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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные подходы к организации 
предметно- пространственной 

развивающей среды в младшей группе 
(3-4 года)

Абакумова Марина Магомедовна, воспитатель
МДОБУ № 12 "Сказка", Краснодарский край, г. Новокубанск

Библиографическое описание:
Абакумова М. М. Современные подходы к организации предметно- пространственной развивающей среды в млад-
шей группе (3-4 года) // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Трудно переоценить влияние окружающей среды 
на развитие, воспитание детей. Начиная знакомство 
с окружающим миром, ребенку интересно все, что про-
исходит вокруг. Он как губка впитывает то, что видит, 
исследует, наблюдает, узнает.

Что же представляет собой развивающая 
предметно- пространственная среда (РППС)? Прежде 
всего, это совокупность условий, оказывающих как 
прямое, так и косвенное влияние на всестороннее раз-
витие ребенка, направленных на удовлетворение его 
потребности, а также мотивацию для дальнейшей де-
ятельности. Современная среда неотделима от инно-
вационных форм и методов, что обусловлено, прежде 
всего, социальным заказом, ориентированным на все-
стороннее развитие личности, ее качеств.

Как же грамотно организовать предметно – про-
странственную развивающую среду для детей млад-
шего дошкольного возраста?

В методических рекомендациях Минпросвещения 
и РАО предлагается три варианта проектирования 
РППС – по пространствам, функциональным модулям 
и в виде центров детской активности.

Прежде всего, стоит сказать о зонировании. По ре-
комендациям специалистов, следуя данному плани-
рованию, целесообразно разделить все пространство 
группового помещения на три зоны: активной деятель-
ности, спокойной деятельности и зону творческой дея-
тельности и познания.

В первой зоне размещаются игрушки для активной 
деятельности детей, сюжетно- ролевых, подвижных игр.

Во второй размещаются необходимые материалы 
для экспериментирования, это могут быть сухие веще-
ства песок, сахар, соль, различные материи, магниты, 
предметы из резины. И творчества: краски, карандаши, 
мелки, листы бумаги, пластилин, стеки.

В зоне спокойной деятельности можно разместить 
ширму, палатку, в которых ребенок может уединиться. 
Так положить рядом художественную литературу, на-
стольные игры.

Самое главное зоны должны быть трансформируе-
мыми и удовлетворять воспитательно- образователь-
ным задачам и интересам детей. Наблюдая за деятель-

ностью ребят, стоит пересматривать материал, который 
не интересен детям, или дополнять его чтобы он «ра-
ботал».

Пространство всей групповой ячейки должно быть 
задействовано и направлено на всестороннее разви-
тие и воспитание ребенка. Следует уходить от «ви-
тринной» красоты, все больше отдавая предпочтение 
красоте функциональной. Большая кукла в красивом 
нарядном платье, с большими синими глазами, стоя-
щая на полке, вне досягаемости ребенка, не принесет 
развивающего и воспитательного результата. Только 
имея непосредственный контакт с предметом, мани-
пулируя им, познавая возможные способы использова-
ния предмета, игрушки ребенок получает новые знания 
и представления.

Другим вариантом организации РППС является 
создание Центров активности, которые должны быть 
насыщены предметами, игрушками, соответствую-
щими возрасту детей, и удовлетворять их познава-
тельному интересу и поставленным воспитательно- 
образовательным задачам.

В центре познания и коммуникации необходимо 
разместить следующие материалы:

– изображения, иллюстрации, картинки по лекси-
ческим темам;

– картотеки артикуляционных гимнастик, речевых игр;
– картотека пальчиковых гимнастик;
– произведения художественной литературы по 

возрасту;
– потешки, чистоговорки.
Рядом с центром познания и коммуникации целесо-

образно размещение центра театрализации и музици-
рования. В нем могут быть расположены атрибуты для 
театрализованной деятельности (маски, различные виды 
театра). В младшей группе это маски, костюмы, различные 
виды театра по русским народным сказкам, например: 
«Курочка ряба» «Колобок», «Теремок», «Репка», а также 
музыкальные инструменты по возрасту детей.

