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Общие вопросы народного образования и педагогики
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О Б Щ И Е  В О П Р О С Ы  Н А Р О Д Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я  И   П Е Д А Г О Г И К И

Генезис понятия «развитие психологической готовности 
к оздоровительной деятельности»
Агбаева Ултусын Бектибаевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Жаксылык Аида, магистрант
Кызылординский университет имени Коркыт Ата (Казахстан)

В статье авторы рассматривают вопросы развитие психологической готовности будущих учителей к оздорови-
тельной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: психологической готовности, оздоровительная деятельность.

На сегодняшний день вопрос о  психологической го-
товности будущих учителей к  оздоровительной 

деятельности обучающихся по-прежнему недостаточно 
решен. Среди различных аспектов изучения проблемы 
развития психологической готовности будущих учи-
телей к оздоровительной деятельности мы считаем не-
обходимым, прежде всего, остановиться на решении 
вопросов, связанных с  уточнением и  конкретизацией 
содержания понятия «формирование психологической 
готовности будущих учителей».

Достаточно широко в науке рассматривается психо-
логическая готовность к  профессиональной деятель-
ности и  в  практическом плане: психологическая го-
товность преподавателя (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, 
Е. Н. Францева и др.), психологическая готовность пси-
холога (О. Н. Родина, П. Н. Прудков и др.), психологиче-
ская готовность социального работника (С. Ю. Комова, 
О. В. Плешакова) и др.).

Отметим, что большая часть современных исследо-
ваний изучения особенностей формирования готов-
ности будущих учителей ориентирована на будущих 
специалистов, то есть на студентов, обучающихся в раз-
личных типах учебных заведений по различным специ-
альностям.

Психологическая готовность определяется как ка-
чество, которое формируется в  процессе овладения 
конкретным видом деятельности, как интегральное 
личностное образование, которое имеет сложную мно-
гокомпонентную структуру, специфические функции 
и закономерности развития.

Психологическая готовность определена ученым как 
целостное состояние личности, как настроенность пси-
хики на преодоление трудностей любой деятельности. 
В. В. Сысоев вводит определяет «устойчивую психоло-
гическую готовность», как совокупность психических 

качеств личности, сформированных всем жизненным 
опытом, в том числе, в результате разрешения трудно-
стей учебной деятельности [1].

В. А. Ганзен рассматривает «готовность» как пракси-
ческое положительное состояние, возникающее в связи 
или по отношению к  той или иной деятельности  [2]. 
А. А. Деркач считает, что основой состояния готовности 
является проявление системы личностных особенно-
стей субъекта: мотивационных, волевых, интеллек-
туальных, эмоциональных и  психомоторных компо-
нентов [3].

Психологическая готовность к  деятельности, по 
мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича, — это пси-
хическое состояние, отражающие систему интеллекту-
альных, мотивационных и волевых сторон психики [4]. 
Понятие «состояние» в общеметодологическом смысле 
обозначает характеристику существования объектов 
и явлений, реализации бытия в определенные моменты 
времени.

Развитие психологической готовности будущих 
учителей к  оздоровительной деятельности выража-
ется в  том, что возрастает удовлетворенность само-
чувствием костно-мышечной и  сердечно-сосудистой 
систем организма (психофизический компонент); по-
вышается уравновешенность, фрустрационная толе-
рантность, гибкость в  изменениях и  работоспособ-
ность (психоэмоциональный компонент); повышается 
сформированность представлений об оздоровительной 
деятельности (когнитивный компонент); преоблада-
ющими становятся инструментальные ценности: чут-
кость, жизнерадостность, ответственность, широта 
взглядов, честность, терпимость к недостаткам других 
(ценностно-мотивационный компонент).

В случае нашего исследования система психологиче-
ской готовности к  оздоровительной деятельности, со-
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стоящая из разноуровневых компонентов психологиче-
ской готовности, проявляется по-разному в различных 
системах: как мировоззрение в социальной системе, как 
психическое состояние в  системе личностных отно-
шений и как психофизическое самочувствие в системе 
биологических отношений (как индивидуальность). 
В  четвертом аспекте исследования психика изучается 
как отражательная функция мозга.

С точки зрения нашего исследования, это озна-
чает, что психологическую готовность к  оздорови-
тельной деятельности мы должны рассматривать как 
состояния психологических характеристик, интегриро-
ванных в  психофизический, психоэмоциональный, ко-
гнитивный и  ценностно-мотивационный компоненты. 
Целостное описание психики обусловливает сочетание 
всех планов исследования.

Психологическая готовность будущих учителей 
к  оздоровительной деятельности в  общеобразова-
тельных организациях обусловлена конкретными усло-
виями. В философии «условия» определяются как объ-

ективные факторы: совокупность тех независимых от 
причины явлений, которые превращают концентри-
рующуюся в  причине возможность порождения след-
ствия в действительность.

Таким образом, анализ психологического состояния 
будущих учителей является внутренним моментом из-
учения психологической готовности к оздоровительной 
деятельности как психического феномена. В рамках си-
стемного подхода субъект рассматривается как диффе-
ренцированное многомерное целое (система). Онтоло-
гически (конкретно) понятый субъект выражает основу 
многообразных отношений человека и  действитель-
ности. Вступив в эти отношения, субъект подчиняется 
действительности и воплощает в ней самого себя.

Комплексное использование в  качестве теоретико-
методологической основы системного и личностно-дея-
тельностного подхода позволит осуществить полипара-
дигмальное исследование развития психологической 
готовности будущих учителей к  оздоровительной дея-
тельности в образовательных организациях.
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Применение интерактивных технологий  
в работе учителя-логопеда
Груздева Юлия Вячеславовна, учитель-логопед
Учитель-логопед ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  
Выборгского района Санкт-Петербурга

В статье рассмотрены приемы интерактивных технологий, используемых в работе учителя-логопеда на занятиях 
школьного логопедического пункта общеобразовательной школы.
Ключевые слова: интерактивные технологии, критическое мышление, синквейн, творческое воображение.

Внедрение ФГОС обусловлено необходимостью кар-
динальных изменений в  системе образования. 

Происходит процесс перехода экономики от инду-
стриального этапа развития к  постиндустриальному. 
Постиндустриальное общество или информационное 
характеризуется резким повышением творческого на-
чала в труде, особой ролью науки и образования, ком-
пьютеризацией. Вот поэтому меняются цели и  задачи 
образования. При этом необходимо сохранить фунда-
ментальное научное ядро российского образования, 
вернуть школе воспитательную функцию. Как го-
ворил Л. Н. Толстой, «и воспитание, и  образование не-
раздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно». Важно 
развивать творческие способности личности, ис-
пользуя системно-деятельностный подход, предпо-
лагающий внедрение проектной и  исследовательской 
деятельности, применять активные методы обучения, 
использовать новые педагогические технологии, на-
правленные на развитие критического мышления уча-
щихся. По словам Конфуция, «ученье без размышления 
бесполезно, но и размышление без ученья опасно».

Модернизация российского образования направ-
лена на изменение подходов к методикам преподавания, 
расширение арсенала методических приемов, активи-
зацию деятельности обучающихся в ходе занятия.

Внедрение интерактивных методов обучения явля-
ется одним из важнейших направлений активизации 
познавательной деятельности обучающихся и  обяза-
тельным условием эффективной реализации компе-
тентностного подхода. Они направлены на развитие 
творческой активности и  нахождение новых нестан-
дартных вариантов решений. Все это предполагает пе-
реход от информативных форм и  методов обучения 
к активным.

При активном обучении школьник становится субъ-
ектом учебной деятельности, он вступает в  диалог 

с  учителем, активно участвует в  познавательном про-
цессе. Одним из современных направлений развития 
активного обучения является интерактивное обучение. 
Понятие «интерактивные технологии» рассматривается 
как современный этап развития активных методов об-
учения.

Основной отличительной особенностью активного 
и  интерактивного обучения является следующее: ос-
новным способом организации взаимодействия препо-
давателя и обучающихся становится не только активная 
обратная связь между педагогом и  обучающимися, но 
и  организация взаимодействия обучающихся между 
собой. В процессе интерактивного обучения меняются 
ведущие функции преподавателя. Преподаватель вы-
полняет функции организатора или помощника, мо-
дератора (от  лат. moderor «приводить в  равновесие, 
регулировать») или фасилитатора (от  англ. facili-
tate — помогать), обеспечивает организацию работы 
так, чтобы легко и свободно были достигнуты цели за-
нятия.

К формам и методам интерактивного обучения отно-
сятся: презентации, дискуссии, «Мозговая атака» (англ. 
brainstorming), метод «Круглого стола», метод «Де-
ловой игры», метод «Корней дерева» (Mind-mapping), 
метод «Шести думающих шляп», конкурсы практиче-
ских работ, кейс-метод, прием «синквейн» технологии 
РКМЧП, методы с использованием компьютерной тех-
ники и  другие. Использование этих форм и  методов 
позволяет решать одновременно три задачи: учебно-
познавательную, коммуникационно-развивающую, со-
циально-ориентационную.

Современный образовательный процесс предпо-
лагает использование нестандартных педагогических 
задач, которые направлены на развитие творческого по-
тенциала учащихся и на применение двух неразлучных 
принципов: умения быстро ориентироваться в стреми-
тельно растущем потоке информации и умения осмыс-
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ленно применить полученную информацию. Важной 
составной частью дидактической модели формиро-
вания критического мышления является обобщение 
форм организации деятельности обучаемых при ис-
пользовании описываемой технологии, так как обуча-
ющая среда и способы взаимодействия участников про-
цесса имеют решающее значение для достижения целей 
формирования мыслительных компетенций.  [7, с.  57] 
Поэтому использование технологии «РКМЧП» в  обра-
зовательном процессе является актуальным. Критиче-
ское мышление — тот тип мышления, который помогает 
критически относиться к  суждениям и  утверждениям, 
не принимать ничего на веру без доказательств, но быть 
при этом открытым новым идеям.  [1, с.  12] Сегодня 
очень важно научить детей не только правильно и четко 
говорить, но и мыслить.

Находясь на границе соприкосновения педагогики, 
психологии и  медицины, современная логопедия ис-
пользует в  своей практике наиболее эффективные тех-
нологии смежных наук, помогающие оптимизировать 
работу учителя-логопеда. [3, с. 31] Наравне с традицион-
ными методами и  приемами работы используют инно-
вационные. В  последние годы увеличилось количество 
детей с нарушениями письменной речи. Они допускают 
большое количество разнообразных ошибок, обуслов-
ленных недоразвитием лексико-грамматической сто-
роны речи. Ограниченный словарный запас, недоста-
точная сформированность семантической стороны речи, 
отсутствие четких звуковых представлений о  слове за-
трудняют нахождение родственных слов, необходимых 
для проверки безударного гласного. В письменной речи 
они используют в  основном существительные и  гла-
голы, реже встречаются прилагательные, местоимения, 
наречия. В создаваемых ими синтаксических конструк-
циях наблюдаются отклонения от общепринятых норм 
построения предложений. Необходимо помнить, что 
значительное место в  развитии лексико-грамматиче-
ского строя и смысловой стороны речи занимают мыс-
лительные процессы. Поэтому в работе по обогащению, 
систематизации словарного запаса, развитию грамма-
тических категорий эффективно использовать один 
из приемов технологии развития критического мыш-
ления — синквейн. [2, с. 12] Использование этого приема 
для работы с  обязательным для усвоения лексическим 
материалом позволяет придать работе бо́льшую эмо-
циональность и  образность, обеспечить его непроиз-
вольное запоминание, активизировать познавательные 

процессы учащихся, стимулировать развитие их твор-
ческого потенциала и,  наконец, превратить «безликие» 
лексические и речевые единицы в личностно значимые. 
Данный прием используется как способ синтеза мате-
риала. Кратность и лаконичность формы позволяет раз-
вивать способность резюмировать информацию, изла-
гать мысль в нескольких значимых словах. [4, с. 83].

При работе по составлению синквейна рекоменду-
ется предоставить ученикам построчные напомина-
ния-правила, так как выразить чувства и мысли в пись-
менной форме гораздо сложнее, поскольку письменная 
речь лишена той характерной для устного слова выра-
зительности и не может сопровождаться такими невер-
бальными средствами, как жесты, мимика, помогаю-
щими лучше раскрыть смысл высказывания.

Параллельно необходимо развивать на занятиях во-
ображение младших школьников. Воображение яв-
ляется неотъемлемым компонентом любой формы 
творческой деятельности человека, выступает пред-
посылкой успешного усвоения школьниками учеб-
ного материала, является условием творческого пре-
образования имеющихся у детей знаний, способствует 
саморазвитию личности. Для формирования твор-
ческого воображения можно использовать дидакти-
ческие игры «Неоконченный рисунок», «Рисунок в  не-
сколько рук», «Поможем художнику», «Что это такое?», 
«Это рисунок художника. А  что нарисуете вы?», «Чего 
не бывает?», «Волшебные кляксы», «Что можно выло-
жить из веревочки?» Подобные задания стимулируют 
развитие творческого воображения у  ребенка, и,  сле-
довательно, могут использоваться для систематической 
работы в  этом направлении.  [6, с.  105] Альберт Эйн-
штейн писал: «Придет время, когда мы узнаем, что во-
ображение важнее знаний» [5, с. 7]. Это свидетельствует 
о  необходимости широкого использования активных 
методов обучения, которые направлены на развитие 
творческой активности и  нахождение новых нестан-
дартных вариантов решений.

