воспринимать их с особой тщательностью. Сенсорное 
развитие — это еще совершенствование представлений. 
А точность представлений зависит от сохранности воспри-
ятия. А. А. Степанов «Представление — это вторичные 
образы, возникающие, когда предметы на органы не дей-
ствуют».


Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что раз-
витие ощущения, восприятия и представления ребенка — 
необходимая предпосылка для формирования у него более 
сложных мыслительных процессов. Сенсорные процессы 
неразрывно связаны с деятельностью органов чувств, по-
этому правильные представления о предметах легче фор-
мируются в процессе их непосредственного восприятия, 
как зрительного, так и слухового и осязательного, в про-
цессе различного рода действия с этими предметами.
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Изучение вопросов овладения письменной формой речи детьми младшего 
школьного возраста в психолого-педагогической литературе
Дорофеева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Зинякова Анжелика Александровна, магистрант
Хакасский государственный университет имени Н . Ф . Катанова


Письмо — это психическая функция человека, реа-
лизуемая при совместной работе разных зoн мозга 


и является сложной психoфизиологической системой. 
Письмо младших школьникoв, в большинстве случаев, 
заимствует качества, характеристики и структуру устной 
речи. Наработанные формы письменной и устной речи 
являются различными пo своим структуре, характери-
стике и функциям Психологического образования. Раз-
витая письменная речь — деятельность пoстроения 
неделимых пo смыслу высказываний, текстов, oна пред-
ставляет собой специфическое средство общения и обоб-
щения опыта [2].


При письме необходимо выполнить фонематический 
анализ слова, соотнести каждую фонему c буквoй, напи-
сать буквы в определенной последовательности.


У детей, овладевающих процессом письма, этот про-
цесс пo сoставу выполняемых операций развернут и реа-
лизовывается на любом уровне. Пo мeре овладения про-
цессом письма, изменения его рoли и значения в жизни 
школьника происходит так же объединение и автомати-
зация операций письма, изменяется его психoлогическое 
сoдержание. Опeрационная сторона письма, другими сло-
вами «техника» письма отходит на второй план, письмо на-
чинаeт функционировать как письменная речь — высшая 
ступень речевого развития [5]. Но все это не всегда про-
исходит своевременно и полноценно. Одной из причин на-
рушения является дисграфия.


Из этого следует, что овладение письмом и, в даль-
нейшем, полноценное осуществление этого процесса обе-
спечиваются большим количеством структурных звеньев, 
занимающих различные уровни в иерархии психoфизиче-
ской деятельности, нo иx общее функционирование явля-
ется основой целостного процесса письма.


Так как письмо обеспечивается совместной рабoтой 
четырех анализаторов: речеслухового, речедвигательного, 
двигательного и зрительного, то его овладение — это 
установление новых связей мeжду cловом, видимым и за-
писываемым, словом, слышимым и произносимым.


Садовникова И. Н. определяет область вопросов, по-
зволяющую изучить влияние онтогенетических фактoров 
на развитие письма, в частности: формирование меха-


низмов устной речи и становление пространственной диф-
ференциации у ребенка с нормой развития [3].


Важнейшее значение в oвладении письменной рeчью 
имеет уровень сформированности всех сторон речи. На-
рушения фонематического и лексико-грамматического 
развития, звукопроизношения отражаются на письме. 
Это результат того, что графическая речь исторически 
складывалась складывалась на основе звукoвой речи.


По мнению М. Е. Хватцева: «для реализации письма 
главным образом нужно присутствие точных обобщений 
представлений звукoв данной языкoвой системы (фoнем). 
Равным образом звуки должны быть обязательно надежно 
соединены c графемами, иx обозначаемыми. Это гаранти-
руется отчетливым звуковым анализом слова, обуславли-
вающимся наличием крепкого внутреннего звукового об-
раза слова» [4].


В своей работе «очерки психoфизиологии письма» 
Лурия А. Р. oопределяет операции процесса письма: 
«Письмо имеет начало c побуждения, мотива, задачи. Еcли 
ученик должен написать диктуемoе ему слово или фpазу, то 
это cводится к тому, чтобы написать текст с правильностью 
и точностью. Еcли учащийся пишет письмо или свободное 
изложение, то замысел cначала сводится в определенную 
мыcль, позднее формирующуюся вo фpазу, затем из фpазы 
выделяются слова, которые вероятнее всего будут напи-
саны первыми. Замысел в началe развития навыка письма 
обычно cводится к написанию какого-либо cлова или не-
большой фpазы, после этого определяется общий замысел 
записи целoй фpазы или мыcли. Далее задача по развитию 
этого навыка сводится к изложению сoдержания, затем 
к формулировке целoй мыcли. Неосознанно проходят про-
межуточные операции, лишь в некоторых случаях смеща-
ются на анализ грамматической структуры записываемой 
фpазы или на слова, подлежащих написанию» [1].


B иcследованиях Эльконина сказанo следующее: 
«Письменная речь теcнее, чeм устная, cвязана c логиче-
ской мыcлью и в своем развитии нe может нe опираться на 
мышление и внутреннюю речь. А эта oпора двигает раз-
витие этиx психических процессов. Oна имеет большое 
значение для развития вдумчивого и серьезного отно-
шения школьника к тому, что он изучает и дeлает в школе.
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Письменная речь c самого начала выступает как бoлее 
произвольная. Для oвладения eю школьник должен на-
учиться анализировать звукo-буквенный и синтаксиче-
ский состав своей речи, а этот анализ, вместе с отвле-
ченностью письменной речи от внешних ситуаций, есть 
серьезнейшая оcнова, на кoторой завязываютcя иные от-
ношения внешней речи c мыcлью. Бeз развития словес-
ного мышления успешное oбучение в школе немыслимo.


Письменная речь и характерная для неe ориентация на 
абстрактного читателя открывает перед ребенком нoвые 


пути оснощения, перенося мыcль, волю и чувства ребенка 
в гораздо бoлее широкий мир социальной действитель-
ности. Чeрез развитие ориентировки на читателя этот миp 
бoлее ощутимо воспринимается ребенком» [6].


Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что из-
учением вопросов oвладения письменной речью занима-
лиcь многие ученые. Они говорили o тoм, что процесс ста-
новления письменной речи — многоуровневый, сложный, 
требующий больших усилий нe только от ребенка, нo и oт 
взрослых, помогающих усвоить ему этот важный процесс.
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Формы работы педагогов в детском саду через родительские стенды
Еременко Светлана Владимировна, учитель-дефектолог;
Леонова Татьяна Ивановна, воспитатель
МБДОУ г . Астрахани «Детский сад №  64»


Существуют разнообразные формы работы с родите-
лями. Все формы работы подразделяются на индиви-


дуальные, коллективные и наглядно — информаци-
онные.


Остановимся подробнее на наглядно-информаци-
онных, которые дают возможность рассказать об осо-
бенностях воспитания детей в условиях дошкольного уч-
реждения, деятельности воспитателя, оказав тем самым 
практическую помощь семье. Условно их можно разде-
лить на две подгруппы: информационно-ознакомительные 
и информационно-просветительские.


Задача первой подгруппы — информирование роди-
телей об особенностях функционирования дошкольного 
учреждения (работе детского сада, деятельности педа-
гогов, проводимых мероприятиях и традициях ДОУ, пра-
вила для родителей, режим дня и т. д.)


Задачи второй — путем опосредованного общения 
расширить знания родителей об особенностях развития 
и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика 
заключается в том, что общение педагогов с родителями 
здесь не прямое, а опосредованное — через средства пе-
чати, организацию выставок. Материал подгруппы может 
содержать информацию о великих русских и зарубежных 
педагогах, психологах, выдержки из Конвенции о правах 
ребенка, Закона РФ от 10.07.1992 «Об образовании», 
Программы воспитания и обучения в детском саду и т. д.


К сожалению, иногда рассматривают наглядно-ин-
формационную форму общения педагогов с родителями 
довольно узко — только как оформление стендов и вы-
ставок. Это не совсем верно. Постараемся разобраться, 
в чем заключается такое общение и какие требования 
к его организации предъявляются.


Информационно-ознакомительные формы:
– Информационные проспекты. Ознакомлению ро-


дителей с особенностью работы дошкольного учреждения 
способствуют информационные проспекты, в которых 
кратко представлен материал, демонстрирующий спец-
ифику учреждения, его отличия от других, указано какие 
специалисты работают с детьми, какие дополнительные 
услуги оказываются, приведена информация о режиме 
учреждения. Весь текстовый материал сопровождается 
рисунками, фотографиями. Небольшие по объему кра-
сочные «визитки» помогают сформировать у родителей 
первоначальные представления об учреждении, проде-
монстрировать заинтересованность коллектива в раз-
витии и воспитании детей, стремление к сотрудничеству 
с родителями.


– Фотовыставки так же направлены на то, чтобы оз-
накомить родителей поближе с жизнью дошкольного уч-
реждения, деятельностью их детей. Обычно фотовы-
ставки бывают тематическими, посвященными какому-то 
интересному событию из жизни группы: празднику, ув-
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лекательному досугу, экскурсии. Иногда они отражают 
обычную, ежедневную жизнь детей в группе. Фотографии 
детей всегда привлекают внимание родителей. Но при 
этом важно чтобы выставка носила не просто развлека-
тельный характер, но и способствовала просвещению ро-
дителей. Варианты фотографий из жизни детей нужно 
сопровождать небольшим стихотворением и краткой ин-
формацией для родителей. Эта информация позволяет им 
увидеть целесообразность того или иного вида деятель-
ности и подсказывает, как его развить в условиях семьи. 
А стихотворение помогает заинтересовать малыша этой 
деятельностью.


– Выставки детских работ. Интересной формой яв-
ляется организация разнообразных выставок. Конечно, 
в каждой группе представлены уголки творчества детей, 
в которых регулярно размещаются детские работы, вы-
полненные на занятия. Но возможна организация и других 
выставок. На них могут быть выставлены совместные ра-
боты педагога и детей, родителей и детей.


– Эпизодические посещения родителями детского 
сада. Такие посещения предполагают постановку кон-
кретных педагогических задач перед родителями: наблю-
дение за играми, занятиями, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за дея-
тельностью педагога, ознакомление с режимом жизни 
детского сада.


У родителей появляется возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке, отличной от домашней. И порой 
родителей ожидают открытия: домашний «тихоня» может 
оказаться «заводилой-атаманом»


Информационно-просветительским формам отно-
сятся:


– Информационные стенды. Традиционным является 
оформление в группах информационных стендов. На таких 
стендах представлены разнообразные сведения: антропо-
метрические данные детей, расписание занятий в группе, 
объявления. Один из разделов стенда посвящается ин-
формации о программном содержании занятий, о том, что 
усвоено с детьми по программе за определенный период, 
возможны перечни рекомендуемых книг, игр для детей. 
Другой раздел специалисты советуют отвести лучшему 
опыту семейного воспитания, педагогическим рекоменда-
циям.


– Папки-передвижки. Они призваны более подробно 
ознакомить родителей с теми или иными вопросами вос-
питания. Их название связано с тем, что весь материал 
паки может во временное пользование родителям домой. 
В спокойной обстановке они могут изучить содержимое 
папки и затем вернуть ее в детский сад. После этого ре-
комендуется провести с ними беседу, выяснить их мнение 
о прочитанном.


– Тематические выставки. Выставка оформляется на 
определенную тему.


– Мини-газеты. Газета может издаваться усилиями 
редакционной коллегии детского сада или отдельной 
группой и посвящается наиболее сложным проблемам 


развития детей. Разрабатывается макет газеты — пере-
чень постоянных рубрик: «Поговорим серьезно», «Уроки 
здоровья», «Правильно говорим», «Праздники и игры 
дома», «Играем и учимся». Родители принимают участие 
в издательстве газеты, делятся опытом, в рубрике «Во-
прос — ответ», отвечают на вопросы других родителей.


С помощью информационно — просветительских 
форм родители получают важную, достоверную инфор-
мацию о воспитании детей, работе детского сада. Благо-
даря данным формам просвещения оказывается теорети-
ческая помощь, ведь не всегда у родителей есть время для 
беседы с воспитателем группы.


Можно оформлять информационные стенды на разные 
темы: «Заводить ли домашнее животное?», «7 апреля — 
День здоровья», «Скоро в школу», «Как приобщить ре-
бенка к чтению», «22 апреля — День Земли» и т. д.


Тематика наглядных стендов может быть плановой (от-
ражается в годовом плане) и неплановой, т. е. формулиру-
ется по инициативе родителей (помещается ящик для во-
просов родителей, по этим вопросам оформляется стенд).


К оформлению и содержанию материалов стенда 
предъявляются определенные требования. Так, инфор-
мационные материалы должны быть актуальными и сво-
евременными, т. е. информацию следует постоянно об-
новлять, минимум раз в две недели (с учетом времени 
года, значимых дат). Материалы на стенде должны от-
вечать эстетическим требованиям. Приветствуется кра-
ткость, наглядность предлагаемой информации (статья 
должна быть напечатана крупным шрифтом на ярких ли-
стах). Обязательными атрибутами стендов являются ил-
люстрации (вырезки из журналов) или фото. При раз-
мещении любого печатного материала на стенде должна 
быть ссылка на издание, включая авторство и год публи-
кации. Следует иметь рубрику «Наши родители сове-
туют», в которой родители группы могли бы обратиться 
с каким-то предложением к другим родителям, поде-
литься опытом, информацией советом (возможно, кули-
нарным рецептом). Родительский уголок должен содер-
жать планшет о возрастных особенностях детей группы.


При оформлении стендов педагоги изучают большое 
количество литературы, подбирают необходимую инфор-
мацию в Интернете. Таким образом, параллельно ре-
шается еще одна задача — воспитатели занимаются са-
мообразованием, получают дополнительные сведения, 
пополняют запас знаний по вопросам воспитания и обу-
чения детей, передового опыта работы.


Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система 
не может быть в полной мере эффективной, если в ней 
нет места семье! Ребенок не может существовать вне се-
мейной системы. Если дошкольное учреждение и семья 
закрыты друг для друга, ребенок оказывается между двух 
не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, непони-
мание, неуверенность. Во избежание этого необходимо, 
чтобы эти две системы стали открытыми друг для друга, 
для взаимодействия. Главными в них должна стать атмос-
фера добра, доверия и взаимопонимания.
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Только в этом случае возможно создание условий, 
помогающих раскрытию талантов и способностей ре-


бенка, только тогда он будет расти здоровым, счастливым 
и умным.


Литература:
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Использование малых форм фольклора в младшем дошкольном возрасте 
(из опыта работы)
Еременко Светлана Владимировна, учитель-дефектолог;
Леонова Татьяна Ивановна, воспитатель
МБДОУ г . Астрахани «Детский сад №  64»


Все, что пришло к нам из глубины веков, принято на-
зывать народным творчеством. Очень важно с ранних 


лет научить детей постигать культуру своего народа, пока-
зать им дорогу в этот сказочный и добрый мир. Поэтому не 
случайно, что важным моментом в воспитательной работе 
является возрождение культурных традиций и старинных 
обычаев русского народа, широкое знакомство детей с его 
фольклорным творчеством.


Фольклор как сокровищница русского народа использу-
ется во всех формах работы с дошкольниками, в том числе 
и в игровой деятельности, помогая находить новые формы 
развития двигательных способностей у детей и позволяя 
им проявить инициативу в двигательной активности.


Известно, что ребенок младшего дошкольного воз-
раста чутко откликается на малые формы устного народ-
ного творчества: потешки, приговорки, попевки. Их роль 
трудно переоценить в жизни малыша: вслушиваясь в слова 
потешки, в их ритм, музыкальность, он делает ладушки, 
притопывает, приплясывает, двигается в такт произноси-
мому тексту. Это забавляет и радует его, организует его 
поведение. Попевки, приговорки с давних времен создава-
лись в народе на потеху детям. Это первые художественные 
произведения, которые слышит маленький ребенок. Они 
разнообразны по содержанию: колыбельные — успокаи-
вают, веселые — радуют, в них звучит любовь к ребенку 
и забота о нем. Знакомство с устным народным творче-
ством расширяет кругозор детей, обогащает их чувства, 
речь, благотворно действует как на физическое, так и на 
психическое развитие ребенка, формирует доброжела-
тельное отношение к окружающему миру.


Я решила как можно шире применять фольклорный 
материал в работе с детьми младшего дошкольного воз-
раста. Особую значимость он представляет в первые дни 
жизни малыша в детском учреждении. Маленький ре-
бенок в период адаптации скучает по дому, маме, не спо-
собен к общению с другими детьми и потому находится 


в угнетенном состоянии. Потешка помогает устанавли-
вать первоначальный контакт воспитателя с малышами. 
Правильно подобранная потешка помогает погасить в ма-
лыше отрицательные эмоции, пробудить чувство сим-
патии к пока еще чужому для него человеку. В общем, от-
влечься и успокоится.


Ребёнок младшего дошкольного возраста может 
прийти в детский сад с плохим настроением и не только 
в период адаптации. Разобраться в причинах плохого на-
строения, отвлечь, успокоить ребёнка — вот основная за-
дача воспитателя. В подобной ситуации как и прежде ак-
туальны пальчиковые игры:


Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папенька,
Этот пальчик — маменька,
А этот пальчик — Я,
Вот и вся моя семья!
Дети с удовольствием рассматривают свои пальчики, 


играют с ними, идёт на контакт с воспитателем. Прислу-
шиваясь к словам потешки, детки веселеют, начинают 
внимательно смотреть на воспитателя, пытаются повто-
рить слова.


Пальчиковых игр большое количество, приведу ниже 
наиболее полюбившиеся детям потешки:


Ладушки, ладушки,
С мылом моем лапушки,
Вот вам хлеб и ложки.
Так маленькие фольклорные шедевры, полные мело-


дичности и лиризма, помогают наладить эмоциональный 
контакт между ребенком и взрослым.


Я предполагаю решать с помощью русского народного 
фольклора следующие задачи:


– обеспечить эмоционально положительное общение 
с каждым ребенком, видя в этом средство сокращения пе-
риода адаптации;
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– воспитывать положительное отношение к режимным 
моментам: умыванию, одеванию, приему пищи и т. п.;


– создать в группе хорошее настроение, ведь это одно 
из условий полноценного развития детей.


Прежде всего необходимо было подобрать потешки, 
приговорки, попевки. Просматривая хрестоматии, я об-
ращала внимания на то, чтобы они были просты, коротки, 
с четким ритмом, побуждали к действию, движениям. 
Большое внимание уделяли подбору иллюстрированного 
материала. Предпочтение отдавала таким художникам: 
Васнецов, Елисеева, Игнатьев, Скотина.


Известно, что словарный запас детей этого возраста 
еще не так велик, реальный мир воспринимается ими 
своеобразно, поэтому потешки должны соответство-
вать уровню развития детей. Я заучивала наизусть и, ко-
нечно, искала соответствующие интонации: колыбельную 
произносила нараспев, ласково, негромко, веселую по-
тешку — задорно, с юмором, с улыбкой. Дети реагируют 
на потешки неодинаково. Кто-то любит весёлые, озорные 
потешки, кто-то, наоборот, тихие, распевные, на пример:


Этот пальчик хочет спать, (загибаем пальчики)
Этот пальчик лёг в кровать,
Этот пальчик лишь вздремнул,
Этот пальчик уж заснул.
Этот крепко, крепко спит.
И в окошко не глядит… (произносится на распев)
Тише! Тише, не шумите! (произносится тихо)
Пальчики не разбудите. (произносится шепотом)
Необходимо учитывать индивидуальные особенности 


каждого ребёнка, чтобы создать каждого из них радостное 
настроение. Помогают в этом и игрушки. Та же всем из-
вестная потешка «Ладушки» звучит свежо, когда ее при-
говаривают от имени куклы, умеющей двигать руками. 
А сколько веселья вызывает у детей заика, скачущий по 
комнате под слова русской народной потешки:


Скачет зайка маленький
Около завалинки
Быстро скачет зайка,
Ты его поймай-ка.
Дети радостно бегут догонять зайку, хлопают в ладоши, 


наблюдают за поведением друг — друга, видят положи-
тельные эмоции.


С помощью потешки можно побуждать детей к дви-
жениям. Дети очень хорошо чувствуют ритм потешки. 
Если потешка спокойная, мелодичная, детки двигаются 
тихо, иногда на носочках. Ритмичный текст потешки побу-
ждает ребят к движению, создает радостное настроение, 
на пример:


Киска, киска, киска, брысь!
На дорожку не садись:
Наша деточка пойдет,
Через киску упадет!
Каждый знает, что проведение некоторых режимных 


процессов вызывает у малышей отрицательное отно-
шение. Чтобы дети умывались, ели, раздевались, готовясь 
ко сну, с удовольствием, также прибегаем к потешкам.


Водичка, водичка
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок
Ритмичные слова вызывают у ребят радостное настро-


ение, они с удовольствием подставляют руки под струю 
воды. А некоторые самостоятельно пытаются подтянуть 
рукавчики. Потешка способна корректировать поведение 
детей, создавать у них хорошее настроение. Вот поэтому 
я стараюсь, чтобы потешка сопутствовала всей жизни ма-
лышей, настраивала их на мажорный лад. Помогает по-
тешка и в процессе кормления. Чтобы вызвать у них же-
лания есть, можно проговорить следующую потешку:


Травка — муравка со сна поднялась,
Птица — синица за зерно взялась,
Зайка — за капустку,
Мышки — за корку,
Детки — за молочко!
Не все дети охотно ложаться в постель, некоторые ис-


пытывают чувство тревоги, тоски по дому, по маме. Такое 
поведение не редкость в первые дни пребывания ребенка 
в детском учреждении, в период адаптации или после дли-
тельной болезни. Здесь помогает потешка про сон:


Вот и люди спят,
Вот и звери спят,
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки на муравушке,
Детки все по люлечкам.
Спят — поспят,
Всему миру спать велят.
Одевание — сложный режимный процесс. Малыши 


не умеют и не любят одеваться сами, отвлекаются. И вот, 
для того чтобы дети быстрее осваивали навыки, необхо-
димые для одевания, я приговариваю:


Валенки, валенки, Невелички, маленьки,
Опушка бобровая Маша чернобровая.
Вот они — сапожки,
Этот — с левой ножки,
Этот с правой ножки,
Если дождичек пойдет,
Наденем калошки,
Этот-с правой ножки,
Этот с левой ножки.
Вот как хорошо!
Очень хорошо использовать потешки как средство обо-


гащения словаря детей новыми словами, выражениями. 
Вслушиваясь в напевность, ритмичность и образность на-
родного языка, ребенок не только овладевает речью, но 
и приобщается к красоте и самобытности русского слова. 
Благодаря простоте и мелодичности звучания потешек 
дети, играя, легко запоминали их, вводили в свою речь. 
Качая куклу, дети повторяют: «Баю — бающки — баю». 
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Во время кормления кукол дети приговаривают: «Умница, 
Катенька, ешь кашку сладеньку!».


Потешки воспитывают у детей уважение к старшим, 
дружелюбие. Так, ласковость и доброжелательность по-
тешек вызывали у ребят чувство сопереживания свер-
стникам. Девочки, успокаивая друг — друга, говорят: «Не 
плачь, не плачь, куплю калач».


Малыши играют, пытаются подражать воспитателю, 
сочетать свои действия со словами потешки, повторяют 
интонации, мимику педагога: хмурятся или, наоборот, 
улыбаются.


Потешки с куклой:
Ой ты, сынок,
Медовый сахарок,
Румяный пирожок,
Березовый душок.
(Подбрасываем куклу вверх, опускаем на колени)
Дыбочек, дыбок, Скоро Ванечке годок!
(кормим куклу)
Воспитатель напевает колыбельную, а дети подпе-


вают, делают имитационные движения: баюкают, сложив 
руки на груди. Воспитатель нахваливает куколку — детки 
складывают ручки лодочкой, смотрят на куколку с восхи-
щением.


Известно, что созданию положительного эмоциональ-
ного настроя в детском коллективе, а также развитию 
речи, расширению кругозора способствуют и развле-
чения. Когда у детей накопился опыт слушания и осмыс-
ленного восприятия потешек, можно подбирать более 
сложный материал для развлечения ребят. В развлечении 
«Здравствуй, солнышко» ребята произносили слова:


Дождик, дождик,
Полно лить,
Малых детушек мочить.
Малыши шутливо грозили пальцем, затем звали сол-


нышко, приглашая его выглянуть в окошко:
Солнышко, солнышко,
Загляни в окошечко,
Ждут детки тебя,
Ждут малолетки.
Когда солнышко появлялось, малыши выражали свою 


радость возгласами, хлопками в ладоши.
Дети всегда рады приходу ряженых взрослых. Когда 


появляется бабушка — забавушка, они с интересом рас-
сматривают ее костюм, корзиночку, которую она держит 
в руках. С восторгом встречают игру «Коза рогатая» 
и уже знакомую «Ладушки». Приподнятое настроение 
детей вызывает желание общаться с бабушкой — заба-
вушкой, рассказывать ей о козе.


Двигательная активность является мощным биологи-
ческим стимулятором жизненных функций детского ор-
ганизма. Потребность в движениях составляет одну из 
основных физиологических особенностей детского орга-
низма, являясь условием его нормального формирования 
и развития. Включая фольклор в процесс воспитания, не-
обходимо соблюдать определенные условия:


1. Фольклорный материал: потешки и прибаутки, за-
гадки и сказки, считалки и скороговорки, русские песни 
и пляски — используется в соответствии с возрастными 
особенностями детей.


2. Большое значение уделяется качеству выполнения 
упражнений, яркому и образному выполнению движений 
детьми.


3. Учитывается, с одной стороны, развивающий ха-
рактер учебного материала, а с другой — грамотное ис-
пользование фольклорного материала.


При использовании народных подвижных игр необхо-
димо учитывать уровень двигательных умений и навыков 
детей, принцип сходства используемой атрибутики или 
решаемых с помощью игр задач.


Дети активно участвуют в народных играх, прежде всего 
из-за их эмоциональной привлекательности. Польза от со-
вершаемых детьми движений неизменно выше, если они 
выполняют их охотно, с радостью. В этом помогают яркие 
игровые образы: например, ребенок идет твердым шагом — 


“волк идет”, с гордой осанкой — “лиса — всему краса”.
Очень нравятся детям театрализованные игры с ис-


пользованием имитаций, инсценировок, русских народных 
подвижных игр, загадок, считалок и скороговорок. Ими-
тация отличается эмоциональной насыщенностью, в ней 
более образно представлена определенная сторона дви-
жения. Легко, бесшумно спрыгивают птички с ветки; впе-
ревалочку, широко расставляя ноги, идет неуклюжий ко-
солапый медведь; весело, задорно, высоко поднимая ноги, 
шагает Петушок — Золотой Гребешок. В инсценировках 
и играх-драматизациях дети выполняют различные роли, 
копируя действия человека, изображая животных и птиц 
(сценки по русским народным сказкам “Колобок”, “Волк 
и семеро козлят”, “Теремок” и др.).


Детям не всегда просто передавать характерные для 
некоторых животных движения. Для решения этой про-
блемы, важная роль отводится воспитателям. Они ста-
раются, как можно больше рассказать о повадках 
животных — персонажах игр, читают детям сказки, на-
родные потешки, вместе с детьми рассматривают картины 
и иллюстрации, мастерят необходимые для игр атрибуты: 
клеят, вырезают, раскрашивают. Это повышает моти-
вацию детей. Упражнение с использованием самостоя-
тельно подготовленных атрибутов дети выполняют более 
качественно, образно.


Одной из форм работы с детьми является прослуши-
вание музыки. Дети младшего дошкольного возраста хо-
рошо чувствуют ритм мелодии, хлопать, пританцовывать 
в такт музыки, менять характер движений в соответствии 
с ритмом и темпом народной музыки. Использование в ра-
боте с детьми народных мелодий позволяет познакомить 
детей с национальными традициями на примере основных, 
наиболее типичных танцевальных движений.


Подвижная игра — естественный спутник жизни ре-
бенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 
воспитательной силой. Общеизвестно, что игра — способ, 
форма проявления жизнедеятельности ребенка. Фоль-
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клорные игры, подобно обрядовому действу, от которого 
они нередко берут свое начало, синтезируют в себе разные 
жанры детского фольклора. Испокон веков в играх ярко от-
ражался образ жизни людей, их быт, труд (отсюда появи-
лись игры имитационного характера или игры, связанные 
с отработкой трудовых действий); национальные устои, 
представление о чести, любви (игры на выбор партнера), 
смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 
выносливостью, проявлять смекалку, выдержку, творче-
скую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.


Нравственные качества, сформированные в игре, 
влияют на поведение ребенка и его характер. Каждому 
хочется быть в главной роли, но не все умеют считаться 
с мнением товарища, справедливо разрешать споры. Здесь 
нам на помощь приходят мудрые народные считалки. Дети 
с большим удовольствием их разучивают и применяют как 
в двигательной деятельности, так и в свободной.


Проведенная работа по внедрению фольклора в раз-
витие детей даёт свои положительные результаты: к концу 
года у детей развивается устойчивый интерес к двига-
тельной деятельности, ребята с удовольствием участвуют 
в подвижных играх. Далее в средней группе движения 
детей станут более мотивированными, упорядоченными, 
дети научатся понимать связь между характером дви-
жений и их целью — выполнением определенных задач. 
В старшей группе знакомство с народными играми при-
ведёт к расширению кругозора детей, обогатился их сло-


варный запас. Дети станут активно употреблять такие 
слова, как водящий, ведущий, считалка, поговорка, 
закличка и т. п.


Сочетание всех вышеперечисленных форм и методов 
использования фольклора при работе с дошкольниками 
можно наблюдать во время активного отдыха детей. Фоль-
клорные праздники, развлечения несут в себе эмоцио-
нальный и двигательный заряд, способствуют успешному 
развитию нравственных качеств, формированию уважи-
тельного отношения к культурным традициям и обычаям 
русского народа. Итак, фольклор как эмоционально-об-
разное средство воспитания детей поддерживает их ин-
терес к национальным традициям, вызывает у них радость 
и удовольствие, желание играть и общаться.


Результаты использования фольклора при работе 
с детьми младшего дошкольного возраста.


Малыши с удовольствием идут в детский сад, не ску-
чают, они жизнерадостны, улыбчивы. В группе всегда 
звучит смех. Наши воспитанники много и с удовольствием 
играют. В играх самостоятельно используют потешки. На 
музыкальных занятиях стали более эмоциональны и ак-
тивны. Умывание, одевание и прочие режимные моменты 
стали для них делом приятным.


Однако нам еще предстоит работа по формированию 
речи детей, навыков культурного поведения, умения пра-
вильно оценивать происходящее. В этом нам помогут про-
изведения русского народного творчества.
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Формирование умений и навыков у детей с задержкой психического развития 
в процессе использования дидактических игр в разных видах деятельности
Еременко Светлана Владимировна, учитель-дефектолог;
Леонова Татьяна Ивановна, воспитатель
МБДОУ г . Астрахани «Детский сад №  64»


Дидактическая игра — средство воспитания А. С. Ма-
каренко подчеркивал значение игр как средства все-


стороннего развития ребёнка. В процессе использования 
дидактической игры у детей формируется определённые 
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умения и навыки. Умения, и навыки формируется путём 
упражнений, то есть многократным повторением дей-
ствий для их сознательного совершенствования.


В процессе использования дидактических игр в разных 
видах деятельности у детей с задержкой психического раз-
вития формируются определенные умения и навыки:


– общей моторики,
– ручной моторики,
– артикуляционной моторики, (статической, динами-


ческой, организации движений, переключения движений, 
объёма, тонуса, темпа, точности, координации);


– ритма
– произносительные умения и навыки: коррекция на-


рушений изолированных звуков; автоматизация звуков 
в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. 
Связной речи; дифференциация звуков, коррекция нару-
шений звуко — слоговой структуры;


– коммуникативного опыта (удивление, радость, вос-
торг, огорчение)


Следует отметить, что успешному формированию на-
выков и умений детей с задержкой психического развития 
осуществляется в индивидуальной работе с каждым ре-
бёнком.


Сенсорное развитие — это развитие процессов вос-
приятия и представлений о предметах и явлениях окру-
жающего мира. Сенсорное развитие детей с задержкой 
психического развития значительно отстает по срокам 
формирования и происходит неравномерно. Дети не 
умеют ориентироваться в здании, не умеют пользоваться 
поисковыми способами ориентировки — пробами и при-
мериванием. При обучении и планировании игр, учиты-
вать определенную последовательность формы, величины 
и развитию цвета:


Игра «Сделай картинку» (по типу доски Э. Сегена)
Цель: учить видеть форму в предмете, соотносить 


форму прорези, составлять целое из частей, подбирать 
нужные с помощью проб и примеривания.


Игра «Помоги Незнайке собрать букеты»
Цель: осуществлять выбор цвета по образцу, продол-


жать различать цвета, знакомить с названием цвета, ори-
ентироваться в игре на цвет, как на значимый признак.


После того дети научились практически выделять 
форму, величину и цвет, начинается работа над формиро-
ванием зрительного восприятия формы, величины и цвета.


В дидактических играх данного раздела нельзя дей-
ствовать с помощью практической ориентировки, здесь 
форму, величину и цвет надо увидеть, сопоставлять зри-
тельно. А развить зрительное восприятие формы, вели-
чины и цвета помогают такие иры:


Игра «Угадай, что я нарисовала»
Цель: учить выделять контур предмета, соотносить 


объемную и плоскую форму, узнавать предметы в рисунке, 
знать их названия.


Игра «Улица»
Цель: учить зрительно и по слову производить выбор 


и соотнесение величин, развивать внимание: вызвать ин-


терес и положительное отношение к совместной деятель-
ности.


Игра «Времена года»
Цель: продолжать действовать в соответствии об-


разом, формировать представление о том, что каждое 
время года имеет свой определяющий цвет: у зимы — 
белый, у осени — желтый, у весны — зеленый, у лета — 
пестрый; развивать внимание, интерес к результатам дей-
ствий, целенаправленность.


Все эти игры формирует у детей поисковые способы 
ориентировки при выполнении задания, а на этой основе 
возникает интерес к свойствам и отношениям предметов, 
к их использованию в деятельности и, таким образом, 
приводят к зрительной ориентировке. В этом и заключа-
ется основная задача при обучении детей с задержкой пси-
хического развития.


Дидактические игры оказывают большое влияние на 
формирование целостного восприятия. Развитие целост-
ного образа предмета начинается с узнавания. Дети с от-
клонениями в развитии контрольной группы не всегда 
могут узнавать предмет в новой ситуации, выделить его из 
группы предметов. Преодолеть эти трудности помогают 
игры:


Игра «Игрушки идут на праздник»
Цель: учить подбирать одинаковые (парные) предметы 


по образцу, активировать внимание.
Игра «Запомни и найди»
Цель: учить узнавать изображения, запомнить их и со-


относить мысленно в представлении, закрепить знания 
названий предметов.


Особое с важное место в обучении детей занимает ори-
ентировка в пространстве. Помочь детям овладеть про-
странственными представлениями также поможет ряд игр.


Игра «Петрушка»
Цель: познакомить с пространственными отноше-


ниями, выраженными с помощью предметов «на», «под», 
«около», «рядом», вызвать интерес к пространственному 
положению предмета, делать его значимым.


Игра «Дом для матрешки»
Цель: учить производить пространственное располо-


жение элементов конструкции по подражанию действиям 
взрослого.


Зная характерные особенности детей с задержкой пси-
хического развития надо отметить, что коррекции и ком-
пенсации требуют развитие тактильно — двигательного 
восприятия. Они без специального обучения не овладе-
вают хватанием, не могут определить на ощупь форму 
и величину предмета, часто промахиваются при действии 
с предметами.


Проводя работу по формированию тактильно — дви-
гательного восприятия, узнавать предметы на ощупь по-
могают игры:


Игра «Чудесный мешочек»
Цель: учить выбирать предметы по образцу на ощупь, 


развивать внимание, формировать эмоционально — по-
ложительное отношение к игре.







103Дефектология


Игра «Ощупай и слепи»
Цель: учить изображать полученный путем так-


тильно — двигательного восприятия образ предмета, по-
нимать, что правильное обследование предмета оказыва-
ется необходимым для последующей деятельности. Эта 
игра проводится несколько раз в течении учебного года, 
а материал меняется в зависимости от общей темы, ко-
торая планируется на месяц.


Так, если проходим тему: «Игрушки», в игре «Ощупай 
и слепи» используется мяч, шарик и др., по теме: 
«Овощи», используем «морковку», «яблоко»; по теме: 
«Продукты» — «бублик», «печенье» и др.


Как известно, развитие познавательной деятельности 
ребенка с интеллектуальным недоразвитием претерпевает 
существенные изменения, это связано с непривычным де-
фектом. Работа по формированию всех видов мышления 
приобретает особое значение. Ряд игр по формированию 
мышления по двум направлениям: от восприятия к мыш-
лению и от наглядно-действительного к наглядно-образ-
ному и логическому мышлению. Например, игра «Сделай 
ёлочку» учит подбирать к одному образцу несколько объ-
ектов, выделяя их среди других, формируется первичное 
обобщение «все шарики», «все кубики», «все больше», 
«все маленькие», проводя игру «Сделай ёлочку» целью яв-
ляется: учить детей систематизировать свойства, выкла-
дывая последовательный ряд предметов. Позднее задачи 
постепенно усложняется. Необходимо научить детей дей-
ствовать в уме, оперируя образами представления, находить 
правильный выход, не прибегая к практическим действиям 
с предметами. Решению этой задачи помогают игры: «До-


стань шарик», «Что случилась», «Кому такое угощение» 
Цель: научить решать задачи в образном плане на исполь-
зование вспомогательных средств в проблемной ситуации.