В центре игры размещаются предметы, игрушки до-
вольно крупного размера, так как дети еще маленькие. 
Это может быть кухонная плита, детская посуда (С/р 
игра «На кухне»); куклы, кроватки, коляски, небольшие 
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диваны (С/р игра «Семья»); наборы «Доктор» (С/р игра 
«Больница»). Контейнеры с разноплановыми игруш-
ками, которые дети могут включить в свою игру.

В центре логики и математики должен находиться 
счетный материал, геометрические фигуры, как пло-
скостные, так и объемные, материал для сравнения по 
величине, длине. Наличие дидактических игр, голово-
ломок, крупных паззл.

Каждый ребенок – маленький исследователь! 
Необходимо наличие центра экспериментирования, 
в котором находятся материалы для исследования и по-
знания, соответствующие возрасту детей. В младшей 
группе это вода, песок, бумага, ткань, природный ма-
териал и опыты с воздухом.

В центре конструирования наличие конструктора, 
простых схем работы с деталями, доступными и по-
нятными ребенку.

Центр безопасности может представлять собой изо-
бражение светофора, дидактического материала по без-
опасности дома и на дороге.

Стоит предусмотреть место, где ребенок сможет по-
быть один – центр уединения. В нем стоит разместить 
мягкие модули, книги, возможно любимые игрушки.

Центры детской активности можно сделать мобиль-
ными, т. е. четко не закрепленными за определенным 
местом. Это позволит разместить все центры рекомен-
дуемые РАО. Что же представляет собой мобильный 
центр? Это передвижной, насыщенный, оборудован-
ный комплекс. Удобнее всего его размещать на полках, 
модулях, контейнерах на колесиках.

Отдельно хотелось бы сказать о выставках детских 
работ. Их следует размещать в местах доступных ре-
бенку, а не для показа родителям. Дети должны иметь 
возможность обсуждать свою работу со сверстниками, 
при желании дорисовывать, доделывать ее. Можно ор-
ганизовать специальный центр детских работ, а можно 
размещать в свободном месте группы. Например, про-
сто натянув веревку или резинку, на которую ребята 
смогут закрепить свою работу.

Таким образом, при планировании и организации 
РППС педагог всегда должен ориентироваться на реше-
ние воспитательно – образовательных задач и познава-
тельный интерес детей.

Литература
Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 

№ ТВ-413/03.

Синквейн в работе с дошкольниками
Баранова Ольга Валентиновна, воспитатель

МБДОУ "Детский сад № 3 КВ", г. Пикалево

Библиографическое описание:
Баранова О. В. Синквейн в работе с дошкольниками // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: 
https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Слово «синквейн» происходит от французского 
слова «пять» и означает «стихотворение пяти строк».

Синквейн – нерифмованная пятистрочная стихот-
ворная форма, написанная в соответствии с определён-
ными правилами. У синквейна много разновидностей, 
но в последнее время особо популярным стал так на-
зываемый «дидактический синквейн».

Как говорил Л. С. Выготский, «Без речи нет ни со-
знания, ни самосознания». Решение проблем речи 
является актуальной темой в дошкольном возрасте. 
Специалисты и педагоги, работающие в детском саду, 
отмечают, что у старших дошкольников часто име-
ются нарушения речи, бедный словарный запас, дети 
не умеют составлять рассказ по картинке, пересказать 
прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворе-
ние, поэтому все больше детей с речевыми проблемами.

Сегодня существует множество методик, с помо-
щью которых можно регулировать процесс развития 
речи у детей.

Педагоги дошкольных учреждений все больше стал-
киваются с тем, что у детей старшего дошкольного воз-
раста часто возникают нарушения речи, словарный за-
пас очень беден, дети даже не умеют составлять рассказ 
по картинке, пересказать прочитанное, а также выу-
чить стихотворение, на основании этих проблем по-
является все больше детей с речевыми проблемами, 

поэтому применение синквейна в работе актуально 
в последнее время.

Примерный план реализации работы по обучению 
дошкольников с ОНР составлению синквейна:

I этап – подготовительный
Работу нужно начинать с уточнения, расширения 

словаря, чтобы дошкольник в дальнейшем смог гра-
мотно изложить свои мысли, идеи.