Применение интерактивных методов обучения по-
может проявить ученикам интеллектуальную и  позна-
вательную активность, личностную и  социальную по-
зицию, свою индивидуальность, расширить кругозор, 
ориентироваться в  современных общественных про-
блемах, определять эти проблемы, анализировать си-
туации и  события, выполнять необходимые действия 
в поиске материалов, оценивать свои действия индиви-
дуальные и в группе.
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Формирование метапредметных компетенций  
в процессе патриотического воспитания
Тараканников Олег Сергеевич, воспитатель;
Капотова Нина Анатольевна, воспитатель
Казанское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации

Современная система образования имеет ярко-вы-
раженную личностно-ориентированную направ-

ленность. В настоящий момент истинным результатом 
образования является не просто получение знаний, 
а познавательное и личностное развитие обучающихся 
в  образовательном процессе. Предметные, метапред-
метные и  личностные результаты обучения не могут 
быть отделены друг от друга и  представляют собой 
единую задачу современного образования.

Метапредметные результаты — это способы деятель-
ности, применимые не только в  рамках образователь-
ного процесса, но и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные обучающимся на 
базе одного, нескольких или всех учебных предметов.

Содержание метапредметных компетентностей вклю-
чает в себя умение обучающимися самостоятельно фор-
мулировать цели и  задачи, планировать пути их дости-
жения и  осуществлять контроль своей деятельности, 
в случае необходимости корректировать свои действия, 
умение работать в  коллективе и  самостоятельно, вла-
дение основами самоконтроля, самооценки; умение осу-
ществлять познавательные действия (находить аналогии, 
устанавливать причинно-следственные связи, выстраи-
вать логические рассуждения, делать умозаключения 
и  собственные выводы и  т. д.); умение использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии; умение 
осознанно использовать речевые средства в  соответ-
ствии с  задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной речью.

Внеурочная деятельность, являясь неразрывной ча-
стью образовательного процесса, направлена на ста-
новление личностных характеристик выпускника, до-
стижение личностных и  метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. Внеурочная 
деятельность более эффективно, чем урочная, позво-
ляет удовлетворить индивидуальные познавательные 
потребности обучающихся, организовать деятельность, 
направленную на развитие конкретного суворовца, до-
стижение личностных результатов освоения основной 
образовательной программы.

В рамках реализации внеурочной деятельности при-
меняет программу воспитания обучающихся как со-
ставную часть содержательного раздела «Основной обра-
зовательной программы основного общего образования». 
Программа воспитания является актуальной и  отвечает 
требованиям ФГОС, поскольку личность выпускника — 
активная, социализированная, умеющая адаптироваться 
к изменяющимся общественным условиям.

Целью воспитания обучающихся на ступени ос-
новного общего образования является социально-пе-
дагогическая поддержка становления и  развития вы-
соконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за на-
стоящее и  будущее своей страны, укоренённого в  ду-
ховных и  культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, на героических тради-
циях российской армии и флота, Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, а также подготовку к военной или 
иной государственной службе.

Одним из направлений программы воспитания об-
учающихся является патриотическое воспитание.

Сущность воинского воспитания представляет 
собой организованное и  систематическое формиро-
вание таких духовных качеств как воинская честь 
и  достоинство, организованность, сознательная дис-
циплина, осознание причастности к  делу защиты Оте-
чества, следование воинским ритуалам и  традициям, 
«суворовское товарищество», ношение установленной 
формы одежды, получение начальных знаний и  на-
выков по предметам военной подготовки.

Патриотическое воспитание направлено не только 
на сохранение опыта и  традиций нашего Отечества, 
воспитание чувства гордости к  героическим деяниям 
предков и их традициям, но и на развитие коммуника-
тивных, личностных, регулятивных и  познавательных 
универсальных учебных действий. Осуществляется 
это через развитие у  воспитанников сообразитель-
ности, быстроты мышления, лидерских качеств, стрем-
ление добиваться поставленных целей; разъяснение 
единоначалия и  субординации во взаимоотношениях 
со взрослыми и  сверстниками; выработку выносли-



Об
ра

зо
ва

ни
е и

 во
сп

ит
ан

ие
 №

 4
 (3

5)
 / 

20
21

6

вости, ловкости, самообладания, упорства и настойчи-
вости; сплочение суворовских коллективов, одобрение 
патриотических, благородных поступков, раскрытие 
творческих способностей суворовцев.

В рамках патриотического воспитания проводятся 
следующие мероприятия: уроки мужества, патриоти-
ческий проект «Подвигу народа жить», акция «Письмо 
ветерану», гражданская акция «Бессмертный полк», 
всероссийская акция «Георгиевская ленточка», инфор-
мационные проекты «Знаменательные даты России» 
и  «Дни воинской славы», гражданско-патриотический 
месячник, который предусматривает организацию ме-
роприятий, посвященных Дню вывода Советских войск 
из Афганистана и Дню защитника Отечества; военизи-
рованные игры.

Вышеперечисленные мероприятия предполагают 
непосредственное, активное участие воспитанников, 
способствующее раскрытию их творческого потен-
циала, развитию эмоционально-волевых, лидерских ка-
честв, коммуникативных навыков, сплочению суворов-
ских коллективов.

Внеурочная работа — это хорошая возможность для 
организации межличностных отношений во взводах; 
между обучающимися и  воспитателями с  целью со-
здания ученического коллектива и  органов учениче-
ского самоуправления. Кроме того, в рамках внеурочной 
деятельности обучающимся предоставляется возмож-
ность развить в себе качества, позволяющие решать об-

разовательные задачи, научиться самостоятельно добы-
вать знания, наметить траекторию личностного роста 
и  многое другое. В  училище созданы все условия для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта: кадровые, материально-техни-
ческие, учебно-методические, нормативно-правовые, 
психолого-педагогические, информационно-методиче-
ские.

Патриотическое воспитание позволяет педагоги-
ческим работникам привить воспитанникам любовь 
к  своей Родине, гордость за Отечество, за славные по-
двиги предков, а также за возможность обучаться в су-
воровском училище, носить суворовские погоны.

Внеурочная деятельность должна быть миром твор-
чества, проявления и  раскрытия каждым воспитан-
ником своих интересов, своих увлечений, своего «Я». 
Ведь главное, что здесь обучающийся делает выбор, 
свободно проявляет свою волю, раскрывается как лич-
ность. Это дает возможность превратить внеурочную 
деятельность в полноценное пространство воспитания 
и  образования, способствует активному формиро-
ванию метапредметных компетенций в  процессе осу-
ществления патриотического воспитания.

Метапредметные результаты — соединяют все ис-
точники познания универсальных учебных действий, 
давая возможность каждому суворовцу отреагировать 
на собственные действия, осознать процесс выпол-
нения и проанализировать итог.
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Социальное проектирование как средство повышения 
социальной активности обучающихся суворовских военных 
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В статье автор пытается определить формы и методы формирования социально активной позиции обучающихся.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, метод проектов, патриотизм, социальная активность.

Обучающиеся суворовских военных училищ кругло-
суточно находятся в стенах училища, что дает ши-

рокие возможности интеграции внеурочной и урочной 
деятельности. Специфика суворовского училища 
(чёткий распорядок дня, строгая воинская дисциплина, 
единые педагогические требования учителей и воспита-
телей) не только обеспечивает интеграцию, но и делает 

её фактически неотъемлемой частью учебно-воспита-
тельного процесса.

Перед педагогическим коллективом стоят важные 
и  сложные задачи по воспитанию и  обучению обуча-
ющихся: формирование и  развитие профессионально 
значимых качеств, готовности к  их активному прояв-
лению в  процессе военной и  других, связанных с  ней, 
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видов государственной службы; формирование и  раз-
витие важнейших социально значимых качеств: гра-
жданская зрелость, любовь к Отечеству, высокая ответ-
ственность, чувство долга, верность конституционному, 
воинскому долгу и  традициям, стремление к  сохра-
нению и  приумножению исторических и  культурных 
ценностей, готовность к  преодолению трудностей, са-
мопожертвование.

Тема патриотизма особенно актуальна сейчас, про-
исходящие изменения в  общественной жизни, в  об-
ласти образования в  современной России требуют 
глубокого переосмысления понятия патриотизма и па-
триотического воспитания.

Одним из основных направлений воспитательной 
работы в  училище является патриотическое воспи-
тание, так как воспитание любви к Родине, верности во-
инскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой ответственности и  дисциплинированности 
представляется нам самым важным фактором в станов-
лении будущих офицеров.

Патриотическое воспитание должно базироваться, 
главным образом, на систематической пропаганде па-
триотизма во всех видах внеурочной деятельности. 
В  освещении каждой проблемы надо найти повод ска-
зать о  любви к  своему Отечеству. Поэтому в  воспита-
тельной работе с суворовцами, помимо пассивного об-
ращения к героическому прошлому, культуре, истории 
нашего государства, целесообразнее всего было бы ис-
пользовать их стремление к активной деятельности.

Цель патриотического воспитания — создание 
условий для развития в  личности гражданина и  па-
триота России сострадания, сочувствия, чувства соб-
ственного достоинства, осознания себя частью окружа-
ющего мира, потребности участвовать во всех делах на 
благо семьи, училища, родного края.

Современное образование дает широкий спектр 
технологий в  организации патриотического воспи-
тания. В  училище широко используется метод про-
ектов. Так, уже много лет реализуется военно-патрио-
тический проект «Герои-выпускники училища». Проект 
направлен на увековечение памяти известных выпуск-
ников училища. Проводятся встречи суворовцев с вы-
пускниками, проводятся исследовательские работы 
о  жизненную пути и  достижениях выпускников, ве-
дется летопись.

Кроме того, в  училище реализуется военно-патрио-
тический клуб «Герои нашего времени» в рамках кото-
рого запланированы встречи с Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, ветеранами Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных сил Российской Феде-
рации, писателями, выпускниками Вузов Сухопутных 
войск. В  ходе таких мероприятий суворовцы знако-
мятся не только с историей нашей страны, но и с про-
фессиональной деятельностью офицеров.

В последние годы тема Великой Отечественной 
войны стала чрезвычайно актуальной в связи с тем, что 
ее события становятся уже настолько далекими, что со-
временным молодым поколением они воспринимаются 
исключительно как объект книжной науки. И хотя мы 
часто произносим фразу: «В нашей стране нет семьи, ко-
торой бы не коснулась Великая Отечественная война», 
многие не знают, как же именно она их коснулась. Так 
появилась идея создать творческий проект «Найди 
своего Героя», который реализовывался в  7–9 классах. 
По замыслу проекта, каждый воспитанник с помощью 
родителей и воспитателей должен был найти для себя 
образ героя Великой Отечественной войны — человека 
родного и близкого или совсем незнакомого, чей каждо-
дневный ратный и трудовой подвиг в годы войны обес-
печил нам мирное существование. Семьи суворовцев 
активно занимались поиском информации о своих род-
ственниках в  домашних архивах. Задача воспитателя 
и педагога-организатора состояла в том, чтобы помочь 
обучающемуся отобрать и систематизировать материал. 
А  если информации было мало, то работа велась в  от-
крытом доступе электронных информационных ре-
сурсах. Продуктом данного проекта стала выставка 
проектных и творческих работ. Многие семьи, к своему 
удивлению, смогли найти не только оригинальные 
письма своих прадедов, а также увидеть их места захо-
ронения, удостоверения к наградам.

Продолжением проекта «Найди своего героя» стал 
проект «Кто мой командир», в  котором нашли свое 
отражение страницы истории конкретных семей 
наших воспитателей. Проект реализуется на младших 
учебных курсах под руководством воспитателей курса. 
Начиная работу над проектом, мы понимали, что он 
требует определенного плана действий. Сначала важно 
было определить, что именно мы предполагаем полу-
чить в  качестве конечного продукта, кто конкретно 
будет задействован и  в  какой степени на разных 
этапах выполнения проекта. Были созданы микро-
группы в  каждом классе, сформулированы этапы ра-
боты над проектом: Суворовцы активно собирали 
материал о своем герое, составляли рассказы, презен-
товали и защищали свою работу перед всем классом. 
Ведь именно работа над проектом позволяет решать 
важные задачи гражданского и  патриотического вос-
питания обучающихся, формирование у  них чувства 
сопричастности и  гордости за героическое прошлое 
нашего народа через историю своего командира (вос-
питателя).