Одной из важных особенностей в отклонении раз-
вития умственно отсталых детей является отклонение 
в развитие речи. Используемые вышеперечисленные 
игры являются предпосылками к развитию речи. Одно-
временно в них воспитывается внимание к речи взрос-
лого, умение воспринимать ее как сигнал к действию, что 
в свою очередь способствует развитию фонематического 
слуха, накоплению пассивного словаря, уточнению зна-
чения слов, пониманию конкретно отнесенного значению 
слова. А также используется игры, направленные на раз-
витие основной функции речи-функции общения (ком-
муникативной, познавательной), регулирующей деятель-
ность. Для развития делового общения используем игр: 
«Позови», «Передай Колокольчик», «Помоги» Цель ко-
торых вызвать потребность в деловом общении, учить ис-
пользовать в общении простейшие слова и выражения 
«дай», «на», «дай это», «не то», «подержи», «возьми» 
и др., а также жесты; учить при общении называть друг 
друга по имени.


Надо отметить, что важным условием результатив-
ности использования дидактических игр, а следовательно 
положительной динамики в развитии детей с задержкой 
психического развития является соблюдение последова-
тельности в подборе игр. При планировании игр учиты-
вается следующие дидактические принципы: доступность, 
повторяемость, постепенность выполнения заданий, воз-
растающую сложность.
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Развитие речи и социо-игровых навыков детей  
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Леонова Татьяна Ивановна, воспитатель
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Овладение речью является одним из самых важных при-
обретений ребенка в дошкольном детстве. Именно 


дошкольное детство сенситивно к усвоению речи. Сво-
евременное овладение правильной речью, активное ис-
пользование ее — является одним из основных условий 
нормального психофизического развития ребенка, фор-
мирование полноценной личности. Чем лучше будет раз-
вита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше гарантия 
успешного его школьного обучения. Поэтому проблема 


речевого развития — одна из важнейших проблем воспи-
тания детей дошкольного возраста.


Из жизни современных детей постепенно уходит речь. 
Дети много времени проводят перед телевизором, ком-
пьютером. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, 
редко выслушивают, не перебивая, используют в об-
щении с ребенком не всегда правильную речь. Книги, 
если и читают, то не обсуждаются. А ведь ребенку крайне 
необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так 
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как ребенок не всегда может выразить словами то, что он 
хочет сказать. Отсюда проблема словаря, проблема про-
изношения, проблема выразительности речи.


Театрализованная деятельность одна из самых эф-
фективных способов воздействия на детей, в котором 
наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 
учить играя. Большое разностороннее влияние театра-
лизованных игр на личность ребенка позволяет педагогу 
использовать их как сильное, но не навязчивое педаго-
гическое средство, позволяющее решать многие акту-
альные проблемы педагогического и психологического 
плана. Являясь наиболее распространённым видом дет-
ского творчества — театрализованная игра не только 
вводит детей в мир прекрасного, но и развивает сферу 
чувств, учит детей думать творчески, эмоционально рас-
крепощает, снимает зажатость, развивает и активизи-
рует речь.


Известно, что ведущей деятельностью ребенка-до-
школьника является игра. При правильной организации 
игра создает условия для развития физических, интеллек-
туальных и личностных качеств ребенка, формированию 
предпосылок учебной деятельности и обеспечению соци-
альной успешности дошкольника. Три взаимосвязанные 
линии развития детей: чувствовать — познавать — тво-
рить гармонично вписываются в естественную среду ре-
бенка — игру, которая для него одновременно является 
и развлечением, и способом познания мира людей, пред-
метов, природы, а также сферой приложения своей фан-
тазии.


Проанализировав вопросы, связанные с организа-
цией и методикой театрализованной деятельности, ши-
роко представленные в работах отечественных педагогов, 
ученых, методистов (Н. Карпинской, А. Николаичевой, 
Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, 
Л. Бочкаревой, И. Медведевой, Т. Шишовой, А. П. Ер-
шовой, В. М. Букатова и др.), остановила свой выбор на 
социо-игровой методике (автор А. П. Ершова и В. М. Бу-
катов), которая предполагает качественно новый уровень 
взаимоотношений между ребенком и взрослым, и между 
детьми.


Для решения вышеперечисленных проблем использую 
программу М. Д. Маханевой «Театрализованные занятия 
в детском саду», которая тесно переплетается с основной 
программой Л. В. Венгера «Развитие», способствующей 
развитию не только речи, но интеллектуальных и творче-
ских способностей детей.


Педагогическая целесообразность использования теа-
трализованных игр в обучении и воспитании детей объяс-
няется тем, что это позволяет на деле повысить уровень 
развития речи в целом, за счет включения ребенка в твор-
ческую деятельность.


Адаптация и внедрение педагогической технологии 
«театральной педагогики» на основе социо-игровой ме-
тодики (автор А. П. Ершова и В. М. Букатов). Основные 
принципы используемой технологии «Обучаемся, играя 
и делая».


Каждое занятие направлено на поиск и использование 
средств воплощения замысла. Например, прием «пре-
вращения», дает ребенку возможность превратить себя, 
других детей, любой предмет в кого или во что угодно. 
Эти упражнения помогают лучше понять сущность вещей, 
учат владеть телом и развивают воображение. Этюды на 
взаимодействие с товарищем, с группой, с предметом или 
воображаемым предметом, с самим собой, с окружающим 
пространством развивают умение не только отстаивать 
свое мнение, но и уступать другим ради общего дела, на-
ходить единомышленников, приносить радость человече-
ского единения.


Ведущая педагогическая идея
Театр — один из самых демократичных и доступных 


видов искусства для детей, он позволяет решать многие 
актуальные проблемы современной педагогики и психо-
логии, помогает раскрывать духовный и творческий по-
тенциал ребенка и способствует его адаптации в соци-
альной среде.


Театрализованные игры всесторонне развивают ре-
бенка:


– формируя знания об окружающем мире;
– активизируя и расширяя у детей словарный запас, 


совершенствуя у них звукопроизношение, грамматиче-
ский строй и навыки связной речи, ее темп и выразитель-
ность;


– развивая у детей психические процессы (внимание, 
память, восприятие, мышление, воображение);


– воспитывая у малышей интерес к театрально-и-
гровой деятельности;


– совершенствуя у детей моторику, координацию, 
плавность, переключаемость и целенаправленность дви-
жений;


– развивая эмоционально-волевую сферу ребенка.
Главная педагогическая идея — развитие вербальной 


и невербальной стороны речи детей, добиваясь ее выра-
зительности, используя театрализованные игры. — «Об-
учать, играя и делая».


Технология опыта
Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо 


деятельность, невозможно!
Для современного этапа развития системы дошколь-


ного образования характерны поиск и разработка новых 
технологий обучения и воспитания детей. При этом в ка-
честве приоритетного используется деятельностный 
подход к личности ребенка. Одним из видов детской дея-
тельности, широко используемой в процессе воспитания 
и всестороннего развития детей, является театрализо-
ванная деятельность.


Проанализировав социо-игровую методику (автор 
А. П. Ершова и В. М. Букатов), адаптировала и использую 
в своей работе с детьми. Основные принципы использу-
емой технологии «Обучаемся, играя и делая». Поэтому 
для повышения уровня развития речи детей я решила вов-
лечь их в театрализованную деятельность с помощью игр. 
Эти игры оказывают сильное воздействие на детей до-
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школьного возраста, способствуя их всестороннему раз-
витию, привлекая детей динамикой действия, яркостью 
художественных образов, ожившими куклами и непродол-
жительностью действия. Театрализованные игры явля-
ются частью воспитательно-образовательной работы, не 
только потому, что в них упражняются отдельные психи-
ческие процессы, но и потому, что эти процессы поднима-
ются на более высокую ступень развития. Участвуя в теа-
трализованных играх, ребенок знакомится с окружающим 
миром через образы, краски, звуки. Театрально-игровая 
деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, 
знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, 
активизирует словарь, разговорную речь, способствует 
нравственно-эстетическому воспитанию каждого ре-
бенка, а умело поставленные вопросы, побуждают их ду-
мать, анализировать, делать выводы и обобщения. Теа-
трализованные игры ввела составной частью в занятия не 
только по развитию речи, но с успехом использовала на 
занятиях по художественной литературе, познавательного 
цикла и др. Формы проведения занятий различны: это 
и спектакль, сказки, путешествия и т. д. При организации 
занятий продумываю сюжет, персонажей, атрибутику. 
Театрализация занятий привлекательна тем, что вносит 
в детские будни атмосферу праздника, приподнятое на-
строение, позволяет ребятам проявить инициативу, спо-
собствует выработке у них чувства взаимопомощи, кол-
лективных умений. Схема построения занятий зависит от 
цели занятия: введение в тему, создание эмоционального 
настроя; театрализованные игры, упражнения, этюды на 
развитие словаря, звуковой культуры речи, овладение 
связной речью по теме занятия, в конце занятий всегда 
эмоционально-занимательные театрализованные игры, 
которые обеспечивают успешность любой деятельности.


Процесс развития речи предполагает освоение не 
только содержательной, но и образной, эмоциональной 
стороны языка. Психолог и философ С. Л. Рубенштейн 
в труде “К психологии речи” писал: “Чем выразительнее 
речь, тем более она речь, а не только язык, потому, что 
чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает го-
ворящий; его лицо, он сам”. Выразительность он рассма-
тривал как качественную характеристику речи, которая 
тесно связанна с проявлением индивидуальности чело-
века.


Анализ психолого-педагогической литературы позво-
ляет констатировать, что понятие “выразительность речи” 
имеет интегрированный характер и включает в себя не-
вербальные (мимика, позы, жесты) и вербальные (инто-
нация, лексика, синтаксис) средства.


Для развития выразительности речи необходимо созда-
вать такие условия, в которых ребенок сможет не только 
получать знания, но и перерабатывать их и выражать свое 
отношение к ним. Поэтому была продумана и создана раз-
вивающая среда для детей, насыщенная разнообразными 
игровыми материалами, декорациями, различными ви-
дами театров, способствующие становлению театраль-
но-игровой деятельности и развитию речи.


Театрализованные игры всегда радуют малышей, поль-
зуются у них большой любовью. Дети видят окружающий 
мир через образы, краски, звуки. Ребята смеются, когда 
смеются персонажи пьесы, грустят, огорчаются вместе 
с ними, могут плакать над неудачами любимого сказоч-
ного героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. Так, 
в первой младшей группе на занятиях я широко исполь-
зовала настольный театр игрушек, картинок, театр на 
фланелеграфе. Начала свою работу с составления плана. 
Определила основные направления развития речи детей, 
используя театрализованные игры.


Решала следующие задачи:
– развивать устойчивый интерес к театрально-и-


гровой деятельности;
– обогащать и активизировать словарь детей;
– воспитывать правильное звукопроизношение;
– учить детей диалогу;
– стимулировать желание повторять выразительные 


средства для создания игрового образа (мимика, жесты, 
движения, интонация).


В первой младшей группе темы театрализованных игр 
имеют непосредственное отношение к жизни ребенка 
в детском саду и в семье: «Кукла Маша обедает», «Катя 
собирается на прогулку», «Девочка чумазая», «Веселый 
праздник»; сказочная тематика: «Репка», «Теремок», 
«Волк и семеро козлят» и т. д. Сказки приходили к детям 
с театром Петрушки, куклами бибабо, настольным теа-
тром, в которых роль сказочного персонажа исполняла 
я сама. У малышей появлялось желание подпевать, по-
вторять, изображать какие-то движения в такт музыки.


Чтобы обучение шло успешно, я старалась предусмот-
реть следующие моменты:


– положительное отношение ребенка к усвоению 
программного материала на занятиях;


– непосредственно чувственное ознакомление с пред-
метами и материалами;


– активность детей на занятиях, которая в младшем 
возрасте становится более целеустремленной и избира-
тельной;


– эмоциональность общения взрослого с ребенком, 
рост понимания речи и активное использование ребенком 
собственной речи.


Сначала исполнителем всех ролей была я сама. Мой 
голос, спокойный и доверительный, радостный или 
грустный, уводил детей в сказку. Характер персонажей 
выражала голосом, походкой.


Важным условием успешного применения театрализо-
ванных игр на речевых занятиях являлась также речевая 
активность самих детей на основе подражания образцу. 
Она выражалась в повторении одних и тех же звуков, зву-
косочетаний, слов.


Использовала следующие игровые приемы: использо-
вание элементов подвижной игры, сюрпризных моментов 
и ожидания («Вдруг появляется кто-то, прислушались… 
и услышали…»); имитационные движения с элемен-
тами звукоподражания (дети изображают большие и ма-
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ленькие колеса, лягушку-маму и лягушку-ребенка и др.); 
чтение художественных произведений со звукоподража-
ниями (веселые песенки, потеши, загадки); использо-
вание наглядного материала (игрушки, картинки, персо-
нажи кукольного театра и др.). Так, например, инсценируя 
песенку «Самолет», дети имитировали полет самолета. 
Раздвинув руки в стороны и, покачивая ими, как крыльями 
самолет, они подпевали со мной: «У-у-у-у — я лечу в Мо-
скву». Или, играя в игру «Вышли зайки на лужок», дети 
имитировали движения зайчиков: зайки прыгают, зайки 
роют лапкой корешок.


Если на первых занятиях дети только слушали и вы-
полняли действия, задания, то на четвертом занятии 
дети превращались из пассивных слушателей в активных 
участников беседы. Их речь заметно активизировалась, 
дети стали вступать активно в речевое взаимодействие не 
только со мной, но и со сверстниками.


Одной из важнейших особенностей данных занятий 
является включение в работу всех детей, даже с низ-
кими речевыми способностями. Дети принимали за-
нятия с удовольствием, активно участвовали в них. Прак-
тика показала, что одним из эффективных методических 
приемов являются коллективные задания типа: «Ребята, 
сейчас мы с вами в лесу и все мы медведи — ищем мед!» 
или «Мы — хитрые лисоньки». Моментально группа на-
полнялась ожившими персонажами сказки. Пассивных не 
было — все дети изображали злого волка, смелого петуха, 
хитрую лису и т. д. Я сопереживала вместе с детьми, по-
вторяла движения и голоса героев сказки, а дети, в свою 
очередь, подражая мне, закрепляли звуки, запоминали 
определенные слова, учились отвечать на вопросы. А при-
несенные в группу костюмы, шапочки, маски, атрибуты 
к сказке делали игру эмоциональней и искренней.


Использование на занятиях театрализованных игр как 
основной формы развития речевых умений у детей млад-
шего дошкольного возраста доказало эффективность ис-
пользованных методических приемов. Поэтому, я про-
должила эту работу и во 2 младшей группе. Продолжая 
знакомить детей с различными видами театра (пальчи-
ковый театр, настольный кукольный театр, вязаный театр, 
театр мягкой игрушки), решала следующие задачи:


– учить понимать эмоциональное состояние героя 
и изображать его;


– развивать речь детей, добиваясь правильного и чет-
кого произношения слов;


– поощрять участие детей в театрализованной дея-
тельности;


– учить навыкам вождения настольных кукол
Для успешного решения этих задач я создала в группе 


театральную зону, куда входят разные виды театра. Они 
дают ребенку свободу выбора на любимое занятие. 
Именно со второй младшей группы начала обучать про-
стейшим приемам управления куклами настольного те-
атра. Я предлагала им придумать небольшие истории, 
происходящие с игрушками, чтобы ребенок мог сам сочи-
нить диалоги, найти выразительные интонации. При этом 


помощь оказывала только наводящими вопросами, чтобы 
не давать готового образца для подражания. Здесь, ко-
нечно, также важна роль взрослого, так как речь детей 
второй младшей группы еще не очень развита, внимание 
рассеяно. И какими бы примитивными ни были истории, 
сочиненные малышами, я радовалась, вместе с ними лю-
бому проявлению творчества, стремилась, чтобы желание 
поиграть с куклой появилось у каждого ребенка. Ведь ра-
зыгрывание сочиненных сказок духовно раскрепощает 
малыша, дает ему возможность поверить в свои силы.


Продолжала работать над развитием речи детей. Так, 
показывая детям сказку «Курочка ряба», просила детей 
со мной успокоить деда и бабу, повторяя слова: «Не плачь 
дед, не плачь баба», или, разыгрывая с детьми сказку 
«Репка», говорили все вместе: «Тянут, потянут — вытя-
нуть не могут».


На занятиях я старалась создавать атмосферу добро-
желательности, взаимного доверия, уважительного отно-
шения друг к другу. Ребенок только тогда может творить, 
когда чувствует доброжелательное отношение к себе 
своих сверстников и взрослых.


Следующий этап — это работа над этюдами, которые 
развивают ребенка, дают ему необходимые навыки для 
участия в кукольном спектакле. Только разбудив фан-
тазию детей, создав обстановку творческого сотрудниче-
ства, можно приступить к постановке спектакля. Участие 
в нем всегда праздник для ребенка.


Дети второй младшей группы разыгрывали с настоль-
ными куклами хорошо им знакомые русские народные 
сказки: «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Бычок — 
смоляной бочок», «Заюшкина избушка». Я старалась не 
заучивать с детьми текст, предлагала им самим придумать 
диалоги.


При обучении детей средствам речевой выразитель-
ности, использовала знакомые и любимые сказки, стихи, 
которые позволяли детям пользоваться разнообраз-
ными выразительными средствами в их сочетании (речь, 
напев, мимика, жесты). Например, в инсценировке сти-
хотворения С. Маршака «Перчатки» дети не только про-
говаривают слова, но и передают настроение — радость, 
грусть. Таким образом, я старалась активизировать сло-
варь ребенка, совершенствовать звуковую культуру речи, 
ее интонационный строй.


Так, к концу года почти все дети второй младшей 
группы овладели техникой управления настольными ку-
клами, умели до конца спектакля концентрировать вни-
мание на кукле, научились внимательно слушать своего 
партнера, вовремя подавать реплики, пытались сочи-
нять небольшие сказки, в которых сопровождали дви-
жение куклы песенкой, придуманной самостоятельно на 
заданный текст, улучшилась речь.


Пятый год жизни особо значим в становлении речи 
детей. Это период, когда ярко проявляется способность 
к игровому и речевому взаимодействию со сверстниками. 
Поэтому в средней группе продолжаю использовать на 
занятиях театрализованные игры как основное средство 







107Дефектология


развития речи. Но в основу своего подхода к построению 
занятий, я использовала новый метод театральной педа-
гогики. Это социо — игровая методика (автор А. П. Ер-
шова и В. М. Букатов), которая предполагает качественно 
новый уровень взаимоотношений между ребенком 
и взрослым, и между детьми. Каждое занятие направлено 
на поиск и использование средств воплощения замысла. 
Например, прием превращения дает ребенку возмож-
ность «превратить» себя, других детей, любой предмет 
в кого или во что угодно. Эти упражнения помогают лучше 
понять сущность вещей, учат владеть телом и развивают 
воображение. Этюды на взаимодействие с товарищем, 
с группой, с предметом или воображаемым предметом, 
с самим собой, с окружающим пространством. Они разви-
вают умение не только отстаивать свое мнение, но и усту-
пать другим ради общего дела, находить единомышлен-
ников, приносить радость человеческого единения.


Используя на занятиях нетрадиционные формы, ме-
тоды и средства для развития ребенка, включаю театра-
лизованную игру во все формы организации педагогиче-
ского процесса. Театрализованные игры входят составной 
частью в занятия познавательного цикла: широко ис-
пользую при чтении художественной литературы, на за-
нятиях по конструированию, математике, грамоте, ори-
ентировке в пространстве. Они развивают воображение 
и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат 
вести диалог с партнером, составлять предложения и не-
большие сюжетные рассказы.


Театральную зону предметно-развивающей среды 
средней группы пополнила новым видом кукол на гапите, 
ширмой.


При организации занятия с помощью куклы создаю 
игровую мотивацию продуктивной деятельности детей, 
даю от лица куклы адекватную оценку продукта деятель-
ности ребенка без риска вызвать его обиду или сопротив-
ление. Занятия чаще провожу как показ кукольного спек-
такля, когда персонажи рассказывают сами. С помощью 
куклы (игрушки) я корректирую реальные ситуации, где 
произошли нарушения моральных норм, показываю «со 
стороны» последствия и переживания участников. Кукла 
помогает установить контакт с ребенком, особенно за-
крепощенным, эмоционально зажатым. Из опыта работы 
выявила, что маленькая кукла вызывает меньше страха 
и опасений, с ней ребенок быстрее идет на контакт, не-
жели со взрослым. Поэтому, я считают куклу помощником 
в решении многих педагогических задач. Для проведения 
большинства игр мне не нужны специальные оборудо-
вания. Самое главное — это желание играть и немного 
фантазии, и тогда все, что нас окружает, — мебель, по-
суда, камешки, и листики — может превратиться в какие 
угодно сказочные элементы.


Если игра для ребенка — это способ существования, 
способ познания и освоения окружающего мира, то теа-
трализованная игра — это шаг к искусству, начало худо-
жественной деятельности. Ведь театральные игры рас-
считаны на активное участие ребенка, который является 


не просто пассивным исполнителем указаний педагога, 
а соучастником педагогического процесса.


Новые знания преподношу в виде проблемных си-
туаций, требующих от детей и, конечно же, от меня, со-
вместных активных поисков. Занятия провожу в зани-
мательной, интересной детям форме, основываясь на 
сюжетном построении.


В данном возрасте происходит углубление интереса к те-
атрализованным играм, его дифференциация, заключаю-
щаяся в предпочтении определенного вида игры (драмати-
зация или режиссерская), становлении мотивации интереса 
к игре как средству самовыражения. Дети учатся сочетать 
в роли движение и текст, развивать чувство партнерства, 
использовать пантомиму двух-четырех действующих лиц.


Усложняю методы и приемы, используемые в младшей 
группе: ведение рассказа от первого лица, сопровождая 
текст и движения: «Я — петушок. Посмотрите, какой 
у меня яркий гребешок, какая бородка, как я важно хожу, 
как я звонко пою: ку-ка-ре-ку!»


И если во 2 младшей группе я учила разыгрывать 
сказки, используя настольный театр, учила детей играть 
с театрализованными куклами, показывала вырази-
тельные движения для создания образа персонажей уча-
ствующих в диалоге, учила изображать их с помощью ми-
мики, жеста, движения, то в средней группе, дети пробуют 
самостоятельно разыгрывать сказки. Расширение игро-
вого опыта детей происходит за счет освоения театрали-
зованной игры. В возрасте 5 лет дети осваивают разные 
виды настольного театра: мягкой игрушки, вязаный театр, 
конусный театр, театр народной игрушки и плоскостных 
фигур. Новым содержанием становятся действия с ку-
клами на гапите. Доступен детям театр верховых кукол 
(без ширмы, а к концу учебного года — и с ширмой), 
театр ложек и пр.


В средней группе работала над усложнением театраль-
но-игровых умений дошкольников:


– Первая группа умений обеспечивает дальнейшее 
развитие позиции «зритель» (т. е. быть внимательным 
и доброжелательным зрителем). Проявляются элементы 
зрительской культуры: не покидать своего места во время 
спектакля; адекватно реагировать на происходящее «на 
сцене»; отвечать на обращение «артистов; благодарить 
их с помощью аплодисментов. Позитивно оценивать игру 
сверстников-артистов.


– Вторая группа умений связана с совершенство-
ванием позиции «артист». Главным образом это подра-
зумевает умение использовать средства невербальной 
(мимика, жесты, позы, движения) и интонационной вы-
разительности для передачи образа героя, его эмоций, их 
развития и смены, для передачи физических особенно-
стей персонажа, некоторых черт его характера. Развива-
ется и умение «управлять» куклой: держать ее незаметно 
для зрителей, правильно «вести» куклу или фигурку 
героя в режиссерской театрализованной игре. Имити-
руют ходьбу, бег, прыжки, жесты и движения, символизи-
рующие приветствия и прощание, согласие и несогласие.
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– Третья группа умений обеспечивает первичное ос-
воение позиции «режиссер» в режиссерской театрализо-
ванной игpe, т. е. умение создавать игровое пространство 
на плоскости стола, наполнить его игрушками и фигур-
ками по своему усмотрению.


– Четвертая группа позволяет ребенку овладеть ос-
новными умениями оформителя спектакля, определять 
место для игры, подбирать атрибуты, вариативно ис-
пользовать материалы и элементы костюмов, включаться 
в процесс изготовления воспитателем недостающих атри-
бутов для игры.


– Пятая группа, направленная на позитивное взаимо-
действие с другими участниками игры, включает умение 
договариваться, устанавливать ролевые отношения, вла-
деть элементарными способами разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе игры.


В процессе театрализованной деятельности с детьми 
я стараюсь уделять внимание развитию интереса к твор-
честву импровизации в процессе придумывания содер-
жания игры и воплощения задуманного образа с помощью 
разных средств выразительности. Детей подвожу к идее 
о том, что одного и того же героя, ситуацию, можно по-
казать по-разному. В театрализованных играх я поощряю 
желание придумывать свои способы реализации задуман-
ного, действовать в зависимости от своего понимания со-
держания текста.


Так, на занятиях по художественной литературе дети 
с удовольствием участвуют в драматизации таких сказок 
как «Колобок», «Теремок», «Репка» и другие. Разыгры-
вают сказки с театральными куклами. Это позволяет им 
глубже усвоить содержание полюбившегося произведения, 
дает возможность проявить творчество. Также предлагаю 
сочинять небольшие сказки, песенки. Большинство детей 
довольно легко справляются с заданием. Постепенно 
в действие ввожу шумовые инструменты (бубен, барабан, 
погремушки, колокольчики), которые придают сочиненной 
ребенком песенке новое звучание, создают праздничную 
атмосферу, развивают чувство ритма.


Во время занятия я включаю театрализованную игру 
как игровой прием и форму обучения детей. Игровая форма 
проведения занятия способствует раскрепощению ребенка, 
созданию атмосферы свободы. Так, на занятиях по гра-
моте с помощью театрализованных игр учу детей правиль-
ному произношению звуков. Например, при произношении 
звука «ж» использовала театрализованную игру «Медведь 
и пчелы». С помощью считалочки выбираем медведя: «Раз, 
два, три — медведем будешь ты!» Остальные дети пчелы — 
они подбирают себе маски-шапочки.


Я читаю: Полетели пчелы, собирать мед с цветочков
Мишка-медведь идет, мед у пчелок унесет.
Пчелки, домой!
Пчелки: Этот улей — домик наш, уходи, медведь, от нас!
Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж Пчелки летают 


и жужжат. Медведь ходит по «поляне» и приближается 
к улью. Пчелки машут крылышками, прогоняя медведя. 
Игру провожу несколько раз. Отвечая на вопрос: Кто еще 


из насекомых жужжит? — разыгрываем стихотворение 
«Жук»


На лужайке, на ромашке
Жук летал в цветной рубашке.
Жук: жу-жу-жу, жу-жу-жу
Я с ромашками дружу,
Тихо по ветру качаюсь
Низко-низко наклоняюсь.
При произнесении слов жука обращаю внимание на 


интонационную выразительность. Предлагаю игры на 
пальцах:


Жук летит, жужжит, жужжит
И усами шевелит.
Пальчики в кулачок, указательный и мизинец разве-


дены в сторону. Дети проговаривают слова и шевелят 
«усами».


При закреплении правильного произношения таких 
звуков, как: у, х, р, ш, с, использовала словесный метод 
обучения в сочетании с элементами выразительных 
средств. Например, как завивает вьюга? у-у-у-у-у (дети 
произносят с разной силой голоса). Как дворник сметает 
с порога снег? ш-ш-ш-ш-ш (дети берут веники и сметают 
снег с дорожек).


В процессе работы над выразительностью реплик пер-
сонажей, собственных высказываний незаметно активи-
зируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 
культура речи, ее интонационный строй. Исполняемая 
роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем 
ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко и по-
нятно изъясняться. У детей улучшается диалогическая 
речь, ее грамматический строй. У малышей, работая над 
выразительностью речи, развивала непроизвольную эмо-
циональность. Продолжая работу над выразительностью 
речи у детей средней группы, развивала интонационную 
речевую эмоциональность. В старшем дошкольном воз-
расте буду работать над языковой выразительностью речи.


Для развития выразительной стороны речи стараюсь 
создать такие условия, в которых каждый ребенок мог бы 
проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем 
не только в обычном разговоре, но и публично, не стес-
няясь присутствия посторонних слушателей. Поскольку не 
редко бывает, что люди с богатым духовным содержанием, 
с выразительной речью оказываются замкнутыми, стес-
нительными, избегают публичных выступлений, теряются 
в присутствии незнакомых лиц. Огромную помощь в этом 
помогают театрализованные игры типа «Превращение 
детей», «Вкусные слова», «Волшебная корзинка», «Му-
равьи» (развитие пластической выразительности) и др.


Итак, с уверенностью могу сказать, что применение 
театрализованных игр на занятиях повышает эффектив-
ность педагогического процесса. А также способствуют 
развитию речи, памяти, мышление, оказывают огромное 
влияние на умственное развитие ребенка. Проведение за-
нятий с элементами театральной педагогики, помогает ка-
ждому ребенку проявить свои умения, склонности к твор-
честву, быстрее и качественнее усвоить материал.
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Используя театрализованные игры на занятиях во 2 
младшей группе и в средней группе, я ощутила заметные 
сдвиги не только в общении друг с другом, но и в развитии 
речи.


Театрализованные игры — интересный, понятный 
и доступный для детей вид деятельности. Поэтому даже 
самые робкие, неуверенные в себе дети стали принимать 
в них участие.


Анализируя свою работу, могу сказать, что театраль-
но-игровая деятельность обогатила детей новыми впе-
чатлениями, знаниями, развила интерес к литературе, 
а также активизировала словарь, совершенствовалась 
связная речь, звуковая сторона речи и ее выразитель-
ность. А самое главное, благодаря именно театрализо-
ванным играм, дети стали более раскрепощенными.


Проведенная работа подтвердила целесообразность 
использования театрализованных игр для развития речи:


Дети освоили невербальные средства общения (жесты, 
мимика, движения);


Речь стала связной, выразительной, расширился сло-
варный запас;


Дети научились выражать свои чувства и понимать 
чувства других;


Дети стали более уверенными в себе, научились прео-
долевать робость, сопереживать;


У детей появился интерес к театру
Так как использование театрализованных игр на заня-


тиях дало желаемый результат, то и в дальнейшем я буду ис-
пользовать театрализованные игры для развития речи детей.


Результативность
Самым сложным в работе воспитателя является оценка 


качества своей работы. Отрадно видеть, что дети в моей 
группе любят театрализованные игры. Они с увлечением 
импровизируют на тему знакомых сказок, но еще инте-
реснее, когда показывают игры-драматизации. Театра-
лизованные игры помогают преодолеть ребенку робость, 
неуверенность в себе. Диагностика в начале года учебного 
года помогает выявить таких детей и работать с ними ин-
дивидуально. Я стараюсь создать с такими детьми отно-
шения доброты и сердечности, таким ребятам я уделяю 
больше внимания, и результат не заставляет себя ждать. 
Театрализованные игры становятся для них самыми люби-
мыми, а мне, как педагогу, становится значительно проще 
проводить коррекционную работу. В этой ситуации на по-
мощь к ребенку приходят театральные куклы. Ведь роб-
кому ребенку легче выразить свои эмоции от лица куклы, 
чем что-то сказать от своего лица.


Театрализованные игры помогают не только робким, 
неуверенным в себе детям, но и детям с речевой пато-


логией. При помощи специально подобранных театра-
лизованных игр, дети легко интонационно выделяют 
первый звук в слове, определяют «старшего братца» 
или «младшего братца», подбирают слово на звук, пред-
ложенный мною. Используя театрализованные игры 
в совместной деятельности на протяжении нескольких 
лет, я ощутила заметные сдвиги не только в общении 
друг с другом, но и в развитии речи. Проведенная диа-
гностика во 2 младшей и в средней группах подтвердила 
эффективность влияния театрализованных игр на раз-
витие речи. 


По итогам результатов диагностики можно сделать 
следующие выводы: происходит уменьшение количества 
детей с низким уровнем и увеличение количества детей 
с высоким уровнем развития речи (словарный запас, зву-
ковая культура речи, связная речь, выразительность 
речи). Кроме этого были получены и дополнительные ре-
зультаты:


– повышение активности, как в творческой, так 
и в речевой деятельности; — улучшение психологиче-
ского климата в коллективе детей;


– уменьшение числа агрессивных детей;
– проявление взаимопомощи и взаимовыручки;
– раскрепощение детей, снятие зажатости.
Целенаправленная работа по выявлению эффектив-


ности влияния театрализованных игр на развитие речи 
обеспечило не только интенсивное речевое общение (обо-
гатило словарный запас, звуковую культуру речи, связную 
речь, выразительность речи), но и внесла разнообразие 
в жизнь каждого ребенка, повысила их самооценку, про-
явила активность детей. А положительно-эмоциональный 
настрой, который я стараюсь создавать, способствует бы-
строму и легкому усвоению знаний детьми и переносить 
их в свободную самостоятельную деятельность. Начатую 
работу по использованию театрализованных игр для раз-
вития речи детей продолжу и в старших группах. Сейчас 
я начинаю разрабатывать тематические недели, которые 
дадут возможность детям глубоко осознать, почувствовать 
то, что хочет донести до них педагог, так как использую 
метод погружения в тему. Тематические недели помогают 
мне не ограничивать возможности планирования разных 
видов деятельности, задач развития, обучения и воспи-
тания детей, а являются канвой, которая позволяет объе-
динить все виды детской деятельности и делает их макси-
мально полезными для детей.


Итак, специально организованные театрализованные 
игры позволяют развить речь детей дошкольного воз-
раста, что является одной из основных проблем воспи-
тания детей дошкольного возраста.
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Социо-игровой стиль работы с детьми как эффективная педагогическая 
технология
Еременко Светлана Владимировна, учитель-дефектолог;
Леонова Татьяна Ивановна, воспитатель
МБДОУ г . Астрахани «Детский сад №  64»


В последние годы все больше внимания уделяется 
эмоциональному интеллекту, то есть способности 


осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, 
чтобы выяснять причины возникновения проблем и ре-
шать эти проблемы. Согласно новейшим исследова-
ниям успешность человека зависит от коэффициента 
умственного развития лишь на 20%, а от коэффициента 
эмоционального развития — почти на 80%. Окружа-
ющая действительность в какой-то мере либо тормозит 
развитие эмоционального мира ребенка, либо иска-
жает этот процесс. Способность к распознанию эмо-
циональных состояний значима для любого ребенка, но 
особенно она актуальна для детей с общим недоразви-
тием речи (ОНР).


Работая, с детьми старшего дошкольного возраста 
с ОНР на протяжении многих лет я заметила, что непол-
ноценная речевая деятельность накладывает отпечаток 
на формирование у дошкольников сенсорной, интеллек-
туальной и эмоционально-волевой сферы, препятствует 
их полноценному общению. На занятиях и в игровой дея-
тельности у детей наблюдалось:


– ограниченность речевой коммуникации;
– снижение мотивационной потребности сферы об-


щения;
– неумение установления контакта с окружающими;
– отсутствие совместной деятельности;
– недооценка информации исходящей от взрослого;
– неуверенность в своих действиях;


– повышенная потребность во внимании и одобрении 
взрослого;


– недостаточная сформированность умения словесно 
описывать эмоциональные состояния, характеризовать их 
внешние проявления;


– отсутствие волевых усилий.
Анализ исходного состояния позволил мне поста-


вить цель: Формирование эмоционально-волевых усилий 
через межличностное взаимодействие в разных видах де-
ятельности. Для достижения этой цели я наметила следу-
ющие задачи:


– развивать у детей чувство уверенности в себе, воз-
можность самостоятельно проявлять себя в общении 
с окружающими;


– формировать умение слушать, помогать, поддержи-
вать другого при решении поставленных задач;


– научить проявлять навыки и знания общечеловече-
ских норм и правил общения;


– создать условия для развития творческих способно-
стей детей и их проявления в учебной и игровой деятель-
ности;


– формировать навык координаций совместных дей-
ствий;


– воспитывать культуру диалогической и монологиче-
ской речи;


– расширить спектр средств и методов работы с родите-
лями для обеспечения благоприятного эмоционального со-
стояния детей в условиях семьи и дошкольного учреждения.
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Работу по данной теме я осуществляла по следующему 
алгоритму — разработала методический комплекс мате-
риалов:


– программу деятельности с детьми 5–7 лет «Азбука 
общения», способствующую формированию способов 
выражения эмоциональных состояний и развитию меж-
личностного взаимодействия;


– разработала игровые упражнения на развитие твор-
ческих способностей детей в учебной и игровой деятель-
ности;


– обобщила опыт работы по теме «Формирование 
эмоционально-волевых усилий», формирующий сен-
сорную, интеллектуальную, эмоционально-волевую 
сферу ребенка, воображение и творческие способности 
детей в разных видах деятельности.