Таким образом, технология проектной деятельности 
способствует личностному росту, формированию соци-
ально активной позиции суворовца, позволяет приоб-
рести опыт самостоятельной деятельности, проявить 
личную ответственность, необходимые будущему за-
щитнику Отечества, патриоту своей страны.
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В Н Е Ш К О Л Ь Н О Е  ( Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е ) 
О Б Р А З О В А Н И Е  И   В О С П И Т А Н И Е

Мини-мастер-класс «Технологии на службе у педагога 
дополнительного образования»
Бруцкая Тамара Анатольевна, методист
МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Норильска (Красноярский край)

Материал выполнен в виде краткого описания мини мастер-класса (образовательный интенсив) для педагогов до-
полнительного образования, и направлен на формирование у участников знаний и умений в области игровых интер-
активных технологий, а именно мобильной технологии Kahoot.
Ключевые слова: технологии, цифровизация, Kahoot.

Технологии бывают социальные, политическими, 
экологическими, экономическими, но мы с  вами 

будем говорить о  технологиях в  образовании. К  ним 
относятся многочисленные педагогические техно-
логии (личностно-ориентированные, здоровьесбере-
гающие, проблемные, проектные и  т. д.), технологии 
образовательных практик, такая как «Реальное об-
разование», и  конечно цифровые и  информацион-
но-коммуникационные технологии, направленные на 
внедрение в  систему управления образовательной ор-
ганизацией, в  учебный процесс цифровых технологий 
и инструментов. К ним относятся: и ваша электронная 
почта, и  искусственный интеллект, и  ваш облачный 
диск и блокчейн (инструмент для хранения и передачи 
данных, цепочка блоков), и  виртуальная реальность 
и электронные журналы или зачетные книжки, студен-
ческие смарт-билеты, облачные таблицы и  цифровые 
профили обучающихся, создание цифрового следа (ко-
торый есть у каждого).

Kahoot, можно отнести и  к  мобильной техно-
логии, и  к  цифровому инструменту. Kahoot — это мо-
бильное приложение для создания онлайн-викторин, 
тестов и  опросов. Проходить созданные опросники 
можно с  личных планшетников, ноутбуков, телефо- 
нов.

Моя цель сегодня — познакомить вас с  цифровым 
инструментом кахут, объяснить принцип его работы, 
дать конкретную технологию по созданию оцениваю-
щего продукта (опроса, теста и т. д.).

Действовать будем по плану:
1. Сначала вы пройдет подготовленный мною опрос 

в приложении Kahoot.ит. для того, чтобы ощутить пре-
имущества использования данного сервиса.

2. Затем, следуя алгоритму технологической карты, 
создадите свой опросник или тест.

3. Завершим мастер-класс обсуждением технологии, 
проясним сознание, подискутируем.

Прежде чем мы начнем, хочу пару минут уделить 
миссии своего выступления.

Так как конкурентным преимуществом современ-
ного педагога становится гибкость и  умение учиться 
у людей с другим опытом и взглядом, умение «пересо-
бирать» свои знания, расширять себя!» моя глобальная 
задача, сегодня: создать такую среду, в  котором мы 
с вами будем на равных участвовать в создании нового 
образовательного опыта: в  со-творчестве, со-действии 
и со-бытии. И это еще одна технология, с которой мы 
с  вами познакомимся — технология наставничества. 
Она предполагает передачу жизненного, личностного 
и  профессионального опыта, формирование компе-
тенций через неформальное взаимообогащающее об-
щение, основанное на доверии и партнерстве.

Эта «фишка» системы дополнительного образо-
вания является на сегодняшний день одним из самых 
актуальных способов взаимодействия участников об-
разовательного процесса.

Именно с опорой на это мы и начнем.
Практическая часть
1. Тестирование.
2. Создание теста на основе предложенного алго-

ритма.
Тестирование. Действия:
1. Я открываю на ПК, подключенном к  сети, свою 

страничку приложения Kahoot.сом.
2. Участники открывают в  своих телефонах, под-

ключённых к Интернету приложение Kahoot.ин.
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Создание теста

 

1. Регистрация на кахут.ком. Настройки.
2. Выбираем из трех вариантов — базовые модели — 

нажимаем на зеленый прямоугольник «продолжить бес-
платно».

3. Тест или викторину можно создать самому, впи-
сывая вопросы теста прямо в  программу, а  можно ис-
пользовать уже готовые продукты. Для этого открываем 
вкладку «Исследовать» и видим множество уже созданных 
кем-то тестов и опросников на самые разные темы.

4. Например, актуальный и уже вызывающий в не-
которой степени раздражение — коронавирус.

5. Нажимаем на него — открывается картинка. 
В левой части находим зеленый прямоугольник — вос-
произвести. Нажимаем.

6. Выбираем способ воспроизведения. Я  вы-
брала — ведущий Лайв — это возможность играть он-
лайн со всеми участниками занятия. Второй вариант — 
это индивидуальная игра.

7. Вы можете выбрать режим игры: командный или 
классический. Я новичок — поэтому выбрала классиче-
ский вариант игры.

8. По мере освоения приложения вы можете зада-
вать определенные опции игры.

Например, рандомизировать, то есть производить 
отбор вопросов таким образом, чтобы каждое событие 
или явление имело равную и независимую вероятность 
попасть в  выборку или персонализировать обучение. 
Этот контент платный, поэтому сегодня мы его исполь-
зовать не будем.

9. Нажимаем «Классический» и  начинаем игру. 
Ждем игроков. В  верхнем правом углу есть значки 
с  громкостью и  музыкой. Вы можете выбрать подхо-
дящую музыку или убрать ее (отключив звук).

10. Теперь создадим тест сами. Для этого нажимаем 
на синий прямоугольник «Добавить вопрос». Из пред-
ложенных вариантов выбираем наиболее актуальный 
для нас. Я выбрала квиз, в котором участникам опроса 
нужно будет выбрать один из нескольких предло-
женных вариантов ответа.

11. Далее нажимаем на синий прямоугольник «На-
стройки».

12. Вводим название, описание, если надо — обложку 
и сохраняем.

13. Сама игра, тестирование, опрос

Обобщение

Kahoot — яркий, простой, бесплатный сервис для со-
здания интерактивных заданий. Данный сервис можно 
использовать для проведения различных викторин, дис-
куссий, тестов и опросов в классе и при дистанционном 
обучении с целью быстрой проверки знаний учащихся.

Kahoot можно использовать на учебном занятии, 
а также в дистанционном обучение, за пределами учеб-
ного кабинета.

Задания, созданные в  Kahoot, предполагают выбор 
правильного ответа из числа предложенных. В задания 
можно включать фотографии и даже видеофрагменты. 
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Для создания соревновательного момента доступна 
функция временного ограничения на выполнение за-
дания.

На сайте сервиса собраны игры и  викторины по 
разным темам и предметам. Кроме того, можно демон-
стрировать не только задания, созданные в своём акка-

унте, но и  воспользоваться материалами других поль-
зователей, в  том числе отредактировать их по своему 
желанию.

Выполнять созданные в  Kahoot задания учащиеся 
могут с любого устройства, имеющего доступ к Интер-
нету: ноутбука, планшета, смартфона и т. д.

Самооценка подростков с выраженной агрессивностью 
(на примере применения проективной методики  
«Рука Вагнера»)
Палагина Анна Олеговна, педагог-психолог (г. Калуга)

В данном исследовании проводится анализ данных, полученных при обследовании подростков с помощью методики 
диагностики самооценки (опросник Г. Н. Казанцевой) и проективного теста для исследования агрессивности лич-
ности «Рука Вагнера (Hand test)». Изначально, предполагалось, что подростки с высокой самооценкой в большей 
степени склонны к проявлению агрессивности. При определении группы с высокими показателями по агрессивности 
учитывался дополнительный фактор, влияющий на эмоциональное состояние подростков, а именно посещение ими 
кружков, секций или иных творческих объединений.
Ключевые слова: самооценка, агрессивность, тревожность, подростковый возраст, опросный метод, проективная 
методика проективный тест, дополнительные занятия, секции, кружки.

Самооценка — это ценность и значимость, которыми 
индивид наделяет себя в  целом и  отдельные сто-

роны своей личности, деятельности и  поведения. Са-
мооценка выступает как относительно устойчивое 
структурное образование, компонент «Я-концепции», 
самопознания и  как процесс самооценивания. Основу 
самооценки составляет система личностных смыслов. 
Большинство теоретических работ и эмпирических ис-
следований в  области «Я-концепции» касаются само-
оценки личности [1, с. 233].

Существует определенный термин «Я-концепция», 
который представляет собой динамическую систему 
представлений человека о самом себе, включающие сле-
дующие основные положения: — осознание своих фи-
зических, интеллектуальных и  прочих свойств; — са-
мооценку; — субъективное восприятие влияющих на 
собственную личность внешних факторов. Наиболее 
известным психологом, занимавшимся проблемой по-
нимания «Я» был У. Джеймс, обосновавший свои утвер-
ждения на повседневных, неконтролируемых наблюде-
ниях за собственными сознательными переживаниями, 
используя для этого свою модификацию метода интро-
спекции [2, с. 317]. Интроспекция — это метод самона-
блюдения, изучения психических процессов на основе 
субъективного наблюдения над явлениями собствен-
ного сознания [2, с. 102].

В научной работе Шавшаевой Л. В., Аверья-
новой О. Ю. отражены различные точки зрения на оце-
нивание себя подростками: «Так, О. А. Идобаева отме-
чает, что каждому возрасту присуща своя специфика 
психологического благополучия. Ведущим индика-
тором психологического благополучия подростка, по 
ее мнению, является эмоциональное благополучие, за-
висящее от особенностей детско-родительских от-

ношений, а  также уровень коммуникативной компе-
тентности подростков. С. А. Водяха отмечает, что на 
благополучие младших подростков и  старшекласс-
ников во многом влияют удовлетворенность отно-
шений со сверстниками и  с  увеличением возраста это 
влияние возрастает» [7, с. 121].

Важным способом обеспечения устойчивости са-
мооценки является поиск подростком одобрения себя 
и своего поведения со стороны окружающих людей. Пы-
таясь получить одобрение сверстников из значимой для 
них группы, они вынуждены действовать не столько по 
своему собственному разумению, сколько подчиняясь 
требованиям группы. При малейшем сопротивление им 
в лучшем случае грозит исключение из состава группы, 
а  значит и  потеря значимых для подростка связей со 
сверстниками. Цель такого поведения состоит в  ос-
новном в уточнении и закреплении границ своего «Я», 
от множества «Я» окружающих людей [3, c.18].

Для определения самооценки подростка в  работе 
использовался опросник Г. Н. Казанцевой, в  котором 
было двадцать утверждений, связанных с повседневной 
жизнью подростка, в  том числе обучение и  общение. 
При ответах на вопросы возможна формулировка: «не 
знаю». Конечный результат распределялся по следу-
ющим уровням: низкая, средняя или высокая само-
оценка [24 с. 204].

С целью выявления агрессивности и  тревожности 
личности была применена проективная методика «Рука 
Вагнера (Hand test)», которая впервые была опубликована 
в 1962 году Б. Брайклином, З. Пиотровским и Э. Вагнером. 
Идея данного теста принадлежит Э. Вагнеру [5, с. 82].

Авторы методики «Рука Вагнера (Hand test)» пред-
полагают, что агрессивность как интерактивная харак-
теристика, определяется соотношением побуждающих 
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и  тормозящих агрессию мотивов. Вероятность агрес-
сивного поведения возрастает в  тех случаях, когда до-
минантные и  агрессивные тенденции (агрессивность, 
директивность) перевешивают тенденции социальной 
кооперации (доброжелательность, общительность, за-
висимость, страх)  [6, с.  82]. В  теоретическом обосно-
вании авторы исходят из положения о том, что развитие 
функции руки связано с развитием головного мозга. Рука 
непосредственно вовлечена во внешнюю активность. 
Следовательно, предлагая обследуемым в  качестве ви-
зуальных стимулов изображения руки, выполняющей 
разные действия можно сделать выводы о  тенденциях 
активности обследуемых. Испытуемым предлагается 
краткая инструкция к выполнению тестирования: «Вни-
мательно рассмотрите предлагаемые Вам изображения 
и  скажите, что, по Вашему мнению, делает эта рука?». 
Во всех возможных случаях при обследовании важно 
снижать неопределенность ответа, наполнять смыслом 
все высказывания типа «кто-то, что-то, кому-то». Сти-
мульный материал методики представляет собой десять 
карточек, следующих друг за другом в определенном по-
рядке. На девяти из них расположены контурные изо-
бражения кисти руки в  разных позициях. Десятая кар-
точка — пустая (на ней ничего не изображено) [5, с. 84].

При обработке полученных результатов каждый 
ответ испытуемого относят к  одной из девяти кате-
горий: агрессивность, директивность, тревожность, 
коммуникация, зависимость, демонстративность, фи-
зическая дефицитарность (ущербность), активность 
и пассивность. Максимальное число баллов у испытуе-
мого в среднем составляет 40, при этом по каждой кар-
точке возможно от одного до четырех вариантов ответа.

В исследовании приняли участие 12 подростков, из 
которых 7 мальчиков и  5 девочек в  возрасте от 12 до 
14  лет. Большинство представителей данной выборки 
занимаются в  различных спортивных секциях или 
кружках, а также посещают художественную школу, то 
есть подростки являются успевающими по программам 
общей образовательной школы. При этом, некоторые из 
них одновременно посещают несколько направлений 
дополнительного образования: изобразительное искус-
ство, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах; 
секции по баскетболу, футболу, плаванию, гимнастике, 
шашкам и шахматам; кружки по журналистике, выши-
ванию, прикладному творчеству.

При обобщении полученной информации по посе-
щению подростками различных развивающих направ-
лений была выявлена группа из троих ребят, которые не 
посещают дополнительные занятия, то есть 25% от об-
щего числа. Большую часть составляет группа из девяти 
человек (75%), тех подростков, кто занимается в  сек-
циях, кружках и студиях.

По результатам диагностики самооценки под-
ростков выявлена группа с высоким уровнем (17%) и со 
средним уровнем (83%). Для подростков с высокими по-
казателями самооценки характерна личностная незре-
лость, неумение правильно оценить результаты своей 
деятельности. Высокая самооценка показывает на су-
щественные искажения в  формировании личности 

и  нечувствительности к  своим ошибкам, неудачам, за-
мечаниям и оценкам окружающих [1, с. 80].

Высокая самооценка определена у одной девочки, не 
посещающей кружки и  у  мальчика, который занима-
ется в нескольких различных направлениях. Для испы-
туемой с высокой самооценкой характерно проявление 
агрессивности. У подростка с высокой самооценкой уро-
вень агрессивности низкий. Предположение о влиянии 
высокой самооценки личности на проявление агрессив-
ности не подтвердилось.

У большинства участников проведенного исследо-
вания средний уровень по оцениванию себя, что яв-
ляется адекватным соотношением самооценки с  воз-
можностями и способностями. Подростки со средними 
показателями достаточно критично относятся к  себе 
и стремятся реально смотреть на свои успехи и неудачи, 
стараются ставить перед собой достижимые цели  [1, 
с.  80]. Для группы подростков со средним уровнем са-
мооценки не характерно возрастание агрессивности 
и тревожности в общении.

На основе анализа полученных данных по тесту 
«Рука Вагнера» выявлен низкий уровень агрессивности 
у большинства подростков 83% (10 чел.) и только у 17% 
(2 чел.) — высокий уровень агрессивности.

Высокий уровень агрессивности выявлен у девочки 
с  высокой самооценкой. Показатели по категориям от-
ветов «коммуникация» низкие; «активность» и «пассив-
ность» средние; «директивность» высокие. На момент 
обследования девочка оставила кружки из-за загружен-
ности по школьной программе и  занимается дополни-
тельно английским языком с репетитором.

У мальчика с высоким уровнем агрессивности выяв-
лена средняя самооценка, а показатели по категориям: 
«коммуникация», «активность» и  «директивность» 
слабо выражены. При этом подросток не посещает до-
полнительные занятия в  секциях, но планирует запи-
саться в  спортивную секцию и  периодически играет 
в спортивные игры с друзьями в каникулярный период.

При количественном анализе полученных ответов 
по тесту «Рука Вагнера» показатели распределились 
по категориям и  определены позиции по каждой кате-
гории ответов, отраженных в таблице 1.

Большая часть ответов подростков находится в следу-
ющих категориях: «активность» и «коммуникация». Далее 
следуют ответы по категориям «пассивность» и  «демон-
стративность». На пятой позиции располагаются от-
веты по категории «агрессивность». Ответы по катего-
риям: «тревожность», «зависимость», «директивность» 
и «ущербность» слабо выражены и в общей сумме состав-
ляют лишь 9%, что является несущественным фактором 
для включения в общий анализ полученных результатов.

У всех испытуемых коэффициент ожидаемой аг-
рессии высокий. Тревожность в данной группе не выра-
жена. Коэффициенты общей психической активности 
и  личностной адаптации подростков являются доста-
точными для адаптированности в обществе.

Большое количество ответов по категории «актив-
ность» свидетельствует о  достаточном уровне психи-
ческой активности. У  всех испытуемых выражена по-
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требность в общении со сверстниками. Сформирована 
благополучная личностная позиция и отсутствие труд-
ностей адаптации в социальном окружении. Установки 
на социальное сотрудничество преобладают над аг-

рессивными тенденциями в  поведении. Качественный 
анализ по показателям проективного теста «Рука Ваг-
нера» у подростков, посещающих кружки и не посеща-
ющие дополнительные занятия сведен в таблицу 2.

Таблица 2
Категории ответов по тесту «Рука Вагнера» по двум группам подростков

п/п Категории
Посещение 

кружков, секций
Соотношение
ответов (%)

Отсутствие  
дополнительных 

увлечений

Соотношение
ответов (%)

1 Агрессивность 21 7* 8 7*
2 Коммуникация 87 29* 31 27*
3 Активность 90 30 48 43
4 Пассивность 33 11* 11 10*
5 Демонстративность 40 13 5 4
6 Тревожность 7 3 0 0
7 Зависимость 4 1 3 3
8 Директивность 11 4* 3 3*
9 Ущербность 6 2 3 3
Итого: 9 категорий ответов 299 (73%) 100% 112 (27%) 100%

В таблице показатели, отмеченные знаком (*) не 
имеют существенных различий между группами под-
ростков, посещающих кружки или не посещающих до-
полнительные занятия.

По результатам проведенного анализа было вы-
явлено, что у  подростков, не посещающих кружки, 
секции и дополнительные занятия высокие показатели 
по категориям: «активность», «директивность» и  «за-
висимость» и не выражена категория ответов «тревож-
ность».

При сопоставлении полученных данных между 
двумя группами подростков, которые посещают кружки 
и различные секции (75%), то есть ¾ от общей выборки 
и  те, что не посещают дополнительные занятия (25)%, 
оставшаяся часть выборки — ¼ группы были выявлены 
особенности в  ответах по категориям «демонстратив-
ность» и «зависимость».

Ответы по категории «демонстративность» преоб-
ладают у  подростков, посещающих различные секции 
и кружки, то есть существует тенденция к реализации 

способностей и  направленность на получение при-
знания и успеха в определенной сфере деятельности.

В группе подростков, не посещающих дополни-
тельные занятия выражены показатели по категории 
«зависимость», что указывает на отсутствие самостоя-
тельности и  выявлены у  одной испытуемой; а  у  двоих 
подростков высокие показатели по категории ответов 
«директивность», что выражается в возрастании уровня 
притязаний на успех.

Таким образом, по итогам исследования можно сде-
лать вывод о влиянии дополнительных занятий на эмо-
циональное состояние подростков, а  также на направ-
ленность к  достижению результата и  уверенности 
в  своих силах. В  связи с  тем, что большинство под-
ростков занимаются в  различных кружках, секциях 
и  творческих объединениях, то внимание было обра-
щено на подростков, не посещающих различные разви-
вающие направления.

В группе ребят, состоящей из трех человек, не посе-
щающих дополнительные занятия: — у двоих подростков 

Таблица 1
Категории ответов по тесту «Рука Вагнера»

п/п Категории Количество ответов Соотношение ответов (%) Позиции по возрастанию
1 Агрессивность 29 7 5
2 Коммуникация 118 29 2
3 Активность 138 34 1
4 Пассивность 44 10 4
5 Демонстративность 45 11 3
6 Тревожность 7 2 7
7 Зависимость 7 2 8
8 Директивность 14 3 6
9 Ущербность 9 2 9
Итого: 9 категории ответов 411 100%



Об
ра

зо
ва

ни
е и

 во
сп

ит
ан

ие
 №

 4
 (3

5)
 / 

20
21

14

была выявлена высокая самооценка и  выражены по-
казатели по категориям ответов теста «Рука Вагнера», 
а именно «директивность» и «активность»; — у одной де-
вочки средняя самооценка с высокими показателями по 
категориям ответов: «зависимость» и «активность».

Следовательно, посещение различных дополни-
тельных развивающих занятий благоприятно влияет 

на эмоциональное состояние подростков, то есть у под-
ростков, не посещающих кружки и секции уровень аг-
рессивности возрастает. Формирование адекватной 
самооценки у  подростков напрямую не зависит от по-
сещения секций и кружков, а указывает на личностную 
незрелость личности, неумение анализировать свои 
ошибки и замечания со стороны других людей.
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Использование современных информационных технологий 
в целях повышения доступности дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ
Терехова Наталия Николаевна, методист;
Катаева Любовь Наиловна, педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательный процесс, социальная сеть, творческое объединение, 
обучающийся, программа.

В главе 2 статьи  13 и  16 ФЗ «Об образовании в  РФ» 
определено, что «под дистанционными образо-

вательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в  основном с  при-
менением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников. Ор-
ганизации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реа-
лизации образовательных программ» [1].

Развитие региональных систем дополнительного об-
разования наряду с обновлением его содержания и ме-
тодов предполагает обеспечение разным категориям 
обучающихся равного доступа к  дополнительным об-
щеобразовательным общеразвивающим программам. 

Предполагается, что внедрение в образовательный про-
цесс современных информационных технологий будет 
содействовать решению данной задачи и развитию ин-
формационных компетенций педагогических работ-
ников.

Информатизация дополнительного образования 
способствует обновлению методики преподавания, ин-
теллектуальному и  эмоциональному вовлечению в  об-
разовательный процесс обучающихся, преодолению 
ограниченности доступа к  образовательным ресурсам, 
а  также в  большей степени обеспечивает индивидуа-
лизацию и дифференциацию обучения, осуществление 
текущего контроля успеваемости обучающихся и  опе-
ративное получение от них обратной связи [2].

Рассмотрим несколько наиболее популярных соци-
альных сетей, мессенджеров, приложений и  иных ин-
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формационных ресурсов, которые могут быть полезны 
педагогам дополнительного образованиям для органи-
зации образовательного процесса в современных усло-
виях, поскольку они:

— предоставляют широкие возможности для разме-
щения информационных материалов;

— обеспечивают оперативную обратную связь с об-
учающимися и их родителями;

— представлены как в  форме мобильных прило-
жений, так и в виде версий для персонального компью-
тера;

— удобны и просты в использовании;
— популярны среди детей и родителей;
— распространяются среди пользователей на без-

возмездной основе.
По мнению авторов, к  наиболее эффективным 

и  удобным для применения в  образовательном про-
цессе сетевым сервисам относятся: мессенджеры 
«Viber», «WhatsApp», «Telegram», программа для орга-
низации видеоконференций «Zoom», социальные сети 
«ВКонтакте» и  «Instagram», видеохостинг YouTube, ин-
тернет-сервис для онлайн-обучения Google Classroom.

Мессенджеры — это программы (приложения) для 
смартфонов и  персональных компьютеров, позволя-
ющие мгновенно обмениваться текстовыми сообще-
ниями, телефонными звонками и  разговаривать с  ис-
пользованием видеосвязи. Такие программы бесплатны 
и работают при наличии интернет-соединения. «Viber», 
«WhatsApp», «Telegram» сейчас установлены практи-
чески у  всех пользователей смартфонов. Они незаме-
нимы для обеспечения информирования обучающихся 
и  их родителей. Активно используются для органи-
зации индивидуальных занятий в  режиме реального 
времени, например, по фортепиано или вокалу. Обра-
зовательный процесс в  данном случае осуществляется 
онлайн синхронно.

«Telegram» выгодно отличается от «Viber» 
и  «WhatsApp» гибкостью, доступностью, возможно-
стью хранить определенный объем информации. «Tele-
gram» позволяет организовать взаимодействие педагога 
и обучающихся в формате чат-бота — специальной про-
граммы, которой присущи различные функции (поиск 
информации, рассылка новостей и  прочее), что значи-
тельно упрощает использование мессенджера. Главной 
задачей бота является автоматический ответ после 
введенной пользователем команды. Каналы — свое-
образные микроблоги, позволяющие вести вещание 
в  режиме монолога с  аудиторией, а  также дополнять 
контент опросами, тестами и  ссылками. Педагоги до-
полнительного образования, вне зависимости от на-
правленности реализуемой ими дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы могут 
создать и вести свой канал [2].

«Zoom» — проприетарная программа для органи-
зации видеоконференций, предоставляющая сервис ви-
деотелефонии. «Zoom» позволяет подключать одновре-
менно до 100 устройств бесплатно, с сорокаминутным 
ограничением для бесплатных аккаунтов. При наличии 
высокоскоростного интернета «Zoom» позволяет осу-

ществлять образовательный процесс онлайн син-
хронно, обеспечивает взаимодействие педагога и  об-
учающегося в реальном времени.