В практике своей работы использую педагогические 
технологии на основе личностной ориентации, такие как:


– гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили, 
которая позволила мне воплотить в жизнь группы знания 
общечеловеческих норм и правил общения между людьми, 
умение помогать и поддерживать друг друга;


– «Педагогика сотрудничества» — помогает разви-
вать у детей чувство уверенности в себе, возможность са-
мостоятельно проявить себя в общении с окружающими 
при безусловном приятии и полном доверии к каждому ре-
бенку;


– использование «социо-игровых подходов к педаго-
гике» (Е. Е. Шулешко, А. П. Ершова, В. М. Букатов) спо-
собствовали налаживанию межличностных отношений 
между детьми.


Работу по реализации поставленных задач я начала 
с создания предметно-развивающей среды, которая сама 
бы «провоцировала» ребенка на разные виды деятель-
ности (пение, хореография, игра (сюжетно-ролевая, ди-
дактическая, игра-драматизация, театрализованная), 
общение, чтение художественной литературы, экспери-
ментирование). Важно, чтобы среда была разнообразна, 
доступна, открыта для ближайшего развития детей. 
В группе дети общаются не только в игровой комнате, но 
и созданных для них мини-театре, мини-библиотеке, ми-
ни-музее, уголках уединения, где созданы все условия для 
создания сюжетно-ролевых игр.


Для развития познавательного интереса и повышения 
интереса к исследовательской деятельности в нашей 
группе создана мини-лаборатория, в которой дети могут 
самостоятельно проводить исследовательскую деятель-
ность, делать элементарные выводы и умозаключения, 
развивать свои творческие способности.


Организацию занятий веду через создание малых групп, 
где дети имеют возможность чувствовать поддержку друг 
друга, могут выражать свои чувства не только словом, но 
взглядом, улыбкой, жестом, когда ребенка не поучают, 
как поступить, а он находится в ситуации самостоятель-
ного выбора, но при этом реализуются законы совместной 
деятельности, в которой дети зависимы друг от друга. 
А используемые социо-игровые приемы и методы: вооб-


ражаемые ситуации, пиктограммы, придумывание сказок, 
игр-драматизаций создают мотив для публичных обсуж-
дений, раскрепощают детей, снимают обязательность по 
воле взрослого, делают процесс естественным и инте-
ресным для ребенка.


Основным приемом формирования представлений 
о доброжелательных чувствах и взаимоотношениях, ко-
торые я использовала в своей работе является чтение 
и обсуждение фольклорных произведений и чтение ху-
дожественной литературы, в которых описаны образцы 
различных поступков людей, примеры их положитель-
ного и отрицательного поведения в различных ситуациях. 
Через восприятие и обсуждение сказок дети учатся пони-
мать внутренний мир героев, сопереживать им, обретать 
уверенность в них и в себе.


Следующим приемом, позволяющим сформировать 
представления об эмоционально-положительных взаимо-
отношениях и способах поведения в различных коммуни-
кативных ситуациях я использовала игры-драматизации. 
Сначала мы читали с детьми сказку или «диалог», на-
пример: «Жили у бабуси», «Котята» и так далее, разучи-
вали роли, беседовали с детьми о характере героев, про-
бовали оценить их действия и выразить свое отношение 
к событиям. Дети с удовольствием играли в такие игры, 
где они могли сыграть одну роль, потом другую и выра-
зить эмоциональное состояние героя по-разному. В со-
держание занятий я включала и такие игры и упражнения, 
как: «Приветствие», «Музыкальные приветы», «Ком-
плименты», «Я и мои эмоции» и так далее. Все исполь-
зуемые приемы дают положительные результаты. К концу 
старшего дошкольного возраста у детей формируется 
умение устанавливать и поддерживать контакты, сотруд-
ничать, договариваться, прислушиваться к мнению това-
рищей.


Следующим этапом моей работы стало формирование 
у детей способов выражения эмоциональных состояний, 
то есть умения осознанно воспринимать свои эмоции, чув-
ства и переживания, а также формирование потребности 
в изменении отношения к другим людям. Обучение вер-
бальным невербальным способам выражения различных 
чувств и эмоций я начала проводить с использования эле-
ментов психогимнастики: мимические и пантомимические 
этюды — выразительное изображение отдельных эмо-
циональных состояний, основных эмоций, этюды и игры 
на выражение отдельных качеств характера и эмоций, 
этюды и игры, используемые для естественного вопло-
щения в заданный образ. Используемые игры и упраж-
нения такие как: «Кто к тебе прикоснулся?», «Кто самый 
веселый, грустный, шумный?», «Пантомимические за-
гадки» и др. развивали у детей способность понимать 
и осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выра-
жать и переживать. Для лучшего понимания детьми каж-
дого состояния использую в своей работе литературные 
произведения, описывающие схожие переживания героев 
и реальные ситуации в детском саду, на улице, дома. Па-
раллельно с овладением представлений о человеческих 
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эмоциях и чувствах я знакомила детей с невербальными 
средствами выражений подобных состояний. Приемом 
помогающим мне в решении этого вопроса являлось ис-
пользование иллюстраций к художественным произведе-
ниям или к ситуациям «Два жадных медвежонка», «Лиса 
и журавль» и т. д., которые помогали детям понять раз-
личные эмоциональные состояния героев, а затем и пере-
давать их в различных видах изо-деятельности. На рисо-
вании мы рисовали с детьми на разные темы, такие как: 
«Нарисуй свое настроение», «Дорисуй кукле лицо», «Ри-
сование с секретом» используя различные виды художе-
ственной техники: акварель, карандаш, гуашь, флома-
стеры, мелки, что давало детям возможность передавать 
разные эмоциональные состояния в художественной де-
ятельности, находить самостоятельные творческие под-
ходы для реализации своих замыслов.


На следующем этапе моей работы мне было важно 
закрепить все новые проявления детей, укрепить веру 
в собственные силы и возможности, способствовать раз-
витию их творческого потенциала. Потребность в фан-
тазии и импровизации наиболее полно реализуются 
у детей в сюжетно-ролевых играх, театрализованной де-
ятельности, музыкальных праздниках и развлечениях, 
а подвижные, народные игры, хороводные игры, помимо 
эффективного влияния на укрепление здоровья исполь-
зовала в качестве средства формирования самооценки 
дошкольника. Ведь такие игры вырабатывают у детей 
такие качества, как выдержку, смелость, стремление 
преодолевать трудности, способствуют становлению на-
чальных форм самооценки и самоконтроля. Так как 
у детей к этому периоду был сформирован достаточный 


словарный запас, умение передавать эмоциональные со-
стояния с помощью вербальных и невербальных средств 
общения и личный опыт их участие в видах деятельности 
приобрело творческий характер и позитивное общение со 
сверстниками.


Работая по данной теме, я координировала свою пе-
дагогическую деятельность с деятельностью учителя-ло-
гопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре и социальными ин-
ститутами (музеями, библиотекой, Домом детского твор-
чества). В работе по данной теме моими помощниками 
были родители группы, которые всегда с удовольствием 
участвовали в различных мероприятиях проходящих как 
в группе, так и в детском саду, поддерживали уверенность 
ребенка в себе, его положительной самооценки.


Таким образом, все вышесказанное позволило мне 
сделать вывод об особенностях эмоциональной сферы 
детей с ОНР и о необходимости специальной работы по 
обогащению их эмоциональных представлений. Плано-
мерная работа помогла мне сформировать у детей на-
выки общечеловеческих норм и правил общения, раз-
вить воображение, творческие способности. Дети стали 
более уверены в себе, у них сформировалось положи-
тельное отношение к окружающим, сбалансированность 
эмоций, любознательность, целеустремленность. Они 
стали умельцами в разных видах деятельности, научи-
лись определять свой уровень успеха в деловых отноше-
ниях. А сформированные эмоционально-волевые усилия 
в дошкольном возрасте приведут детей к стремлению рас-
ширения границ своих возможностей в новой социальной 
ипостаси-ученик.
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Особенности педагогической поддержки детей со сложной структурой дефекта
Рождественская Дарья Андреевна, учитель дефектолог
ГБОУ Школа №  108 г . Москвы


Включение детей со сложной структурой нарушения 
в социум является крайне острой проблемой в совре-


менной действительности. В настоящий момент проис-
ходит изменение ситуации включения детей ранее не об-
учавшихся, это обусловлено реализацией прав всех детей 
на обучение. Воспитанники ДДИ попадают в новые усло-
виях, меняется режим их жизни и происходит расширение 
кругозора, появляется много новых незнакомых взрослых 
и детей, что для данной категории детей представляет 
большую трудность, такие случаи включения сейчас ста-


новятся не таким уж редким явлением, однако вопросы 
включение детей-сирот в жизнь учащихся школы-интер-
ната является малоизученной. Исходя из высказанного, 
мы полагаем, что включение в социум детей со сложной 
структурой дефекта и детей-сирот с сочетанными наруше-
ниями является актуальной.


К сложной структуре дефекта, сочетанным наруше-
ниям, множественным нарушениям, комплексным нару-
шениям детского развития относят сочетания двух или 
более психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, 
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умственного развития и др.) у одного ребенка (Н. М. На-
зарова. Специальная педагогика). Таким образом, 
к детям со сложным дефектом можно отнести детей, у ко-
торых отмечаются нарушения развития сенсорных и мо-
торных функций в сочетании с недостатками интеллекта 
(задержка психического развития, умственная отста-
лость). Сложный дефект — любое сочетание психических 
и (или) физических недостатков, подтвержденных в уста-
новленном порядке.


Однако данный вопрос все еще остается мало из-
учен. Недостаточная информативность, как в теорети-
ческих основах, так в практической деятельности влияет 
на оказание образовательных услуг детям данной кате-
гории. Учителя, логопеды, воспитатели вынуждены ме-
тодом проб и ошибок отыскивать необходимый материал 
и порой, делая ошибочные выводы следуют им, тем самым 
нанося вред ученикам, упуская драгоценное время. Не-
хватка теории и практики пагубно сказывает на резуль-
тативности работы с детьми со сложными нарушениями 
развития. В связи с этим актуальность, этой проблемы 
становится очевидной. При поступление в специализиро-
ванную коррекционную школу интернет дети со сложной 
структурой дефекта не в состоянии включится в учебной 
процесс без направленной специализированной помощи. 
Такая помощь подразумевает под собой организацию 
учебно-воспитательного процесса с изменением содер-
жания обучения, целей задач, а также пересмотра ме-
тодов и приемов работы с детьми данной категории.


Среди учащихся специальной коррекционной обще-
образовательной школы интерната большой процент де-
тей-инвалидов (более 90%), имеющих сложную струк-
туру дефекту, большинство из которых имеют, также 
расстройство аутистического спектра.


Основой задачей включения ребенка со сложными на-
рушениями в учебно-воспитательный процесс является 
его подготовка и адаптация к обучению в школе интер-
нате, расширение знаний об окружающей действитель-
ности, развитие коммуникативных навыков, совершен-
ствование навыков самообслуживания и т. д.


В ГБОУ ШКОЛА №  108 (VIII вида) в течение 2015–
2016 учебного года проводилась работа во 2 классе, где об-
учаются дети-сироты из ДДИ №  7, а также в состав класса 
входят домашние дети (всего 6 учеников), в 5 и 6 классах со 
сложной структурой дефекта. Цель развитие коммуника-
тивных навыков и смягчение нарушения взаимодействия 
с другими людьми. Работа проводилась с учетом: заклю-
чения медико-психолого-педагогической комиссии; исход-
ного уровня развития при определении индивидуальной 
программы работы с каждым ребенком; зоны ближайшего 
развития ребёнка при использовании методов, приёмов, 
создания оптимальных условий для организации образо-
вательно-воспитательного процесса; с учетом совместной 
деятельности членов педагогического коллектива (учи-
тель, логопед, психолог), а также психиатра.


Поскольку дети были из разных классов, возраст зна-
чительно разнился, самому младшему 8 лет, а старшему 14 


лет. У большинства детей имеется расстройство аутисти-
ческого спектра, у них наблюдается, умеренная степень 
умственной отсталости, речевые расстройства (дизар-
трия, моторная алалия, заикание), нарушение зрительно 
контакта, речевая эхолалия, двигательная, речевая и сен-
сорная стереотипия, гиперсензитивность, феномен тож-
дества, сверхценные интересы и прочее. Занятия прово-
дились на основе плана учителя-дефектолога, логопеда, 
специального психолога, воспитателя. Занятия прово-
дились в классной комнате 2–3 раза по в неделю 1–1,5 
часов в зависимости от психофизическим возможностей 
и соматического здоровья учеников.


I этап Подготовительный этап (2014 год) этап адап-
тации включал в себя подготовку учащихся разных 
классов к совместной деятельности, что в рамках шко-
лы-интерната удалось воплотить достаточно быстро. 
Проводились совместные прогулки, беседы, подвижные 
и настольные игры, прослушивание сказок, просмотр 
фрагментов из фильмов и т. д. На данном этапе наи-
большие трудности были у детей-сирот по причине соци-
альной изоляции, смене прибывания, изменения режима 
жизни, новых людей. Дети долгое время не могли откры-
вать двери от себя, потому как в детском доме двери от-
крывались к себе, обращение ко взрослым по именам от-
ечествам до сих пор не все учащиеся приняли, привычное 
обращение «мама-папа».


II этап Индивидуальная работа с «зрительный залом» 
(2014–2015г) Затем после адаптации учеников друг 
к другу, вторым этапом, проводилась индивидуальная ра-
бота с каждым ребенком, но занятие строилось таким 
образом, что остальные дети были непосредственными 
зрителями хода занятия. Занятие строились на основе 
коррекционных принципов от простого к сложному, на-
пример «Повтори», «Найди пару», «Найди ошибку в по-
вторении», «Исправь по образцу», «Поляна». По до-
стижение цели занятия с одним ребенком, приглашался 
следующий ученик, а тот занимал его место в «зри-
тельным зале». Первым на занятия приглашались дети, 
чей уровень развития был выше остальных, во избежание 
страхов, которые так типичны для аутичных детей, им 
была предоставлена возможность наблюдать. Важно ор-
ганизовать образовательное пространство таким образом, 
чтобы дети друг другу не мешали, а наоборот поддер-
жали. Эту задачу удалось решить с помощью узости ин-
тересов школьников, цель занятия не менялась, менялся 
лишь наглядный и стимульный материал, что обеспечи-
вало включенность детей на протяжении занятия. На ка-
ждом индивидуальном занятии осуществлялась работа по 
всем направлениям обучения: развитие речи, формиро-
вание элементарных математических представлений, раз-
витие слухового, зрительного, тактильного восприятия 
и обучение произношению, развитие и коррекции вни-
мания, увеличению его концентрации, устойчивости, рас-
ширению объема, а также слуховой и зрительной памяти. 
Эти коррекционные занятия чередовались между собой. 
Также обязательно в содержание индивидуальных за-
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нятий включались дидактические игры, направленные на 
развитие познавательной деятельности и мелкой тонкой 
дифференцированной моторики. Темы для занятий были 
основаны на индивидуальной программе и с учетом меж-
дисциплинарных связей. На протяжении долгого времени 
очередность детей на занятиях не менялась, чтобы не вы-
зывать стрессов и страхов.


III этап Работа в малой группе с «зрительный залом» 
(2014–2015г) при коррекции нарушения взаимодействия 
и развития навыков общения, стало включение в за-
нятие двух детей, наиболее сильного и слабого, при со-
хранении «зрительного зала». На занятии решались за-
дачи воспитания взаимопомощи, взаимовыручки, более 
сильный помогал слабому, при поддержке учителя и вос-
питателя. При достижении цели одного ученика, он под-
ключался ко второму, чтобы помощь ему. На данном 
этапе особую роль играла созданная ситуация успеха, по-
стоянная похвала в речевом виде и тактильном похвала. 
Также на этом этапе деятельность воспитанников фик-
сировалась на видео и фото камеру, следующие занятие 
начиналась с просмотра предыдущего, с целью вспом-
нить свою «пару» на занятиях, изучаемую тему или про-
веденную игру, а также чтобы создать благоприятную ат-
мосферу к новому занятию. Фотоматериалы оставались 
в классе, крепились к стенду в хронологическом порядке. 
Здесь хотелось бы отменить, что по истечению некоторого 
времени, можно было наблюдать, что сформированные на 
занятиях пары, в режиме дня, также помогали друг другу, 
в столовой при дежурстве, в спальне, при самоподготовке, 
при одевании на прогулку, в игре и т. д.


IV этап Увеличение числа группы (2015–2016 г.) для 
включение в активную деятельность всех учеников. По-
следующая работа строилась на принципе добавления 
ученика в индивидуальное занятие, но принцип «зритель-
ного зала» был немного изменен, детям наблюдавшим за 
работой своих товарищей предлагалось повторить ранее 
пройденное, опираясь на фото и видео материалы, на вы-
полненные подделки, при содействии взрослого. При 
смене детей на занятии рассказать о сделанном, такой вид 
работы позволял повторить пройденное, при этом не пе-
регружая ребенка. Особую роль на этом этапе отводилась 
смене видов деятельности, расширению круга интересов 
детей, увеличение их работоспособности, преодоление 
пассивности и вялости.


Досуговый этап работы формирование элементарных 
навыков коммуникации, общения детей друг с другом 
и со взрослыми. С этой целью занятия носили преиму-
щественно музыкальный характер, использовались: му-
зыкальные шкатулки, аудиокниги, аудио игрушки, бубен, 
аудиозапись детских песен. Активно использовались ло-
горитмические упражнения «Вот носик» — ориентировка 
собственного тела, осознание его. На первом этапе разу-
чивался текст упражнения, далее вводился в активный 
словарь ребенка и переносился на собственное тело.


Последующий шаг, логоритмические упражнения ус-
ложнялись, тем что воспитанникам необходимо показы-
вать на своем товарище «Вот носит, вот ушки, вот щечки, 
вот рот»… Пары строились по тому же принципу более 
сильный и слабый, как правило более сильный ученик 
после первых нескольких раз мог практически без по-
мощи взрослого выполнять данное упражнение, слабому 
же оказывалась помощь, рука в руку.


Заключающий этап «Публичные выступления». 
Особую роль в коррекции нарушения взаимодействия 
и развитии навыков общение, стали выступление и уча-
стие в общешкольных мероприятиях. Проводилась ра-
бота по разучиванию тематических песен: праздник осени 
«Осенние корабли», Новый год «Зимняя сказка», 8 марта 
«Моя мама лучшая на свете», сказки Пушкина русская 
народная «Во саду ли». Выступление на сцене перед пу-
бликой являлось своего рода срезом, показателем дина-
мики в выполненной работе. Каждое выступление фик-
сировалось на видеокамеру, для подробного анализа 
проведенной работы и для построения дальнейшего плана 
занятий.


Такая работа проводилась на протяжении 2014–2015 
и 2015–2016 учебных годов. Дети дали заметную дина-
мику во взаимодействии как друг с другом, так и со взрос-
лыми, расширился круг интересов, повысился интерес 
к обучению, к занятиям, постепенно уменьшался страх 
перед новым видом заданий, у многих учеников появился 
контакт в глаза, снизился уровень двигательных и ре-
чевых стереотипий, заметно снизилась гиперсензитив-
ность и эхолалии.


Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что специфика работы с данной категорией 
детей очень своеобразна, индивидуальная и требует боль-
шого времени и систематичности.
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Духовно-нравственное воспитание студентов педагогического колледжа 
посредством преподавания литературы
Левандовская Лилия Витальевна, преподаватель русского языка и литературы
Иркутский региональный колледж педагогического образования


В данной статье затронута проблема духовно-нравственного воспитания студентов педагогического 
колледжа посредством преподавания литературы. Автор описывает опыт работы по решению одной из ак-
туальнейших проблем в преподавании литературы — нежелание чтения художественного произведения, 
которое, на наш взгляд, является основным источником духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
Помимо этого автор рассказывает о фрагментарном применении технологии проблемного обучения на заня-
тиях литературы, которое призвано разрешить вышеуказанные проблемы.


Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность, инновационная «способностная» педа-
гогика, системно-деятельностный подход, технология проблемного обучения, занятия литературы.


В настоящее время Россия переживает один из непро-
стых исторических периодов. И самая большая опас-


ность, подстерегающая наше общество сегодня, — не 
в развале экономики, не в смене политической системы, 
а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. И се-
годня, как никогда, принцип нравственности, духовности, 
морали стоит остро перед подрастающим поколением, об-
разованием и государством в целом.


После вступления в действие ФГОС СОО, который 
ориентирован на становление таких личностных характе-
ристик выпускника как:


– любящий свой край и свою Родину, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции;


– осознающий и принимающий традиционные цен-
ности семьи, российского гражданского общества, много-
национального российского народа, человечества, осоз-
нающий свою сопричастность судьбе Отечества;


– креативный и критически мыслящий, активно и це-
ленаправленно познающий мир, осознающий ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека 
и общества;


– владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира;


– мотивированный на творчество и инновационную 
деятельность;


– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 
учебно-исследовательскую, проектную и информацион-
но-познавательную деятельность;


– осознающий себя личностью, социально активный, 
уважающий закон и правопорядок, осознающий ответ-
ственность перед семьёй, обществом, государством, че-
ловечеством;


– уважающий мнение других людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 
и успешно взаимодействовать;


– осознанно выполняющий и пропагандирующий 
правила здорового, безопасного и экологически целесо-
образного образа жизни;


– подготовленный к осознанному выбору профессии, 
понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека и общества;


– мотивированный на образование и самообразо-
вание в течение всей своей жизни [3]


Как мы видим, все вышеуказанные характеристики 
в той или иной мере направлены на духовно-нравственное 
воспитание личности.


В настоящий момент в повседневной жизни мы посто-
янно используем многие сочетания со словами «душа», 
«дух», «духовность», которые отличаются неясностью 
и случайностью в содержании. В последнее время в совре-
менном научно-педагогическом знании эти понятия стали 
актуальными и не относятся только к религиозным. Для 
поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании 
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используется понятие «духовность». Под «духовностью» 
мы понимаем состояние человеческого самосознания, ко-
торое находит своё выражение в мыслях, словах и дей-
ствиях.


Духовность должна быть постоянно воспитываема 
и начинать такое воспитание следует с самого рождения. 
Ребенка нужно окружить атмосферой доброжелатель-
ства и любви, внимания и чистоты отношений как в семье, 
в школе, так и в колледже. В период студенчества — пе-
дагоги и, особенно преподаватели литературы, способны 
воспитать в каждом студенте данные качества через пре-
красное творение автора — литературное произведение, 
так как первостепенная задача преподавателей в данном 
направлении включает развитие интеллекта, созна-
тельный поиск смысла жизни и своего места в ней, фор-
мирование умений управлять своей волей, эмоциями 
и чувствами.


Нам известно, что в колледж приходят студенты, 
у большинства которых слабо развита мотивация к об-
учению, низкий уровень интеллектуального развития. 
Порой студенты затрудняются излагать свои мысли. Что 
необходимо сделать для того, чтобы студент полюбил чи-
тать книги, делал это с удовольствием? Какие цели должен 
поставить перед собой преподаватель? Как найти взаимо-
действие с каждым из студентов, привлечь его внимание 
к литературе?


Для ответов на поставленные выше вопросы следует 
сказать, что в большей степени сейчас нам может помочь 
так называемая инновационная «способностная» педаго-
гика, в основе которой лежит системно-деятельностный 
подход. Некоторыми признаками данной педагогики явля-
ется:


Цель — развитие личности;
Характер и стиль взаимодействия — демократичность, 


диалогичность, открытость, рефлексивность;
Способы усвоения — поисковая мыслительная дея-


тельность, рефлексия;
Функции преподавателя — организатор сотрудниче-


ства, консультант,
управляющий поисковой работой студентов;
Позиция студента — активность, наличие мотива к са-


мосовершенствованию, наличие интереса к деятельности;
Методы обучения: проблемные.
Как нам видно из предложенного, что ведущими мето-


дами обучения являются проблемные (проблемного изло-
жения, частично-поисковый, эвристический, исследова-
тельский).


Сегодня под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает со-
здание под руководством преподавателя проблемных си-
туаций и активную самостоятельную деятельность обуча-
ющихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение знаниями, умениями и навыками 
и развитие мыслительных способностей.


Технология проблемного обучения имеет следующие 
цели: активизацию и интенсификацию деятельности обу-


чающихся; формирование новых знаний и умений путем 
создания проблемных ситуаций; нахождение нескольких 
способов решения задания, определения нового понятия; 
нахождение нового метода решения задания; повышение 
интереса к предмету; воспитание всесторонне развитой 
личности, готовой умело ориентироваться в меняющихся 
жизненных обстоятельствах и адаптироваться к ним; раз-
витие познавательных и творческих способностей обуча-
ющихся; создание условий для самореализации личности; 
воспитание и развитие исследовательских навыков; фор-
мирование учебных навыков работы и коммуникативных 
навыков; развитие навыков контроля и самоконтроля, 
умений студентов самостоятельно работать со справочной 
и научной литературой.


Я в своей педагогической практике использую фраг-
менты проблемного обучения на занятиях литературы, 
так как, на мой взгляд, они наиболее эффективны для до-
стижения наших целей.


Общеизвестно, что дисциплину «литература» ког-
да-то М. Горький назвал предметом человековедения, 
а А. Т. Твардовский уроки литературы, русской словес-
ности определил, как уроки нравственного прозрения. 
Прозреть — значит увидеть ранее невиданное.


Как говорил Николай Алексеевич Некрасов: «Литера-
тура не должна наклоняться в уровень с обществом в его 
темных или сомнительных явлениях. Во что бы то ни стало, 
при каких бы обстоятельствах ни было, она не должна ни 
на шаг отступать от своей цели — возвысить общество до 
своего идеала — идеала добра, света и истины».


Главный предмет познания литературы — человек, его 
внутренний мир, его отношение к другим людям, к обще-
ству и природе, к действительности вообще. На учебных 
занятиях литературы рассматриваются такие христи-
анские понятия, как грех, добродетель, смирение, ис-
кушение в произведениях разных писателей и по-
этов, например, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, 
Л. Н. Толстой, В. Г. Распутин, и др.. Ведь содержание ма-
териала — текст произведения, затрагивающий вопрос 
человеческого бытия.


Так, на заключительном уроке по роману Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание» перед обуча-
ющимися становится вопрос: «Кто же Раскольников: 
преступник, фанатик идеи, гуманист?». Также ребятам 
предлагаются мнения критиков по этому поводу.


«Но особенно ясно неверность и нелепость нрав-
ственной „арифметики“ Раскольникова обнаружива-
ется в непредвиденных последствиях преступления для 
окружающих людей. Разве Раскольников мог думать, что 
вместе со старухой ему придется убить не повинную ни 
в чем Лизавету… Нравственно ему собственно так же при-
дется убить и Соню в минуту, когда он признается ей во 
всем. Такое же неожиданное следствие преступления — 
попытка самоубийства мужика, случайно заподозренного 
в убийстве. Дуня, которую он надеялся спасти от Свидри-
гайлова на деньги старухи, оказывается именно благодаря 
преступлению в руках Свидригайлова… Разве, наконец, 
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мог он предвидеть, что мать его умрет от невыносимого 
страдания, что сын ее убийца?» [2]


«То была вакханалия, захватывающая, даже «из-
бранное общество», сказавшаяся у молодежи злобными 
преступлениями, и не только ради корысти, но и во имя 
«идеи», как, например, у Раскольникова в романе «Пре-
ступление и наказание», — торжество социально-фило-
софского вывода — «цель оправдывает средства».


«В жанре, так сказать, традиционного романа XIX века 
Раскольников мог быть изображен как отрицательный 
персонаж, и в этом сказалось бы авторское к нему от-
ношение. Однако Раскольников вовсе не отрицательный 
герой, которому противопоставлена положительная ге-
роиня — Соня Мармеладова. Наоборот, он необычно 
привлекательный, и не только силой своего характера 
и остротой ума, но и высокой человечностью. Он поистине 
гуманист, болеющий болями человечества? [1]


Каждый обучающийся выбирает то высказывание по 
данной проблеме, которое ему ближе, тем самым ре-
бята самостоятельно, по своим убеждениям делятся на 
3 группы, каждая из которых должна обосновывать свою 
точку зрения, опираясь на текст.


Очевидна направленность предложенного вопроса на 
раскрытие полярных позиций участников урока — диспута.


На занятиях применяются всевозможные средства для 
достижения поставленной цели. К таковым можно от-
нести подготовку обучающимися рисунков, подготовка 
вопросов команде-сопернику, вопросы-загадки, инсцени-
ровки из пьес.


И именно такие занятия становятся незабываемыми. 
На них обучающиеся не только приобретают знания, на-
выки, но и раскрывают свое собственное «Я».


А преподаватель еще и еще раз убеждается, что каждый 
студент — это чудо и все дети талантливы!


Литература:


1. Белкин, А. Читая Достоевского и Чехова. — Москва, 1973
2. Мережковский, Д.С.. Достоевский. — Москва, 1890.
3. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования


Информационные технологии и их роль в профессиональном становлении 
специалиста по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Моисеева Татьяна Васильевна, преподаватель;
Минько Ирина Алексеевна, преподаватель
Колледж строительной индустрии и городского хозяйства


В ходе развития современного общества каждый ди-
зайнер, заинтересованный в своём профессиональном 


росте, сталкивается с необходимостью освоения про-
грамм компьютерного моделирования. Сегодня ланд-
шафтное проектирование осуществляется с помощью 
компьютерного моделирования с использованием самых 
передовых программ, в частности, системы AutoCAD 
Это одна из эффективных и надёжных программ. Она 
имеет мощную графическую платформу, которая объе-
диняет все стадии работы над проектом: ландшафтный 
анализ рассматриваемого участка, расчёты, геометри-
ческие построения, оформление рабочей документации 
и презентацию готового проекта. AutoCAD не только 
позволяет быстро и качественно осуществлять разра-
ботку, но и поднимает процесс творчества на достаточно 
высокий уровень. Также специалист в садово-парковом 
и ландшафтном строительстве должен уметь работать 
с программами 3D — моделирования, он сталкивается 
с непростой проблемой выбора для себя рабочего инстру-
мента — 3D редактора, и мы предлагаем остановить свой 
выбор на простом и доступном 3-D редакторе Skethup.


Курс «Компьютерные технологии в ландшафтном ди-
зайне» является одним из основных в получении квали-


фицированных специалистов. При обучении мы стара-
емся как можно больше закреплять знания, полученные 
на спец. предметах (архитектурная графика, основы са-
дово-паркового озеленения, инженерная геодезия), так 
же расширяем представления о возможностях компью-
терной графики. Обучение предполагает освоение ком-
пьютерных программ, способствует эстетическому вос-
питанию личности, развивает художественный вкус.


В результате учaщийся должен освоить общекуль-
турные компетенции: владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; умение критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков.


Целью данного курса является освоение методов 
и средств компьютерной графики; приобретение знаний 
и умений по работе с пакетом прикладных программ 
(Microsoft Word, Power Point, Excel, AutoCAD, Google 
Skethup), автоматизации процесса выполнение рабочих 
чертежей (скверы, парки, дворовые территории). Пред-
лагаемая последовательность курса даёт возможность 
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совместной деятельности учащихся, что способствует 
функции социализации.


Для полного и качественного обучения необходимо, 
чтобы студенты обладали навыками работы с графиче-
скими редакторами, с текстовым редактором, электрон-
ными таблицами. Умели грамотно создать презентацию, 
а также защитить свою работу перед аудиторией. Раз-
рабатывая данный курс, мы запланировали большое ко-
личество самостоятельных практических работ, при-
держиваясь цели: каждый учится независимо от других, 
планирует и организует свою деятельность. На занятиях 
приветствуется готовность к коллективной учёбе. Для вы-
полнения проектных работ необходимы первоначальные 
знания по проектированию, основам почвоведения, зем-
леделия и агрохимии, ботанике, черчению и изобрази-
тельному искусству. Поэтому при изучении курса мы 
стараемся опираться на полученные знания по другим 
предметам


Разрабатывая курс, мы учитывали получение прак-
тического опыта проектирования ландшафта, развитие 
творческого мышления и вкуса, воспитание эстетическое 
отношение к профессии


В системе данного курса предусмотрена самостоя-
тельная работа учащихся, направленная на поиск и си-
стематизацию информации, развивающая умение анали-
зировать и применять полученные знания.


Курс способствует общему развитию личности, учит 
нести ответственности за принимаемые решения, быстро 
находить взаимозаменяемые варианты, знакомит с ос-
новами информационных технологий, что в дальнейшем 
будет способствовать более успешному обучению уча-
щихся по другим курсам.


В современной образовательной системе даются 
равные возможности учащимся реализовать права чело-


века на образование и получения знаний, предоставля-
ется большая свобода в выборе индивидуальной образо-
вательной схемы,


Наша основная методическая установка данного 
курса — обучение учащихся навыкам самостоятельной 
индивидуальной и групповой работы по созданию и обра-
ботке текстовой и графической информации.


Занятия исследовательской деятельностью (на наш 
взгляд) дают возможность свободного самоопределения 
и самореализации; ориентированы на личные интересы, 
потребности, способности, а также способствуют раз-
витию их индивидуальности и творческого потенциала.


Конечной работой по данному курсу является проект, 
выполненный в индивидуальном порядке. Защита проекта 
закрепляет полученные навыки публичного выступления, 
а так же позволяет проявить творческий потенциал при 
создании презентации работы. Все задания выполняется 
с помощью персонального компьютера и необходимых 
программных средств.


Формы педагогического контроля: результаты мы от-
слеживаем при выполнении практических заданий. Такая 
форма контроля даёт всестороннюю информацию о спо-
собностях учащихся к анализу или синтезу, оценочным су-
ждениям и др. и позволяет оценить эффективность учеб-
ного труда для каждого из них.


Итоговый контроль проводится в конце всего курса. 
Он организуется в форме защиты творческих работ. Ра-
боты и полученные отзывы могут использоваться для ком-
плектации портфолио. Освоив данный курс, учащиеся 
свободно работают с текстовой и графической информа-
цией. Грамотно строят проекты, работают с растровой 
графикой в AutoCAD. А также выполняют свои работы 
в SketchUp (3х-мерная графика).


Примеры итоговых работ учащихся:


Проекты сквера в AutoCAD
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Проекты сквера в SketchUp (3х-мерная графика)
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Образовательный туризм как неотъемлемая часть профориентационной 
деятельности учреждений среднего профессионального образования
Мураенко Екатерина Дмитриевна, магистр, преподаватель
Автотранспортный и электромеханический колледж


В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации потенциала образовательного туризма 
в профориентационной работе учреждений среднего профессионального образования (технический профиль). 
Анализируются наиболее эффективные формы организации образовательно-туристических мероприятий.


Ключевые слова: образовательный туризм, стажировка, профессиональная ориентация, образова-
тельная поездка, производственная экскурсия.


Образовательный туризм — значимая часть педаго-
гического процесса. Его содержание, особенности, 


возможности и перспективы реализации в системе об-
разования исследуются сегодня многими специали-
стами. Образовательный туризм понимается как высо-
коэффективная технология обучения и одновременно 
форма организации учебного процесса (Погодина В. Л.), 
фактор интернационализации образования (Титов В. А., 
Фарбер В. А.), а также модель туризма с доминантой об-
разование (Николаева Н. А.).


Интересный подход к определению сущности обра-
зовательного туризма предлагают Шкута А. А. и Арак-
чеева З. В. В их статье данный вид туристической де-
ятельности рассматривается как «фактор повышения 
эффективности образования в высших учебных заведе-
ниях» [1]. Авторы доказывают, что образовательный ту-
ризм способствует решению некоторых проблем от-
ечественной высшей школы (непропорциональность 
составляющих образовательного процесса; полное или 
частичное отсутствие практико-ориентированной дея-
тельности и т. п.), и играет важнейшую роль в станов-
лении профессиональной самоидентичности студентов, 
понимании ими своих сильных и слабых сторон, формиро-
вании способности адекватно оценивать свои профессио-
нальные возможности и карьерные перспективы.


Из всего вышеперечисленного для учреждений среднего 
профессионального образования наиболее значимым яв-
ляется профессиональное самоопределение студентов, на 
формирование которого большое влияние оказывает гра-
мотная и системная профориентационная работа. Профори-
ентационные мероприятия — одно из самых перспективных 
направлений социально-педагогической деятельности для 
применения такой формы организации учебно-воспита-
тельного процесса, как образовательный туризм.


Несмотря на широкие возможности образователь-
ного туризма, его потенциал в системе среднего профес-
сионального образования реализуется не полностью. За-
частую между понятиями «поездка с целью обучения 
иностранному языку» и «образовательная поездка» ста-
вится знак равенства, что не соответствует действитель-
ности. Под «образовательной поездкой» наука понимает 
любую поездку, основной или сопутствующей целью ко-


торой является обучение, получение знаний, усвоение но-
вого опыта. Таким образом, языковой туризм — это не 
синоним, а один из видов образовательного туризма. Од-
нако курсы иностранных языков в зарубежных языковых 
школах действительно преобладают на рынке образова-
тельно-туристических услуг, где представлены также экс-
курсионные туры (в них прослеживаются как образова-
тельные, так и рекреационные цели) и профессиональное 
обучение. Решающее значение, если речь идёт об уч-
реждениях технического профиля, имеют два последних 
пункта. Языковой туризм в этом случае не столь актуален 
и выступает, как правило, только как сопутствующий 
фактор организации профориентационной работы.


Профессиональная ориентация — взаимосвязанный 
комплекс мер, отличающийся многообразием методов, 
форм и проявлений, что позволяет разработать про-
грамму, подходящую для конкретного образовательного 
учреждения [2]. Формы профессиональной ориентации 
традиционно подразделяются на две группы:


− пассивные (просветительские): информирование 
обучающихся о востребованных специальностях, ситу-
ации на рынке труда соответствующего региона; ярмарки 
вакансий; профессиограммы, беседы и классные часы;


− активные (позволяющие студенту превратиться 
в «субъекта своего профессионального самоопреде-
ления» [3, с. 39]): производственные экскурсии, содер-
жащие практико-ориентированный элемент; стажировки, 
мастер-классы специалистов; выездные практические за-
нятия; ролевые и сюжетные игры.


Для реализации образовательно-туристического ком-
понента в системе профессиональной ориентации интерес 
представляют активные формы работы, из которых особо 
выделяется экскурсионная форма. Экскурсии на заводы 
и предприятия города и области позволяют показать сту-
дентам условия труда персонала, специфику работы пред-
приятия, помогают им соотнести полученные теоретиче-
ские знания с практикой, проанализировать свои знания 
и профессиональные навыки и понять, будут ли они спо-
собны решать те задачи, которые ставятся перед техни-
ческими специалистами разного уровня на производстве.


Практику организации производственных экскурсий 
используют сегодня многие учреждения среднего профес-
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сионального образования Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, и их внимание часто сосредотачивается 
на предприятиях, расположенных в нашем регионе. Экс-
курсионные программы давно не являются новаторством 
и разрабатываются специалистами учебных заведений, ту-
ристическими агентствами, а также центрами содействия 
занятости (например, СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»). 
Но в современных экономических условиях эти про-
граммы, с авторской точки зрения, не так эффективно 
решают задачи профессиональной ориентации. Новый 
акцент данной форме может придать посещение органи-
заций и крупных производств как региона, так и страны не 
столько с ознакомительной целью, сколько с целью про-
хождения краткосрочной стажировки. Конечно, произ-
водственная экскурсия с элементами производственной 
практики может иметь и международный формат. Но за-
рубежные образовательные поездки (ознакомительные 
и практические), в силу высокой сложности организации 
и исполнения, не так популярны среди учебных заведений, 
как посещение региональных производств и организаций. 
Однако некоторые образовательные учреждения доби-
лись на этом направлении значительных успехов [4].


Образовательно-туристические поездки внутри страны 
с целью посещения крупного предприятия и прохождения 
стажировки могут включать культурно-досуговую про-
грамму, а для дальнейшего профессионального роста 
студентов полезным будет получение свидетельства или 
сертификата, подтверждающего факт посещения произ-
водства и прохождения стажировки. Организация про-
изводственных экскурсий и стажировок на ведущих рос-
сийских предприятиях полезна не только для студентов 
(в первую очередь, как способ получить практические на-
выки и повысить свою конкурентоспособность на рынке 
труда), но и для учебного заведения.


В условиях высокой конкуренции на рынке образова-
тельных услуг как никогда становится актуальной про-
блема формирования положительного имиджа образова-
тельного учреждения, в создании которого не последнюю 
роль играет профориентационная работа. С авторской 
точки зрения, учебное заведение в реализации профори-
ентационной работы должно делать акцент именно на ра-


боту со студентами. Работа с абитуриентами тоже очень 
важна, но она не может решить тот же комплекс задач. 
В конечном итоге, именно востребованность на рынке 
труда выпускников учебного заведения является для аби-
туриентов и их родителей критерием его успешности и га-
рантом качества предлагаемых им образовательных услуг. 
А возможность прохождения стажировок на ведущих 
предприятиях страны (с получением соответствующих до-
кументов) может стать для поступающих дополнительным 
аргументом в вопросе выбора учебного заведения. Од-
нако информация о том, какие именно программы стажи-
ровок реализуются, как именно они помогают студентам 
в их профессиональном становлении, а также статистика 
эффективности образовательно-туристических проектов 
должна быть подробно представлена на официальном 
сайте образовательного учреждения и освещена в СМИ.


Другим направлением, которое можно существенно 
развить в ходе планирования и реализации образова-
тельных поездок, является взаимодействие с работо-
дателями. В отчёте, представленном Центром изучения 
проблем профессионального образования, приводится 
анализ перспектив такого партнёрства в условиях вне-
дрения образовательно-туристических проектов [5]. 
В ходе кооперации с работодателем, как указывают 
специалисты, повышается ориентация учебных заве-
дений на экономическую ситуацию в регионе и стране; 
усиливается роль работодателей в управлении обра-
зовательными учреждениями. Немаловажным резуль-
татом тесного сотрудничества с работодателями в пла-
нировании и реализации производственных экскурсий 
и стажировок является рост объёмов привлекаемых вне-
бюджетных средств для развития материальной базы 
учебного заведения.


Таким образом, разработка и проведение образова-
тельно-туристических мероприятий для студентов — су-
щественный фактор повышения эффективности системы 
профориентационной работы учреждений среднего про-
фессионального образования, способствующий и про-
фессиональному становлению студентов, и формиро-
ванию положительного имиджа учебного заведения на 
рынке образовательных услуг.
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Актуальные проблемы образования в СПО:  
организация самостоятельной работы обучающихся
Семенова Наталья Вениаминовна, преподаватель
Колледж строительной индустрии и городского хозяйства


Задачи развития народного хозяйства страны, которые 
возникают на современном этапе, предъявляют высокие 


требования к знаниям и умениям выпускников средних 
профессиональных образовательных учреждений. Специ-
алисты, окончившие колледжи, техникумы должны пони-
мать социальную значимость своей будущей профессии 
и представлять те задачи, которые им предстоит решать на 
производстве. Важнейшая задача заключается в постро-
ении системы профессионального образования, гибко ре-
агирующей на запросы рынка труда, работодателей раз-
личных производств в условиях стремительной смены 
технологий и развития науки и техники. Подготовка ква-
лифицированного специалиста затруднена по ряду причин, 
одной из которых является быстрая информатизация об-
щества и необходимость постоянного обновления знаний, 
как студента, так и преподавателя. Исследования пока-
зали, что в настоящее время знания обесцениваются очень 
быстро.


Цель образовательного процесса сегодня состоит не 
только в том, чтобы дать студенту новейшие знания, оз-
накомить с последними достижениями в данной отрасли, 
но и научить учиться, самостоятельно пополнять багаж 
своих знаний, привить вкус к учению. Решению этой за-
дачи способствуют Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего профессионального об-
разования, которые представляют собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных про-
фессиональных образовательных программ.


Концепция модернизации образования в Российской 
федерации нацелена не только на достижение обучаю-
щимися высокого качества образования, но и предпо-
лагает, что большая часть учебного времени отводится 
различным формам самостоятельной работы студентов. 
Формирование профессиональных компетенций нахо-
дится в тесной связи с навыком организации самостоя-
тельной работы, приобретенным в процессе обучения.


Экономическая теория — это предмет, который дает 
обучающимся представление о том, как функционирует ры-
ночная экономика, каковы законы управляющие рынком. 
Студенты с самого начала должны понимать важность эко-
номических знаний в настоящее время и их прикладное 
(практическое) значение для каждого человека, тем более 
для будущего руководителя производства. В процессе из-
учения курса Экономической теории значение самостоя-
тельной работы студентов на уроке и дома очень велико.


Под самостоятельной учебной работой понимают орга-
низованную преподавателем активную деятельность обу-
чающихся, направленную на выполнение поставленной 
дидактической цели: поиск знаний, их осмысление, за-


крепление, формирование и развитие умений и навыков, 
обобщение и систематизация знаний.


Как дидактическое явление, самостоятельная работа 
представляет собой, с одной стороны, учебное задание, 
то есть то, что должен выполнить обучающийся, объект 
его деятельности, с другой — форму проявления соответ-
ствующей деятельности памяти, мышления, творческого 
выражения при выполнении обучающимся учебного за-
дания, которое, в конечном счете, приводит обучающе-
гося либо к получению совершенно нового, ранее неиз-
вестного ему знания, либо к углублению и расширению 
сферы действия уже полученных знаний.


С целью наиболее эффективной организации самостоя-
тельной работы студента необходимо, чтобы преподаватель 
обеспечил курс методическими разработками по органи-
зации самостоятельной работы, отразил эту работу в ра-
бочей программе курса и в календарно-тематическом плане.


Основные виды самостоятельной работы студентов это:


Работа с печатными источниками


Книга безусловно остается основным источником 
знаний. Поэтому развитию навыков самостоятельной ра-
боты с книгой, учебником следует уделять особое вни-
мание. При объяснении учебного материала учебник 
всегда используется очень активно.


Если урок проблемного характера, то обучающиеся 
сначала знакомятся с вопросами после параграфа, 
а затем, читая материал, ищут ответы на них. Возможен 
другой подход: обучающиеся сначала самостоятельно из-
учают предложенную тему, а затем ставят вопросы к изу-
ченному материалу.


Необходимо учить разделять текст на смысловые 
части и выделять в них главное, подводя тем самым об-
учающихся к умению создавать различные планы (про-
стые, развернутые), а так же работать над написанием 
конспектов. Важно учить выделять материал, характери-
зующий какие-либо признаки, понятия, положения.


Например, выяснить причины возникновения рынка.
Учить проводить сравнительный анализ, например, 


сравнить два типа экономических систем — плановую 
и рыночную экономику и представить результаты в виде 
таблицы, где учащийся должен показать плюсы и минусы 
двух систем.


Составление аналитических схем


Овладению материалом способствует также представ-
ление его в виде схем или выделение в нем иерархических 
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связей, главного и второстепенного. Использование этого 
приема помогает обучающимся чётко понимать и визу-
ально представлять систему отношений между частями 
и всю систему в целом. Графические схемы способствуют 
умению абстрагироваться. Например, самостоятельно 
составить и представить на занятии схему «Консолидиро-
ванный бюджет государства».


Особое значение имеет работа с интернет-
материалами, справочной литературой


При изучении экономической теории учебник уже не 
является единственным и главным источником получения 
знаний.


Одной из задач обучения на этом этапе становится рас-
ширение познавательной самостоятельности учащихся, 
развитие умений инициативного поиска информации, ее 
анализа, синтеза, сравнения, формирование исследова-
тельских компетенций.


На уроках чаще используются статистические мате-
риалы, дополнительная литература, которые учащиеся 
привлекают из Интернета для углубления знаний по 
темам. Учитывая все эти соображения, преподаватель не 
может пройти мимо такого важного источника общество-
ведческой информации, как газетные публикации.


Можно назвать две основные методики применения 
таких источников: изучение фрагмента статьи обучающи-
мися непосредственно на уроке и их дальнейшее обсуж-
дение, а также самостоятельный анализ публикации обу-
чающимися как задание на дом.


Вариант домашней работы особенно эффективен при 
подготовке к семинарскому занятию или круглому столу. 
В этом случае заблаговременно определяется тема за-
нятия. Обучающимся дается задание подобрать соответ-
ствующие теме, более полно ее раскрывающие или уточ-
няющие публикации. Желательно при первом опыте 
такой работы, отобранные обучающимися статьи, согла-
совать с учителем.


Такая работа обучающихся способствует развитию ис-
следовательских умений, познавательного интереса, ини-
циативности и самостоятельности. Обучающиеся изучают 
и анализируют источник, выделяют основные проблемы, 
отбирают новые факты (в зависимости от темы статьи) 
в свои сообщения на семинаре.


Использование технических средств — даст допол-
нительные возможности для повышения эффективности 
обучения и расширения самостоятельной работы обучаю-
щихся. Студенты могут представлять результаты самосто-
ятельной работы в виде презентаций.


Практические работы


Обучающиеся активно проявляют свою самостоятель-
ность при выполнении практических заданий. Практиче-
ская работа по экономической теории — это закрепление 
изученного материала с помощью решения задач, состав-


ления опорного конспекта, схем, глоссария, подготовки 
интервью на заданную тему и т. д.


Некоторые виды этих заданий выполняются на уроке, 
а некоторые — дома. В дальнейшем они используются 
в виде наглядных пособий или для проверки знаний.


Итак, выполняя практические задания, обучающиеся 
демонстрируют такие уровни самостоятельной деятель-
ности, как реконструктивно-вариативные, эвристические 
и частично творческие.


Исследовательская работа


Исследовательская работа обучающихся — это их са-
мостоятельная творческая работа.


Формы творческих работ различны, одна из них на-
писание реферата. Здесь нужно выбрать цель, а именно: 
сделать обзор и анализ одной или нескольких работ на ин-
тересующую тему, сделать самостоятельный анализ како-
го-то конкретного текста с привлечением комментариев 
и научной литературы. В данной работе обучающемуся 
придется выполнить ряд самостоятельных операций:


− самостоятельно сформулировать вопросы, которые 
он считает важными; исходя из своего опыта познания 
жизни; составить план будущей работы;


− выбрать 2–3 авторов или несколько источников;
− самостоятельно сравнивать, сопоставлять и систе-


матизировать как данные источников, так и другой лите-
ратуры;


− грамотно делать выводы, правильно применять тер-
мины и понятия;


− самостоятельно составлять диаграммы, графики 
для наглядного подтверждения изучаемого материала.


Если все это представлено в работе обучающегося, то 
его реферат является полноценной научной работой по 
экономической теории.


Более высоким уровнем самостоятельной деятель-
ности обучающихся является исследовательская работа 
по выбранной теме. Написание исследовательской ра-
боты включает следующие этапы: подбор источников ли-
тературы, чтение и конспектирование, анализ источников 
и литературы, написание плана, согласование его с пре-
подавателем, написание работы, выступление на уроке 
или студенческой конференции.


Метод проектов


Метод проектов ориентирован на самостоятельную де-
ятельность обучающихся — индивидуальную, парную, 
групповую, которую обучающиеся выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Метод проектов всегда 
предполагает решение какой-то проблемы. Решение про-
блемы предусматривает, с одной стороны, использование 
совокупности разнообразных методов, средств обучения, 
а с другой — предполагает необходимость интегриро-
ванных знаний, умений из различных областей науки, тех-
ники, технологии.
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Результаты выполненных проектов должны быть опре-
деленными. Обучающиеся могут предлагать конкретные 
методы решения той или иной проблемы.


Согласно основным требованиям к методу проектов, 
работа обучающихся строится следующим образом:


1) выявляется группа обучающихся, которая желает 
заниматься данной работой;


2) выбор темы происходит с учетом интересов самих 
обучающихся;


3) методом «круглого стола» или «мозгового штурма» 
определяется проблема, которую обучающиеся и должны 
будут разрешить в ходе проекта, а также предполагаемые 
практические результаты. Например: «Помощь мирового 
сообщества экономически отсталым странам», «Эконо-
мика и экология: проблемы взаимодействия», «Резуль-
таты приватизации в РФ» и др.


4) структурируются задачи, действия каждого участ-
ника, обсуждаются методы их действий.


Намечается время подведения итогов и оформление 
результатов.


Таким образом, участие в подобных творческих про-
ектах показывает высший уровень самостоятельной ра-
боты студентов.


Формирование навыков самостоятельной работы обу-
чающихся — одна из важнейших задач в повышении эф-
фективности обучения. Используя различные методы 
и приемы обучения, формы организации деятельности 
обучающихся на уроках, учитывая индивидуальные каче-
ства обучающихся, преподаватель может достичь поло-
жительных результатов в обучении.
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Управление самостоятельной работой студентов  
с использованием облачных сервисов
Слесаренко Илья Александрович, преподаватель
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»


В системе современного профессионального образо-
вания делается акцент на развитие у студентов опыта 


самостоятельной деятельности.
Квалификационные характеристики по всем специ-


альностям среднего профессионального образования 
новых образовательных стандартов третьего поколения 
содержат такие требования, как умение осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникативные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности; за-
ниматься самообразованием. Обозначенные требования 
к подготовке студентов делают их конкурентоспособными 
на современном рынке труда.


В этой связи, всё большее значение приобретает са-
мостоятельная работа обучающихся, создающая условия 
для формирования у них готовности и умения использо-
вать различные средства информации с целью получения 
знаний.


В учебном процессе используется два вида самостоя-
тельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная 
самостоятельная работа выполняется во время прове-


дения занятий под руководством преподавателя, или в его 
отсутствии, но согласно методическим указаниям. Внеау-
диторная самостоятельная работа — это работа студента 
по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. [1]


Самостоятельная работа студентов проводится 
с целью:


− систематизации и закрепления теоретических 
знаний и практических навыков;


− углубления теоретических знаний;
− формирования компетенций и информационной 


культуры (умение найти и использовать информацию 
в целях обучения);


− развития познавательных способностей и актив-
ности студентов;


− формирования самостоятельности мышления, спо-
собности к саморазвитию.


Затруднения преподавателей по организации самосто-
ятельной работы студентов, прежде всего, состоят в том, 
что в учебных пособиях, дано содержание материала 
и практически нет заданий, требующих от студентов само-
стоятельной познавательной деятельности, что заложено 
в концепции профессионального образования.
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В связи с чем, большую роль в организации деятель-
ности студентов играют дополнительные средства обу-
чения.


В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» отмечается необходимость реализации обра-
зовательных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий. [2]


Интернет-технологии, согласно Н. Н. Василюк пред-
ставляют собой «… сервисы сети Интернет, но при этом 
толкуются как более широкое понятие: не только как сами 
услуги, но и способы использования этих услуг в раз-
личных отраслях человеческой деятельности, а также раз-
работка и обслуживание этих услуг.»… [3]


Применительно к обучению можно выделить следу-
ющие Интернет-технологии:


− компьютерные обучающие программы;
− обучающие системы на базе мультимедийных тех-


нологий;
− интеллектуальные и обучающие экспертные си-


стемы, используемые в различных предметных областях;
− распределенные базы данных по отраслям знаний;
− средства телекоммуникации;
− электронные библиотеки, распределенные и цен-


трализованные издательские системы;
− облачные технологии.
Рассмотрим одно из направлений Интернет-техно-


логий — облачные технологии и вычисления в органи-
зации самостоятельной работы студентов. Облачные тех-
нологии (облачные вычисления Cloud Computing) — это 
сервис, который подразумевает удаленное использование 
средств обработки и хранения данных. С помощью «об-
лачных» сервисов можно получить доступ к информаци-
онным ресурсам любого уровня и любой мощности.


Применение облачных сервисов имеет ряд преиму-
ществ:


− экономия средств на специальные помещения их 
оборудование и персонал;


− программное обеспечение. Возможность использо-
вания технологий Google Apps Education Edition и Office 
Web Apps для организации работы с документами, презен-
тациями, электронными таблицами и т. д.;


− сервисы позволяют выполнять многие виды учебных 
работ в онлайн режиме дают возможность осуществления 
контроля и оценки работ обучающихся преподавателем;


− облачные технологии позволяют сохранять инфор-
мацию;


− благодаря облачным технологиям люди с ограни-
ченными возможностями могут получать доступ к образо-
вательной среде.


К недостаткам облачных вычислений на сегодняшний 
день можно отнести:


− необходимость постоянного высокоскоростного со-
единения с сетью интернет;


− риски технических сбоев;
− отсутствие законодательной базы облачных вычис-


лений [4].


На основе облачных технологий возможно создавать 
различные комплексы по управлению самостоятельной 
работы студентов.


Облачные сервисы позволяют получить доступ к обра-
зовательным материалам различного вида:


− Текстовым;
− Визуальным;
− Мультимедийным;
− Интерактивным и т. д.
Они дают возможность выполнения заданий индивиду-


ально, совместно с преподавателем или с группой (пре-
зентаций, таблиц, текстовых документов, блогов, сайтов, 
контроль знаний обучающихся с использованием анкет, 
тестовых заданий).


Для того чтобы более эффективно организовать само-
стоятельную работу студентов целесообразно комбиниро-
ванное использование разных ресурсов.


Как уже говорилось выше, на основе облачных тех-
нологий существует множество возможностей организо-
вать самостоятельную работу студентов. Это электронные 
дневники, журналы; личные кабинеты для студентов 
и преподавателей, интерактивная приемная и другое.


Эффективно работают тематические форумы, блоги, 
сайты, что позволяет студентам осуществлять обмен ин-
формацией.


В настоящее время широко используются сервисы, по-
строенные на основе технологии облачных вычислений, 
которые можно применять в образовательном процессе, 
например Microsoft Live@edu и Google Apps Education 
Edition, Edmodo.


Рассмотрим возможности, которые предоставляют 
данные сервисы для образовательных учреждений (пре-
подавателей и студентов):


1. Электронная почта — позволяет обеспечить обмен 
информацией и документами студентов с преподавате-
лями. Службы Google и Microsoft Live@edu содержат 
и другие средства коммуникации, такие как обмен мгно-
венными сообщениями, а также управление контентом.


2. Календарь используется как сервис составления 
расписания самых разнообразных мероприятий. Сту-
денты, преподаватели, а так же администрация образова-
тельного учреждения могут совместно использовать воз-
можность данного сервиса для составления расписания 
занятий, выполнения графика самостоятельных заданий, 
размещать время работы кружков/секций, проведения 
мероприятий и календарное планирование работы над 
проектами. С помощью сервиса «календарь» студенты, 
а так же преподаватели могут отслеживать изменения 
в расписании, можно установить напоминания о важных 
событиях в жизни учебного заведения и т. д.


3. Приложения как сервис по созданию документов 
(позволяющие работать с текстами, электронными та-
блицами и презентациями, наглядными пособиями), 
а также создавать веб-сайты и блоги. Что позволяет сту-
дентам и преподавателям удаленно работать над общими 
документами и проектами, при этом преподавателям пре-
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доставляется возможность контроля знаний и управления 
самостоятельной работой студентов. С помощью веб-
сайтов возможно организовать единое Интернет-про-
странство, где будет происходить обмен информацией. 
Служба веб-сайтов позволяет размещать самую разно-
образную информацию (календари, видео, изображения, 
документы и др).


4. Студентам и преподавателям предоставляется воз-
можность хранения документов всех типов, которыми они 
могут пользоваться не только в образовательном учреж-
дении, но и после его окончания, восстанавливая проде-
ланную работу.


Хочется обратить внимание на возможности сайта Uz-
test.ru. Он организован в виде виртуального кабинета 
преподавателя, где размещены информационные ре-
сурсы и интерактивные сервисы для подготовки и прове-
дения занятий. На сайт можно добавлять группы со спи-
ском студентов, затем добавляются тренинги, задачники, 
учебная литература и др. Студенты заходят на сайт, где 
выполняют добавленные преподавателем задания. Ре-
зультаты выполненных заданий сразу же отражаются 
в журнале.


На примере учебной дисциплины «Инженерная гра-
фика» рассмотрим возможность управления самостоя-
тельной работой студентов используя облачные техно-
логии.


В ходе изучения дисциплины «Инженерная гра-
фика» по теме «Основные сведения и требования ЕСКД 
к оформлению чертежей» студентам необходимо зареги-
стрироваться на сайте Google.com и самостоятельно из-
учить тему (рисунок. 1). Преподаватель выкладывает ма-
териал для самостоятельного изучения по принципу от 
простого к сложному. Если студентам надо повторить 
тему, то можно возвращаться к пройденному материалу 
для его повторного изучения.


После того как студенты прочитали и проанализиро-
вали материал предложенный преподавателем для само-
стоятельного изучения им предлагается выполнить тест по 
пройденному материалу, тест составляется с использова-
нием интернет сервисов, где результаты теста автомати-
чески отображаются в электронной таблице (рисунок 2).


Результаты теста преподаватель сообщает студентам, 
и подводит общую статистику изучения темы.


Обучение с применением облачных сервисов форми-
рует у студентов навыки самообразования, умение ана-
лизировать и структурировать полученную информацию. 
Дает возможность дистанционного обучения и контроля, 
автоматизирует организацию самостоятельной деятель-
ности, способствует закреплению знаний, полученных на 
занятиях в аудитории, формирует творческий подход к ре-
шению поставленных задач, а так же практические на-
выки решения ситуационных задач.


Рис . 1 . Размещение лекции в облачном сервисе
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В статье предложены некоторые приемы интенсификации учебного процесса средствами информацион-
но-коммуникационных технологий, а также приведены примеры конкретных порталов для студентов кол-
леджа специальности Архитектура.


Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интенсификация обучения, образова-
тельные платформы, виртуальная среда.


В настоящее время инновации в образовании ассоци-
ируются в первую очередь с понятиями компьюте-


ризации и информатизации учебного процесса. Данное 


явление связано со стремительным развитием и совер-
шенствованием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), а также с повышением их доступности для 


Рис . 2 . Выполнение теста по изученной теме занятия
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участников образовательного процесса. Однако, в полной 
ли мере последние используют и применяют данные сред-
ства в образовательных целях?


Интернет сегодня заменил студентам и преподава-
телям библиотеки, учебники, журналы открыв огромный 
массив информации, включающий и оцифрованные пе-
чатные издания. Он позволяет за секунды передавать 
файлы и сообщения другому пользователю, компьютер 
значительно упростил поиск, подбор, оперирование ин-
формацией. Все это сегодня широко используются в об-
разовательных учреждениях, но технологии стремительно 
развиваются и появляются новые возможности, которые 
можно эффективно использовать в учебном процессе.


Информационный взрыв и современные темпы при-
роста научной информации, которую нужно успеть пе-
редать студентам за время обучения, побуждают пре-
подавателей искать выход из создавшегося положения 
и ликвидировать цейтнот за счет новых педагогических 
приемов. Одним из таких приемов является интенсифи-
кация учебной деятельности. В учебной литературе пред-
лагают следующие пути повышения темпа учебного про-
цесса: за счет совершенствования содержания учебного 
материала и методов обучения [1].


Этому направлению можно следовать, внедряя в об-
разовательный процесс средства ИКТ не только для пе-
редачи материала, поиска разнородной информации, 
оформления работы, а также используя готовые образо-
вательные комплексы или отдельные их части — видео-
лекции, тесты, геймифицированные системы обучения, 
мини-программы.


К существующим образовательным комплексам можно 
отнести курсы в форме MOOC (Мassivе Open Online 
Coursе — массовые открытые онлайн-курсы) на образо-
вательных интернет платформах (ОП). Задача препода-
вателя здесь заключается в отборе среди массы ОП наи-
более подходящих по ряду критериев: доступность, язык, 
формат. На отобранных образовательных платформах 
необходимо найти подходящие для данной дисциплины 
и специальности курсы. Внедрение таких форм в клас-
сический образовательный процесс разнообразит обу-
чение, продемонстрирует иной тип изложения материала, 
познакомит студентов с новым способом учения. В даль-
нейшем студенты могли бы сами подбирать интересующие 
их курсы и самостоятельно планировать свое дополни-
тельное образование. Подобный комплекс позволит: за-
менить образовательный аудиторный модуль, перенести 
его на домашнее обучение или заниматься в аудитории 
индивидуально, освободив тем самым время преподава-
теля. Для закрепления и проверки усвоенного материала 
следует планировать аудиторное семинарское занятие по 
данному модулю.


Так, например, для студентов архитектурно-строитель-
ного отделения специальности «Архитектура» подошел 
бы экспресс-курс «2D+3D проектирование в AutoCAD» 
на российской образовательной платформе Лекториум 
(https://www.lektorium.tv/), поскольку данная программа 


используется студентами для выполнения учебных про-
ектов.


Помимо комплексных курсов по отдельным модулям, 
в учебный процесс можно включать элементы электрон-
ного обучения. Отдельные видеолекции, курсы видео-
лекций, видеоконференции действующих специалистов 
помогут качественнее усвоить, закрепить тему, расши-
рить знания по данному вопросу. Кроме того, подобные 
системы могут быть рекомендованы неуспевающим и тя-
жело усваивающим материал студентам, в замен допол-
нительных заданий, учебных работ, платных занятий и ре-
петиторства.


Для студентов специальности Архитектура можно по-
добрать курсы лекций «Инженерная графика», курс 
«Saint Petersburg Design Week 2014» на ОП Лекто-
риум, серия видео по теме «История искусств» на ОП 
Khanacademy (https://ru.khanacademy.org/). Некоторые 
лекции на образовательных платформах проходят при 
участии зарубежных специалистов, диалог ведется пре-
имущественно на английском языке, иногда при уча-
стии переводчика. Такая форма лекций позволит закре-
пить знания языка, проверить их на практике. Серия 
лекций конференции «Социально-ориентированный ди-
зайн: Новые идеи для привычных пространств» (ОП Лек-
ториум) проходит при участии таких лекторов как: Фер-
нанда Торре (Швеция), Пер Кристенсен (Дания), Стейнар 
Валаде-Амланд (Дания). Если обучающихся и препода-
вателей интересует именно обмен профессиональным 
опытом, а также закрепление языка, то стоит обратить 
внимание на портал Ted (https://www.ted.com/), который 
содержит плейлисты, отдельные видео выступлений дей-
ствующих специалистов в различных профессиональных 
областях. Они делятся идеями, размышлениями, а также 
результатами исследований, кроме того сайт предостав-
ляет текстовые материалы.


Для входного, текущего и итогового контроля воз-
можно подбирать готовые тестовые задания. Такой способ 
проверки знаний является оперативным, психологически 
комфортным для студентов, а также некоторые подобные 
формы контроля носят обучающий характер. В сети име-
ются порталы с разнообразными онлайн тестами по раз-
личным темам и дисциплинам, а также сборники тестовых 
заданий от образовательных учреждений. Педагоги могут 
корректировать вопросы на свое усмотрение и включать 
их в учебный процесс, онлайн сервисы также могут ис-
пользоваться на аудиторных занятиях, либо включаться 
в домашнее задание.


Для студентов колледжа специальности архитек-
тура подойдет сборник тестов первого уровня «Архитек-
тура» (Головко А. В. Архитектура. часть 1: Жилые здания. 
Сборник тестов первого уровня. В 3-х частях. — Хаба-
ровск: Изд-во ДВГУПС, 2002. — 85 с.: ил.), а также об-
учающие тесты некоторых курсов на ОП Аrzamas (http://
arzamas.academy/).


Отдельно можно выделить такие средства обучения 
как компактные узкоспециализированные программы 
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и геймифицированные системы обучения. Подобные сер-
висы создаются в основном для изучения иностранных 
языков, так портал по изучению английского языка Lin-
gualeo (https://lingualeo.com/ru) обладает ярким, дина-
мичным интерфейсом, обучение проходит в форме игры, 
при этом учебный материал подбирается в зависимости 
от предпочтений обучающегося. Существуют и мини-про-
граммы по запоминанию иностранных слов, в которые 
загружается массив терминов с переводом, после этого 
начинается процесс учения. Программы позволяют раз-
личными способами, быстро запоминать написание, пе-
ревод, произношение слов, а также показывают прогресс 
обучения. Аналогичные средства возможно найти в сети 
и для других дисциплин (онлайн кроссворд на знание тер-
минов, спецпроект ОП Аrzamas «Пазл: старые мастера»), 
а также стимулировать студентов на создание аналоговых 
проектов для конкретных дисциплин.


При использовании интернета в классическом обу-
чении как дополнительной учебной площадки необходимо 
виртуальное пространство для оперативного обмена ин-
формацией со студентами, модель такой интерактивной 
информационно-образовательной среды представлена на 
Рисунке 1 [2].


При наличии виртуальной среды преподаватель может 
убедиться в доступности задания для всех участников 
учебного процесса, в выполнении поставленных задач, 
а также контролировать процесс обучения студентов уда-
ленно. Обучающиеся в свою очередь имеют оперативную 
связь с педагогом, которая позволит: решить проблемы 
с поиском задания, доступом к нему, обсудить усвоенный 
материал, внести предложения и критику текущей формы 
обучения, получить консультацию по учебному вопросу. 
Воплощением такой среды может быть социальная сеть, 


программы для общения (с возможностью диалога и бе-
седы), чат, либо специальный авторский проект, удовлет-
воряющий вышеуказанным требованиям.


Нельзя не упомянуть тему доступности инновационных 
проектов и предложений. Сегодня компьютером и под-
ключением к сети интернет обладает практически каждый 
студент и преподаватель, образовательные учреждения 
оборудованы компьютерными кабинетами с доступом 
в интернет, крупные библиотеки также оснащены сред-
ствами ИКТ. Имеющееся личное материально-техниче-
ское оснащение (МТО) участников образовательного 
процесса, а также МТО образовательных организаций 
позволяют внедрять готовые образовательные комплексы 
и их элементы в целях интенсификации образователь-
ного процесса. Существенным плюсом предложенных 
образовательных платформ, а также ряда развитых оте-
чественных и зарубежных проектов (Универсариум, На-
циональная платформа открытого образования, Coursera 
и др.) является свободный доступ к размещенным мате-
риалам. От пользователя необходима только регистрация 
на курс. Существуют и платные услуги на подобных про-
ектах, в основном они связаны с получением документа — 
сертификата о прохождении курса.


Современному студенту открыта масса образова-
тельных возможностей, необходимо просвещать о наличии 
таковых, мотивировать учащихся на саморазвитие, а также 
знакомить их с новыми формами и методами обучения. Ис-
пользуя некоторые доступные приемы и инструменты ин-
тенсификации обучения, педагоги разнообразят образо-
вательный процесс, повысят его эффективность, а также 
познакомят студентов с новой формой учения, которая 
может быть доступна каждому желающему при наличии 
устройства с выходом с сеть. Подобные элементы обучения  


 
 


Рис . 1 . Модель интерактивной информационно-образовательной среды
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могут быть применены в сложных ситуациях, таких как не-
обходимость восполнить образовательные пробелы са-
мостоятельно, невозможность посещения аудиторных за-
нятий по разным причинам, как форма дополнительных 
заданий. Применяя электронные средства обучения мы 
не меняем классический образовательный процесс, а со-
вершенствуем его, используя возможности сети. Такая 


форма обучения позволяет студентам заниматься само-
стоятельно, при этом педагог выполняет роль наставника, 
способствует обучению, а текущий контроль осуществляет 
либо сам студент, либо компьютер. Таким образом, обуча-
ющийся сможет рассчитывать свои силы, заниматься до-
полнительно в комфортной для него среде, самостоятельно 
оценить свои успехи и образовательные возможности.
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Преимущества использования технологии медиаобразования на занятиях  
по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в учреждении СПО
Топилин Владимир Сергеевич, преподаватель
Волгодонский техникум общественного питания и торговли


Одним из наиболее значимых слагаемых информаци-
онной среды современного образования является ме-


диакоммуникация (от лат. communicatio — сообщение, 
передача, от лат. medium — промежуточное, посред-
ствующее, посредник) — распространение с помощью 
технических средств между различными группами и ин-
дивидами специально подготовленных сообщений, пред-
ставляющих социальную и личную значимость [5]. 
Историко-культурное понимание медиакоммуникации 
связано с идеей о медиасредствах «расширения чело-
века» Маршалла Маклюэна и его четырехступенчатой 
моделью медиакоммуникации («устная», «рукописная», 
«книгопечатное общество», «электронная эра») [3; 
с. 10]. Каждую ступень характеризует особенный когни-
тивно-коммуникативный стиль — медийно-опосредо-
ванная совокупность способов восприятия действитель-
ности человеком.


Понимание «медиаобразования» (media education) 
предполагает выделение в качестве ведущего принцип 
Маклюэна «средство коммуникации есть сообщение» 
(англ. the Medium is the Message), означающий, что сред-
ства коммуникации сами по себе должны рассматри-
ваться как сила формирования человека, культуры и об-
щества [3; с. 10–13].


Автор большого количества статей по проблемам ме-
диаобразования, основатель одноименной научной школы 
профессор А. В. Федоров (Таганрогский институт имени 
А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»), ссылаясь на 
Оксфордскую энциклопедию 2001 года, подчеркивает, что 
медиаобразование как изучение медиа, отличается от 
обучения с помощью медиа. Медиаобразование связано 
одновременно с познанием того, как создаются и распро-
страняются медиатексты, так и с развитием аналитических 


способностей для интерпретации и оценки их содержания, 
понимания процесса массовой коммуникации и воздей-
ствия медиа на индивидуумы и общество, обусловленного 
социокультурным и политическим контекстом функцио-
нирования медиа в современном мире. Жизнь такого че-
ловека в обществе и мире связана с гражданской ответ-
ственностью [7; с. 7].


Таким образом, обобщает А. В. Федоров, медиаобразо-
вание в современном мире рассматривается как процесс 
развития личности с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 
культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления, умений полно-
ценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки 
медиатекстов, обучения различным формам самовыра-
жения при помощи медиатехники [7; с. 6–7].


В резолюциях и рекомендациях ЮНЕСКО неодно-
кратно подчеркивалось, что медиаобразование — часть 
основного права каждого гражданина любой страны на 
свободу самовыражения и получение информации, что 
оно способствует поддержке демократии.