Преимуществами «Zoom» являются:
— организатор видеоконференции контролирует 

ее ход: включает и выключает микрофон, оставляет за-
метки для участников;

— возможность демонстрации экрана участников 
конференции, что позволяет организовать просмотр 
презентации;

— функция интерактивной доски, которую можно 
показывать всем участникам видеоконференции;

— возможность записи видеоконференций.
«Zoom» популярен у  педагогов-хореографов, педа-

гогов дополнительного образования театрального реже 
вокального (из-за искажений при передаче звука) на-
правлений. При использовании «Zoom» нужно быть 
готовым к  возможным хакерским атакам: злоумыш-
ленники используют поддельные домены для распро-
странения вредоносного программного обеспечения 
и получения доступа к чужим видеоконференциям, по-
этому при организации конференций целесообразно 
использовать пароли, которые будут знать лишь педагог 
и обучающиеся.

Социальная сеть «ВКонтакте» позволяет пользо-
вателям отправлять друг другу сообщения, создавать 
страницы, сообществ и  мероприятия, обмениваться 
изображениями, аудио- и  видеозаписями. Сообще-
ства в социальной сети «ВКонтакте» подобно группам 
и  студиям образовательных организаций объединяют 
пользователей по интересам, но в  отличие от класси-
ческого студийного формата имеют существенное пре-
имущество в  виде дистанционного (опосредованного) 
формата взаимодействия между педагогом и  обучаю-
щимися [2]. Одним из главных преимуществ данной со-
циальной сети является то, что, как показывает прак-
тика, во «ВКонтакте» зарегистрировано порядка 85 
процентов получателей образовательных услуг сферы 
дополнительного образования.

Социальная сеть «ВКонтакте» за счет достаточно 
широкого инструментария позволяет:

— устанавливать прямой контакт с  обучающимися 
и их родителями за счет быстрой обратной связи;

— эффективно привлекать целевую аудиторию;
— информировать потенциальных и  постоянных 

обучающихся об образовательных услугах;
— популяризовать сообщество творческого объеди-

нения;
— формировать положительный имидж творче-

ского объединения с  помощью публикаций и  отзывов 
лояльных пользователей;

— проводить образовательные, воспитательные 
и  развлекательные мероприятия для широкой ауди-
тории.

В рамках образовательного процесса востребованы 
такие функции социальной сети «ВКонтакте» как раз-
мещение фото- и  видеоматериалов (видеоуроки), ин-
формирование о  планируемых мероприятиях и  все-
возможных новостях творческого объединения, 
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публикации информационных материалов (статей, ре-
лизов, заданий), проведение опросов и викторин.

Открытые и  закрытые группы в  социальной сети 
«ВКонтакте» удобно использовать в творческих объеди-
нениях, в которых работает как один педагог, так и не-
сколько коллег, реализующих, например, комплексные 
дополнительные общеобразовательные общеразвива-
ющие программы. Образовательный процесс в данном 
случае осуществляется онлайн асинхронно.

Одной из наиболее популярной у подростков и моло-
дежи социальных сетей, имеющей определенный потен-
циал в  части адаптации к  образовательному процессу 
учреждений дополнительного образования и  органи-
зации взаимодействия с обучающимися и родителями, 
является «Instagram», который позволяет обмениваться 
фото- и  видеоматериалами. Любопытным представля-
ется формат марафона. Марафон в  «Instagram» — это 
формат проведения мероприятий, предполагающий 
выполнение участниками (обучающимися) заданий за 
определенное время, последующее оформление в  пер-
сональном аккаунте отчета по хештегам, а также обсу-
ждение выполненных заданий.

Важными условиями марафона являются: ограни-
ченные сроки проведения; практико-ориентированный 
характер заданий (направленность на формирование 
конкретных навыков); условия для активной комму-
никации участников (обмен впечатлениями, идеями, 
опытом); — применение способов поощрения участ-
ников в целях повышения их мотивации [2].

Марафон в «Instagram» является удачным решением 
при организации проектной деятельности обучаю-
щихся, мастер-классов педагогов дополнительного об-
разования декоративно-прикладного направления.

Создание открытого вариативного образователь-
ного пространства и  выстраивание системы взаимо-
действия с  обучающимися с  учетом развития инфор-
мационных и  цифровых технологий является одной 
из функций современного дополнительного образо-
вания, поэтому педагогам дополнительного образо-
вания помимо образовательных платформ и  систем 
дистанционного обучения необходимо уметь работать 
с бесплатными сетевыми сервисами, которые также по-
зволяют организовать эффективную работу с обучаю-
щимися.
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  ( К О Р Р Е К Ц И О Н Н Ы Е )  Ш К О Л Ы

Коррекция дислексии у младших школьников  
с тяжелыми нарушениями речи
Фадеева Юлия Александровна, учитель-логопед
ГБОУ г. Москвы «Школа №  1590 имени Героя Советского Союза В. В. Колесника»

В данной статье представлены практические задания для коррекции нарушений чтения и  письма у  младших 
школьников, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи. Также материал может быть использован в работе учителя-логопеда со школьниками 
с задержкой психического развития.

При выполнении заданий у учащихся:
— формируется зрительно-моторная координация;
— развивается память на линейный ряд;
— продолжается процесс формирования программирования и контроля деятельности.
Учитель-логопед может параллельно решать вопросы формирования лексико-грамматического строя речи 

у школьников с речевым недоразвитием:
— закрепление навыка словообразования относительных прилагательных, согласование прилагательных с су-

ществительными (блок I–II);
— закрепление навыка словообразования притяжательных прилагательных, согласование прилагательных с су-

ществительными (блок III);
— закрепление в речи учащихся 3–4-х классов фразеологических оборотов и их значений (блок IV).

I. Запиши словосочетания, читая слоги в указанном порядке.
1. _____________________________________________ (гороховый суп)

ХО СУП РО 3 6 2

ГО ВЫЙ 5 1 4

2.______________________________________________ (золотой кулон)

ЛОН ЛО 4 6 2
ЗО ТОЙ КУ 1 3 5

3.______________________________________________ (речная рыба)

БА НА РЕЧ 6 2 1

Я РЫ 3 4 5

4.____________________________________________ (шёлковый халат)

КО ХА ВЫЙ 2 5 3

ШЁЛ ЛАТ 1 6 4
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5.______________________________________________ (лесные цветы)

ТЫ Е 6 4 3
НЫ ЛЕС ЦВЕ 2 1 5

6._____________________________________________ (резиновый мяч)

НО ЗИ 3 2 5
ВЫЙ МЯЧ РЕ 4 6 1

7._____________________________________________ (бородатый дед)

РО БО ТЫЙ 2 1 4

ДА ДЕД 5 3 6

8. ____________________________________________ (кожаный диван)

НЫЙ ЖА ВАН 3 2 6

КО ДИ 1 5 4

II. Запиши словосочетания, читая слоги в указанном порядке.
1._____________________________________________ (персиковый сок)

СИ СОК 2 5 6
ВЫЙ КО ПЕР 4 3 1

2._____________________________________________ (чайная чашка)

НА ЧАЙ 2 1 4
ЧАШ Я КА 5 3 6

3.____________________________________________ (ягодный компот)

НЫЙ КОМ Я 3 5 1

ПОТ ГОД 6 4 2

4._____________________________________________ (чесночный соус)

ЧЕС СО УС 1 5 6

НЫЙ НОЧ 3 2 4

5.______________________________________________ (зубная паста)

ТА ЗУБ 4 6 1
Я ПАС НА 3 5 2

6.____________________________________________ (деревянный дом)
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ВЯН ДЕ 3 5 1
ДОМ РЕ НЫЙ 6 2 4

7.___________________________________________ (плюшевый мишка)

ШЕ МИШ ВЫЙ 2 5 3

КА ПЛЮ 6 4 1

8._________________________________________ (баскетбольный мяч)

МЯЧ БАС БОЛЬ 6 1 3

КЕТ НЫЙ 2 4 5

III. Запиши словосочетания, читая слоги в указанном порядке.
1.____________________________________________ (лебединый клюв)

ДИ ЛЕ КЛЮВ 3 1 6

НЫЙ БЕ 5 4 2

2.____________________________________________ (тюленьи ласты)

ТЮ И ЛАС 1 3 5

ТЫ ЛЕНЬ 6 4 2

3.______________________________________________ (оленьи рога)

РО О 4 1
И ЛЕНЬ ГА 3 2 5

4.______________________________________________ (беличье дупло)

ЧЬЕ ДУ 4 3 5
ПЛО ЛИ БЕ 6 2 1

5.______________________________________________ (львиная лапа)

ЛЬВИ ПА НА 1 6 2

Я ЛА 4 3 5

6.______________________________________________ (лисья добыча)

ЛИ ДО 3 1 1
СЬЯ БЫ ЧА 2 2 3

7.______________________________________________ (барсучья нора)

ЧЬЯ СУ 3 4 2
РА НО БАР 6 5 1
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8.____________________________________________ (волчий аппетит)

ПЕ ВОЛ 5 3 1
ТИТ ЧИЙ АП 6 2 4

IV. Запиши словосочетания, читая буквы в указанном порядке. Объясни значение записанного выражения, 
используя слова для справок.

1._________________________________________ (повесить нос)

С Ь О 5 9 8 2
О П С И 11 1 12 6
В Е Т Н 3 4 7 10

2.__________________________________________ (ворон считал)

В Н Л И 1 5 12 9
Т О Р А 10 4 3 11
С Ч О 7 6 8 2

3.__________________________________________ (бить баклуши)

Ь Ш А И 4 11 7 2

И Л Б 12 5 9 1

К Т Б У 8 3 6 10

4.__________________________________________ (водил за нос)

З О В 7 9 2 1

Д Н С 3 10 6 12

А О И Л 8 11 4 5

5.__________________________________________ (дело в шляпе)

Л Е Д 7 3 12 1

В Ш Я 6 8 10 5

Л П Е О 9 11 2 4

6.__________________________________________ (кот наплакал)

А К Л О 11 1 8 2

Н А Л 5 9 12 4

П К А Т 7 10 6 3

Слова для справок: обманывал; очень мало; бездельничать; огорчиться; отвлекался; удачный конец дела.
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С Р Е Д Н Е Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е

Методы педагогической кооперации на занятиях  
физической культуры в системе СПО (из опыта работы)
Москалец Максим Сергеевич, преподаватель физической культуры
Тимашевский техникум кадровых ресурсов (Краснодарский край)

Система образования в  России постоянно модерни-
зируется, это требует преобразований в обучающем 

процессе, затрагивая и физическое воспитание. Новые 
стандарты способствуют переменам в  целях, подходах 
и  методах, использующихся в  обучении без непосред-
ственного изменения содержания процессов обучения. 
Задача образования в  целом — это приобретение об-
учающимися знаний, умений и навыков, и в контексте 
данного высказывания: основная задача СПО, согласно 
новым стандартам — выработать у  обучающихся уни-
версальные учебные действия; а именно: студенты сами 
должны приобретать знания в ходе поисковой и прак-
тической деятельности, а  не получать готовый мате-
риал от преподавателей. А преподаватель должен лишь 
управлять образовательным процессом. И,  чтобы по-
высить качество образования, реализовать познава-
тельную и  творческую активности студентов, исполь-
зуют различные передовые технологии образования, 
в том числе и на занятиях физической культуры и ФК.00.

Чтобы развивать ключевые компетенции на уроках 
физической культуры, я  использую модели знаний 
в  рамках личностно ориентированных технологий, об-
учения в сотрудничестве, метод проблемного обучения, 
состоящий в организации усвоения обучающимися не 
готовых знаний, а  пути их получения (знания как ре-
зультат научного познания), формирования познава-
тельной самостоятельности студентов, развития их 
творческих способностей. Обучение в  сотрудничестве 
(кооперации) рассматривается в  мировой педагогике 
как наиболее успешная альтернатива традиционным 
методам.

Технология сотрудничества представляет собой со-
временную образовательную технологию личностно-
ориентированного типа и  позволяет реализовать тре-
бования ФГОС СПО.

Уходит в прошлое практика, когда преподаватель ра-
ботает фронтально с  целой группой. Чаще организу-
ются индивидуальные и  групповые формы работы на 
уроке. Ценность технологии в том, что она помогает ре-
шать очень важные задачи на современном уроке: за-
ставляет обучающегося ставить цели и  находить спо-

собы её достижения, намного прочнее удерживают 
внимание студента и  его включенность в  работу; при-
учают студентов обращать внимание не только на свои 
знания и умения, но и контролировать усвоение знаний 
и  качество работы товарища; помогает каждому об-
учающемуся высказаться, предварительно выслушав 
и проанализировав ответы других. То есть у студентов 
постепенно формируются нормы сотрудничества, куль-
туры общения, что позволит в дальнейшем строить от-
ношения с другими людьми; реализует воспитательные 
задачи: воспитание дружбы, ответственности, инициа-
тивности, толерантности к другим.