«Парижская программа или 12 рекомендаций по ме-
диаобразованию» (Paris Agenda or 12 Recommendations 
for Media Education), принятая по итогам международного 
симпозиума ЮНЕСКО (21–22 июня 2007), фиксирует 
три основополагающие задачи медиаобразования:


1) предоставлять доступ ко всем видам медиа, являю-
щимся потенциальным инструментарием для понимания 
общества и участия в демократической жизни;


2) развивать умения критического анализа получа-
емых сообщений как новостных, так и развлекательных 
программ для развития способности быть независимыми 
и активными пользователями;
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3) поощрять производство, творчество и интерактив-
ность в различных сферах медийной коммуникации [4].


Указанные задачи можно в полной мере назвать уни-
версальными. В то же время, Министерство образования 
и науки Российской Федерации усиливает значимость 
умелого взаимодействия с медиасредой в деятельности 
рабочего, служащего, специалиста любой сферы, закре-
пляя освоение соответствующих компетенций в качестве 
требований к результатам освоения профессиональных 
образовательных программ любого уровня [1]. Медиа-
образование включено в Концепцию долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [6].


Возникая как педагогическая необходимость там, где 
есть свобода восприятия и интерпретации информации 
(т. е. в мире свободных СМИ), медиаобразование как пе-
дагогическая технология сопряжено с рядом специфиче-
ских особенностей:


во-первых, медиаобразование предполагает, что у пре-
подавателя должна быть сформирована высокая культура 
использования современных средств обучения, в т. ч. и 
мультимедийных ТСО, потому что только высочайшая 
культура предъявления информации может стать основой 
формирования комплекса информационных умений;


во-вторых, обучающийся может опережать препо-
давателя в знании технических аспектов современных 
масс-медиа, что преподаватель также обязан уметь ис-
пользовать в интересах оптимизации и повышения эф-
фективности обучения.


Трудности, возникающие на пути преподавателя, 
прибегающего к использованию технологии медиа-
образования, преодолеваются с последовательным 
соблюдением следующих дидактических принципов:


− социокультурное развитие личности в про-
цессе обучения (активный диалог, переход от обу-
чения к самообразованию, связь обучения с окружа-
ющей действительностью, учет индивидуальных 
особенностей учащихся, положительный эмоцио-
нальный фон);


− систематичность и доступность;
− наглядность;
− проблемность;
− научность;
− связь теории с практикой.
Эффективность применения технологии медиа-


образования обеспечивается богатым разнообра-
зием способов учебной деятельности:


− дескриптивным (пересказ медиатекста);
− личностным (описание отношений, эмоций, 


воспоминаний, которые вызывает медиатекст);
− аналитическим (анализ структуры медиа-


текста, языковых особенностей, точек зрения);
− классификационным (определение места про-


изведения в медиа-контексте);
− объяснительным (формирование суждений 


о медиатексте в целом или о его части);


− оценочным (заключение о достоинствах меди-
атекста на основе личностных, нравственных или 
формальных критериев).


Общеобразовательная учебная дисциплина «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» (далее — дис-
циплина ОБЖ) предназначена для изучения основ без-
опасности жизнедеятельности в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе ос-
новного общего образования при подготовке рабочих 
и служащих, а также специалистов среднего звена.


Дисциплина ОБЖ изучает риски производственной, 
природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека, как в условиях повседневной жизни, 
так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техно-
генного, природного и социального характера. Данная 
дисциплина является начальной ступенью в освоении 
норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 
условий жизнедеятельности. Основными содержатель-
ными темами программы являются: введение в дисци-
плину, обеспечение личной безопасности и сохранение 
здоровья, государственная система обеспечения безопас-
ности населения, основы обороны государства и воинская 
обязанность, основы медицинских знаний [2, с. 5].


При использовании материалов современных медиа 
в учебном процессе по дисциплине ОБЖ помимо умений 
собирать и проверять информацию развивается критиче-
ское мышление — умение анализировать тексты и виде-
о-сюжеты о различных ЧС, выделять типическое в до-
пущенных ошибках, делать выводы и вырабатывать 
индивидуальную степень доверия к информации, работать 
со скрытыми смыслами информационного сообщения.


Примером использования технологии медиаобразо-
вания в ходе изучения дисциплины ОБЖ в ГБПОУ РО 
«Волгодонский техникум общественного питания и тор-
говли» служит занятие по теме «Ритуалы Вооруженных 
сил Российской Федерации». Обучающимся для про-
смотра и анализа предлагаются: фрагмент художествен-
ного фильма «Живые и мертвые» (1964 год, киностудия 
«Мосфильм», режиссёр А. Столпер, по одноимённому ро-
ману К. Симонова; сцена выноса Боевого знамени части 
одним из бойцов во время выхода из окружения летом 
1941 года) и документальный фильм «Боевое знамя Воо-
руженных сил Российской Федерации» (2008 год, ФГУП 
«ЕТРС ВС РФ», производство «БАРГУЗИН ПРО-
ДАКШН»; цикл «Символы России»). В ходе группового 
обсуждения и обмена мнениями преподаватель заостряет 
внимание обучающихся на таких понятиях как «долг», 
«честь», «защита Отечества», «боевые традиции и ри-
туалы», неизменных для настоящего патриота в любые 
времена. В то же время, руководя групповой дискуссией, 
преподаватель подводит слушателей к осознанию смены 
исторических реалий, появления новых задач укрепления 
обороноспособности России, а значит, и новых задач вос-
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питательной работы с кадровым и рядовым составом ВС 
РФ. Преподаватель способствует уяснению важности 
армейских традиций и ритуалов в данном процессе, об-
ращает внимание обучающихся на новые возможности 
и проблемы идеологического воздействия на население 
в целом в условиях современного медиапространства.


Таким образом, технология медиаобразования со-
держит мощный ресурсный потенциал для использования 
в образовательном процессе СПО по дисциплине ОБЖ, 
что в свою очередь способствует повышению качества 
профессионального образования, развитию у будущих 


выпускников общекультурных и профессиональных ком-
петенций, связанных с преодолением рисков производ-
ственной, природной, социальной, бытовой, городской 
и других сред обитания человека.


В заключении необходимо отметить, что педагогическая 
концепция медиаобразования шире узкопрофессиональных 
задач преподавателя какой-либо дисциплины. Медиаобра-
зование — это «идеология педагогической деятельности», 
наиболее общая стратегия формирования информационных 
умений на материалах СМИ, причем в равной степени — 
как преподавателя, так и обучающегося.
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Применение проектных методов на уроках технологии в педагогическом 
колледже как одно из условий формирования художественно-эстетической 
компетенции
Чернышева София Анатольевна, аспирант
Челябинский государственный педагогический университет


Основными тенденциями развития экономики, поли-
тики, науки, техники и прочих факторов, напрямую 


влияющих на образование, являются глобализация, от-
крытость и неопределенность [6, с. 7–11]. В этих усло-
виях простое накопление и передача знаний стали не-
эффективными, в настоящее время от обучающегося 
требуется умение самостоятельно определять и решать 
проблемы обучения, для этого добывать нужную инфор-
мацию, делать выбор в условиях недостатка или избытка 
данных и неопределенности результата. Смена парадигмы 
образования со знаниевой на компетентностную должна 
способствовать более эффективному обучению совре-
менного специалиста. В связи с этим результатами осво-
ения основной профессиональной образовательной про-


граммы сегодня являются общие и профессиональные 
компетенции, прописанные в новых образовательных 
стандартах, таких, как ФГОС среднего профессиональ-
ного образования по специальности 44.02.02. «Препода-
вание в начальных классах» (утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки РФ №  1353 от 27.10.14).


Общие компетенции (в дальнейшем ОК), согласно 
стандарту, включают в себя способность в целом осу-
ществлять самостоятельную педагогическую деятель-
ность, начиная от осознания значимости своей профессии 
до соблюдения правовых норм, ее регулирующих; про-
фессиональные компетенции (в дальнейшем ПК), каса-
ются освоения основных видов профессиональной педа-
гогической деятельности и для специальности 44.02.02. 
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«Преподавание в начальных классах» подразделяются на 
собственно преподавание (планирование и проведение 
уроков, ведение документации и т. д.), организацию вне-
урочной деятельности, классное руководство и методиче-
ское обеспечение образовательного процесса.


Мы считаем, что общие и профессиональные компе-
тенции, прописанные в Стандарте, не полностью отве-
чают идее формирования специалиста начального образо-
вания. На наш взгляд, необходимо дополнять требования 
Стандарта специальными компонентами. Одним из таких 
дополнений мы считаем формирование художественно-э-
стетической компетенции.


Определим художественно-эстетическую компетенцию 
студента педагогического колледжа (в дальнейшем ХЭК) 
как комплексную характеристику личности будущего пе-
дагога, состоящую из следующих компонентов:


1. Когнитивный компонент: художественно-эстети-
ческие знания, умения и опыт (теоретические знания 
и практические умения по основам рисунка, композиции, 
цветоведения, технологии художественной обработки 
материалов); общая когнитивная сложность картины 
мира;


2. Мотивационный компонент: сформированная мо-
тивация к творческой художественно-эстетической дея-
тельности и творческому росту; способность и готовность 
обучать художественно-эстетическому творчеству бу-
дущих учеников;


3. Деятельностный компонент: опыт успешной прак-
тической творческой деятельности по созданию произве-
дений искусства и декоративно-прикладного творчества;


4. Эстетический компонент: общая способность к вос-
приятию, пониманию и интерпретации произведений ис-
кусства; сформированный эстетический вкус; сформи-
рованное стремление к эстетическому преобразованию 
окружающего пространства [9].


Проанализировав компоненты ОК, ПК и ХЭК, мы 
пришли к выводу, что ФГОС нацелен в основном на 
когнитивный, мотивационный и частично на деятель-
ностный компонент ХЭК, а эстетический компонент со-
вершенно выпадает из зоны охвата Стандарта. Это оз-
начает, что, выполняя только требования Стандарта, мы 
не формируем у будущих педагогов культурно-эстетиче-
скую позицию, что подтверждает мнение Н. В. Увариной 
о том, что современное образование не нацелено на фор-
мирование творческих и созидательных способностей  
[7, с. 6].


Одним из условий формирования ХЭК является ис-
пользование в процессе обучения проектного, исследо-
вательского и проблемного методов. Основным является 
проектный метод. В нашем случае студенты создают раз-
личные средства обучения по предмету «Технология» для 
студентов и школьников. Это учебные, учебно-методиче-
ские и методические пособия, электронные технологиче-
ские карты, видеоуроки и пр.


Метод проектов в педагогике достаточно старый, 
и восходит еще к мысли Ж. — Ж. Руссо, который искал 


«средства, чтоб сблизить всю массу уроков, рассеянных 
в стольких книгах, свести их к одной общей цели, ко-
торую легко было бы видеть, интересно проследить»  
[1, с. 261].


Словарь по образованию и педагогике говорит, что 
метод проектов — форма организации обучения, при ко-
торой учащиеся приобретают знания, умения и навыки 
в процессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий — проектов, разра-
ботанных совместно с учителем и учащимися в процессе 
обучения, с учетом окружающей реальности и интересов 
детей [4, с. 80].


Теоретическими вопросами организации проектной 
деятельности занимались такие современные исследо-
ватели, как В. В. Гузеев, И. А. Зимняя, А. П. Зольников, 
Г. Л. Ильин, Е. Н. Киселёва, Р. Курбатов, Н. Н. Ку-
рова, И. Ю. Малкова, Н. В. Матяш, Н. Ю. Пахомова, 
Е. С. Полат, И. Д. Чечель и др. Вопросами проведения 
исследований на уроках и во внеурочное время занима-
лись А. Л. Нестернко, Н. Н. Тулькибаева, Н. В. Уварина, 
Н. М. Яковлева и др.


Одна из современных развивающихся ветвей педаго-
гики — креативная педагогика [2] в целом основывается 
на концептуальном проектировании, как одном из спо-
собов решения какой-либо задачи, в том числе образова-
тельной. Образовательной задачей для нас, как для пре-
подавателей СПО является формирование у студентов 
необходимых компетенций.


Преподавая технологию в педагогическом колледже, 
мы в своей практике используем проектные технологии 
для создания различных средств обучения. Мы выбрали 
в качестве содержания проектов создание средств об-
учения по нескольким причинам: на наш взгляд, это ак-
тивизирует эмоциональную, умственную и творческую 
деятельность студентов. Рассмотрим эти воздействия под-
робнее.


Средства обучения активизируют эмоции студентов 
при воздействии на них. Активизация проявляется как не-
посредственное интенсивное переживание учащегося, ко-
торое придает определенную направленность его мыш-
лению, служит стимулом его деятельности, источником 
уверенности в правильности избранного пути. Поэтому 
средства обучения нужны не только для решения учебных 
задач, но и для укрепления интереса к учебной работе, 
развития познавательной активности. Стимуляция позна-
вательных интересов вызывается прежде всего новизной 
средств обучения [5, с. 147]. И самыми новыми сред-
ствами обучения для студентов являются те, которые они 
создали своими руками.


Опыт передовых учителей и экспериментальные ис-
следования (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, И. П. Ка-
лошина и др.) показали, что интенсивность умственного 
развития зависит от того, даются ли средства учения в го-
товом виде или конструируются учащимися на уроке со-
вместно с учителем. Изготовление средств обучения 
дает больший развивающий эффект и более высокое ка-
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чество знаний, нежели их ординарное использование по 
данному образцу. Это объясняется тем, что разработка 
новых средств обучения, как и усовершенствование осво-
енных, предполагает изменение познавательных заданий 
и инструкций, алгоритмов и планов работы, разработку 
новых видов тренировочных упражнений. Не абсолютное 
количество задач, а их разнообразие составляет одно из 
основных условий повышения качества знаний, развития 
кругозора и способностей учащихся. В процессе изготов-
ления и использования новых средств учения происходит 
умственное развитие учащихся потому, что осуществля-
ется взаимодействие средств с учебной информацией, по-
рождающее творческие способности при условии выде-
ления этого средства в специальную цель дидактического 
анализа на уроке [3, с. 242].


Также на развитие творческих способностей указывает 
Н. В. Уварина. Одной из закономерностей актуализации 
творческого потенциала личности в образовательном 
процессе она называет атрибутивную закономерность, 
которую формулирует следующим образом: «Включение 
личности учащихся в различные виды продуктивной дея-
тельности актуализирует творческие способности» [8].


Прежде, чем предлагать студентам проектное задание 
по созданию средства обучения, мы проводим предвари-
тельную подготовку, которая включает задания репро-
дуктивного характера для освоения технологий художе-
ственной обработки материала.


Мы предлагаем студентам создать несколько вари-
антов средств обучения, которые они будут использовать 
на уроках технологии в школе и в колледже:


1. Технологические карты изготовления изделий;


2. Электронные технологические карты для презен-
тации к уроку (поэтапное фотографирование процесса из-
готовления изделия);


3. Демонстрационный ролик (съемки и монтаж виде-
оролика, демонстрирующего процесс создания изделия 
в действии);


4. Образец коллективной работы в виде иллюстриро-
ванной книги, видеоролика или другого варианта проекта.


Практика показала, что указанные формы проектов 
активизируют интерес студентов за счет практической на-
правленности: студенты используют данные средства на 
практике и убеждаются в их действенности.


Кроме этого, мы широко практикуем межпредметные 
проекты, позволяющие студентам проявить максимум 
самостоятельности и креативности: в настоящее время 
это иллюстрирование книг при помощи разнообразных 
техник (оригами, лепка из пластилина, аппликация), со-
здание слайд-шоу и анимационных мультфильмов. Мы 
предоставляем студентам возможность не только выбрать 
уровень сложности задания, но и решить, какую роль он 
будет играть в проекте — организатор, исполнитель или 
координатор, какую часть проектной работы он может 
выполнить хорошо. Как правило, студенты в процессе вы-
полнения проекта меняются ролями и зачастую осваи-
вают все необходимые роли.


Таким образом, мы считаем, что использование про-
ектных методов на уроках технологии в педагогическом 
колледже способствует формированию художественно-э-
стетической компетенции у будущих преподавателей на-
чальных классов, а также активизирует эмоциональную, 
умственную и творческую деятельность студентов.
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П Е Д А Г О Г И К А  В Ы С Ш Е Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы


Применение модульной технологии на занятиях русского языка  
(в неязыковых группах)
Абдулахадова Шохида Равшановна, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт имени А . Кадыри (Узбекистан)


Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги 
всех стран мира. В нашей стране проблема результатив-


ности обучения активно разрабатывается на основе использо-
вания последних достижений педагогики, психологии, инфор-
матики и теории управления познавательной деятельностью.


Как показывает анализ педагогической практики в со-
временной образовательной системе, за последние годы 
чётко обозначился переход на гуманистические способы 
обучения студентов. Но всё же в учебном процессе в ву-
зовской системе сохраняются противоречия между фрон-
тальными формами обучения и сугубо индивидуальными 
способами учебно-познавательной деятельности каждого 
студента; между необходимостью дифференциации образо-
вания и единообразием содержания и технологий обучения, 
между преобладающим объяснительно-иллюстративным 
способом преподавания и деятельным характером учения.


Одним из важных направлений разрешения названных 
проблем является разработка и внедрение новых инно-
вационных технологий, основным признаком которых 
можно считать степень адаптивности всех элементов пе-
дагогической системы.


В данной статье мы предлагаем разработку занятия по 
русскому языку на основе модульной технологии.


Тема: Нормы устной и письменной речи
Педагогическая технология: модульная,
Оборудование: экран, мультимедиапроектор, карта 


студента, оценочный лист, раздаточный материал (кар-
точки с заданиями).


Цели:
1. Образовательные: Студенты должны знать ос-


новные типы морфологических и морфолого-стилистиче-
ских норм русского литературного языка, причины возник-
новения морфологических и морфолого-стилистических 
ошибок и способы их устранения, развивать умение строить 
свою речь в соответствии с морфологическими и морфоло-
го-стилистическими нормами устной и письменной речи


2. Развивающие: формировать умение анализиро-
вать, сравнивать, делать выводы.


3. Воспитательные: побуждать студентов к самокон-
тролю, взаимоконтролю, вызывать у них потребность 
в обосновании своих высказываний.


Ход урока:
Учебный элемент — 1
Повторение (устный опрос):
а) Выполнение задания по нахождению и исправлению 


изученных типов ошибок в предложенных текстах (препо-
даватель раздаёт карточки с примерами)


б) Чтение подготовленных текстов на тему: «Моя Ро-
дина — Узбекистан», с опорными словами.


2. Самостоятельная работа:
Определите тип допущенных ошибок, объясните их 


причины. Исправьте текст (карточки с текстами по теме 
раздаёт преподаватель)


Новая тема:
Учебный элемент — 2.
Цели: Знакомство с новым материалом, усвоить ос-


новные типы морфологических и морфолого-стилисти-
ческих норм русского литературного языка, причины 
возникновения морфологических и морфолого-стилисти-
ческих ошибок, основные типы ошибок в форме слова.


Теория:
Морфологические нормы — это нормы употребления 


грамматических форм слов;
Морфолого-стилистические ошибки, связанные с ис-


пользованием сложных конструкций, характерных для офи-
циально-делового и научного стиля в разговорном стиле.


Задание 1. Исходный контроль — тест (коллек-
тивная работа)


1. Морфологические ошибки русского литературного 
языка связаны с


1) Неправильным образованием слов;
2) Нарушением грамматических форм слов;
3) Нарушением управления;
4) Незнанием лексического значения слова;
2. Сгруппируйте по соответствию цифры и буквы. 


С чем обычно бывают связаны
А. Фразеолого-стилистические ошибки;
Б. Морфолого-стилистические ошибки
В. Словообразовательно-стилистические ошибки.
1) с использованием сложных конструкций в разго-


ворном стиле;
2) со смешением книжных и разговорных фразеологизмов;
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3) с использованием лексики с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами в научном и деловом стилях.


Задание 2 (групповая работа)
Исправьте следующий текст. Определите тип допу-


щенных ошибок, объясните их причины.
Пример текста: «Моя Родина: Узбекистан. Эта фраза 


звучит для представителя разных национальностей — уз-
бека и киргиза, корейца и белоруса, русского и украинца 
одинаково гордо».


Учебный элемент — 3
Цель — закрепление изученного материала
1.Выполнение заданий по нахождению и исправлению 


морфологических и морфолого-стилистических типов 
ошибок в предложенных текстах


Задание 1 (индивидуальная работа) Найдите в пред-
ложенных текстах ошибки в форме слов и исправьте их. 
При выполнении задания заполните таблицу.


№  Пример нарушения нормы Исправление Объяснение Тип ошибки
1. Мама! Сегодня обед был более 


вкусным, чем вчера.
Обед был 
вкуснее


Использование сложной формы сравни-
тельной степени в разговорном стиле


Морфолого — 
стилистическая


1. Мальчики собирают хлопок.
2. Я учусь в первом курсе.
3. Пять не делится по два.
4. Работающие вернутся после два часа.
Задание 2.
Раскройте скобки, поставив находящиеся в них слова 


в нужную форму:
1. Купить несколько (простыня).
2. В углу стояло несколько (кочерга).
3. Принёс с базара несколько (дыня).
4. Нужно расклеить десять (афиша).
5. Посадите в саду пять (яблоня).
6. В наборе шесть (кастрюля)
7. О нём ходит много (сплетня).
Учебный элемент — 4.
Цель — уметь строить свою речь в соответствии с мор-


фологическими и морфолого-стилистическими нормами 
устной и письменной речи, распознавать и исправлять 
ошибки и неточности в своей речи и речи окружающих.


Задание 1. (парная работа) Подготовьте небольшой 
текст на одну из тем:


1. «Лексическое богатство языка», используя сле-
дующие опорные слова: лексика, синоним, омоним, ан-
тоним, архаизм.


2. «Самостоятельные части речи», используя следу-
ющие опорные слова: морфология, имя существительное, 
имя числительное, имя прилагательное, глагол, местои-
мение, наречие.


Учебный элемент 5.
Цель — проверить уровень усвоения нового материала
Задание (парная работа)
Придумайте несколько связных предложений (4–5) 


с морфологическими и морфолого-стилистическими 
ошибками на разную тематику. Обменяйтесь с соседом для 
их нахождения и исправления. Затем оцените свой ответ.


Учебный элемент — 6.
Цель — подведение итогов. Возвращение к целям, об-


суждение: все ли цели урока достигнуты?
Учебный элемент — 7.
Дифференцированное домашнее задание.
Оценочный лист
Фамилия, имя студента____________________


Учебный элемент (этапы работы) Количество баллов  
по номерам заданий


Итого  
(кол-во баллов) 


№  1 №  2 №  3
УЭ — 1.
Проверка изученного материала.
УЭ — 2.
Изучение нового материала
УЭ — 3.
Обобщение и закрепление изученного материала.
УЭ — 4.
Проверка умения правильно строить свою речь с учётом изученных 
типов ошибок
Контроль.
УЭ — 5.
Проверка уровня усвоения материала
УЭ–6.
Оценка своей деятельности Подведение итогов занятия
УЭ–6.
Домашнее задание







137Педагогика высшей профессиональной школы


Модульный характер обучения дает возможность опре-
делить интеграционные связи между модулями русского 
языка и модулями специальных дисциплинарных циклов, 
выявить, на основе этого, возможное сочетание этих обра-
зовательных сфер и проводить «бинарные» уроки и даже 


целые циклы занятий. Модульный подход как нельзя лучше 
сочетает традиционные и нетрадиционные методы обучения 
русскому языку, соответствуя тем требованиям, которые 
обычно предъявляются дидактикой к обучению русскому 
языку в неязыковой современной социокультурной среде.
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В данной статье рассмотрена тенденция развития предмета компьютерная графика с помощью про-
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Компьютерная графика (также машинная графика) — 
область деятельности, в которой компьютеры исполь-


зуются в качестве инструмента, как для синтеза (соз-
дания) изображений, так и для обработки визуальной 
информации, полученной из реального мира (ru.wikipedia.
org). Цитат не зря взята из обще открытого ресурса, она 
как нельзя лучше отражает суть компьютерной графики 
в современном обществе и в процессе обучения.


Кубанский государственный аграрный университет 
в особенности его инженерные факультеты активно ис-
пользуют различные компьютерные программы для соз-
дания графических документов. Особенно активно ис-
пользуется программа КОМПАС 3D на факультетах 
механизации сельского хозяйства, перерабатывающих 
технологий, плодоовощеводства и виноградарства. Также 
в университете есть факультет военного обучения, его 
студенты активно изучают различные современные пред-
меты, которые помогут им в своей профессиональной де-
ятельности, в последнее время к предметам, которые 
относятся к дисциплинам, на которых применяются со-
временные компьютерные технологии, им уделяют особое 
отдельное внимание [1], [2], [3], [4].


Не маловажную роль играет изучение компьютерной 
графики в высших учебных заведениях. Ее роль трудно пе-


реоценить при реализации курсового и дипломного про-
ектирования. Создания графических элементов при вы-
полнении расчетнографических работ на дисциплинах по 
изучению теории и работе сельскохозяйственных машин, 
проектированию линий рабочего оборудования на фа-
культете перерабатывающих технологий. Современные 
технологии в графических редакторах значительно повы-
шают качество выполнения работ, позволяют вносить из-
менения в короткие сроки, а это в свою очередь позволят 
выделить время для более глубоко изучения материала по 
предмету [5], [6], [7].


Компьютерная графика в начальный период своего воз-
никновения была далеко не столь эффектной, какой она 
стала в настоящие дни. В те годы компьютеры находились 
на ранней стадии развития и были способны воспроизво-
дить только самые простые контуры. Идея компьютерной 
графики не сразу была подхвачена, но ее возможности бы-
стро росли, и постепенно она стала занимать одну из важ-
нейших позиций в информационных технологиях [8], [9]. 
Создание и внедрение в сельскохозяйственное производ-
ство высокопроизводительных комплектов машин для ме-
ханизации трудоемких сельскохозяйственных процессов 
позволяет сократить затраты труда на производство, по-
зволит значительно повысить производительность труда 







138 Инновационные педагогические технологии


и создают предпосылки для организации высококаче-
ственного промышленного производства в этой отрасли. 
По данным ООН и других международных организаций, 
ежегодные мировые потери урожая всех сельскохозяй-
ственных культур составляют 35% валовых сборов потен-
циального урожая, на долю вредителей приходится 13.9%, 
болезней 9.2% и сорняков 11.4% [10], [11].


Проектирование различных узлов и механизмов ра-
бочих органов сельскохозяйственных машин при ди-
пломном проектировании значительно повышает ка-
чество выполненных работ, позволяет более наглядно 
изобразить представляемые конструкции. При проекти-
ровании технологических линий имеется возможность по-
казать более детальное изображение оборудования, по-
зволят точно в масштабе обозначить все необходимые 
размеры и узлы агрегатов [12], [13]. Сам предмет как 
часть обучения на отдельно взятом факультете оставляет 
после себя цепочку необходимых знаний, которые спо-
собствуют лучшему усвоению других дисциплин по специ-
альности. Не редко после окончания учебы выпускники 
Кубанского ГУА применяют в своей повседневной жизни 
при работе в агропромышленном комплексе страны и ре-
гиона, что значительно увеличивает производительность 
и качество произведенной продукции [14], [15].


Однако программа КОМПАС беспрерывно совершен-
ствуется и зачатую, обновления и дополнения выходят 
с частотой раз или два в год. Это позволят четко отслежи-
вать изменения в ЕСКД и ГОСТах по созданию графиче-
ского материала. Выпускники факультета механизации 
Кубанского ГАУ работают в различных сферах, начиная 


от инженера по контролю оборудования, на фермах закан-
чивая руководителями хозяйств. Обеспеченность техно-
логического процесса это главное в АПК любого региона. 
Обеспеченностью продукцией жителей региона будет про-
исходить намного быстрее и качественнее при применении 
систем автоматизации, зачастую их проектировка проис-
ходит в хозяйстве. Выпускники факультета перерабатыва-
ющих технологий все чаще устраиваются на новые пере-
довые производства на которых проходят технологические 
практики к таким предприятиям относится и компания 
ЭФКО которая располагается на территории Краснодар-
ского края. Технологическое оборудование которое сейчас 
применяется на предприятиях подобного рода весьма вы-
сокотехнологично и идущая к нему техническая докумен-
тация уж точно составлена в компьютерном виде, и знания 
полученные в момент обучения очень помогают с ними 
разобраться и производить самообразование непосред-
ственно на рабочем месте [10], [11], [12], [13], [16], [17].


В результате проделанной нами работы нами опреде-
лены направления использования программы КОМПАС 
3D при обучении в сельскохозяйственном вузе как на ин-
женерном так и не на инженерном факультете. Обозна-
чены критерии использования отдельных элементов про-
граммы при различных условиях работы. Все это приведет 
к улучшению качества получаемых знаний, повышение 
качества обучения, активизация систем обучения, луч-
шему усвоению получаемого материала и совершенство-
ванию процесса обучения при использовании компью-
терных графических программ так как время кульманов 
и чертежных досок постепенно уходит в историю.
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Оценка студентов является одним из наиболее важных 
элементов в высшем образовании. Существовавшая 


ранее система контроля знаний постепенно вступила 
в противоречие с современными требованиями к подго-
товке квалифицированных специалистов. Это привело 
к тому, что в настоящее время во многих учебных заведе-
ниях не только России, но и Республики Беларусь активно 
внедряется балльно-рейтинговая система оценки резуль-
татов обучения студентов.


Примечательно то, что положения о рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов в разных учебных заве-
дениях в рамках одной страны имеют некоторые осо-
бенности, как в России, так и в Беларуси. Соотношения 
между оценками в баллах и их буквенными и числовыми 
эквивалентами являются существенной особенностью 
рейтингового регламента конкретного университета. На-
пример, балльно-рейтинговая система оценки в Беларуси 
практикуется только на дневном отделении. А при оце-


нивании знаний обучающихся в ходе текущего контроля 
знаний преимущественно применяется десятибалльная 
система оценивания. По решению преподавателя может 
применяться любая другая система оценок [2]. В то время 
как в большинстве Российских ВУЗов БРС применяется 
как на дневной форме обучения, так и на заочной, причём 
максимальное количество баллов по дисциплине состав-
ляет 100 баллов. Из них: промежуточная аттестация 
(зачёт или экзамен) –40 баллов и остальные 60 баллов 
студент зарабатывает в семестре в ходе текущего и ру-
бежного контроля. [4].


Отличается в обеих странах и порядок расчета успе-
ваемости и итоговой оценки по дисциплине. Успевае-
мость студента Российского ВУЗа отражается в сумме 
баллов за текущий и рубежный контроль в семестре. 
А вот как выглядит формула по которой рассчитывается 
балл успеваемости на практических занятиях в БГЭУ, 
г. Минск:


 


n — количество полученных студентом отметок;
Гпрi — отметка, полученная студентом на i-том практическом занятии;
mn — количество практических занятий, пропущенных без уважительной причины. [1] 


По усмотрению кафедры в БГЭУ могут устанавли-
ваться поощрительные и штрафные баллы. Вклад поощ-
рительных и штрафных баллов в оценку текущего кон-
троля может достигать 25%. [2].


В положении о БРС в Российском экономическом уни-
верситете имени Г. В. Плеханова есть понятие «Кумуля-
тивного (накопительного) рейтинга» — накопленное 
значение суммарных рейтингов студента на момент по-
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следней сданной летней (зимней) экзаменационной сессии 
и «Совокупного академического рейтинга» — кумуля-
тивное значение рейтинга студента, рассчитываемое по 
итогам всех лет обучения после защиты выпускной квали-
фикационной работы, в то время как в положении о БРС 
МЭСИ таких понятий не было.


Несомненно, предоставление возможности универси-
тетам иметь различные рейтинговые регламенты есть дань 
уважения их автономии и академическим свободам. Уста-
навливая рейтинговый регламент, университет реализует 
свое право самостоятельно выстраивать приоритеты си-
стемы стимулирования студентов к достижению наилучших 
результатов в обучении. Но у каждой системы оценивания 
существуют определенные противоречия, которые вы-
званы различными причинами. Вот некоторые из них:


– изначально различные способности учащихся;
– неодинаковые условия обучения в школах;
– расхождение целей субъектов образовательного 


процесса.
Лишь опробовав на практике тот или иной рейтин-


говый вариант возможно оценить его достоинства и недо-
статки.


Подробное изучение и применение нами на практике 
балльно-рейтинговой системы оценивания результатов 
обучения студентов в Минском филиале РЭУ, выявило 
плюсы и некоторые минусы в её использовании. Положи-
тельным является то, что БРС:


– стимулирует повседневную систематическую ра-
боту студентов;


– снижает роль случайностей при сдаче экзаменов и/
или зачетов;


– повышает состязательность студентов в учебе;
– оценивает реальное место, которое занимает студент 


среди сокурсников в соответствии со своими успехами;
– создает объективные критерии при определении 


кандидатов на продолжение обучения (магистратура, 
аспирантура и т. д.);


Но выявились и некоторые недостатки:
– преподаватели готовят большое количество мате-


риала по подготовке модульных и экзаменационных работ;
– при реализации балльно-рейтинговой системы он 


вынужден проверять дополнительные компенсирующие 
задания до тех пор, пока студент не накопит баллы для 
итоговой оценки «удовлетворительно»;


– сложно постоянно считать результаты;
– владение студентом дополнительным учебным ма-


териалом, не входящим в учебную программу, не оцени-
вается;


– в погоне за баллами студенты практически требуют 
от преподавателя их начисление за каждый вид заданий, 
не проявляя интереса к выполнению тех заданий, баллы 
за которые не начисляются или незначительны по их 
мнению (особенно это проявляется в тех дисциплинах где 
необходимо выполнение огромного количества практи-
ческих упражнений или задач (математика, иностранные 
языки и т. д.);


– сложность применения авторских методик в рамках 
шаблона БРС;


– многие преподаватели, особенно приверженцы 
традиционной школы, психологически не готовы принять 
новую систему и продолжают использовать её чисто фор-
мально, что вызывает недопонимание среди студентов её 
фундаментальных основ;


– БРС не учитывает психологическую характеристику 
личности студента, определение жизненной позиция каж-
дого из них, не выявляются их потребности в достижении 
результатов, не определяется уровень тревожности и го-
товности учиться [5].


Неразрешимый для студента конфликт между требо-
ваниями образовательной среды и его психологическими 
возможностями приводит к хроническому отставанию 
в усвоении знаний тех студентов, которые психологи-
чески не выдерживают постоянный элемент соревнова-
тельности. Автоматически они попадают в статус “аутсай-
дера”, теряют интерес к обучению, пропускают занятия. 
Частично эта проблема была решена в МГОУ. В данном 
университете развернутая итоговая информация о балль-
но-рейтинговой оценке успеваемости студента является 
конфиденциальной. В целях информирования личных до-
стижений студента деканаты могут использовать как про-
ведение индивидуальных консультаций, так и размещение 
на информационных стендах деканатов списков с рейтин-
говыми показателями студентов без указания их Ф. И.О., 
а только с указанием №  зачетных книжек. Примечательно 
то, что в этом ВУЗе баллы студенту начисляются и за ува-
жительное отношение студента к преподавателю [3].


Нами был проведен опрос студентов 1 и 2 курсов днев-
ного отделения по поводу их отношения к БРС, выявления 
положительных и отрицательных моментов в её использо-
вании с их точки зрения. Большинство студентов положи-
тельно относятся к балльно-рейтинговой системе в ВУЗе. 
Среди положительных характеристик БРС были названы 
следующие:


– повышает мотивацию к обучению;
– даёт возможность прогнозировать результаты 


зачёта или экзамена;
– есть возможность сдать зачёт или экзамен “авто-


матом”.
Среди недостатков были следующие:


– недопонимание как работает БРС, так как у каж-
дого преподавателя свои требования;


– необходимость постоянно работать, что вызывает 
психологическое напряжение;


– в случае болезни рейтинг автоматически падает.
Вывод из всех перечисленных недостатков может быть 


следующий:
Система имеет право на существование, но при чёткой 


организации определённых условий:
– Чтобы система работала необходимы контролиру-


ющие органы на уровне факультета или деканата которые 
будут отслеживать ведение журнала успеваемости на про-
тяжении семестра каждым преподавателем и своевре-
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менном его заполнении, отвечать за информированность 
студентов и преподавателей о требованиях балльно-рей-
тинговой системы в ВУЗе, регулировать своевременные 
ликвидации задолженностей студентами, недопускать сту-
дентов имеющих академические задолженности к даль-
нейшему обучению.


– Рейтинговая модель оценивания не должна пози-
ционироваться как система «автоматов», когда «даже 
тройку можно получить без экзамена». Иногда так назы-
ваемая «погоня за баллами» ставит под вопрос истинные 
цели и задачи процесса обучения. В противовес этому обя-
зательно наличие такого понятия как «недопуск» к зачёту 
или экзамену студентов, не набравших определённое ко-
личество баллов за работу в семестре, в положении о БРС.


– Преподаватель должен получить возмож-
ность творчески проектировать рейтинговую систему 


в рамках общеуниверситетской модели, но учитывая 
особенности своей дисциплины. Таким образом, полу-
чится сохранить «целостность и логичность» образо-
вательного процесса учитывая специфику конкретных 
учебных дисциплин и особенности авторской методики 
преподавания. [6]


– По итогам реализации этой образовательной мо-
дели в предыдущем году должны вноситься изменения 
в положение об БРС на будущий год на основе обмена 
опытом.


Таким образом, балльно-рейтинговая система оцени-
вания очень противоречива. Сложно назвать ту или иную 
её модель идеальной. К такой системе нужны новые под-
ходы, как со стороны преподавателей, так и обучаемых. 
Нужно еще очень многое сделать, чтобы система начала 
функционировать в полном объёме.
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Поведение государственных служащих: роль и необходимость формирования 
в высшей школе
Высыпкова Юлия Сергеевна, аспирант
Курганский государственный университет


Организационная культура современных государственных служащих — это совокупность установок и цен-
ностей, обычаев и традиций, система убеждений, норм поведения, представляющая собой неписанные правила, 
которые должны определять, как в той или иной ситуации должны поступать государственные служащие.


Организационная культура служащих содержит в себе различные элементы, необходимые им в профессио-
нальной деятельности, именно поэтому очень важно, чтобы все необходимые качества, знания и навыки они 
получили еще, будучи студентами (то есть в вузе).


В данной статье мы будем рассматривать один из важных элементов организационной культуры госу-
дарственных служащих — поведение.


Поведение государственного служащего играет важную 
роль в его деятельности, так как его действия и по-


ступки не только являются его визитной карточкой, но 


и влияют на отношения с сотрудниками, гражданами. От 
того, как будет вести себя служащий с коллегами и граж-
данами, будет зависеть имидж государства в целом.
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Поведение, согласно словарю Ожегова С. И., пред-
ставляет собой образ жизни и действий [4, с. 370]. Дру-
гими словами, поведение это характер поступков в отно-
шении кого-либо, чего-либо в соответствии с правилами 
этикета (например, правила поведения в общественных 
местах, поведение за столом). Государственные слу-
жащие призваны способствовать своим служебным по-
ведением установлению в коллективе деловых взаимоот-
ношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 
Они должны быть вежливыми, доброжелательными, кор-
ректными, внимательными и проявлять терпимость в об-
щении с гражданами и коллегами [3].


Одним из главных нормативно-правовых документов, 
содержащий основные требования к служебному пове-
дению сотрудников, является Типовой кодекс этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих, который 
представляет собой свод общих принципов профессио-
нальной служебной этики и основных правил служеб-
ного поведения, которыми должны руководствоваться го-
сударственные служащие независимо от замещаемой ими 
должности [3]. Также к нормативно-правовым актам, ко-
торые регулируют профессиональную деятельность го-
сударственных служащих, относятся Федеральный закон 
от 27.07.2004 года №  79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О го-
сударственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 25.04.2003 года №  58-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) «О системе государственной службы 
Российской Федерации».


Согласно Типовому кодексу этики и служебного по-
ведения государственных служащих Российской Феде-
рации и муниципальных служащих, основные принципы 
служебного поведения государственных (муниципальных) 
служащих являются основой поведения граждан Россий-
ской Федерации в связи с нахождением их на государ-
ственной и муниципальной службе [3].


В Типовом кодексе также указано, что в служебном 
поведении государственный служащий должен воздержи-
ваться от:


a. любого вида высказываний и действий дискрими-
национного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, иму-
щественного или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений;


b. грубости, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления не-
правомерных, незаслуженных обвинений;


c. угроз, оскорбительных выражений или реплик, дей-
ствий, препятствующих нормальному общению или про-
воцирующих противоправное поведение;


d. курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами [3].


Кроме этого, Федеральный закон №  79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» 
содержит ряд обязанностей для гражданского служащего, 
которые описывают правила поведения работников на 


службе. Так, например, гражданский служащий обязан 
исполнять должностные обязанности добросовестно, на 
высоком профессиональном уровне; исходить из того, что 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют смысл и содержание его про-
фессиональной служебной деятельности; не совершать 
поступки, порочащие его честь и достоинство; прояв-
лять корректность в обращении с гражданами; проявлять 
уважение к нравственным обычаям и традициям народов 
Российской Федерации; учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических и социальных групп, 
а также конфессий и др. [1].


Все перечисленные правила поведения, а также обя-
занности служащего являются важной составляющей его 
профессиональной деятельности, именно поэтому очень 
важно, чтобы служащий больше внимания уделял своему 
поведению, поступкам, отношению к своим коллегам 
и гражданам.


Описывая роль поведения для сотрудников государ-
ственных органов, необходимо также обратить внимание 
на так называемую систему стимулирования и мотиви-
рования сотрудника, которая может быть представлена 
в виде системы поощрения и награждения за гражданскую 
службу.


Поощрение и награждение можно считать прямым или 
косвенным «принуждением» к совершению нужного дей-
ствия работником в интересах организации.


Так, награждение означает выражение кому-либо бла-
годарности, наделение чем-либо, предоставление ко-
му-либо что-то ценное. Поощрение представляет собой 
похвалу, награду, то есть, то, чем поощряют кого-либо [4, 
с. 394]. Другими словами, поощрение — это положи-
тельная оценка действий. Действие метода поощрения ос-
новано на возбуждении положительных эмоций. Именно 
поэтому поощрение вселяет уверенность, создает при-
ятный настрой, повышает ответственность у сотрудников.


Согласно Федеральному закону №  79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», 
за безупречную и эффективную гражданскую службу при-
меняются следующие виды поощрения и награждения:


1. объявление благодарности с выплатой единовре-
менного поощрения;


2. награждение почетной грамотой государствен-
ного органа с выплатой единовременного поощрения или 
с вручением ценного подарка;


3. иные виды поощрения и награждения государствен-
ного органа;


4. выплата единовременного поощрения в связи с вы-
ходом на государственную пенсию за выслугу лет;


5. поощрение Правительства Российской Федерации;
6. поощрение Президента Российской Федерации;
7. присвоение почетных званий Российской Федерации;
8. награждение знаками отличия Российской Феде-


рации;
9. награждение орденами и медалями Российской Фе-


дерации [1].
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Система поощрения и награждения направлена на по-
вышение, развитие уровня культуры работников, их про-
фессионализма.


Поощрение и награждение можно также рассматри-
вать как метод воспитания.


Еще будучи студентами, госслужащие постоянно ис-
пользовали в процессе обучения в вузе формы поощрения 
(отметка или оценка). Следует также обратить внимание, 
что поощрение и награждение вызывают положительные 
эмоции, способствуют возникновению уверенности обу-
чающегося в свои силы, формированию чувства собствен-
ного достоинства, дисциплинированности, ответствен-
ности и т. п. Отсюда можно сделать вывод, что поведению, 
как элементу организационной культуры, следует начи-
нать уделять внимание в высшей школе.


Говоря о поощрении и награждении, необходимо также 
сказать и о дисциплинарном взыскании.


Дисциплинарное взыскание может быть применено 
к работнику за совершение им дисциплинарного про-
ступка, который представляет собой неисполнение или 
ненадлежащее исполнение гражданским служащим по 
его вине возложенных на него служебных обязанностей 
(например, нарушение должностного регламента, поло-
жений, приказов руководителя и т. п.).


Представитель нанимателя имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:


1. замечание;
2. выговор;


3. предупреждение о неполном должностном соответ-
ствии;


4. увольнение с гражданской службы по основаниям, 
установленным Федеральным законом №  79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе РФ» [1].


Таким образом, можно сделать вывод о том, что по-
ведение, поощрения и награждения, а также дисципли-
нарные взыскания являются важной составляющей 
организационной культуры в профессиональной деятель-
ности государственного служащего, так как они способ-
ствуют развитию профессиональных ценностей, а также 
созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, являются одним из критериев 
общественного мнения о государственной службе и госу-
дарстве.


Поведение представляет собой своего рода показа-
тель профессионализма и воспитанности человека. Вос-
питанный — это отличающийся хорошим воспитанием, 
умеющий хорошо вести себя [4, с. 69]. Таким образом, мы 
видим, что поведению должны обучать и воспитывать не 
только дома, в школе, но и в высшей школе. Именно ин-
ститут ориентирован на обучение навыками поведения, 
которые необходимы в профессиональной деятельности. 
Данное утверждение, говорит нам о том, что роль высшей 
школы для будущих государственных служащих очень ве-
лика, так как именно в процессе обучения студенты полу-
чают все необходимые знания и навыки, необходимые им 
для дальнейшей профессиональной деятельности.
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Задачи педагогического обучения дизайнеров в процессе формирования 
готовности к инновационной профессиональной деятельности
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Стремительное развитие современного общества определяет приоритеты и преобразования в сфере выс-
шего дизайн-образования. Заметно актуальной становится проблема формирования профессиональных спо-
собностей студентов — будущих дизайнеров, подготовка их к активной инновационной деятельности для 
решения профессиональных задач. В связи с этим пересматриваются задачи, содержание, методы обучения. 
Процесс профессионального становления будущих дизайнеров должен моделировать заданную структуру 
инновационной деятельности.
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В статье выявлены и рассмотрены задачи педагогического обучения дизайнеров в процессе формирования 
готовности к инновационной профессиональной деятельности.


Ключевые слова: дизайн, профессиональная деятельность, готовность, дизайн-образование, инновации.


Постановка проблемы. Современная подготовка бу-
дущих дизайнеров направлена на формирование про-


фессионала, который, наряду с традиционными, должен 
обладать и инновационными формами, методами и техно-
логиями творческого процесса. Готовность к инноваци-
онной деятельности является основой профессиональной 
позиции будущего дизайнера, основой его саморазвития 
и самосовершенствования.


Реализация целей и педагогических задач профессио-
нального дизайн-образования позволяет обеспечить ка-
чество профессиональной подготовки в соответствии 
с требованиями сегодняшнего дня. Анализ практического 
опыта функционирования дизайн-образования ставит не-
обходимость решения научных проблем, связанных с при-
менением образовательных моделей подготовки дизай-
неров. Качественное обновление и совершенствование 
профессиональной подготовки будущих дизайнеров 
ставит задачи по созданию условий для освоения лично-
стью новых способов деятельности и моделей мышления, 
развитие у неё как критического, так и творческого от-
ношения к миру, формирование способности к самораз-
витию, к рефлексии, к активизации собственных проек-
тно-творческих способностей.


Формулировка цели статьи. Рассмотреть задачи пе-
дагогического обучения дизайнеров в процессе формиро-
вания готовности к инновационной профессиональной де-
ятельности.


Анализ исследований и публикаций позволяет сде-
лать вывод о том, что проблема формирования професси-
ональной компетентности и готовности к инновационной 
профессиональной деятельности будущих дизайнеров 
рассматривалась с различных позиций: уточнялась сущ-
ность ключевого понятия, выявлялись его существенные 
признаки как интегративного личностного качества, ана-
лизировались особенности этого процесса.


Концептуальные основы теории и практики професси-
онального образования нашли отражение в ряде научных 
работ Ю. К. Бабанского, Б. С. Гершунского, В. В. Краев-
ского, В. П. Беспалько, И. Я. Лернера, С. Я. Батышева, 
В. А. Сластенина, А. П. Беляевой, с. И Архангельского.


Концепции и теоретические основы дизайн — обра-
зования разработаны В. Р. Ароновым, Н. П. Вальковой, 
Е. Н. Ковешниковой, С. М. Кожуховской, Р. Ф. Мухутди-
новым, В. Ф. Сидоренко, Т. А. Третьяковой.


Различные аспекты процесса развития и формиро-
вания профессиональной культуры будущих специалистов 
рассмотрены в научных исследованиях В. В. Бабушкиной, 
Э. Х. Башкаева, Н. В. Блохина, З. А. Исаевой, С. Б. Ка-
пелевой, Д. А. Махотина, А. А. Молдажановой, Т. А. Но-
виковой, Т. А. Полякова, Г. Н. Синициной, И. В. Соло-
вьевой, А. И. Сухарева.


Дизайн-образование в высшей школе исследовали 
В. Р. Аронов, В. Г. Бандорин, А. Л. Дижур, А. Н. Лав-
рентьев, Л. Б. Переверзев, В. И. Пузанов, С. И. Серов, 
А. Г. Устинов, С. О. Хан-Магомедов. Профессионально 
значимые качества и способности, необходимые дизай-
неру, изучали исследователи И. В. Афанасьева, Е. М. Ба-
зилевич, И. М. Верткин, В. П. Зинченко, И. С. Каримова, 
Т. М. Кауда, В. Ф. Колейчук, В. Т. Кудрявцев, А. М. Ма-
тюшкин, М. Д. Полтавская, Н. А. Федорова, Ю. А. Фильча-
кова. Некоторые вопросы подготовки дизайнеров отражены 
в работах О. В. Арефьевой, У. В. Аристовой, С. Г. Мизевича, 
Р. Ф. Мухутдинова, В. В. Соловьевой, И. П. Постникова.


Ведущие специалисты различных областей дизайна 
признают актуальность проблемы модернизации и повы-
шения эффективности дизайн-образования.


Изложение основного материала. Область дизайна 
представляет всё более популярную сферу в жизни обще-
ства, творческая деятельность дизайнеров является ин-
новационной по своей сути, поэтому профессиональное 
владение современными технологиями в области ди-
зайна — важнейшее условие обучения будущих специа-
листов. Необходимо так организовать учебный процесс, 
чтобы учесть большое количество требований, критериев, 
нюансов данной специальности [4, с. 208].


Процесс формирования готовности будущих дизай-
неров к инновациям в профессиональной деятельности 
осуществляется последовательно, поэтапно: основной 
целью первого этапа является формирование устойчивой 
положительной мотивации, ценностных ориентации на 
применение инноваций в профессиональной деятель-
ности; второй этап представляет собой освоение знаний 
о сущности, содержании и структуре инновационной про-
фессиональной деятельности, целью третьего этапа явля-
ется формирование исследовательских и рефлексивных 
умений и навыков студентов [6, с. 107].


Формирование готовности будущих дизайнеров к ин-
новациям в профессиональной деятельности осуществля-
ется главным образом через формирование готовности 
к восприятию, освоению творческих разработок; пере-
носу инновационного опыта других дизайнеров и его адап-
тации к новым условиям; разработке собственных нов-
шеств, передаче собственного инновационного опыта; 
организации и проведению творческих экспериментов


Педагогу при формировании готовности студентов 
к профессиональной деятельности необходимо развивать 
в будущих дизайнерах навыки самостоятельного решения 
профессиональных задач [7, с. 13].


Таким образом, задачами педагогического обучения 
дизайнеров в процессе формирования профессиональных 
способностей должны стать:


1) подготовка востребованных специалистов;
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2) подготовка специалистов к новым профессио-
нальным условиям;


3) формирование умения пользоваться инновацион-
ными разработками;


4) формирование навыков понимания обязанностей, 
задач, значимости, знания средств достижения цели;


5) формирование навыков самостоятельной работы, 
самообразования и самосовершенствования [1, с. 34].


Деятельность дизайнера не может сводиться только 
к художественно-творческим умениям. Профессио-
нальные качества дизайнера определяются и его лич-
ностными качествами. Это — целеустремленность, 
амбициозность, постоянное самосовершенствование, са-
мообразование, креативность, ответственность, комму-
никабельность. Задача педагога развивать и поощрять 
эти качества у будущих дизайнеров. Сильная личность, 
способна к самообразованию и саморазвитию, лучше при-
спосабливается к новым условиям и справляется с про-
фессиональными задачами [5, с. 177].


Реализация процесса формирования готовности буду-
щего специалиста-дизайнера к инновационной деятель-
ности требует, прежде всего, создания инновационно-ори-
ентированной учебно-творческой среды, представляющей 
собой специально организованную творческую среду, на-
правленную на решение студентами профессионально-о-
риентированных задач, оказывающую активное влияние 
на учебно-познавательный процесс посредством использо-
вания современных технологий и инструментария [2, с. 16].


Основное назначение профессионального образо-
вания — научить студентов решать творческие задачи. 
Процесс профессионального становления будущего ди-
зайнера должен, по возможности, моделировать заданную 
структуру инновационной деятельности.


В основу построения концепции подготовки буду-
щего дизайнера к инновационной профессиональной де-
ятельности положены системный, рефлексивно-де-
ятельностный и индивидуально-творческий подходы, 
обеспечивающие построение и функционирование це-
лостного процесса формирования личности дизайнера.


С позиций системного подхода все звенья профессио-
нального образования должны максимально стимулиро-
вать проявление всех компонентов инновационной дея-
тельности в их единстве [3, с. 57].


Выводы. Формирование профессиональных способно-
стей, определяющих готовность будущих дизайнеров к ин-
новационной профессиональной деятельности в процессе 
обучения, является одной из актуальных проблем, сто-
ящей в сфере высшего профессионального образования. 
Использовать только традиционные приемы и методы об-
учения уже недостаточно, чтобы подготовить современ-
ного специалиста-дизайнера. Перед современными пе-
дагогами встает вопрос о повышении уровня развития 
профессиональных способностей и развитии креатив-
ности, формировании особого вида мышления дизайнера. 
Решение поставленных педагогических задач требует соз-
дания определенных психолого-педагогических условий 
и построения соответствующей модели процесса подго-
товки будущих дизайнеров.


Эффективность формирования инновационного по-
тенциала будущего специалиста-дизайнера в процессе 
профессиональной подготовки может быть существенно 
повышена, если сущность, структура и содержание ин-
новационного потенциала будущего дизайнера, а также 
его включение в инновационную деятельность в процессе 
профессиональной подготовки рассматриваются в каче-
стве основных целей учебно-воспитательного процесса.
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В условиях современного общества происходит объ-
единение культурологического и образовательного 


аспектов образования. Это связано с потребностями чело-
века, которые базируются не только на получении знаний, 
а ещё и «на способах, придающих человеческой актив-
ности внутреннюю целостность» [1], то есть на культуре. 
Образование является ключевым фактором вхождения че-
ловека в культуру как национальной и мировой, так и лич-
ностной. Обучаемые должны овладеть культурным досто-
янием, которое было создано человечеством. Необходимо 
готовить конкурентоспособных специалистов настро-
енных на активную деятельность и творчество в сфере 
своей специальности, тонко чувствующих культурную 
среду. Наряду с общепринятыми аспектами, необходимо 
учитывать и то, что образование должно способствовать 
включению студента в национальную культуру, во-первых, 
а во-вторых, в общероссийскую и мировую культуру.


Для достижения поставленных задач в техническом 
ВУЗе необходимо создать гуманитарную среду (далее ГС). 
Для создания ГС как один из основополагающих исполь-
зуется культурологический подход, который предпола-
гает использование культуры в качестве ключевого по-
нятия. «Культурологический подход — это, прежде всего, 
принципиальная гуманистическая позиция, признающая 
человека субъектом культуры, ее главным действующим 
лицом, способным вмещать в себя все «старые» смыслы 
культуры и одновременно производить новые» [2, 37].


Итак, будущий конкурентоспособный специалист 
должен овладеть самой необходимой частью культуры, 
поэтому образованию присуща культуротрансляционная 
функция, которая в неязыковом вузе является чрезвы-
чайно важной, потому, что выпускаемым специалистом 
необходимо иметь представление о разнообразии культур, 
их особенностях и основных чертах. Следовательно, тех-
нический вуз должен готовить высокообразованных 
конкурентоспособных специалистов, настроенных на 
активную деятельность и творчество в сфере своей специ-
альности, тонко чувствующих культурную среду.


Очевидно, что личность живет и действует в условиях 
культуры, а культура, в свою очередь, является неотъем-
лемым фактором полноценного существования личности. 
Культурное развитие личности это, в первую очередь, не-
прерывный, целостный процесс. Мы считаем, что высшее 
профессиональное образование должно помогать усваивать 
культуру и её реалии, прививать толерантное отношении 


к другим культурам, учить человека быть полноценным но-
сителем культурных ценностей данного народа, так же как 
и учить творчеству и самореализации, то есть умению выра-
жать себя, своё “Я” и быть субъектом творчества.


Всё больше и больше уделяется внимание культуре в си-
стеме профессионального образования. Довольно долго 
недооценивался очевидный факт: именно образование 
является наиболее важной частью культуры. Многие ис-
следователи изучали культурные функции, присущие обра-
зованию, которые необыкновенно важны и представляют 
собой своеобразное триединство. Мы полностью согласны 
мнением Г. И. Гайсиной, что образование реализует следу-
ющие культурные функции: гуманитарную — развитие гу-
манитарной культуры студента; культуротрансляционную — 
трансляция из поколения в поколение опыта, представлений, 
идеалов, культурных особенностей как исторически сло-
жившихся, так и новых составляющих культуры; культуро-
творческую — обогащение культуры за счёт не только её 
изучения, но и переработки и понимания [3, 82].


Процесс гуманитаризации, затрагивающий сферу выс-
шего профессионального образования, выражается во 
взаимосвязи культуры, личности и образования и выяв-
ляется в его культурных функциях. Гуманитарная, культу-
ротрансляционная и культуротворческая функции обра-
зования необходимо рассматривать при создании модели 
конкурентоспособного специалиста. Поэтому в настоящее 
время происходит культуроведческая социологизация со-
держания высшего профессионального образования, ко-
торая предполагает, что образование — это средство 
передачи индивиду универсальных и национальных куль-
турных ценностей на основе сопоставительного изучения 
цивилизаций и культур, разницы менталитетов, влияние 
культур друг на друга [4, 56]. Данное понятие лежит в ос-
нове создания ГС в техническом вузе. В свою очередь для 
достижения культуроведческой социологизации как осно-
вополагающий используется культурологический подход.


На наш взгляд, вслед за Н. Е. Буланкиной важно заме-
тить, что формирование культурологической компетенции 
личности приобретает в настоящее время первостепенную 
значимость для решения различных глобальных проблем 
развития современного общества. В зависимости от того, 
насколько адекватно осознают люди ценности своей куль-
туры и народа и сопоставляют их с другими, определяется 
благополучие данного народа и статус страны в мировом 
пространстве [5, 33–43].
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Необходимо подчеркнуть, что культурологический 
подход представляет собой совокупность методологи-
ческих приёмов, обеспечивающих анализ любой сферы 
социальной и психологической жизни и деятельности 
человека через призму системообразующих культуроло-
гических понятий, таких как культура, культурные нормы 
и ценности, уклад и образ жизни, культурная деятельность 
и т. д.


Культурологический подход представляет собой сово-
купность различных технологий, направленных на раз-
витие гуманитарной культуры будущего специалиста, его 
профессиональных и личностных качеств. Более того, 
в контексте культурологического подхода представляется 
необходимым выделить ещё несколько задач высшего тех-
нического образования в дополнение к вышеизложенным: 
во-первых, овладение общей культурой, адекватной ми-
ровому уровню и, во-вторых, интеграцию личности наци-
ональную и мировую культуру.


Являясь методологической основой и методом про-
ектирования личностно-ориентированного образования, 
культурологический подход, позволяет трактовать: куль-
туру как гуманистически ориентрированное содержание 
образования; образование как процесс овладения куль-
турой, направленный на развитие, целостное преобра-
зование личности человека; познание мира, творчество 
и диалог как способы саморазвития и самореализации 
личности [7].


По мнению В. Шубина, гуманитарная культура — 
это культивирование таких ценностей, которые ориен-
тированы на развитие и саморазвитие самого человека 
путем формирования гражданских качеств, нравственных 
оценок, правовых норм, эстетических вкусов, интеллекту-
альных и познавательных способностей [6].


Гуманитарная культура и основные качества и цен-
ности, которые формируются с её помощью, заклады-
ваются на дисциплинах гуманитарного профиля: это 
и знания этики, религиоведения, юриспруденции, ис-
кусствознания, философии, литературоведения, педаго-
гики и других наук. Следовательно, гуманитаризация об-
разования происходит через гуманитарные дисциплины. 


В связи с этим необходимо подчеркнуть роль гуманитар-
ного образования.


Отметим, что к особенностям практической реали-
зации культурологического подхода относятся: опора на 
культуру как целостный опыт предыдущих поколений, 
систему нравственных и духовно-материальных ценно-
стей, определяющую смыслы человеческой жизни и твор-
ческого развития личности в организации процесса 
воспитания обучаемых и формировании содержания об-
разования; понимание человека как творца и творения 
культуры, ориентация на личность как субъекта индиви-
дуального и исторического развития; понимание культуры 
как условия, средства и желаемого результата педагоги-
ческого воздействия; усиление гуманитарной составля-
ющей обучения в техническом вузе, использование куль-
туры в целях объединения и реализации задач воспитания 
и обучения; направленность на сохранение культуры, её 
основных ценностей, использование её для социализации 
личности, формирования качеств личности и развития их 
индивидуальных способностей [7].


Выводы:
1. Внедрение культурологического подхода в высшее 


профессиональное образование объясняется потреб-
ностями современного общества, которое нуждается не 
только в высокообразованных специалистах, но и в гибких, 
коммуникабельных и конкурентоспособных личностях.


2. Культурологический подход является перспек-
тивным направлением развития системы высшего про-
фессионального образования и адекватно отражает тен-
денции, происходящие в современном обществе.


3. Использование культурологического подхода про-
исходит за счёт изучения гуманитарных дисциплин. Тех-
нические знания формализованы, а гуманитарная 
подготовка способствует расширению кругозора, форми-
рованию мировоззрения и развитию личностного потен-
циала. Именно они знакомят с ценностями мировой и ре-
гиональной культуры, дают понимание закономерностей 
развития общества и процессов, происходящих в нём, 
влияют на социализацию, самоактуализацию и самоиден-
тификацию личности.
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Одним из важнейших условий успешного освоения, бы-
строго внедрения и рационального использования со-


временной техники является умение специалистов вы-
полнять и читать чертежи, эскизы, схемы и другую 
техническую документацию. Дисциплина «Инженерная 
и компьютерная графика» в системе технического обра-
зования входит в ряд базовых общеобразовательных дис-
циплин.


Традиционные цели дисциплины «Инженерная и ком-
пьютерная графика»— развитие способностей к анализу 
и синтезу пространственных форм и отношений на ос-
нове их графических отображений, приобретение знаний 
и умений по оформлению и чтению чертежей и схем, оста-
ются актуальными и сегодня.


В связи с новыми задачами высшей школы в совре-
менных условиях появилась необходимость пересмотра 
самого содержания графического образования обуча-
емых, инициирования новых подходов и форм обучения. 
Поскольку графический язык общепризнан междуна-
родным языком общения, изучение дисциплины «Инже-
нерная и компьютерная графика» является необходимым. 
Это требует рассматривать графическое образование как 
важную составляющую содержания общего образования.


Сегодня все более востребованными становятся ком-
петентные специалисты, способные быстро адаптиро-
ваться в новых динамичных социально-экономических 
условиях. Работодатели все чаще заинтересованы не 
столько в квалификации сотрудников, сколько в их ком-
петентности, способности работать в группе, инициатив-
ности, умении успешно справляться с различными жиз-
ненными и профессиональными ситуациями.


Компетентностный подход предъявляет свои требо-
вания и к другим компонентам образовательного про-
цесса — содержанию, методам, педагогическим техноло-
гиям, организации педагогического процесса. В условиях 
модульно-компетентностного подхода в пределах от-
дельного модуля осуществляется комплексное освоение 
умений и знаний в рамках формирования конкретной ком-
петенции.


Совершенствование методики обучения инженерной 
и компьютерной графике связано с отбором наиболее эф-
фективных методов и приемов обучения, поиском новых 
средств, способствующих развитию творческого мыш-
ления обучаемых, формированию и развитию у них гра-
фической культуры.


Интерактивное обучение — это специальная форма 
организации образовательного процесса, суть которой 
состоит в совместной деятельности обучаемых над осво-
ением учебного материала, в обмене знаниями, идеями, 
способами деятельности. Интерактивная деятельность на 
занятиях предполагает организацию и развитие диалого-
вого общения, которое ведет к взаимопониманию, взаи-
модействию, к совместному решению общих задач. Ин-
терактивное обучение стимулирует развитие и умение 
творческой деятельности.


Интерактивное обучение являются важным условием 
и результатом комплексного подхода в графическом об-
учении и воспитании обучаемых. Знание только своей 
дисциплины не дает возможности хорошего творческого 
обучения. Каждый преподаватель, в каком бы высшем 
учебном заведении он не работал, хорошо знает, что от 
создания активности в обучении во многом зависит успех 
лекции, занятия, любого воспитательного мероприятия. 
Благодаря применению на практике знаний из других об-
ластей науки их навыки конкретизируются, становятся 
более жизненными. Графическая деятельность обогащает 
жизненный опыт обучаемых, дает им конкретный мате-
риал, который в дальнейшем используется в професси-
ональной деятельности для формирования научных по-
нятий и обобщений, раскрытия научных закономерностей.


Через графическую деятельность реализуются од-
новременно такие познавательные процессы, как ощу-
щение, восприятие, представление, мышление, благодаря 
чему у обучаемых создается общность многих психиче-
ских функций. Имея в качестве объекта изучения прямо-
угольное проецирование, аксонометрические проекции — 
дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» 
использует элементы знаний из других дисциплин для по-
нимания и демонстрации собственных положений, те-
орий и т. п. Элементы содержания других дисциплин, ха-
рактеризующие какую-либо действительность с других 
позиций, могут стать основой для параллельного рассмо-
трения действительности, для создания таких курсов, как 
«Компьютерное моделирование».


Компьютерные технологии обучения призваны обе-
спечить качественно новый уровень образования, повести 
современную высшую школу к гуманитаризации содер-
жания образования и гуманизации всей образовательной 
системы в целом. Гуманизация и демократизация пред-
полагают изменение педагогической системы, создание 
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и применение новой педагогической технологии обучения, 
направленной, главным образом, на развитие познава-
тельной активности обучаемых, становление их как субъ-
ектов деятельности. [1, с. 16]


Внедряя технические средства в процесс обучения 
инженерно-графическим дисциплинам, мы, прежде 
всего, реализуем принцип наглядности обучения, обе-
спечивающий усвоение знаний учащимися, разрабо-
танный в дидактике давно и отстаиваемый всеми про-
грессивными педагогами от Яна Амоса Коменского 
до наших дней, где этот принцип приобрел новое со-
держание. В преподавании графических дисциплин 
принцип наглядности приобретает первостепенное зна-
чение, так как и графика и геометрия, изучает форму, 
размеры и взаимное расположение различных пред-
метов в пространстве [2, с. 92].


Различные формы интерактивного обучения могут быть 
успешно реализованы с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий на занятиях или в часы 
самостоятельной работы. Овладев на занятиях по инфор-
матике технологиями общения в сетях, обучаемый может 
быть включен в учебный процесс, в котором преподава-
тель использует современные педагогические подходы: 
обучение в сотрудничестве, работа в группах, проектная 
деятельность и т. п.). Кроме того, обучаемый для решения 
конкретных задач может использовать информационные 
ресурсы из внутреннего информационного пространства 
(Интернет). В таком учебном процессе обучаемый пе-
рестает быть только объектом преподавательского воз-
действия — он становится субъектом интерактивного, 
коммуникативного взаимодействия с преподавателем 
и коллегами-обучаемыми.


Такие и аналогичные им взаимосвязи можно и нужно 
реализовывать. Это позволит существенно повысить уро-
вень понимания, глубину изучения содержания учебных 
дисциплин: инженерная графика, информатика, техниче-
ская механика, математика, а также ряда дисциплин про-
фессионального цикла. Выполнение чертежей, графиков, 
схем, выполнение надписей чертежным шрифтом также 
широко используется на занятиях математики, техниче-
ской механики и др. При этом они способствуют более 
глубокому, наглядному изучению рассматриваемой дис-
циплины. На современном этапе развития информаци-
онного образования как новое знание и новая ценность 
осваиваются и изучаются при помощи персонального ком-
пьютера. В основу разработанной программы по инже-
нерной и компьютерной графике положены информаци-
онно-коммуникационные технологии, где персональный 
компьютер служит дидактическим средством интенсифи-
кации учебного процесса, углублением приобретаемых 
знаний, расширением технического кругозора обучаемых. 
Повышение эффективности достигается за счет сокра-
щения малопроизводительного труда и автоматизации 
ряда графических операций.


Актуальность такой программы в том, что обучаемые 
будут знать, как в реальных условиях применить полу-


ченные знания. Изучаемый материал носит практический, 
творческий, а также исследовательский характер. Уже 
в первых графических работах обучаемые выполняют за-
дания с элементами творчества.


На этапе изучения нового материала по инженерной 
и компьютерной графике компьютер можно применять 
различными способами:


1. Предоставление новой информации в виде презен-
таций в MS Power Point.


2. С помощью специализированных программ, обу-
чаемым можно наглядно изложить новый материал, ис-
пользуя графический интерфейс.


3. Создать обучающие или развивающие программы.
4. Практическую часть нового материала можно пока-


зать с помощью таких программ как Paint, Adobe Photo-
shop, и т. д., т. е. на конкретных примерах показать нужные 
для работы инструменты, способы редактирования 
и многие другие возможности графических редакторов.


5. Контроль за усвоением нового материала можно 
осуществить с помощью организации анимационных те-
стов или же предложить создать свой графический объект 
в какой-либо программе.


Наиболее эффективная организация учебного про-
цесса, на мой взгляд, предполагает выполнение чертежей 
и схем вначале «в карандаше», а потом с помощью «элек-
тронного» кульмана. Это позволяет реализовать такие 
познавательные процессы, как ощущение, восприятие, 
представление, аналитическое мышление. Развитие про-
странственного мышления имеет особую значимость, так 
как развитие мышления, а в особенности наглядно-образ-
ного и пространственного тесно связано с интеллектом 
человека.


Как правило, даже слабоуспевающие обучаемые на 
занятиях по компьютерной графике работают с большим 
интересом, выполняя, например, задания по отработке 
основных приемов работы в графическом редакторе 
КОМПАС-График (рис. 1) [3, с. 40–41]. Использование 
САПР КОМПАС расширяет возможности формиро-
вания, углубления и расширения теоретических знаний 
обучаемых, делает учебный процесс более результа-
тивным. Программное обеспечение позволяет препода-
вателю в полной мере реализовать такие общедидакти-
ческие принципы, как сознательное выполнение учебных 
заданий, наглядность, доступность, последовательность, 
дифференциация и индивидуализация учебного процесса.


В ходе обучения преподаватель стремится переводить 
обучаемых с уровней отрицательного и безразличного от-
ношения к графической деятельности к формам действен-
ного, осознанного, ответственного отношения. Работа 
ведется в последовательности, соответствующей логике 
лекционных и практических занятий. Как показывают ре-
зультаты итогового контроля, применение интерактивных 
форм и методов организации учебно-познавательной де-
ятельности обучаемых стимулируют развитие их творче-
ской активности, познавательных интересов и способно-
стей. В результате наблюдается осознание обучаемыми 
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большого значения графической подготовки в будущей 
профессиональной деятельности и отмечается их тен-


денция к самосовершенствованию знаний и самораз-
витию умений и навыков.
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Реализация потребностей курсантов в культурно-досуговой деятельности  
как аспект профилактики девиантного поведения
Мищенко Игорь Евгеньевич, соискатель
Южно-Уральский государственный университет


Статья посвящена проблеме реализации потребностей курсантов ввузов средствами культурно-до-
суговой деятельности (КДД), с целью профилактики девиантного поведения. Для решения данного во-
проса в процессе исследования была разработана таблица форм КДД и потребностей, восполняемых 
в процессе участия в них. Командир или тактический руководитель при выборе культурных и досуговых 
мероприятий может применять из предложенных те, которые в большей мере способны восполнить 
нужды своих подчиненных, что позитивно скажется на морально-психологическом состоянии в воин-
ском коллективе.


Ключевые слова: курсанты, культурно-досуговая деятельность, профилактика девиантного поведения, 
потребности.


На протяжении веков человеческое общество посто-
янно развивалось и видоизменялось. Данный процесс 


происходит под влиянием стремления человека к под-
чинению окружающей среды своим потребностям и ну-


ждам, а также желанию самосовершенствования и реали-
зации в творческой и трудовой деятельности. Стремление 
к совершенствованию заложено в каждом члене социума 
и является ведущей потребностью, согласно классифи-


Рис . 1 . Задание на отработку основных приемов работы в КОМПАС-График
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кации Абрахама Маслоу [1, с. 500]. Однако, обращаясь 
к потребностям, необходимо отметить: не все они удов-
летворяются, что приводит к конфликту желаемого и дей-
ствительного и влечет за собой возникновение негативных 
психических состояний, подобно стрессу, нервозности, 
подавленности или состоянию фрустрации. Конфликт же-
лаемого и действительного также способен спровоциро-
вать появление девиантных наклонностей членов социума, 
что негативно сказывается на его дальнейшем функцио-
нировании и развитии.


Анализ проблемы профилактики девиантного по-
ведения курсантов ввузов показал необходимость изу-
чения нужд и потребностей как личного состава в целом, 
так каждого подчиненного в частности в целях преду-
преждения отклоняющегося поведения, возникающего 
на почве конфликта желаемого и реального. Культур-
но-досуговая деятельность, являющаяся частью воспи-
тательной работы, проводимой с подчиненным личным 
составом, направлена на удовлетворение потребностей 
и нужд военнослужащих, а также на профилактику деви-
антного поведения.