Практика показывает, что вместе учиться не только 
легче и  интереснее, но и  значительно эффективнее. 
Причем важно, что эта эффективность касается не 
только учебных успехов ребят, их интеллектуального 
развития, но и  нравственного: помочь другу, вместе 
решить любые проблемы, разделить радость победы 
или горечь проигрыша — так же естественно, как сме-
яться, петь, радоваться жизни. А в случае с моими заня-
тиями — физической подготовленности и ведения здо-
рового образа жизни как само-собой разумеющегося 
выбора.

Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться 
вместе, а не просто что-то выполнять вместе!

Основные принципы технологии сотрудничества:
— Одно задание на группу (общие элементы игры)
— Распределение ролей внутри группы — соблюда-

ется во всех случаях (правила ведения игры и  упраж-
нений)

— Одно поощрение на группу (награда — победа)
Обучение в  сотрудничестве рассматривают как 

метод обучения. Метод обучения в  сотрудничестве 
имеет варианты:

1. Обучение в команде.
2. Вариант метода обучения в  сотрудничестве 

«Учимся вместе». На этом варианте метода обучения 
мне хотелось остановиться подробно. Группа разбива-
ется на подгруппы. Каждая подгруппа получает свое 
задание. В  результате совместной работы отдельных 
групп достигается усвоение всего материала. Внутри 
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группы, обучающиеся самостоятельно определяют роли 
каждого из них в выполнении общего задания: распре-
деляют роли: кто будет из группы показывать, кто — 
объяснять последовательность выполнения, кто — ана-
лизировать и оценивать. Применение индивидуальной 
работы каждого студента в  совместной групповой ра-
боте, позволяет моим студентам на протяжении не-
скольких лет занимать в региональных соревнованиях 
по легкой атлетике занимать призовые места.

Кроме того, данная технология предусматривает 
поддержание субъект-субъектных отношений между 
преподавателем и  студентом, что тоже является ре-
сурсом и  здоровьесбережения (поддерживается эмо-
циональное здоровье обучающегося) и  ресурсом 
воспитательным (формируется ответственность за ре-
зультат работы всей группы, воспитывается коллектив 
как группа единомышленников). Технология дает воз-
можность приспособить учебный процесс к индивиду-
альным особенностям студентов, открывает большие 
возможности для кооперирования, для возникно-
вения коллективной познавательной деятельности. 
Эта форма организации воспитывает у  студентов чув-
ства взаимной требовательности и ответственности за 
свое обучение. Обучающиеся стали активнее, слабые 
почувствовали уверенность в  собственных силах; са-
мостоятельно приобретают, применяют полученные 
знания для решения жизненных проблем.

Уже второй год я  являюсь преподавателем допол-
нительного образования нашего техникума, где и  воз-
главляю секцию туризма. Туризм — это сегодня модно 
и  актуально. Это увлекательный и  качественный вид 
спорта, который уважают современные студенты (мо-
лодежь). Можно смело сказать, что туризм имеет ре-
альную силу в  освобождении нашей молодежи от 
компьютерно-интернетовского плена. Не смартфон, 
а рюкзак, не мышка и клавиатура, а снаряжение для пе-
реправы и розжиг костра… Туризм — это и романтика, 
общение, освобождение от комплексов зашоренности. 
Где как не в походных условиях студенты могут на прак-
тике проявить свою сплоченность и  сотрудничество, 

а преподаватель со стороны наблюдать, помогать, вести 
и  контролировать педагогический процесс. Практиче-
ская педагогическая работа «в полях» выводит любую 
пед технологию на передовой край такого интересного 
и практикоориентированного предмета как туризм. Ко-
операция прослеживается уже на стадии подготовки 
к  походу: обязательно сам по себе находится и  офици-
ально признанный и неофициальный лидер, но эти ли-
дерские качества ложатся как фундамент группы, а  не 
в виде разрушительной силы. Роль педагога проявляется 
в  тактичном и  ненавязчивом направлении лидеров на 
проблемы группы как сиюминутные, так и виртуально 
возможные. Если рассматривать поход группы в  раз-
резе педагогической технологии, то это и  есть особый 
личностно-ориентированный подход, только уже не ин-
дивидуальный, а  скорее, наблюдательный: группа сама 
начинает выявлять, поучать, регулировать, контроли-
ровать и  формировать свой, особый от других групп, 
микроклимат и  преподавателю (руководителю похода) 
ничего не остается, как молча наблюдать за формиро-
вание коллективного сотрудничества и кооперации всех 
участников похода. Каждая туристическая группа непо-
вторима как в составе участников, так и по тематике по-
хода. Несколько дней общения в походе могут заменить 
ребятам год общения в интернет-площадках! Нельзя за-
бывать о пользе такого студенческо-педагогического со-
трудничества как: укрепление здоровья через физиче-
ские нагрузки, которые можно регулировать по ходу 
продвижения группы, и все это на фоне непередаваемых 
ландшафтов природы, с которой ребята постоянно кон-
тактируют. Данная методика применения технологии 
сотрудничества (педагогического метода кооперации), 
не только не искажает традиционное представление об 
уроке физической культуры, но и  делает его действи-
тельно современным. Повышается плотность и  эффек-
тивность занятия, точность выполнения упражнений 
и  заданий преподавателя, существенным образом из-
меняется система предупреждения травматизма на за-
нятии, происходит интеллектуальное развитие обучаю-
щихся, расширяется их кругозор.
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В Ы С Ш Е Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е

Сессия как фактор академической мотивации в связи 
с успешностью обучения. Профессиональные склонности, 
связанные с мотивацией
Конюхова Екатерина Тимофеевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Зволь Полина Евгеньевна, студент;
Туманова Анастасия Денисовна, студент
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт (г. Новокузнецк)

В статье авторы выявляют особенности сессии как фактора академической мотивации в связи с успешностью 
обучения студентов 1-го курса специальности Педагогическое образование: Иностранный язык (английский язык) 
и Иностранный язык (немецкий/французский язык) с помощью психологических методик на выявление мотивации 
студентов, в дальнейшем определяющая профессиональные склонности студентов.
Ключевые слова: мотивация, сессия, студенты, успешность обучения, методики, профессиональные склонности.

Формирование внутренней мотивации является 
ключевой проблемой в  образовательной прак-

тике, поскольку именно от нее в  достаточной степени 
зависит образовательный результат и  формирование 
будущих специалистов, ориентированных на посто-
янный процесс саморазвития и  познания. Особенно 
острым этот вопрос становится, когда у  большинства 
студентов учебная деятельность чаще всего приобре-
тает лишь формальный характер. Сессия является ос-
новным «движком» в  мотивации среди студентов, так 
все возможные условия подготовки к  сессии направ-
ляют студента усиливаться в учёбе, приобретать больше 
знаний и опыта, который можно будет представить на 
экзаменах, закрепить этот опыт и уже использовать его 
в будущей специальности.

Необходимо оценить, какие мотивы являются веду-
щими в учебной деятельности, и какими они являются: 
внутренними или внешними. Мы приходим к тому, что 
благоприятной базой для становления устойчивой мо-
тивации к  учебной деятельности является мотивация 
достижения цели, в том числе успешная сдача сессии. До 
тех пор, пока у студентов будет преобладать мотивация 
избегания неудач, мотивация к  учебной деятельности 
не может получить развитие на глубоком личностном 
уровне. Тем более мотивация студента зависит от того, 
насколько осознанно он подошёл к  выбору своей бу-
дущей специальности. Возможны такие факторы 
в жизни студента, когда он на месте уже выбранной спе-
циальности понимает, что она ему не подходит по неко-
торым профессиональным и личностным параметрам.

Цель данного научного исследования заключается 
в выявлении показателей мотивации группы студентов 
в  отношении учебы, сессии и,  в  дальнейшем, в  отно-
шении своей профессии — насколько студенты замо-
тивированы в учёбе, насколько они в ней успешны по-
средством их личностного направления на успехи или 
неудачи, что в  дальнейшем может определить их про-
фессиональные склонности к  тем или иным сферам 
учебно-профессиональной деятельности.

Задачи исследования заключаются в  проведении 
следующих методик и опросников на выявление уровня 
академической мотивации студента и определения его 
профессиональных склонностей:

1) Методика изучения мотивов учебной деятель-
ности (модификация А. А. Реана, В. А. Якунина);

2) Тест «Модель мотивационного профиля лич-
ности» (Ш. Ричи и П. Мартина);

3) Определение профессиональных склонностей 
(опросник Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной).

Объектом исследования рассматривается группа 
студентов НФИ КемГУ, факультета филологии, группы 
ИЯИЯа-20–1, 1 курс.

Предмет исследования: определение сессии как 
фактора академической мотивации в  связи с  успешно-
стью обучения студентов данной группы.

I. Методика изучения мотивов учебной деятель-
ности (модификация А. А. Реана, В. Якунина).

Данная методика состоит из исследования уровня 
развития внутренней мотивации деятельности уча-
щихся в профессиональной учебной деятельности, вну-
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треннем отношении студентов к учебным аспектам соб-
ственной деятельности.

Методика состоит из 20 суждений и предложенных 
вариантов ответа. Для повышения достоверности ре-
зультатов все вопросы сбалансированы по количеству 
положительных и  отрицательных ответов: по каждой 

шкале им соответствует равное количество пунктов 
опросника. Учащиеся проявляют свое отношение 
к происходящему на уроке и описывают испытываемое 
при этом состояние [1].

В ходе тестирования получены следующие резуль-
таты, представленные на круговой диаграмме (рис. 1):

Рис. 1. Круговая диаграмма результатов методики Реана и Якунина среди студентов группы ИЯИЯа-20–1, 1 курс.

Во-первых, люди, обладающие высоким уровнем мо-
тивации деятельности, составляют 36% группы. Стоит 
обратить внимание на то, что уровень мотивации 
у  юношей гораздо выше, чем у  девушек. Скорее всего, 
это объясняется их небольшим количеством в  группе. 
Во-вторых, средний уровень мотивации в  группе со-
ставляет 54%, что говорит в  дальнейшем о  меньшем 
проценте мотивации у  девушек в  группе. В-третьих, 
низкий уровень в группе составляет 9% — в это число 
входят только девушки. Из этого можно сделать вывод, 
что в  группе присутствует процент девушек с  низким 
уровнем мотивации или полным ее отсутствием.

Если же брать ответы студентов по количеству вы-
ставленных ими баллов, можно сказать следующее: вы-
сокий уровень составляет от 15 до 20 баллов (моти-
вация на успех), средний — от 6 до 14 (неопределённое 
состояние) и низкий — меньше 5 баллов (мотивация на 
неудачу).

II. Модель мотивационного профиля личности 
Ш. Ричи и П. Мартина.

Данный тест направлен на раскрытие мотивацион-
ного профиля личности, как основу обеспечения удо-
влетворенности работой и мотивации. В модели мотива-
ционного профиля представляется уровень мотивации 
студента, исходя из его потребностей в  высоком мате-
риальном достатке, общественном признании, свободе 
в  творческой деятельности и  других параметрах, обес-
печивающих личностный рост студента. Тест состоит 

из 12 рангов (определённых потребностей). Выполняя 
тест, студент должен выставить в нужном для него по-
рядке ранги потребностей, первые в  порядке из ко-
торых он считает нужными для себя.

Ранги не должны повторяться [2].
Опираясь на результаты данной методики, можно 

сделать выводы, что в приоритете у  студентов группы 
ИЯИЯа-20–1 следующие ранги, представленные в  таб-
лице №  1.

III. Опросник на определение профессиональных 
склонностей Л. Йовайши в  модификации Г. Резап-
киной.

Данный опросник состоит из 24 вопросов, каждый из 
которых направлен на конкретные профессиональные 
сферы и  принципы. Задача студента заключается в  от-
ветах на каждый вопрос, исходя из собственных про-
фессиональных предпочтений  [3]. Студент может об-
ладать следующими склонностями, что покажет по 
результатам пройденный опросник:

1. Склонность к работе с людьми;
2. Склонность к  исследовательской (интеллекту-

альной) работе;
3. Склонность к практической деятельности;
4. Склонность к эстетическим видам деятельности;
5. Склонность к  экстремальным видам деятель-

ности;
6. Склонность к  планово-экономическим видам 

деятельности;
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В ходе опросника можно выявить следующие кри-
терии:

10–12 баллов — ярко выраженная профессиональная 
склонность.

7–9 баллов — склонность к определенному виду дея-
тельности.

4–6 баллов — слабо выраженная профессиональная 
склонность.

0–3 баллов — профессиональная склонность не вы-
ражена.

В группе ИЯИЯа-20–1 выявлены следующие резуль-
таты опроса (рис. 2):

Рис. 2. Результаты профессиональных склонностей по опроснику Л. Йовайши (в модификации Г. Резапкиной)

Подводя итоги, полученные результаты можно ис-
пользовать на практическом опыте, осуществляемом 
со стороны преподавателей вузов, следующим об-
разом:

— скооперировать работу в  группе, выдавая мате-
риал для осуществления совместной согласованной ра-
боты;

— профилактические психологические беседы о мо-
тивации на неудачи и успех: необходимо рассуждать со 
студентами о  том, что ошибки и  неудачи ведут к  ещё 
большей степени успеха, нежели избегание этих неудач;

— направлять профессиональные склонности сту-
дентов на осуществление конкретной деятельности 
в студенческих творческих мероприятиях.