Для начала необходимо уточнить классификацию по-
требностей. Согласно иерархии Абрахама Маслоу, разли-
чают два класса: потребности нужды и потребности раз-
вития [1, с. 500]. В первый класс входят физиологические, 
экзистенциальные, потребности в принадлежности и ува-
жения. Второй класс составляют: когнитивные, эстетиче-
ские, а также потребности в самоактуализации. Описанные 
выше потребности возможно удовлетворить средствами 
культурно-досуговой деятельности, среди которых основ-
ными являются: любительские творческие объединения, 
клубы по интересам, участие в художественной самодея-
тельности, КВН, посещение экскурсий, выставок, музеев, 


участие в командно-военных и спортивных играх, вечера 
отдыха, встречи с ветеранами и ведущими специалистами, 
выдающимися деятелями науки, культуры, искусства и пр. 
В рамках культурно-досуговой деятельности данные ме-
роприятия способны оказывать рекреационное воздей-
ствие, а также выполнять компенсаторную функцию, вос-
полняя потребности курсантов [2, с. 53–55]. Например, 
посещая театры, концертные залы, просматривая кино-
фильмы и т. д., курсанты восполняют физиологическую 
потребность в отдыхе. Участвуя в коллективной деятель-
ности, активно происходит процесс социализации, где под 
контролем командира укрепляются межличностные связи 
курсантов, и восполняется потребность в принадлежности. 
Участие в творческих объединениях, клубах и спортивных 
секциях способствует не только процессу саморазвития 
личности, но и самореализации, восполняя когнитивные 
и потребности в самоактуализации. Таким образом, ши-
рокий охват мероприятий культурно-досуговой деятель-
ности способствует восполнению всего ряда потребностей 
курсантов, возникающих в процессе учебной деятель-
ности, а также при несении службы, что проиллюстриро-
вано в таблице 1 (см. Таблица 1).


Далее необходимо подчеркнуть роль командира в изу-
чении нужд и интересов подчиненных. В целях грамотной 
организации досуговой деятельности при составлении 
плана выходного дня или проведении дня (вечера) отдыха 
офицеру-воспитателю необходимо руководствоваться вы-
бором мероприятий, наиболее способных удовлетворить 
потребности личного состава.


В помощь командиру и тактическому руководителю 
была разработана таблица форм культурно-досуговой 
деятельности и потребностей, восполняемых в процессе 
участия в них (см. Таблица 1).


Таблица 1
Реализация потребностей курсантов средствами КДД


Культурно-досуговые  
мероприятия


Потребности
Физио-
логиче-


ские


Экзи-
стенци-
альные


Принад-
лежность Уважение Когни-


тивные
Эстети-
ческие


Самоак-
туали-
зация


Концерт, спектакль, кинопоказ + + +
Выставки, квест-экскурсии + +
Занятия в лекториях военных 
и правовых знаний


+ + +


Конкурс самодеятельности + + + + +
Посещение тира, бильярда, 
боулинга


+ + + +


Участие в научных олимпиадах, 
конференциях


+ + + +


Обсуждение новых произве-
дений литературы и искусства, 
вечера-портреты, тематиче-
ские литературно-художе-
ственные вечера


+ + +
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Чемпионат по компьютерным 
играм


+ + +


Военно-командная игра, спор-
тивная игра


+ + + + +


Клубные объединения + + + + +


Встречи с ветеранами, деяте-
лями науки, литературы и ис-
кусства, ведущими специали-
стами


+ +


Сюжетно-ролевая игра + + +


Участие в торжественных ме-
роприятиях, бал


+ + + + +


Вечера вопросов и ответов + + + +


Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть важ-
ность досуговых мероприятий в профилактике деви-
антного поведения, достигаемой средствами культуры 
и искусства, а также при условии восполнения возни-
кающих потребностей курсантов в процессе обучения 
и несения службы. Удовлетворение потребностей лич-
ного состава предупреждает появление конфликта 
между желаемым и действительным как в физиологи-


ческой, так и в духовной сфере, что отражено выше, 
согласно иерархии потребностей Абрахама Маслоу. 
Разнообразие мероприятий культурно-досуговой дея-
тельности позволяет охватить не только широкий круг 
интересов курсантов, но и восполнить многообразие 
их потребностей и нужд, что позитивно сказывается на 
психическом здоровье подчиненных и атмосфере внутри 
коллектива в целом.
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произведения
Пардаева Зулфия Джураевна, доктор филологических наук, зав . кафедрой
Джизакский государственный педагогический институт имени А . Кадыри (Узбекистан)


Application of modular technology of training when studying a work of art
Pardeyeva Zulfiya Djuraevna


В статье автор описывает преимущества модульной технологии обучения на занятиях по русской лите-
ратуре, а также приводит примеры заданий, использованных на занятиях и для самостоятельной работы 
студентов.


История развития человеческого общества, человече-
ского мышления, анализ общественных и зарубежных 


исследований, проведенные за последние десятилетия по-
казали, что в формирование личности, профессиональных 
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навыков специалиста огромное значение имеет самостоя-
тельное обучение. И поэтому одной из главных задач со-
временного образования являются перестройка и адап-
тация сознания студентов к сегодняшним решениям, 
привитие им навыков самообразования, творческого ис-
пользования полученных знаний.


В «Национальной программе по подготовке кадров» Ре-
спублики Узбекистан предусмотрено также усовершен-
ствование самостоятельной работы студентов как один из 
стимулирующих факторов активизации мыслительной де-
ятельности обучаемых в процессе вузовского образования, 
государственные стандарты образования также рассматри-
вает самостоятельную работу как один из необходимых фак-
торов, развивающих мыслительной способности студентов.


Исходя из этого, можем сделать вывод, что эффек-
тивным педагогический процесс будет при условии, если 
сам обучающийся максимально активен, а преподаватель 
реализует консультативно-координирующую функцию на 
основе индивидуального подхода к каждому. Но для этого 
необходимо обеспечить обучающихся эффективными 
средствами обучения, такими как модуль. Используя 
это информационное средство, обучаемый сможет са-
мостоятельно организовать усвоение нового материала 
и приходить на каждое занятие подготовленным, решая 
проблемные вопросы, участвуя в исследовательской де-
ятельности и т. п.


Модульная программа обеспечивает возможность са-
мостоятельного усвоения знаний обучающимися до опре-
деленного уровня. Она призвана освобождать препода-
вателя от выполнения чисто информационной функции 
и создавать условия для более яркого проявления кон-
сультативно-координирующей функции. Модули должны 
создавать условия для совместного выбора преподава-
телем и студентом оптимального пути обучения. В про-
цессе модульного обучения преподаватель передает не 
вторые функции управления модульной программы, в ко-
тором они трансформируются в самоуправление.


Одна из особенностей модульного занятия заключа-
ется в том, что каждое занятие целесообразно начинать 
с процедуры мотивации — это может быть обсуждение 
эпиграфа к занятию, использование входного теста с са-
мопроверкой, прочтение наизусть стихотворения и т. п. В 
ходе модульного обучения осуществляется целенаправ-
ленное формирование и развитие приемов учебной дея-
тельности. Учебное содержание здесь — средство для до-
стижения целей этого важнейшего процесса.


Студенты, работающие самостоятельно, могут при-
нимать конкретные решения, вносить серьёзные пред-
ложения, могут выбирать методы работы в процессе 
самостоятельного обучения. Если учитывать одно из 
требований для анализа литературного произведения — 
знание художественного текста, то условия проведения 
модульного занятия — заранее озадачить студентов те-
матикой запланированных не только практических за-
нятий, но и лекционных. В обоих случаях идентичность 
главных требований — индивидуальная работа студентов 


подсказывает, насколько необходимы навыки органи-
зации самостоятельного обучения студентов. И поэтому 
мы считаем необходимым рассматривать структуриро-
вание деятельности студентов, как во время занятий, так 
и вне учебного процесса, которое предусмотрено техно-
логией модульного обучения. Так как, обучающий мо-
дуль — это логически завершенная форма, часть со-
держания учебной дисциплины, включающая в себя 
познавательные и профессиональные аспекты, усво-
ение которых должно быть заверено соответствующей 
формой контроля знаний, умений и навыков, сформиро-
ванных в результате овладения обучаемыми данным мо-
дулем.


При изучении художественного произведения мо-
дульное обучение является одной из активных форм про-
цесса подачи знаний преподавателем и усвоения мате-
риала студентами. Сущность его заключается в том, что 
обучающийся самостоятельно должен работать над ос-
воением предложенных тем и задач. Преподаватель же 
контролирует и направляет пути поиска знаний в форми-
ровании их теоретических и профессиональных умений 
рецепции и интерпретации художественного произве-
дения. Направление модульного обучения должно пред-
усматривать принципы динамичности исходя из возмож-
ности замены или дополнения элементов модуля, т. к. эта 
форма предопределяет, прежде всего, изменения тех или 
иных разделов учебного материала. Это и понятно, по-
тому что наша повседневная жизнь тесно связана с те-
мами научно-технического процесса, что в свою очередь 
требует постоянного обновления, дополнения учебного 
материала.


В соответствии с учебным материалом следует инте-
грировать различные виды и формы обучения, целена-
правленные достижению намеченной цели.


При модульной технологии обучения усвоение навыков 
анализа художественного произведения усовершенству-
ются благодаря структуре работы над произведением, ко-
торая составляет ряд методов, предложенных препода-
вателем, отвечающих конкретной дидактической цели 
модуля.


Исходя из возможностей одной статьи, мы предлагаем 
рассмотреть применение модульной технологии при из-
учении сборника рассказов И. С. Тургенева «Записки 
охотника». По государственным стандартам образования 
Республики Узбекистан творчество И. С. Тургенева из-
учается на 3 курсе филологических факультетов педаго-
гических вузов. Заранее ознакомленные модулем и при-
мыкающими к нему темами, студенты получают также 
и задания для самостоятельного усвоения темы. Ниже 
приведем структуры работы по изучению сборника рас-
сказов «Записки охотника».


Применение модульной технологии в вузовской си-
стеме обучения требует технологического подхода ко всем 
видам работы. Это относительно и составлению кален-
дарного плана. Мы предлагаем следующую форму состав-
ления календарного плана по изучению данной темы:
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№  СОДЕРЖАНИЕ  
МОДУЛЕЙ


Тип  
занятия


Виды контроля 
знаний студентов


Отведен. 
часы


Отведен. 
баллы


Сведения  
о выполнении Подпись 


препода-
вателя


Дата 
прове-
дения


Кол. 
часов


1


Модуль №  1. Развитие 
жанра прозы в творчестве 
И. С. Тургенева.
Тема №  1. Художественное 
своеобразие сборника рас-
сказов И. С. Тургенева 
«Записки охотника».


Лекция
рубежный  
контроль


4 1


2


Тема №  2. Творческая 
история создания сборника 
рассказов «Записки охот-
ника»


Самостоя-
тельная ра-
бота


Письменный 
анализ рассказов 
сборника и устный 
коллоквиум


2
Т.к /
р.к.


3
Тема №  3. Жанровое сво-
еобразие рассказов «За-
писок охотника»


Практиче-
ское  
занятие


2 2


4


Тема №  4. Художественное 
мастерство И. С. Тургенева 
в создании образов (на при-
мере рассказов «Записок 
охотника») 


Семинар-
ское  
занятие


2 2


5
Тема №  5. Анализ рассказа 
«Хорь и Калиныч»


Практиче-
ское  
занятие


2 2


6
Тема №  6. Анализ художе-
ственного своеобразия рас-
сказа «Бирюк»


Самостоя-
тельная  
работа


Письменный 
анализ рассказа 
и устный колло-
квиум


2
Т.к /
р.к.


7
Тема №  7. Анализ струк-
туры сборника «Записки 
охотника»


Самостоя-
тельная  
работа


Написание ре-
ферата по теме 
и устный колло-
квиум


2
Т.к /
р.к.


8
Тема №  8. Роль пейзажа 
в рассказах И. С. Тургенева


Самостоя-
тельная  
работа


Написание ре-
ферата по теме 
и устный колло-
квиум


2
Т.к /
р.к.


18 7
Итого: 4 лек., 4 прак., 2 сем., 18 сам.раб.


Заранее ознакомленные и озадаченные технологиче-
ской картой и технологией проведения занятий студенты, 
самостоятельно готовятся к усвоению учебного мате-
риала.


2. Основы научно-теоретических знаний по модулю 
«Художественное своеобразие сборника рассказов 
И. С. Тургенева «Записки охотника».


2.1. Рекомендуется законспектировать материал по 
рассказу И. С. Тургенева «Записки охотника» из теорети-
ческих источников:


1. Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 
1847 года. Собрание сочинений в девяти томах, том 8. Из-
дательство «Художественная литература», М., 1982.


1. История русской литературы XIX века: (Вторая 
половина): И90 Учеб. для студентов педагогических ин-
ститутов по специальности «Русский язык и литера-
тура» / Н. Н. Скатов, Ю. В. Лебедев, А. И. Журавлева 
и др.


2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
Гл. ред. А. Н. Николюкин. — М.: НПК Интелвак, 2001.


3. Муратов А. Б. Тургенев-новеллист. Издательство 
Ленинградского университета, Ленинград, 1985 г.


2.2. Записать в тетрадь литературоведческих терминов 
значение следующего литературоведческого минимума: 
проза, рассказ, тема, идея, сюжет, композиция, художе-
ственный образ.
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3. Вопросы к основному теоретическому материалу 
(ответить письменно)


1. Как Вы думаете, до «Записок охотника» в русской 
прозе звучала тема нравственной значимости людей из 
народа?


2. Какова тематика «Записок охотника»?
3. Чем потряс читателей при своём первом появлении 


в журнале рассказ «Хорь и Калиныч»?
4. Почему именно жизнь простого крепостного люда 


проникнута подлинной поэзией?


5. Почему «Записки охотника» и поныне остаются 
одной из светлых книг русской литературы?


6. В чём заключается антикрепостнический пафос 
книги Тургенева?


7. Какова роль книги «Записки охотника» в разобла-
чении крепостного права?


8. Ж. Санд писала, что И. С. Тургенев помог раскрыть 
Россию с помощью образов «Записок охотника». Что 
именно помог открыть в России рассказы «Записок охот-
ника»?


Литература:


1. История русской литературы XIX века (вторая половина). — под ред. проф. Скатова Н. — М.: 1991.
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. А. Н. Николюкин. — М.: НПК Интелвак, 2001.
3. Миркурбанов, Н., Григорьева О. «История русской литературы XIX века» (2-я половина) — Ташкент, 2008. 


Учебное пособие. (электронная версия).


О вводной лекции по учебной дисциплине «Технический перевод»  
для студентов-переводчиков
Паршина Татьяна Вячеславовна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения


Во вводной лекции по учебной дисциплине «Технический перевод», наряду с целью, задачами, предметом 
изучения учебной дисциплины, приводятся источники информации, применимые как для учебных целей, так 
и для практической переводческой деятельности.


Ключевые слова: вводная лекция, обучение техническому переводу, технический переводчик, учебная дис-
циплина «Технический перевод».


Изучение учебной дисциплины «Технический перевод» 
для студентов-переводчиков в высшем учебном за-


ведении (далее — учебная дисциплина) требует осо-
бого подхода. Это связано с языковой подготовкой обу-
чающихся, трудоемкостью теоретической и практической 
частей учебной дисциплины, обустройством автомати-
зированных рабочих мест студентов-переводчиков, пред-
метной областью перевода.


Комплексность, трудоемкость, сложность учебной 
дисциплины обуславливают, по мнению автора, необхо-
димость чтения обучающимся вводной лекции, которая:


настраивает на серьезное отношение к изучению 
учебной дисциплины;


дает полное представление о теоретической и практи-
ческой частях учебной дисциплины;


обеспечивает обучающихся источниками информации, 
применимыми как для учебных целей, так и для практиче-
ской переводческой деятельности;


ориентирует обучающихся на формирование соб-
ственной библиотеки технического переводчика.


Следуя подходам ученых в области педагогики 
и психологии высшей школы к разработке лекций, 
в частности Филатова О. К. [1], Самыгина С. И. [2], 
Рубанова А. И., Харкевича Л. А., Иванова В. А., Его-
рова В. Ф., Макаровой В. Н. [3], ученых в области 
технического перевода Климзо Б. Н. [4], Латы-
шева Л. К. [5], ученых в области общей теории пере-
вода Федорова А. Б. [6], Рецкера Я. И. [7], учитывая 
педагогический подход к формированию специальной 
составляющей переводческой компетенции студен-
тов-переводчиков в высшем учебном заведении [8], 
автор формирует примерный план проведения вводной 
лекции по теме «Технический перевод как учебная дис-
циплина» (См. схему 1).


Схема 1
План
проведения вводной лекции по теме:
«Технический перевод как учебная дисциплина»
Время: 2 часа
Аудитория №  _____
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Учебно-воспитательные цели


1. Ознакомить обучающихся:
с целью, задачами, предметом изучения учебной дисци-


плины «Технический перевод»;
с информацией о месте учебной дисциплины «Техни-


ческий перевод» в системе наук, учебных дисциплин и на-
правлений экономической деятельности;


с информацией о структуре и содержании учебной дис-
циплины «Технический перевод»;


с учебно-методическим, справочным, юридическим, 
информатизационным и информационным обеспечением 
учебной дисциплины «Технический перевод».


2. Подготовить обучающихся к серьезной работе по 
освоению теоретической и практической частей учебной 
дисциплины «Технический перевод».


3. Начать процесс воспитания уважительного отно-
шения обучающихся к переводу научно-технической ли-
тературы и документации.


Учебные вопросы


1. О цели, задачах, предмете и месте учебной дисци-
плины «Технический перевод» в системе наук, учебных 
дисциплин и направлений экономической деятельности.


2. О структуре и содержании учебной дисциплины 
«Технический перевод».


3. Об учебно-методическом, справочном, юридиче-
ском, информатизационном и информационном обеспе-
чении учебной дисциплины «Технический перевод».


Слайды по теме лекции


Слайд «Актуальность темы вводной лекции; цель, за-
дачи учебной дисциплины «Технический перевод»».


Слайд «Предмет учебной дисциплины «Технический 
перевод», особенности перевода».


Слайд «О месте учебной дисциплины «Технический 
перевод» в системе наук, учебных дисциплин и направ-
лений экономической деятельности».


Слайд «О структуре и содержании учебной дисци-
плины «Технический перевод»».


Слайд «О теоретической составляющей учебной дис-
циплины «Технический перевод».


Слайд «О практической составляющей учебной дисци-
плины «Технический перевод».


Слайд «Об учебно-методическом, справочном, юри-
дическом, информатизационном и информационном обе-
спечении учебной дисциплины «Технический перевод».


Раздаточный материал


Каждому обучающемуся предоставляется список ма-
териалов учебно-методического, справочного, юридиче-
ского, информатизационного и информационного обеспе-
чения учебной дисциплины «Технический перевод».


Учебно-методическое обеспечение


Пример.
Климзо Б. Н. Ремесло технического переводчика. Об 


английском языке, переводе и переводчиках научно-тех-
нической литературы. 3-е изд., исправленное и допол-
ненное — М.: «Р. Валент», 2011. — 488 с.


Винокуров Е. Б. Электроника: Учебное пособие. 
Тамбов: Издательство Тамбовского государственного тех-
нического университета, 2004.


Справочное обеспечение


Пример.
Письменный перевод. Рекомендации переводчику, за-


казчику и редактору. Союз переводчиков России, Москва 
2015. Составитель: Н. Дупленский. Редактор: Е. Маслов-
ский [Электронный ресурс] URL: www. translators-union.ru.


Юридическое обеспечение


Пример.
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 


№  197-ФЗ.
Рекомендация ЮНЕСКО «Об юридической охране 


прав переводчиков и переводов и практических сред-
ствах улучшения положения переводчиков» (Принята 
в г. Найроби 22.11.1976 на 19-й сессии Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО) [Электронный ресурс], URL: base.
consultant.ru


Информатизационное обеспечение


Пример.
Специализированная переводческая программа SDL 


Trados


Информационное обеспечение


Пример.
Англо-русские, русско-английские словари (например, 


Translate. spb.ru, поиск по 19 словарям, http://translate.
spb.ru).


Техническое оснащение лекции


Мультимедийное оборудование: специализированная 
аудитория, оборудованная персональными компьютерами 
с Интернет-доступом, мультимедийный проектор.


Литература по теме лекции


1. Рабочая программа учебной дисциплины «Техниче-
ский перевод» для студентов-переводчиков.


2. Методические указания по изучению учебной дисци-
плины «Технический перевод» для студентов-переводчиков.
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Организационно-методические рекомендации  
по проведению занятия


№  Изучаемые 
вопросы Время Организационно-методические рекомендации  


по рассмотрению основных вопросов
1 Организация 


занятия
5 Приветствие обучающихся. Представление преподавателя. Учет обучающихся на 


занятии. Раздача старостой группы каждому обучающемуся списка материалов 
учебно-методического, справочного, юридического, информатизационного и ин-
формационного обеспечения учебной дисциплины «Технический перевод» для сту-
дентов-переводчиков, рабочей программы учебной дисциплины «Технический пе-
ревод» для студентов-переводчиков, методических указаний по изучению учебной 
дисциплины «Технический перевод» для студентов-переводчиков.


2 Основная часть 
занятия
1. О цели, за-
дачах, пред-
мете и месте 
учебной дис-
циплины «Тех-
нический 
перевод» в си-
стеме наук, 
учебных дис-
циплин и на-
правлений 
экономической 
деятельности 


20 Объявление темы вводной лекции, учебно-воспитательных целей занятия, учебных 
вопросов занятия, пояснения о раздаточном материале и порядке его использо-
вания.
Слайд: «Актуальность темы вводной лекции; цель, задачи учебной дисци-
плины «Технический перевод»».
Актуальность темы вводной лекции.
Цель учебной дисциплины «Технический перевод»:
вооружить обучающихся знаниями по теории и практике технического перевода, 
научить обучающихся переводить научно-техническую литературу и документацию.
Задачи учебной дисциплины «Технический перевод»:
начать формировать специальную составляющую переводческой компетенции 
у студентов-переводчиков и мотивировать обучающихся к потребности совершен-
ствовать свою теоретическую и практическую подготовку в области технического 
перевода;
предоставить обучающимся информацию о теории технического перевода и сфор-
мировать у обучающихся потребность в актуализации знаний теории технического 
перевода;
научить обучающихся обрабатывать терминологию, создавать глоссарии, сформи-
ровать потребность у обучающихся систематически актуализировать знания о тер-
минах;
научить обучающихся алгоритму познавать предметную область перевода и сфор-
мировать у обучающихся потребность совершенствовать свою подготовку в пред-
метной области;
научить обучающихся применять методики перевода и сформировать потребность 
у обучающихся осуществлять качественно переводы специальных текстов.
Слайд: «Предмет учебной дисциплины «Технический перевод», особенности 
предмета».
Предмет учебной дисциплины «Технический перевод»: теория и практика техниче-
ского перевода.
Особенности предмета учебной дисциплины «Технический перевод»:
1. Теория и практика технического перевода изучаются в единстве.
2. Комплексность предмета познания.
Ученые, авторитетные переводчики о взаимосвязи теории и практики технического 
перевода.
Слайд: «О месте учебной дисциплины «Технический перевод» в системе наук, 
учебных дисциплин и направлений экономической деятельности».
О месте учебной дисциплины «Технический перевод» в системе наук, учебных дис-
циплин и направлений экономической деятельности.
Взаимосвязь учебной дисциплины «Технический перевод» с естественными, тех-
ническими, общественными и гуманитарными науками. Взаимосвязь дисциплины 
«Технический перевод» с направлениями экономической деятельности.
Выводы по первому вопросу.
Вопросы обучающихся.
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2. О структуре 
и содержании 
учебной дис-
циплины «Тех-
нический пе-
ревод»


30 Слайд: «О структуре и содержании учебной дисциплины «Технический перевод»».
Краткий обзор структуры и содержания учебной дисциплины «Технический перевод».
Слайд «О теоретической составляющей учебной дисциплины «Технический 
перевод»».
Краткий последовательный обзор о теоретической части учебной дисциплины «Тех-
нический перевод».
Основные тенденции и закономерности развития теории перевода научно-техни-
ческой литературы и документации. Научные школы технического перевода. Во-
просы теории технического перевода. Разновидности технического перевода. Тех-
нический переводчик как профессия. Нормативно-правовое регулирование труда 
технического переводчика. Профессиональные переводческие компетенции. Пути 
самосовершенствования технического переводчика. Лингвистическая культура тех-
нического переводчика. Требования к техническому переводчику. Переводческий 
инструментарий технического переводчика. О международных стандартах каче-
ства в области перевода. О российских стандартах в области перевода. О перевод-
ческих профессиональных стандартах. Об оказании предоставления услуг по пе-
реводу научно-технической литературы и документации. О процессе работы над 
переводом научно-технической литературы и документации. Стиль научно-техниче-
ской литературы и документации. Виды перевода научно-технической литературы 
и документации. Способы, методы, приемы перевода научно-технической литера-
туры и документации. Оформление письменного технического перевода. Редакти-
рование перевода научно-технической литературы и документации. О создании тер-
минологического глоссария и его ведения. Поиск термина. Работа над термином. 
О переводе (методике перевода) документов, статей, сайтов, планов, чертежей, 
схем, спецификаций, технических заданий, патентов, презентаций. О специализи-
рованных компьютерных программах. Информационные технологии. Технический 
переводчик и устный перевод. Проблемы и трудности перевода научно-технической 
литературы и документации на иностранный язык. Анализ типичных ошибок в тех-
ническом переводе и пути их преодоления.
Слайд «О практической составляющей учебной дисциплины «Технический 
перевод»».
Краткий последовательный обзор практической части учебной дисциплины:
о практике применения способов, методов, приемов перевода научно-технической 
литературы и документации;
о практике изучения предметной области;
о практике формирования и использования глоссария технических терминов;
о практике применения методики перевода документов, инструкций, руководств, статей, 
сайтов, планов, чертежей, схем, технических заданий, презентаций, патентов;
о практике работы в рабочей группе по техническому переводу;
о практике владения специализированными компьютерными программами;
о практике работы по переводу научно-технической литературы и документации;
о практике анализа типичных ошибок в переводе научно-технической литературы 
и документации;
о практике выработки, применения типовых решений в процессе осуществления 
перевода научно-технической литературы и документации.
Выводы по второму вопросу.
Вопросы обучающихся.


3. Об учеб-
но-методиче-
ском, спра-
вочном, 
юридическом, 
информатиза-
ционном и ин-
формационном 
обеспечении 
учебной дисци-
плины «Техни-
ческий перевод» 


25 Слайд «Об учебно-методическом, справочном, юридическом, информатиза-
ционном и информационном обеспечении учебной дисциплины «Технический 
перевод»».
Обзор учебно-методического, справочного, юридического, информатизационного 
и информационного обеспечения учебной дисциплины «Технический перевод».
Учебно-методическое обеспечение.
Справочное обеспечение.
Юридическое обеспечение.
Информатизационное обеспечение.
Информационное обеспечение.
Выводы по третьему вопросу.
Вопросы обучающихся.
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3 Заключи-
тельная часть


10 Подведение итогов занятия. Положительное/отрицательное в ходе занятия. 
В рамках подготовки к следующему занятию (семинар) определяются докладчики. 
Раздаются темы сообщений, литература для подготовки. Дается задание всем обу-
чающимся на семинарское занятие. Определяется литература для самостоятельного 
изучения обучающимися.
Общие выводы.
Рекомендации по самостоятельной работе.


Руководитель занятия


Конструкция вводной лекции задумана таким образом, 
чтобы с первых минут чтения лекции вовлечь обучающихся 
в подготовку к осуществлению перевода научно-техниче-
ской литературы и документации. Учебно-методические, 
справочные, юридические, информатизационные и инфор-
мационные материалы, предоставляемые обучающимся, 
доказательно показывают трудоемкость теоретической 
и практической частей учебной дисциплины и определяют 
необходимость студентам-переводчикам формировать 
собственную библиотеку по техническому переводу.


Учитывая, в частности, что справочные материалы до-
статочно многочисленны, автор считает обоснованным 
предоставить обучающимся уже на первом занятии 
полную информацию, необходимую для обучения техни-
ческому переводу и рекомендации по самостоятельному 
пополнению собственных библиотек обучающихся необ-
ходимой литературой и документацией.


Первый вопрос вводной лекции знакомит обучающихся 
с первичными положениями об учебной дисциплине, 
определяющими в сущности весь учебно-практический 
путь, который предстоит пройти студентам-переводчикам.


Второй вопрос вводной лекции раскрывает теорети-
ческое и практическое содержание учебной дисциплины, 
предоставляя информацию обучающимся обо всех уз-
ловых вопросах учебной дисциплины. Теоретическая под-
готовка обучающихся предшествует практической под-
готовке, что отражает последовательность рассмотрения 
тем учебной дисциплины, следуя от простого к сложному.


Третий вопрос учебной дисциплины подробно пре-
доставляет обучающимся источники учебно-методиче-
ского, справочного, юридического, информатизационного 
и информационного обеспечения обучения техническому 
переводу. Значимость вопроса заключается в том, что 
обучающиеся получают источники информации, необхо-
димые не только для обучения, но и для дальнейшей прак-
тической работы переводчиком научно-технической лите-
ратуры и документации.


Дополнительно, автор обращает внимание на то, что 
текст вводной лекции разрабатывает тот преподаватель, 
который будет ее читать. Следует учесть, что научный 
уровень лекции, качество излагаемого лекционного мате-
риала, процесс чтения лекции зависят от подготовки, ква-
лификации, эрудиции преподавателя


Преподаватель, читающий вводную лекцию по учебной 
дисциплине, должен:


постоянно находиться на острие переводческой науки;
творчески обобщать и осмысливать материал по техни-


ческому переводу, и, в частности, знать в деталях теоретиче-
скую и практическую части учебной дисциплины, поскольку 
они взаимосвязаны и предоставляются обучающимся по-
следовательно — сначала теория, затем практика;


четко контролировать сроки и объемы заданий обуча-
ющимся на самостоятельную подготовку и качество вы-
полнения заданий;


досконально владеть требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования по направлению «Лингви-
стика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;


владеть педагогическим подходом к формированию 
специальной составляющей переводческой компетенции;


знать требования переводческих компаний к техниче-
скому переводу и техническому переводчику;


знать требования, вытекающие из трудов автори-
тетных переводоведов и ученых в области перевода науч-
но-технической литературы и документации;


знать требования переводческих профессиональных 
стандартов;


досконально знать и уметь применять на практике весь 
комплекс учебно-методического, справочного, юридиче-
ского, информатизационного и информационного обеспе-
чения учебной дисциплины;


вести переводческую практику — переводить науч-
но-техническую литературу и документацию;


разбираться в одной или нескольких предметных обла-
стях;


быть самоорганизованным, требовательным, педан-
тичным в обучении техническому переводу и полностью 
соблюдать требования стандартов (например, Межго-
сударственный стандарт. Единая система конструктор-
ской документации. Общие требования к текстовым доку-
ментам. Unified system for design documentation. General 
requirements for textual documents. ГОСТ 2.105–95), 
в процессе перевода научно-технической литературы 
и документации;


обладать лингвистической культурой переводчика;
владеть методикой обучения техническому переводу, 


формировать у обучающихся навыки и умения переводить 
научно-техническую литературу и документацию, учить 
обучающихся познавать предметную область перевода.


Данные требования к преподавателю учебной дисци-
плины не являются исчерпывающими и безусловно, будут 
дополняться и совершенствоваться.
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Таким образом, вводная лекция по учебной дисциплине 
«Технический перевод»:


1. Знакомит обучающихся с учебной дисциплиной, 
а именно с целью, предметом, задачами, структурой, взаи-
мосвязями учебной дисциплины с науками, учебными дис-
циплинами, направлениями экономической деятельности, 
обеспечением учебной дисциплины.


2. Показывает обучающимся целостную схему теоре-
тической и практической частей учебной дисциплины.


3. Представляет процесс изучения обучающи-
мися учебного материала, реализуя подходы от простого 


к сложному, от теории к практике, ориентирует студентов 
на последовательность изучения тем учебной дисциплины.


4. Предоставляет обучающимся полный перечень 
источников по учебно-методическому, справочному, юри-
дическому, информатизационному и информационному 
обеспечению, тем самым обеспечивая студентов источни-
ками информации, применимыми как для учебных целей, 
так и для практической переводческой деятельности.


5. Обязывает преподавателя досконально владеть 
лекционным материалом, методикой чтения лекции, во-
просами теории и практики технического перевода.
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Techniques and activities for teaching culture
Khlupina Natalya, teacher
State Gymnasium 1274 Moscow


The author examines techniques teaching culture in a language classroom. The article is aimed at giving an overview 
of the techniques of culture studies, offers their analytical examination, provides their advantages and disadvantages.


Keywords: culture, intercultural approach, cultural teaching method.


Формы и методы межкультурного обучения на занятиях  
по иностранному языку
Хлюпина Наталья Геннадьевна, учитель английского языка
ГБОУ г . Москвы «Гимназия №  1274 имени В . В . Маяковского»


Автор рассматривает возможные формы и приемы интеграции межкультурного обучения в иноязычную 
подготовку студентов. Статья предлагает обзор форм и приемов, приводит анализ их преимуществ и не-
достатков.
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Ключевые слова: культура, межкультурный подход, методы и подходы в межкультурном обучении.


There is a variety of techniques and activities developed 
for integrating culture into language teaching. Different 


scholars group them according to different principles. For 
example, [5, p. 223–232] presents techniques of culture 
teaching in eight groups based on different approaches:


− creating an authentic classroom environment (tech-
niques include, for example;


− displays and exhibitions of realia);
− providing cultural information (for example, cultural 


aside, culture capsule and culture cluster);
− cultural problem solving (for example, culture assimi-


lator);
− behavioral and affective aspects (for example drama 


and mini-drama);
− cognitive approaches (for example student research);
− the role of literature and humanities (for example, lit-


erary readings and watching films);
− real-life exposure to the target culture (for example, 


visits to the class by native speakers, pen-pals and visits to 
other countries);


− making use of cultural community resources (for ex-
ample, when a foreign language learning takes place in the 
target-language community, the everyday environment can 
be used as a resource).


On the whole eight culture teaching techniques can be 
presented as following:


1. The cultural aside is an item of cultural information 
offered by the teacher when it arises in the text. It is often an 
unplanned, brief culture comment [1, с. 112].


Its advantage is that it helps to create a cultural con-
tent for language items as well as helps learners to make 
mental associations similar to those that a native speakers 
makes [2, с. 86]. The disadvantage is that the cultural infor-
mation presented to students is likely to be disordered and 
incomplete.


2. The slice-of-life technique is a technique when the 
teacher chooses a small segment of life from the other cul-
ture and usually presents it to learners at the beginning of the 
class.


The advantage of the technique is that it both catches 
learners’ attention and arouses their interest [4 p. 75]. It does 
not take up much time and therefore can be used often and 
regularly.


3. The culture assimilator is a brief description of a crit-
ical incident of cross-cultural interaction that may be misin-
terpreted by students.


After reading the description of the incident, students are 
provided with four possible explanations, from which they are 
asked to select the correct one.


Finally, students are given feedback why one explanation 
which is right and the others which are wrong in the certain 
cultural context. Culture assimilators samples are offered in 
Cultural Awareness [6, p. 89–93].


4. The culture capsule is a brief description of one aspect 
of the other culture followed by a discussion of the contrasts 
between the learner’s and other cultures.


In this technique, the teacher presents the information 
orally. The main advantage of using a culture capsule is its 
«compactness and practical manageable quality» [5, p. 240]. 
Another advantage is that learners get involved in the discus-
sion and can consider the basic characteristics of their own 
culture compared to other cultures.


5. The culture cluster is a combination of conceptually 
related culture capsules.


Two or more capsules which belong together can form a 
cluster. A cluster should be concluded by some sort of ac-
tivity, for example a dramatization and a role-play. The ad-
vantage of a culture cluster is that besides introducing dif-
ferent aspects of culture it offers behavioral training.


6. The cultoon is a technique similar to visual culture as-
similator.


The teacher gives students a cartoon strip (usually four 
pictures) including some misunderstanding shots. The sit-
uations are also described verbally by the teacher or by stu-
dents who read the accompanying written descriptions. 
Students may be asked if they think the reactions of the char-
acters in the cultoons seem appropriate or not and try to ar-
rive at the correct interpretation.


Cultoons generally promote understanding of cultural 
facts and some understanding, but they do not usually give 
real understanding of emotions involved in cultural misun-
derstandings.


7. The WebQuest is an inquiry-oriented activity in 
which most or all of the information used by learners is drawn 
from the Internet.


WebQuests were designed to use learners’ time efficiently, 
to focus on using information rather than looking for it, and 
to support learners’ thinking at the levels of analysis, syn-
thesis and evaluation. A traditional WebQuest consists of the 
following parts: the introduction, task, process/steps, re-
sources, evaluation/assessment, and conclusion or reflec-
tion.


The introduction introduces students to the task and 
captures their attention. The task is a description of what 
learners are to accomplish by the end of the WebQuest. The 
process part includes several steps through which students 
locate, synthesize and analyses information to complete the 
task. The steps support student learning and may use ques-
tions and suggest research strategies.


Resources may be both web-based and print-based but 
the majority of resources are usually found on the Internet. 
Each WebQuest has an assessment tool that sets the criteria 
for achievement of the outcomes. These tools are known as 
rubrics. Conclusion/reflection of the WebQuest provides an 
opportunity for students to apply the knowledge they have 
gained from the task to a new situation.
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The most important could be that it saves the teachers’ 
time and that it helps learners to find material from the huge 
range of topics.


8. The Culture Quest is another web-based activity. The 
Culture Quest involves students in inquiry-based classroom 
projects, the aim of which is to explore other peoples and cul-
tures.


It seeks to promote better understanding and apprecia-
tion of other cultures, strengthen inquiry, research and lit-
eracy skills and provide students with technology skills. The 
result of a completed Culture Quest is a website.


The Culture Quest has three bigger parts, which in turn 
are divided into steps. The parts include planning the Cul-
ture Quest, implementing it and, lastly, evaluating it. When 
planning the Culture Quest, its creators suggest to consider 
the following: the choice of a country (or an aspect of culture), 
resources and developing the goals.


The implementation stage includes, among other things, 
writing to students from the target country or culture, ob-
taining core information and, finally, creating a website.


In evaluating the project, teachers and students can adapt 
the criteria suggested by the creators. The basic values of the 
Culture Quest are that it is learner-centred, constructivist, 
project-based and authentic.


Teachers might find it worthwhile to consider checklist for 
culturally appropriate techniques [3 p. 202]:


1. Does the technique recognize the value and belief sys-
tems that are presumed to be part of the culture (s) of stu-
dents?


2. Does the technique refrain from any demeaning ste-
reotypes of any culture, including the culture (s) of stu-
dents?


3. Does the technique refrain from any possible deval-
uing of student’s native languages (s)?


4. Does the technique recognize varying willingness of 
students to participate openly due to factors of collectivism/
individualism and power distance?


5. If the technique requires students to go beyond the 
comfort zone of uncertainty avoidance in their culture (s), 
does it do so emphatically and tactfully?


6. Is the technique sensitive to the perceived roles of 
males and f emails in the culture (s) of students?


7. Does the technique sufficiently connect specific lan-
guage features (e. g., grammatical categories, lexicon, dis-
course) to cultural ways of thinking feeling and acting?


8. Does the technique in some ways draw on the poten-
tially rich background experiences of students, including 
their experiences in other cultures?


To sum up, teachers are now offered a great variety of 
techniques, ranging from short activities to more time-con-
suming student research and internet-based activities, which 
allow bringing some element of culture into a language class. 
Using them effectively, separately or in combination, re-
quires that teachers set clear aims as well as consider what 
to teach, to whom and when. If teachers constantly mon-
itor their classes and adjust to what they do, there is a really 
good chance that the methods and techniques they use will 
be worthwhile.
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Тема эпохи информационных технологий на сегодняшний день очень актуальна. С появлением информа-
ционных технологий люди стали чаще использовать их в своей жизни. Кроме того, информационные тех-
нологии внедрились во все сферы общественной жизни. В данной работе рассмотрим что такое информа-
ционные технологии, виды информационных технологий, развитие и влияние информационных технологий 
в МБОУ «Старояшкинской СОШ».


Ключевые слова: информационные технологии, средства обучения, технологические средства обучения, 
образовательная организация.


XXI век — эпоха информационных технологий. На се-
годняшний день информационные технологии проникли 
во все сферы общества, в том числе и в педагогику. Ин-
формационные технологии — это система приемов, спо-
собов, методов осуществления информационных про-
цессов таких как, получения, хранения, транспортировки 
(то есть передачи на расстояние), преобразования и пред-
ставления различной информации. Нельзя однозначно 
сказать, что эпоха информационных технологий имеет 
только положительные или отрицательные стороны.


На данный момент информационные технологии очень 
хорошо используются в педагогике. Поэтому в педагогики 
появилось такое определение, как технические средства 
обучения. Средства обучения — это объекты, который 
создал сам человек, а также предметы естественной при-
роды, используемые в образовательном процессе. Под 
техническими средствами обучения понимают совокуп-
ность приборов и устройств, которые представляют собой 
экранно-звуковые носители учебной информации. [4, 32 
с.] К техническим средствам обучения можно отнести: [5, 
139 c.]


− Учебные кинофильмы;
− Диафильмы;
− Компьютеры;
− Магнитофонные записи;
− Грамзаписи;
− Радиопередачи.
Технические средства обучения позволяют использо-


вать такие дидактические принципы как наглядность и до-
ступность. По данным ЮНЕСКО, при слуховом воспри-
ятии ученик запоминает только 15% всей информации, 
зрительно — 25%, а вот одновременно на слух и зрительно 
запоминает 65% информации. Экспериментально дока-
зано, что при устном изложении материала ученик за одну 
минуту воспринимает и перерабатывает до одной тысячи 


условных единиц информации. А при подключении к вос-
приятию органов осязания принимает около сто тысяч ус-
ловных единиц. Зрительно ученик воспринимает около 
80–90% информации. Еще К. Д. Ушинский отмечал важ-
ность зрительного восприятия в учебном процессе. Он 
отмечал, что в нашей памяти сохраняются хорошо те об-
разы, которые мы принимаем в процессе созерцания. Так 
вот технические средства обучения позволяют построить 
знания более содержательно и давать полную и точную 
информацию в пространстве. Также технические средства 
обучения позволяют развивать воображение и простран-
ственного мышления учащихся. [5, 141 с.]


Технические средства обучения имеют несколько ди-
дактических функций. К таким функциям относят:


1. уменьшение затрат времени;
2. передача необходимой для обучения информации;
3. рассмотрение объекта по частям и в целом.
Эффективность использования технических средств 


обучения определяется тремя аспектами. Во-первых, тех-
ническим аспектом. К данному аспекту относят адаптацию, 
совершенствование и разработка технических средств, ко-
торые используются для передачи информации учащимся, 
контроль знаний. Во-вторых, определяется методическим 
аспектом. В-третьих, организационным аспектом. К дан-
ному аспекту относят, обслуживание и поддержание тех-
нического оборудования, а также модернизация и сво-
евременная замена оборудования. На сегодняшний день 
представлено огромное количество видов технических 
средств обучения. К ним, например, можно отнести: [1]


1. информационные технические средства обучения;
2. комбинированные технические средства обучения
3. тренажеры;
4. средства контроля знаний.
Выделяют три уровня использование технических 


средств обучения:
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− эпизодический уровень — технические средства 
обучения используются учителем от случая к случаю;


− систематический уровень — значительно расши-
ряет объем изучаемой информации, а также разнообразие 
ее представления для восприятия, когда учитель проду-
манно и последовательно включает технические средства 
обучения в процесс преподавания;


− синхронный уровень — предполагает практи-
чески непрерывное сопровождение изложение материала 
с применением технических средств обучения на протя-
жении всего занятия или же значительной его части.


Для того чтобы использовать технические средства об-
учения нужно придерживаться определенных требований. 
Рассмотрим требования, которые выделил К. Е. Кошкин. 
Он приводит общие психолого-педагогические требо-
вания, которыми рекомендуется руководствоваться, при-
меняя технические средства обучения.


Во-первых, мотивированность использования техни-
ческих средств обучения. Их применение должно быть 
всегда методически и технологически обосновано и не 
превращаться в самоцель. Технические средства обу-
чения должны использоваться лишь тогда, когда невоз-
можно достичь высокого качества занятий при помощи 
более доступных учебных пособий.


Во-вторых, системность в применении технических 
средств.


В-третьих, необходима тщательная, целенаправленная 
подготовка учителя к занятию с применением комплекса 
технических средств обучения.


В-четвертых, ведущая роль в организации и прове-
дении занятий с использованием технических средств 
обучения принадлежит учителю. Именно он является 
центральной фигурой обучения и воспитания школь-
ников. Право выбора соответствующего комплекса тех-
нических средств обучения должно оставаться за учи-
телем. [5, 142 с.]


Рассмотренные виды технических средств обучения на 
данный момент хорошо используются в образовательных 
организациях.


Так в МБОУ «Старояшкинской СОШ», которая на-
ходится в Грачевском районе, широко применяют тех-
нические средства обучения. В данной образовательной 
организации-некоммерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятель-
ности в соответствии с целями, ради достижения 
которых такая организация создана, имеется ком-
пьютерный класс, оснащенный несколькими современ-
ными компьютерами. Кроме компьютерного класса, все 
оставшиеся классы так же оснащены по одному компью-
теру, имеется интерактивная доска. Некоторые классы 
оснащены учебными фильмами.


Придя на урок в данную образовательную органи-
зацию, можно увидеть, как учителя хорошо владеют ком-
пьютерными технологиями, а, следовательно, применяют 
технические средства обучения. Например, на уроках ге-


ографии ученики смотрят научные фильмы и презен-
тации. На уроках биологии и химии ученики не только 
смотрят научные фильмы и презентации, но и рабо-
тают с интерактивной доской. Учитель показывает с по-
мощью технических средств обучения различные опыты. 
На уроках физики, учитель с помощью компьютера про-
веряет у учеников знания с помощью тестирования. На 
уроках английского языка учитель использует аудиоза-
писи, презентации и различные фильмы, соответственно 
на английском языке.


Развитие технических средств обучения в данной об-
разовательной организации шло постепенно. Сначала не 
каждый учитель мог позволить использовать технические 
средства обучения. Но со времен данная проблема была 
разрешена. Были закуплены ноутбуки, компьютеры, ин-
терактивные доски, учебные кинофильмы и различные за-
писи.


С использованием учителями технических средств об-
учения у учеников развивается интерес к познавательной 
деятельности. Появляется интерес к урокам, а также 
у учеников появляется активность на уроках.


Проводя небольшой анализ в данной образовательной 
организации можно сделать небольшой вывод, что 
в данной учебной организации технические средства об-
учения позволяют реализовывать главные принципы ди-
дактики. А именно: наглядность, доступность и достовер-
ность. Кроме того использование технических средств 
обучения помогают комплексному воздействию на органы 
чувств обучаемых и, как следствие, активизации их мыс-
лительной деятельности, формированию учебно-познава-
тельной деятельности. Так же использование технических 
средств обучения помогают созданию проблемных ситу-
аций и организация поисковой деятельности учеников.


Применение технических средств обучения в Ста-
рояшкинской СОШ осуществляется в трех взаимосвя-
занных направлениях. А именно:


1. совершенствование воспитательно-образова-
тельной работы для наиболее глубокого, полного, эмоци-
онального усвоения программы;


2. научная организация педагогов, в повышении их 
профессионального мастерства;


3. широкая пропаганда педагогических знаний среди 
родителей.


Основные преимущества информационных технологий:
1. учитель всегда находится лицом к аудитории;
2. пленки с уроками можно хранить неограниченное 


время;
3. в увеличенном виде можно хорошо продемонстри-


ровать различные опыты по физики, химии, биологии 
и географии;


4. дополнительно к традиционной доске добавляется 
оптическая доска, где можно также быстро начертить или 
написать текст, менять изображение на экране.


Обучение эффективному проведения уроков с исполь-
зованием технических средств обучения проводится со-
гласно принципу: Обучая, учимся сами.
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Таким образом, технические средства обучения на се-
годняшний день играют важную роль в образовательной 
организации. С помощью технических средств обучения 
учителям легко преподносить учебный материал уче-
никам, а ученикам легко воспринимать материал. При 
рациональном использование технических средств обу-


чения улучшаются условия труда как учителя, так и уче-
ников. При этом их ценность тем выше, чем в больших 
пределах они позволяют целенаправленно трансформи-
ровать учебное пространство и время. Много новых воз-
можностей технические средства обучения открывают для 
проведения внеучебной и досуговой работы с детьми.
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Статья посвящена изучению инновационных технологий в преподавании биологии. Автор рассматри-
вает характеристики, сложности, применение инновационных программных средств в организацию образо-
вательного процесса. Особое внимание акцентировано на использовании инновационных технологий на за-
нятиях биологии.


Становление новой системы образования предполагает 
существенные изменения в организации образователь-


ного процесса современной школы, которые призваны 
формировать активную личность, обладающую базовыми 
знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего 
образования, профессионального становления и мобиль-
ности в условиях рынка. В связи с этим возрастает роль 
образовательных технологий.


Исследователи выделяют три типа инновационных 
подходов к образовательным технологиям: ради-
кальные — например, осуществление попытки пере-
строить весь учебный процесс на основе компьютерных 
технологий, включая обучение через Интернет-сеть, 
дистанционное обучение, виртуальные семинары, кон-
ференции, игры и пр.; комбинаторные — соединение 
ранее известных элементов (новый метод обучения как 
необычное сочетание известных приемов и способов, 
например, лекция-диалог или семинар «анализ крити-
ческих инцидентов» по актуальной проблеме); модифи-
цирующие (совершенствующие) — улучшение, допол-
нение имеющейся методики обучения без существенного 
ее изменения (например, деловая или ролевая игра) [3, 
с. 95].


Анализ литературы по данной проблеме показал, что 
в педагогической практике приоритетными стали следу-
ющие технологии: информационно-коммуникационные, 
личностно-ориентированные, позволяющие осуществлять 


уровневую дифференциацию, технологии проектной дея-
тельности и обучения на основе проблемный ситуаций.


Данные технологии широко востребованы на всех 
уровнях и направлениях содержания образования, в том 
числе — естественнонаучного, в котором существенная 
роль принадлежит биологии. В связи с внедрением ФГОС 
разрабатывается структура и содержание новой системы 
биологического образования; по-новому определяется его 
качество и результаты [2].


Применение в учебном процессе новых информаци-
онных технологий стало объективным и естественным 
процессом в условиях цифрового общества. Современные 
школьники с самого раннего возраста развиваются в ус-
ловиях новой инновации и новой информационной среды, 
предполагающей использование Интернета, телевидения 
и компьютерных программ, что приводит к снижению 
значимости традиционных источников получения инфор-
мации, таких как речь учителя и учебники.


Информационные технологии обучения — это пе-
дагогические технологии, использующие специальные 
способы, программные и технические средства (кино-, 
аудио- и видео — средства, компьютеры, телекоммуни-
кационные сети) для работы с информацией. Использо-
вание данных технологий обусловливает формирование 
нового типа восприятия информации и мышления совре-
менного школьника. В основе процесса — знаково-сим-
волическая трансформация учебного материала, создание 
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семиотического пространства, влияние которого все 
более возрастает.


Известный ученый А. Е. Войкунский отмечает, что 
данные технологии предоставляют внешнюю память, ко-
торая не просто добавляется к натуральной и культурной 
памяти, но и решительно ее перестраивает, переструкту-
рирует; усиливают перцептивные способности человека, 
открывают возможность по-иному планировать и осу-
ществлять мыслительную активность.


Применение инновационных программных средств на 
занятиях биологии позволяет учителю решать ряд задач 
в контексте требований ФГОС. В ориентирах на дости-
жение результатов: личностных — содействует фор-
мированию интересов и мотивов; метапредметных — 
развивает умения работать с разными источниками 
биологической информации, т. е. находить нужную ин-
формацию в различных источниках, анализировать, оце-
нивать и преобразовывать ее из одной формы в другую; 
умения адекватно использовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-
ивать свою позицию; предметных — содействует выде-
ление существенных признаков биологических объектов 
и процессов, усвоению классификаций; объяснению роли 
биологии в практической деятельности людей, сравнение 
биологических объектов и процессов и др. Важно заме-
тить, что «чем больше знаковых форм будет вовлекаться 
в сферу образовательного пространства, тем глубже будет 
его освоение обучающимися, тем больше знаков разной 
степени сложности будет иметь в своем познавательном 
процессе ученик» [1, с. 221].


ИКТ позволяют оптимизировать процесс формиро-
вания универсальных учебных действий (УУД), прежде 
всего — познавательных и коммуникативных. Особенно 
эффективны данные технологии при выполнении заданий 
практического характера, требующих наглядно отразить 
существенные стороны различных объектов, проследить 
динамику изучаемых процессов и явлений.


Такие различия связаны с задачами учебного процесса 
и визуализации, определяющими ее тип (когнитивная, 
доказывающая, иллюстративная), с особенностями ин-
формации и этапов работы над ней, с индивидуальными 
различиями учащихся. Мультимедийные анимационные 
модели позволяют сформировать в сознании учащегося 
целостную картину биологического процесса, интерак-
тивные модели дают возможность самостоятельно «кон-
струировать» процесс, исправлять свои ошибки, самооб-
учаться.


В целом, информационно-коммуникационные тех-
нологии позволяют рационально организовать познава-
тельную деятельность школьников в ходе урока; исполь-
зовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 
процесса; построить открытую систему образования, обе-
спечивающую каждому школьнику собственную траек-
торию обучения; обратиться к принципиально новым по-
знавательным средствам; изучать явления и процессы 


в микро — и макроэволюции, внутри сложных техниче-
ских и биологических систем на основе использования 
средств компьютерной графики и моделирования; пред-
ставлять различные биологические процессы, реально 
протекающие с очень большой или малой скоростью.


Информационно-коммуникационные технологии при-
меняются на различных этапах урока и во внеурочной ра-
боте. Использование новых инновационных программных 
средств на занятиях биологии позволяет преподавателю не 
только разнообразить традиционные формы обучения, но 
и решать следующие задачи: облегчать самостоятельную 
работу учащихся при выполнении заданий, повышать ка-
чество формирования знаний и умений, помогает сделать 
преподавание биологии более интересным, эффективным 
и содержательным. Анализ педагогического опыта по-
казал, что на уроках биологии используют следующие ин-
новационные технологические средства: интерактивная 
доска, мультимедийные презентации, слайд-шоу.


Инновационные технологии и средства их реализации 
используются в различных ситуациях учебного процесса. 
На этапе изучения нового материала или проверки знаний 
компьютер или интерактивная доска выступают в роли от-
личного демонстрационного средства, помогают органи-
зовать индивидуальную работу с учащимися.


Данные технологии позволяют учителю или ученику 
объединить три инструмента: во-первых, это экран для ото-
бражения, во-вторых, обычная маркерная доска, и, в-тре-
тьих, интерактивный монитор. При использовании таких 
технологий чаще всего применяются компьютерные пре-
зентации. Компьютерное тестирование — одна из форм 
контроля знаний обучающихся, позволяющих быстро по-
лучить и обработать статистические данные об усвоении 
материала отдельными учащимися или классом, в целом.


Исследования по использованию инновационных 
технологий в обучении показали, что благодаря инте-
рактивной доске повышается познавательный интерес, 
улучшаются результаты учебной деятельности. Использо-
вание интерактивной доски, в отличие от обычного муль-
тимедийного проектора, позволяет не только демонстри-
ровать слайды и видео, но и чертить, рисовать, наносить 
на проецируемое изображение пометки, вносить любые 
поправки и сохранять их в виде компьютерных файлов. 
Интерактивные доски делают занятия биологии более ув-
лекательными и помогают обучающимся лучше усвоить 
материал. При подготовке собственных презентаций уча-
щиеся развивают умения добывать информацию из разно-
образных источников, обрабатывать ее с помощью ком-
пьютерных технологий, кратко и четко формулировать 
свою точку зрения.


Работа с мультимедийными технологиями дает возмож-
ность разнообразить формы работы на уроке за счет од-
новременного использования иллюстративного, статисти-
ческого, методического, а также аудио- и видеоматериала, 
позволяет сформировать умения систематизировать ин-
формацию по теме, работать в группе, находить инфор-
мацию в различных источниках, обобщать и анализировать.
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Таким образом, использование современных техно-
логий в процессе обучения биологии повышает его эффек-
тивность, позволяет получить фундаментальные знания, 
формировать у учащихся креативность, умение работать 


в команде, проектное мышление и аналитические спо-
собности, коммуникативные компетенции, толерантность 
и способность к самообучению, что обеспечивает, в целом, 
успешность личностного развития учащихся.
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Инновационные методики обучения стрельбе из автомата
Кутыгин Юрий Александрович, начальник кафедры огневой подготовки
Уральский юридический институт МВД России


Всегда определённую сложность у специалистов, зани-
мающихся огневой подготовкой вызывает необходи-


мость формирования техники стрельбы из боевого ручного 
стрелкового оружия, когда речь идет о массовом обучении. 
Профессорско-преподавательский состав образова-
тельных организаций системы МВД России, специалисты 
центров профессиональной подготовки, инспекторский 
состав подразделений, организующих боевую и служебную 
подготовку сотрудников органов внутренних дел, встреча-
ются с этой проблемой практически ежедневно. Статья по-
священа одному из направлений решения этого вопроса на 
примере обучении курсантов, слушателей и постоянного 
состава в Уральском юридическом институте МВД России.


С целью наиболее эффективного формирования 
правильной техники стрельбы из автомата у обучаю-
щихся наряду с учебным оружием, стрелковыми трена-
жёрами «СКАТТ», лазерными стрелковыми тренажерами 
«Рубин» в институте эффективно используется стрел-
ковый тренажер «ПРИКЛАД» разработанный на ка-
федре огневой подготовки старшим преподавателем Сю-
зевым И. Ю. (рис. 1).


Данный тренажер предназначен для выполнения ком-
плекса упражнений формирующих ряд основных эле-
ментов техники производства выстрела:


− удержание пистолетной рукоятки;
− постановка затыльника приклада и контроль усилия 


нажима приклада в плечо;
− прикладка щеки к гребню приклада;
− положение головы относительно верхней части 


приклада и прицельных приспособлений автомата;
− обработка спускового крючка;
− контроль стрелком всех вышеперечисленных эле-


ментов в момент стрельбы из автомата.


При удержании пистолетной рукоятки кисть правой 
руки охватывает пистолетную рукоятку с небольшим уси-
лием. При этом указательный палец не должен принимать 
участия в охвате, а между ним и пистолетной рукояткой 
должен быть зазор, необходимый для того, чтобы можно 
было свободно, не касаясь рукоятки, нажимать на спу-
сковой крючок.


Приклад автомата необходимо достаточно плотно и од-
нообразно упирать затыльником в правую часть груди в об-
ласти большой грудной и дельтовидной мышц. При изго-
товке для стрельбы и производстве выстрела группа мышц 
плеча и правой части груди должна быть расслаблена.


С целью создания условий для однообразного прице-
ливания, необходимо чтобы положение головы было до-
статочно фиксированным и неизменным как по высоте 
относительно приклада, так и по расстоянию от глаза до 
прицельных приспособлений, для этого нужно без осо-
бого усилия щекой прижиматься к гребню приклада.


Правильное положение головы при изготовке 
к стрельбе влияет на качество стрельбы. Голову сле-
дует держать по возможности без наклона в сторону или 
вперёд, так, чтобы смотреть на цель прямо перед собой, 
создавая тем самым наиболее благоприятные условия для 
работы глаза при прицеливании.


Технически грамотная обработка спускового крючка 
и контроль стрелком всех элементов техники производ-
ства выстрела из автомата позволит обучающемуся из-
бежать неточной стрельбы. Необходимо нажимать на 
спусковой крючок либо третьей (ногтевой) фалангой ука-
зательного пальца, либо сгибом между третьей и второй 
фалангой, так как такое нажатие требует наименьшего 
движения пальца. Нажимать на спусковой крючок нужно 
прямо-назад, чтобы указательный палец двигался вдоль 
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оси канала ствола. Стрелок должен плавно, постепенно 
и равномерно усиливать давление на спусковой крючок, 
однако это не значит медленно, а именно плавно. Работа 


указательного пальца при нажатии на спусковой крючок 
обязательно должна быть согласована с прицеливанием 
и контролем световых индикаторов тренажёра.


Рис . 1 . Тренажёр «ПРИКЛАД»: 1 — пистолетная рукоятка с упруго-подвижной планкой; 2 — контактный 
выключатель электронного устройства индикации; 3 — планка усилия нажима щеки на приклад; 4 — планка 


усилия нажатия в плечо; 5 — спусковой крючок; 6 — трехцветный индикатор; 7 — прицельные приспособления; 
8 — винт регулировки фиксатора усилия, оказываемого щекой стрелка на гребень приклада; 9 — винт регулировки 


фиксатора усилия, оказываемого на планку пистолетной рукоятки; 10 — винт регулировки фиксатора усилия, 
оказываемого прикладом на плечо стрелка; 11 — цевье


Для формирования техники стрельбы из автомата у об-
учающихся профессорско-преподавательским составом 
кафедры разработан комплекс специальных упражнений, 
где используется тренажер «ПРИКЛАД». Предлагаем 
рассмотреть некоторые из них.


Упражнение №  1. Хват.
Важно, чтобы обучаемый понимал, что его задача при 


работе на тренажере это добиться такого положения ав-
томата при изготовке к стрельбе, когда все индикаторы 
перестают светиться.


1 шаг: основание большого пальца руки удержива-
ющего рукоятку, плотно прижимаем к контактному вы-
ключателю электронного устройства индикации (датчику 
включения питания устройства). Три индикатора загора-
ются красным светом. Тренажёр включен и готов к ра-
боте.


2 шаг: остальные пальцы охватывают пистолетную ру-
коятку, создавая усилия на рукоятку такой величины, при 
которой индикатор усилия сжатия-разжатия не будет го-
реть ни красным, ни зеленым светом. Данное условие 
является основным показателем правильности удер-
жания пистолетной рукоятки, так как изменение усилий 
при удержании рукоятки приводит к угловым смещениям 
оружия — самым нежелательным для его устойчивости 
в момент производства выстрела.


Точно также контролируем степень сжатия-разжатия 
при приложении усилий на оставшиеся объекты контроля 
(плечо, щека), соответствующие световые индикаторы не 
должны светиться.


3 шаг: обрабатывая спусковой крючок, контролируем 
показания индикатора усилия сжатия-разжатия писто-
летной рукоятки. Режим нажатия на спусковой крючок 
рекомендуется выбирать в соответствии с режимом пред-
стоящей стрельбы (выполняемого упражнения).


Когда световые индикаторы загораются зеленым светом, 
это сигнализирует, что усилия являются чрезмерно боль-
шими, и стоит уменьшить воздействия, оказываемые на 
контролируемые элементы. Если световые индикаторы за-
гораются красным светом — усилие не достаточное. Не-
обходимо помнить об удержании внимания на отчетливой 
мушке в прорези целика в процессе прицеливания, а также 
удержании ровной мушки в момент обработки спускового 
крючка. В случае если, в ходе работы со спусковым крючком, 
световые индикаторы начинают светиться, это сигнализи-
рует о нестабильности усилий, прикладываемых к оружию, 
что очень негативно сказывается на качестве стрельбы.


Упражнение №  2. Скоростная изготовка для стрельбы.
Данное упражнение выполняется после того, как 


сформированы достаточно устойчивые навыки в выпол-
нении упражнения №  1. Задача данного упражнения за-
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ключается в том, чтобы сформировать навык, позволя-
ющий в максимально короткий срок принять правильную 
изготовку для стрельбы, и произвести прицельный вы-
стрел, при этом одновременно проконтролировать кон-
стантность усилий воздействия на объекты контроля.


С помощью тренажера формируется мышечная па-
мять стрелка, которая в последующем дает возможность 
при стрельбе сосредотачивать основное внимание на кон-
троле ровной мушки и качественной обработке спуско-
вого крючка.


Тренажер отлично зарекомендовал себя в условиях 
массового обучения курсантов и постоянного состава ин-
ститута. Эффект моделирования условий стрельбы помо-
гает стрелку адаптироваться к безошибочной изготовке 
для стрельбы с учётом биомеханических, физиологиче-
ских особенностей, стрельбы из различных положений, 
правильному удержанию автомата, сохранению «ровной 
мушки», а также позволяет осознать широкий спектр тех-
нических действий, необходимых для производства точ-
ного выстрела.
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… Без стремления к новому нет жизни, нет раз-
вития, нет прогресса


В. Г. Белинский


Система образования Республики Казахстан призвана 
обеспечить реальную конкурентоспособность Казах-


стана, и роль информационно-коммуникационных тех-
но-логий (ИКТ) в этом отношении невозможно пере-
оценить.Государственная политика информатизации 
образования, закрепленная в Законе РК «Об образо-
вании», стала определяющей в реформировании отече-
ственного образования. Повышение эффектив-ности, 
адаптивности и содержательности учебного процесса до-
стигается путем комплексного использования различных 
программных и технических средств. Сейчас успех уча-
щихся напрямую зависит от качества работы учителя, 
от того, насколько он способен уловить дух и потреб-
ности времени. Несомненно, применение компьютерных 
технологий напрямую отвечает требованиям модерни-
зации образования. Педагогические технологии не оста-
лись в стороне от всеобщего процесса компьютеризации. 
Электронные учебники, электролекции, виртуальные 
экскурсии, программы-репетиторы, справочники, энци-
клопедии, уроки в электронном виде и методические раз-
работки к ним — сейчас существует довольно широкий 
интерактивный мир возможностей для успешного обу-
чения. [1]


ИКТ способны решать многие педагогические задачи, 
представляют совершенно новые возможности для твор-
чества, приобретения и закрепления профессиональных 


навыков, позволяют реализовать новые формы и методы 
обучения, в частности подготовка и проведение уроков 
с использованием мультимедиа. Мультимедийные уроки 
поднимают процесс на новый качественный уровень, бла-
годаря чему у учащихся развивается исследовательский 
интерес. Они чувствуют себя свободно и готовы к ком-
муникации на основе полученных знаний и опыта. Совре-
менному ученику намного интереснее воспринимать ин-
формацию именно в такой форме, нежели при помощи 
устаревших средств.


Мы с огромной скоростью движемся к миру, в котором 
умение учиться, обобщать, анализировать и переносить 
знания из одной предметной области в другую станут за-
логом того, что человек обретет профессиональный успех. 
Роль преподавателя в информационном обществе меня-
ется: он перестает быть авторитарным и единственным 
источником знания, и становится руководителем и по-
мощником обучающихся в образовательном процессе. 
Обучающимся предоставляется возможность самостоя-
тельно искать нужные им знания в быстро меняющемся 
мире, и поэтому им требуется значительное количество 
индивидуальных стратегий обучения, которые позволили 
бы каждому из них стать активным участником учебного 
процесса и критически подходить к предоставляемым им 
знаниям. В начале XXI-го века технологии мультимедиа 
и Интернета получили широкое распространение в нашей 
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жизни, что позволяет использовать их в качестве средства 
обучения, в том числе и обучения русскому языку. Одной 
из самых существенных черт любой технологии обучения 
является воспроизводимость ее обучающего цикла, т. е. 
возможность его повторения любым учителем. Инфор-
мационные технологии позволяют любому учителю доби-
ваться высоких результатов обучения, используя некий 
«пакет» дидактических и технических средств. В насто-
ящее время программы, созданные учеными и учителя-
ми-предметниками, можно разделить на три большие 
группы: презентации, информационно-обучающие и те-
стирующие. Презентация хороша для анонсирования 
новой темы. Информационно-обучающие программы 
более сложны в исполнении. Это может быть презен-
тация или слайд с материалами урока, которые дополнены 
ссылками на электронные справочники, словари, интер-
нет-репетиторы по предмету или на электронные библи-
отеки. [2] Тестирующие программы как способ контроля 
очень широко распространены в современной школе: это 
варианты от простых карточек с вопросами до сложных 
многоуровневых программ. Теперь существует большое 
количество компьютерных обучающих программ по пред-
мету, словарей и энциклопедий, словарных и текстовых 
баз данных, которыми может воспользоваться учитель как 
при подготовке к уроку, так и на самом уроке.Есть в Сети 
методические и искусствоведческие материалы. Стре-
мительное развитие общества, распространение муль-
тимедийных и сетевых технологий позволяют расши-
рить возможности использования технологий на уроках 
в современной школе. Применение ИКТ при обучении 
школьников общеобразовательным предметам в школе 
ведёт к повышению качества образования. Практика по-
казывает, что дети с большим успехом усваивают учебный 
материал, если в урок включаются ИКТ. Более значимой 
становится роль в плане интеллектуального и эстетиче-
ского развития обучающихся.


Чтобы организовать качественное использование ИКТ 
на уроке, учителю необходимо иметь достаточную под-
готовку в области использования средств ИКТ, а также 
должную мотивацию по переводу учебного процесса на 
современный уровень. Информационные технологии не 
только облегчают доступ к информации, открывают воз-
можности вариативной учебной деятельности, её инди-
видуализации и дифференциации, но и позволяют по-но-
вому, на более современном уровне организовать сам 
процесс обучения, построить его так, чтобы ученик был 
бы активным и равноправным его членом. [3]


Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литера-
туры позволили повысить темп урока, сократить потери 
рабочего времени до минимума, увеличить объем само-
стоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке 
домашних заданий, сделать урок более ярким и увлека-
тельным. Именно ИКТ позволили мне вместе с моими 
учениками погрузиться в другой мир, увидеть языковые 
и литературные процессы другими глазами, стать их 
участниками. Компьютер обладает достаточно широкими 


возможностями для создания благоприятных условий 
для работы по осмыслению орфографического и пункту-
ационного правила. Презентация позволяет учителю не 
просто читать лекцию, но и вести беседу с учащимися, за-
давая вопросы по теме и тем самым направляя учащихся 
к активизации познавательной деятельности, критиче-
ского мышления. Учит высказывать предположения, ана-
лизировать полученную информацию, сравнивать, обоб-
щать, аргументировать. Использование презентации на 
уроке есть применение наглядного метода иллюстраций 
во взаимосвязи с другими методами. Иллюстрации осо-
бенно необходимы тогда, когда слово учителя является 
недостаточным, чтобы дать представление об изучаемом 
объекте или явлении. Информация, размещенная на 
слайде и появляющаяся в нужные моменты объяснения, 
проведения опытов, экспериментов, доказательств за-
ставляет учащихся пройти через все этапы мышления, 
использовать различные мыслительные операции. Уча-
щиеся, определяя свой уровень образованности и спо-
собности и стремясь его достигнуть, ставят перед собой 
цели своей деятельности, выбирают средство достижения. 
Таким образом, новые информационные технологии, при-
меняющиеся методически грамотно, повышают познава-
тельную активность учащихся, что, несомненно, приводит 
к повышению эффективности обучения.


Одной из главных задач на уроке остается формиро-
вание у обучающихся прочных знаний, умений и навыков. 
Ее решению способствуют возможности интерактивной 
доски, позволяющие сочетать инновационные и традици-
онные приемы обучения русскому языку. Доска, мел, кар-
точки с заданиями и бумажные плакаты — это составля-
ющие части педагогических технологий, которые были 
хороши в прошлом. Наши дети, выросшие в компьюте-
ризированном мире, ждут от современного учителя дру-
гого подхода. Современная школьная доска должна быть 
интерактивной — к этому выводу приходит каждый, кто 
сталкивается со все возрастающими требованиями к ор-
ганизации и информационному наполнению процесса 
школьного обучения. Интерактивные доски на практике 
оказываются значительно эффективнее традиционных 
школьных досок или проекторов. За счет того, что ма-
териал подается в интерактивном режиме, существенно 
улучшается коммуникативное взаимодействие с учени-
ками, что позволяет быстрее и эффективнее доводить до 
них информацию. Соответственно, улучшается и каче-
ство образования. Мотивация и вовлеченность учащихся 
на занятии увеличивается. Работа с интерактивными до-
сками существенно помогает в образовательном про-
цессе. Урок с использованием интерактивной доски–это 
информативно, интерактивно. Использование интерак-
тивной доски на уроке не только помогает увлечь школь-
ников интересным материалом, но и позволяет самому 
учителю по-новому взглянуть на преподаваемый предмет. 
Эффективно применение интерактивной доски на этапе 
объяснения нового материала. Это дает возможность учи-
тывать возрастные и психологические особенности ре-
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бенка, позволяя каждому ученику в соответствии с его 
ведущим каналом восприятия (аудиал, кинестетик, ви-
зуал) выбрать ту форму задания, с помощью которой он 
быстрее и легче овладеет учебным материалом. Исполь-
зование ИКТ позволяет дифференцированно подходить 
к каждому ребёнку. Уверенные в своих знаниях ученики 
быстро справляются с основным заданием.


В современном обществе, когда информация стано-
вится высшей ценностью, а информационная культура 
человека — определяющим фактором их профессио-
нальной деятельности, изменяются и требования к си-
стеме образования, происходит существенное повышение 
статуса образования. Каждому человеку необходимо по-
стоянно повышать уровень своего образования для обе-
спечения успешности. Поэтому, я считаю, что использо-
вание информационных и коммуникационных технологий 


в учебном процессе является актуальной проблемой со-
временного школьного образования. В заключении хочу 
отметить, что использование ИКТ служат большим под-
спорьем, позволяющим сэкономить время и сделать ра-
боту более результативной. Необходимо научиться ис-
пользовать компьютерную поддержку продуктивно, 
уместно и интересно. [4] Систематическое проведение 
уроков русского языка и литературы с использованием 
интерактивных методов и ИКТ даёт возможность сделать 
вывод о том, что задача развития творческих способно-
стей учащихся успешно решается. Одним из главных до-
стижений педагогической деятельности — создание на 
уроке ситуации успеха — позволит в полном объеме ак-
тивизировать развитие творческих способностей, стиму-
лировать их проявление, а также способствовать повы-
шению результатов обучения учащихся.
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