Литература:

1. Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация А. А. Реана, В. Якунина) [Электронный 
ресурс].— Режим доступа: https://testserver.pro/run/test/4995/5711 (дата обращения: 12.04.2021)

2. Модель мотивационного профиля личности Ш. Ричи и  П. Мартина  [Электронный ресурс].— Режим до-
ступа: https://tomanage.ru/library/articles/motivation/motiv_education/ (дата обращения: 12.04.2021)

3. Опросник Л. Йовайши в  модификации Г. Резапкиной  [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://
metodkabi.net.ru/index.php?id=34 (дата обращения: 12.04.2021)

Таблица 1
Приоритетные ранги потребностей студентов группы ИЯИЯа-20–1, 1 курс

Ранг 5 Ранг 3 Ранг 12
Потребность в стойких длительных 

взаимоотношениях с небольшой 
группой людей; потребность в дости-
жении и постановке для себя вызы-
вающих целей — более преоблада-

ющий ранг

Потребность в структурированной ра-
боте, обратной связи и информации 
о собственной работе, снижения сте-
пени неопределённости, связанной 

с работой — средне преобладающий 
ранг

Потребность в интересной и по-
лезной работе для общества —
менее преобладающий ранг
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М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  К О П И Л К А . 
К О Н С П Е К Т Ы  И   С Ц Е Н А Р И И

План-конспект организованной  
образовательной деятельности рисование  
с элементами аппликации «Божья коровка»
Герасимова Алена Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории;
Белобородова Ольга Михайловна, воспитатель высшей квалификационной категории;
Пузанова Любовь Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории;
Сирачева Ольга Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории;
Ямбулатова Зульфия Габдурахмановна, воспитатель высшей квалификационной категории
МАОУ г. Тольятти «Детский сад №  210 »Ладушки» (Самарская обл.)

Цель: развивать навыки создания аппликации из го-
товых заготовок, формировать аккуратность в  работе 
с клеем, гуашью, получить новые знания о насекомых.

Задачи:
1. Образовательные:
— формирование умения выделять и  назвать ос-

новные части тела и  особенности (туловище, головку, 
усы, глаза, короткие ножки).

— продолжать формировать умение детей рисовать 
яркие выразительные образы насекомых;

— закреплять умение детей правильно держать 
кисть;

— закреплять умение детей правильно пользоваться 
клеем;

— закрепить представление о  красном, черном 
цвете;

— побуждать детей отвечать на вопросы воспита-
теля.

2. Развивающие:
— —совершенствовать у  детей технику рисования 

красками (сочетать два инструмента кисточку и ватную 
палочку).

— развивать чувство формы, цвета и композиции.
3. Воспитательные:

— воспитывать в детях интерес к изобразительной 
деятельности;

— воспитывать аккуратность при выполнении ра-
боты;

— воспитывать интерес к живой природе;
— воспитывать умение радоваться результатам 

своего труда и труда друзей.
Методы и приемы:

— практические (рисование, упражнения)
— наглядные (рассматривание божьей коровки, 

других насекомых)
— словесные (рассказ педагога, беседа, вопросы-от-

веты).
Материалы и оборудование:
Зеленые листики, спинки божьей коровки, выре-

занные воспитателем из цветной бумаги (основа для 
рисунков), краски гуашевые красного и черного цвета, 
кисти, ватные палочки, картинки с  изображением 
божьей коровки, технологическая карта по рисованию 
«Божья коровка».

Формы организации совместной деятельности

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности

Двигательная Пальчиковая игра

Изобразительная  Аппликация и рисование «Божьей коровки»

Коммуникативная  Чтение стихотворение В. Шипуновой «Зеленая тропинка».
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Логика образовательной деятельности

№  Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемый результат
1 Организационный момент

Воспитатель предлагает ребятам подойти 
к ней на ковер и встать в кружочек.

Встают в круг, здороваются друг 
с другом.
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг 
другу.
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Формирование умения 
использовать вежливые 
слова. 

2 Чтение стихотворения
В. Шипуновой
«Зеленая тропинка».

 Проявляют интерес.
Внимательно слушают стихотво-
рение.

Формирование умения по-
нимать образное содер-
жание произведения.

3 Сюрпризный момент (вносит игрушку божью 
коровку)
Воспитатель предлагает детям рассмотреть ее.

Обращают внимание на божью 
коровку, рассматриваю ее.

Формирование умения 
выделять и назвать ос-
новные части тела и осо-
бенности (туловище, 
головку, усы, глаза, ко-
роткие ножки). 

4 Рисование «Божьей коровки»
Воспитатель предлагает детям присест за 
столы и нарисовать божью коровку, обра-
щает их внимание на мольберт где распо-
ложена технологическая карта рисования 
божьей коровки.
Воспитатель помогает детям затрудняю-
щимся в выполнении работы.

Дети присаживаются за столы. 
Рассматриваю технологическую 
карту.
Приступают к работе.

Формирование умение 
выполнять работу само-
стоятельно.

5 Пальчиковая игра «Божья коровка»
Божьей коровки папа идёт,
Следом за папой мама идёт,
За мамой следом детишки идут,
Вслед за ними самые малышки бредут.
Красные юбочки носят
они,
Юбочки с точками чёрненькими.
Папа семейку учиться ведет,
А после школы домой заберёт. 

Дети играют вмести с воспи-
тателем в пальчиковую игру 
«Божья коровка» 

Формирование мелкой 
мускулатуры пальцев 
руки, точную коорди-
нацию движений.

6 Рефлексия
Воспитатель обобщает с детьми полученные 
представления. Предлагает детям посмотреть, 
у кого какие божьи коровки получились. 
Вместе с детьми оформляют выставку. 

Дети отвечают на вопросы.
Рассматривают рисунки.

Формирование положи-
тельного и эмоциональ-
ного отклика на резуль-
таты своего труда.

Литература:

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекта занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
3. Колобова О. А. Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная программа. Пла-

нирование. Образовательная деятельность на основе сказок, литературных произведений. — Волгоград: 
Учитель, 2012

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с  детьми 2–7  лет. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.
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Урок информатики в 8-м классе  
на тему «Программирование разветвляющихся алгоритмов»
Космовская Венера Фаритовна, преподаватель информатики и ИКТ
Нахимовское военно-морское училище (г. Санкт-Петербург)

Время занятий — 45 минут
Методическая цель: создать условия для включения учащихся в активную деятельность по совершенствованию 

своих знаний по алгоритмизации и  программированию для практической работы с  языком программирования 
Pascal.

№  п/п
Название современных образовательных технологий, 

применяемых в учебно-воспитательном процессе
Этапы урока/занятия (мероприятия),  
на которых технология применяется

1.
Технология проблемного обучения, обучение в сотрудниче-
стве (групповая, командная работа)

Организационно-подготовительный этап

2.
Технология развивающего обучения, наглядный метод (де-
монстрация презентации). Взаимоконтроль

Постановка цели и задач урока,
актуализация опорных знаний

3. Здоровьесберегающие технологии Физкультминутка, рефлексия

4.
Информационно-коммуникационные технологии. Техно-
логии уровневой дифференциации.

Усвоение новых знаний, закрепление полу-
ченных результатов

Тип урока: Урок развивающего контроля знаний и умений.
Форма: индивидуальная (при выполнении работы), коллективная (при проверке).
Тема урока: Программирование разветвляющихся алгоритмов.
Цель: Закрепление достижений, успехов учащихся в изучении основ программирования и практическом при-

менении данных знаний в среде программирования Pascal. Создать условия для включения учащихся в активную 
деятельность по совершенствованию своих знаний по алгоритмизации и программированию для практической ра-
боты с языком программирования Pascal.

Задачи:
учебные (дидактические):

— обобщить знания по программированию в среде Pascal;
— развивать умение видеть проблему и намечать пути решения; развивать инициативу, любознательность, ум-

ственную активность;
воспитательные:

— формировать коммуникативные навыки, умения
— вырабатывать и аргументировать
— самостоятельные решения, навыки сотрудничества в группах.
Образовательные ресурсы:
набор учебно-методических материалов для самостоятельной работы; компьютеры, подключенные к интернету 

и локальной сети; мультимедиа проектор; интерактивная доска
Планируемые образовательные результаты:

— предметные — проявление знаний основных понятий темам «Алгоритмизация и программирование», про-
явление умений самостоятельно получать знания на основе приобретенных навыков работы;

— метапредметные — понимать учебную задачу урока, стремиться ее выполнить и оценивать достижения на 
уроке;

— личностные — умение оценивать результаты своего труда и труда своего товарища, отделять результаты ра-
боты от оценки самого человека.

Этапы организации урока:
Актуализация знаний:
Разработка ситуации и сценария занятия: «Разветвляющийся алгоритм»
Выявление знаний, умений и навыков:
Вовлечение учащихся в  обсуждение и  решение нестандартных творческих заданий по программированию. 

Форма — презентация.
Проверка уровня сформированности учебных знаний:
Решение заданий по группам на компьютере в среде Pascal. Написание программ.
Итоговый:
Самоконтроль и взаимоконтроль выполнения заданий.
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Презентация и обсуждение результатов работы групп.
На уроке учитель сообщает тему урока и дает комментарии по объему работ, обсуждает вместе с учащимися 

цели и задачи урока, знакомит с критериями оценок и прогнозируемого результата, объясняет порядок работы 
с кейсом.

Этапы проведения урока:
Этапы по времени регулируются в процессе урока.
I. Постановка цели (совместно с учащимися).
Совместно с учащимися преподаватель формулирует цель урока: решение задач и написание программ в среде 

программирования Pascal. Презентация.

II. Решаем задачи и отвечаем на вопросы:

 

III. Учитель разбивает группы (по 2 человека) и ставит перед учениками следующие задачи:
— выполнить предложенные задания, оформляя их отдельными программами в среде Pascal.
Задания в группах дифференцированные, разноуровневые.
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Содержание заданий (для каждой группы):
— Текстовый документ (в бумажном и электронном виде) с описанием постановки задач.
— Презентации с рекомендациями.
IV. Работа в группах
Учащиеся знакомятся с заданием, обсуждают варианты написания программ, объясняют непонятные моменты 

друг другу. Преподаватель консультирует учеников.
V. Самоконтроль и взаимоконтроль
VI. На этом этапе в каждой группе происходит самоконтроль и взаимоконтроль вариантов написания программ, 

проверяется и тестируется сделанный выбор. Результат представляется преподавателю.
VII. Задание на самоподготовку

Разбираются и обсуждаются основные моменты написания программы.
VIII. Демонстрация практического применения Pascal — среда Delphi:
Предлагается работа нахимовца — программа с ветвлениями в среде Delphi 7, основой которой является Pascal.

Рефлексия:
Выводится рефлексивный экран:



Об
ра

зо
ва

ни
е и

 во
сп

ит
ан

ие
 №

 4
 (3

5)
 / 

20
21

32

№  Этапы урока
Деятельность  

преподавателя
Деятельность  
обучающихся

УУД на этапах урока Время

1 Организационный  
момент.

Приветствует, про-
веряет готовность 
к уроку.

Обучающиеся рассажи-
ваются по местам. Про-
веряют наличие принад-
лежностей.

Личностные УУД:
— формирование навыков  
самоорганизации.

3 мин

2 Актуализация 
знаний.

Создает условия для 
включения в деятель-
ность;
Актуализирует тре-
бования к ученику со 
стороны учебной дея-
тельности.

Озвучивают место 
данной темы в из-
учаемом курсе, ее акту-
альность и значимость.

Личностные УУД:
— развитие грамотной речи, 
памяти.

3 мин

3 Постановка целей 
и задач, мотивация 
учебной деятель-
ности

Озвучивает тип 
урока — урок разви-
вающего контроля 
знаний и умений 
и форму проведения: 
индивидуальная (при 
выполнении прак-
тической работы), 
в малых группах (при 
проверке и обсу-
ждении результатов).

Обучающиеся с по-
мощью логических рас-
суждений формируют 
задачи урока:
проявить знания ос-
новных понятий темы 
«Разветвляющийся ал-
горитм», продемонстри-
ровать умение понимать 
и составлять программы 
для поставленных задач.

Регулятивные УУД:
— развитие монологической 
речи, развитие умения фор-
мулировать тему и цель урока 
в соответствии с изучаемым 
материалом.
Личностные:

— развитие логического мыш-
ления, познавательной актив-
ности.
Коммуникативные:

— развитие умения слушать 
товарищей и мотивированно 
отстаивать свою точку зрения.

5 мин

4 Выявление знаний, 
умений и навыков, 
проверка уровня 
сформированности 
учебных умений.

Выдает задания для 
практической работы, 
отвечает на возника-
ющие вопросы обуча-
ющихся.
Озвучивает критерии 
оценивания резуль-
татов учебной дея-
тельности.

Обучающиеся знако-
мятся с раздаточным 
материалом, из пред-
ложенного материала 
определяют для себя 
объем работы.
Обучающиеся выпол-
няют задания практиче-
ской работы.

Регулятивные УУД:
— организация своей деятель-
ности и удержание цели дея-
тельности до получения ре-
зультата;
— развитие умения оценивать 
объем и уровень сложности 
заданий.
Личностные УУД:

— развитие логического мыш-
ления, умения концентриро-
вать внимание, развитие по-
знавательной активности.

5 мин

5 Работа в группах.
Самоконтроль, 
взаимоконтроль — 
проверка резуль-
татов работы на ПК

Контролирует соблю-
дение ТБ при работе 
на ПК, координирует 
процесс работы на ПК, 
самоконтроль обуча-
ющихся и взаимокон-
троль.

Обучающиеся рассажи-
ваются за компьютеры.
Выполняют работу на ПК 
в среде программиро-
вания, выполняют взаи-
мопроверку, результаты 
заносят в карточки. Оце-
нивают результаты.

Познавательные УУД:
— формирование представ-
лений о разнообразии спо-
собов создания алгоритмов 
и программ..
Личностные:

— развитие информационной 
культуры;

— развитие чувства ответ-
ственности при проверке ра-
боты товарища, развитие вни-
мания, зрительной памяти, 
логического мышления.
Коммуникативные:

— умение работать в малых 
группах,

— развитие диалогической 
речи.

20 мин



М
етодическая копилка.конспекты и сценарии 

33

№  Этапы урока
Деятельность  

преподавателя
Деятельность  
обучающихся

УУД на этапах урока Время

6 Задание на само-
подготовку

Предлагает задание — 
написать программу 
с ветвлением.

Обсуждаются основные 
моменты написания про-
граммы.

Личностные УУД:
— развитие логического мыш-
ления, умения концентриро-
вать внимание, развитие по-
знавательной активности.

3 мин

7 Подведение итогов 
урока:

— демонстрация 
учеником прак-
тического при-
менения Pascal — 
среда Delphi;
— рефлексия.

Предлагается работа 
нахимовца — про-
грамма с ветвлениями 
в среде Delphi, ос-
новой которой явля-
ется Pascal.
Предлагает оценить 
урок в целом, резуль-
таты урока, ответить 
на вопросы рефлек-
сивного экрана.

Знакомятся с практи-
ческим применением 
Pascal в среде програм-
мирования Delphi.
Делают выводы, дают 
свою оценку.

Личностные УУД:
— рефлексия способов 
и условий
действия, контроль и оценка 
процесса
и результатов деятельности.

6 мин

Литература:

1. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», URL: http://base.garant.ru/12183577/#text

2. Санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требо-
вания к  персональным электронно-вычислительным машинам и  организация работы Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы», URL: http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39082/index.htm

3. Основы общей теории и методики обучения информатики: учебное пособие / под ред.А. А. Кузнецова. — 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015

4. Лапчик М. Н., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Теория и методика обучения информатики: учебник — М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2015.

5. Универсальные учебные действия как основа развития личности/ Стандарт общего образования: на пути 
к общественному договору. — М.: Просвещение, 2015.

6. Вычислительная техника — информатика — информационные технологии; URL: http://ukrainiancomputing.
org/Early_r.html

7. Компьютерра — сайт о новых технологиях и их влиянии на жизнь.URL: http://www.compulenta.ru

Конспект образовательной деятельности познавательного 
развития детей старшей логопедической группы  
«Лучик света для Крошки Енота»
Шандрикова Елена Борисовна, воспитатель
МДОУ Детский сад комбинированного вида №  3 «Радуга» г. Подольска (Московская обл.)

Цель:
Расширять представления детей о физических явле-

ниях окружающего мира через организацию опытно-
экспериментальной деятельности.

Программные задачи:
— обобщать знания детей об электрической энергии;
— расширять представления детей о видах энергии 

и способах ее получения;
— побуждать устанавливать функциональные связи 

между системами объектов (фрукты, содержащие кис-
лоту) и явлениями (электрическая энергия);

— развивать стремление к  поисково-познава-
тельной деятельности;

— развивать мыслительную активность, умение 
анализировать, делать выводы;

— воспитывать интерес к  познанию окружающего 
мира;

— вызвать радость от открытий, полученных в ходе 
экспериментирования;

— развивать умение взаимодействовать в парах для 
достижения общей цели;

Оборудование и материалы:
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провода с  клеммами, проволока медная, проволока 
цинковая, лимоны, светодиодные фонарики без бата-
реек, пластмассовые контейнеры, резиновые салфетки.

Предварительная работа:
— тематические беседы о видах энергии, об электри-

честве;
— экспериментирование со статическим электриче-

ством;
— знакомство детей со способами накопления и пе-

редачи электрической энергии;
— обсуждение правил безопасности в лаборатории;
— игры с электрическим конструктором «Знаток»;
— подвижная игра «Движение Электрончиков»;
— чтение книги В. Малова «Куда идет электриче-

ство».
Ход:

Мотивационно-ориентировочный этап

Воспитатель обращает внимание детей на стук.
— Ребята, кто-то к  нам стучится! Кто же это к  нам 

в гости пришел.
Берет куклу «Бабушка-Рассказушка».

— О, да это наша старая знакомая, Бабушка-Расска-
зушка пришла, скорее подходите сюда, рассаживайтесь 
поудобнее, она, наверное, нам новых сказок принесла!

Поисковый этап

Воспитатель обращается к детям от имени куклы.
— Здравствуйте, ребята. Сегодня я пришла к вам не 

со сказкой, а с просьбой.
Дело в том, что живу я на краю опушки, в маленькой 

лесной избушке и дружу со всеми лесными жителями. 
Все про всех знаю, всем помогаю, и сейчас очень хочу 
помочь, да не знаю, как это сделать.

В лесу живут три добрых друга Лисенок, Малыш крот 
и  Крошка Енот. Они такие дружные — каждый день 
друг к другу в гости бегают. Но в лесу, так же, как и в го-
роде, дни стали короткие, а  ночи длинные. А  крошка 
Енот очень боится темноты и поэтому не может больше 
ходить в гости, чуть заиграешься в гостях — уже и стем-
нело. Поэтому Крошка Енот больше не ходит в  гости, 
сидит один в своей норке и грустит. И так мне захоте-
лось ему помочь, что я к вам и собралась, я-то ведь знаю, 
что вы очень умные, умелые и обязательно что-нибудь 
придумаете.

Воспитатель от своего имени:
— Ребята, что же делать? Помочь очень хочется…
Как вы думаете, как можно помочь Крошке Еноту? 

(сделать освещение тропинки, осветить…)
А с  помощью чего обычно освещают улицы? (элек-

трические фонари, лампы, электричество…)
А в лесу есть электричество? (нет)
Но люди придумали для себя переносной лучик 

света, который загорается от электричества. Кто знает, 
как он называется? (фонарик)

А как в  фонарик попадает электричество? (с  по-
мощью батареек)

— Ребята, вспомните, ведь у нас есть много электри-
ческих фонариков, может они помогут крошке Еноту?

Воспитатель показывает фонарик звездочку, про-
бует включить его.

— Да ведь только у нас нет батареек…
— О! я  придумала, Давайте сделаем батарейки 

САМИ! Зажжем фонарики и передадим их в лес для ма-
леньких друзей.

— Ой… а  из чего же нам их сделать… надо поду-
мать… может из фруктов?! На прошлой неделе, когда 
у нас в гостях были животные жарких стран — мы уго-
щали их фруктами. Давайте, посмотрим, может у  нас 
что-то осталось?

Воспитатель берет корзину, заглядывает в нее.
— Все бананы съела обезьянка, апельсины достались 

слону, ананасом мы угостили бегемота… В нашей фрук-
товой корзине остались только лимоны…

Но посмотрите, как их много!
А кто знает, чем богаты лимоны? (витамины, ли-

монная кислота)
Лимонная кислота может не только улучшать здо-

ровье, но и  с  ее помощью можно получить электри-
ческий ток, который сможет зажечь фонарик. То есть 
у нас получится батарейка.

Воспитатель обращается к кукле.
Бабушка Рассказушка, посиди — отдохни, попей 

чайку, а мы займемся делом!
Ребята, готовы?
Тогда отправляемся в  нашу научную лабораторию. 

Проходите, надевайте лабораторные костюмы.

Практический этап

Дети надевают белые халаты.
Воспитатель приглашает детей занять удобные 

места в лаборатории.
Просит одного ребенка помочь раздать каждому уче-

ному по два лимона.
— Сегодня мы будем экспериментировать парами.
Ребята, обратите внимание, у  каждого из вас есть 

карточка-помощница со схемой.
На ней показано, как правильно построить электри-

ческую цепь. Как вы думаете, что значат вот эти желтые 
овалы? (лимоны) А  что означают цветные полоски? 
(провода). Обратите внимание, на схеме провода, точно 
такого же цвета, как и  на ваших столах. Посмотрите, 
а что значат стрелочки на концах проводов? (клеммы). 
Правильно. Посмотрите, каждая клемма обозначена 
цветом, так же, как и на схеме.

Если вы сделаете все так, как показано на 
схеме — энергия лимонов сможет зажечь огонек в  фо-
нарике. Именно лимоны и станут основой нашей бата-
рейки.

Посмотрите, у  каждого на столе есть фонарики 
и  провода с  клеммами, по которым энергия, находя-
щаяся в лимоне, попадет в фонарик. Но чтобы нам ис-
пользовать энергию в лимонах нужно вставить в лимон 
проволоку. Медную (она помечена красным цветом) 
и Цинковую (она помечена черным цветом).
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Вам нужно проколоть лимон и  оставить там 
и медную и цинковую проволоку.

Теперь нужно провести провода между лимонами, 
чтобы объединить их энергию. Соединять нужно пра-
вильно. И здесь нам понадобится проводок белого цвета. 
Клеммой красного цвета нужно поймать кончик медной 
проволоки (она отмечена красным цветом), а клеммой 
черного цвета соединиться с другим лимоном цепляясь 
за цинковую проволоку (она отмечена черным цветом). 
Вот и получилась у нас лимонная батарейка.

Теперь ее нужно установить соединение с  фона-
риком. Для этого нам опять нужны провода. Ведь про-
вода — это дорога для электричества. Вот мы и  про-
ложим эту дорогу, от лимона к  фонарику. Возьмите, 
проволоку коричневого цвета и  клеммой красного 
цвета подсоединитесь к лимонной батарейке, но только 
к медной проволоке (она обозначена красным цветом), 
а свободным хвостиком этой проволоки установите со-
единение с  проводком фонарика такого же бежевого 
цвета. Как и на обычной дороге, на дороге для электри-
чества тоже нужно строго соблюдать правила, чтобы 
энергия смогла дойти до фонарика. Проверьте, все у вас 
совпадает?

Педагог проходит, контролирует правильность вы-
полнения, помогает детям, испытывающим затруд-
нения.

Готово?
Молодцы!
Теперь последний шаг. Он очень важный. Если мы 

все сделаем правильно, энергия лимонов, сможет за-
жечь лучик света. Возьмите проволоку синего цвета 
и клеммой, обозначенной черным цветом, соединитесь 
с  цинковой проволокой лимона (она тоже обозначена 
черным цветом).

Теперь последний свободный хвостик нужно соеди-
нить с проводком фонарика.

Готово!
Фонарики загораются

Как здорово, как много у нас получилось безопасных 
фонариков. Я  думаю, лесные друзья смогут ими осве-
тить тропинку, и  Крошка Енот снова сможет ходить 
в  гости. Давайте фонарики составим в  нашу большую 
корзину и отнесем ее к Бабушке Рассказушке.

Дети вместе с воспитателем переходят на ковер.
Воспитатель ставит корзинку и берет куклу.
Говорит от имени куклы:
Ой, спасибо! Вот молодцы! Я  знала, что вы непре-

менно что-нибудь придумаете.
Я, конечно, передам лесным друзьям, ваши без-

опасные фонарики. Но сначала мне очень интересно 
узнать, что же вы смогли придумать.

Рефлексивно-оценочный этап

Воспитатель опускается на колени на ковер, пред-
лагает детям присесть. Воспитатель спрашивает от 
имени куклы

Что вы сделали, для того чтобы фонарик загорелся?
Что вы использовали?
Почему фонарик загорелся?
Что же есть такого в лимоне, что помогает передавать 

электричество?
Что было самым трудным для вас?
Что больше всего порадовало?
Спасибо ребята, но мне уже пора спешить в  свою 

лесную избушку, а вам пора прощаться с гостями.
Воспитатель кладет куклу рядом с корзинкой. Пред-

лагает детям попрощаться с  гостями и  навести по-
рядок в лаборатории.

Последующая работа:
— Игры с электрическим конструктором «Знаток».
— Самостоятельное составление схем электриче-

ской цепи.
— Подготовка и показ спектакля для воспитанников 

младших групп «Безопасное электричество для зай-
чонка».
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