Начинаем подготовку с простых слов или знакомой 
темы. Например, подобрать слова к лексеме апельсин – 
оранжевый, кислый, сочный, ароматный.

Велосипед: едет, ломается, тормозит, спускается, стоит.
А теперь одушевленные предметы (девочка):
Плачет, хнычет, улыбается, сидит, стоит, играет, 

кричит, прыгает, смотрит.
Что на картинке: собака лает, кран течет.
Познакомим детей с понятиями “живой и неживой”, 

мы тем самым подготовили платформу для последующей 
работы над нераспространенным предложением и его 
схемой. Остановимся на графических схемах: они опре-
деляют слов для детей, а также их раздельное написание. 
С помощью слов, которые обозначают признак предмета, 
мы учим дошкольников составлять предложения.

Строгое соблюдение правил при составлении 
синквейна не обязательно, тем самым он очень при-
влекателен для дошкольников.
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Для родителей дошкольников необходимо провести 
консультацию “Методика проведения синквейна”, чтобы 
они помогали детям в составлении стихотворений.

Работу по составлению синквейна мы завершаем 
составлением нераспространенных и распространен-
ных предложений, которые состоят из разных структур, 
опираясь на сюжетные картинки, схемы и вопросы. Не 
забудьте познакомить детей со словами- ассоциациями, 
они связаны по смыслу с описываемым предметом 
(иногда это слова- синонимы).

Одним из эффективных интересных методов, ко-
торый позволяет активизировать познавательную де-
ятельность и способствует развитию речи, является ра-
бота над созданием синквейна, в связи с этим эта тема 
является очень актуальной в настоящее время.

Так что же такое синквейн?
Синквейн – один из эффективных методов развития 

речи дошкольника.
В чём же его эффективность и значимость?
1. Новая технология- открывающая творческие, ин-

теллектуальные и речевые возможности каждого.
2. Гармонично вписывается в работу по развитию 

лексико- грамматической стороны речи, способствует 
обогащению и актуализации словаря.

3. Является диагностическим инструментом, даёт 
возможность педагогу оценить уровень усвоения ре-
бёнком пройденного материала.

4. Носит характер комплексного воздействия – не 
только развивает речь, но способствует развитию па-
мяти, внимания, мышления.

5. Имеет игровую направленность.
6. И самое главное достоинство – это простота.
Синквейн могут составить все.
Начинать необходимо с простых понятий, знако-

мой темы.
Несколько признаков к одному предмету – жёлтый, 

кислый, сочный, ароматный (лимон).

Что делает цветок – растет, цветет, пахнет, качается, 
засыхает, вянет.

Девочка и мальчик могут производить несколько 
действий – смотрит, плачет, улыбается, кричит, прыгает, 
бегает, сидит, играет.

Что изображено на картинке: кошка лежит, чайник 
кипит.

На сегодняшний день десятки отечественных авто-
ров указывают на большую помощь синквейна в поста-
новке правильности и осмысленности речи для детей 
дошкольного возраста.

Можно ли учить составлять синквейны детей, ещё 
не умеющих читать?

Конечно, можно. Для этого мы вводим услов-
ные обозначения. Составление синквейна похоже 
на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко! 
Дети, которые не умеют читать, устно составляют 
синквейн с вопросительными словами. О ком, о чем? 
Какие, какая, какое? Что делал, что сделал? При по-
мощи наводящих вопросов дети учатся выделять 
главную мысль, отвечать на вопросы и по опреде-
ленному алгоритму создают свои устные нерифмо-
ванные стихотворения.

Синквейн может использоваться не только в инди-
видуальной, подгрупповой и фронтальной работе, на 
занятиях, в режимных моментах, в совместной деятель-
ности педагогов с детьми, а также рекомендуется ро-
дителям, в связи с этим обуславливается практическая 
значимость данной тематики.

Библиографический список
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из инновационных технологий подачи материала по 
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Педагогический проект  
"Мы - будущие экскурсоводы"

Бехметьева Елена Алексеевна, воспитатель
ГБДОУ детский сад № 44 Кировского района Санкт- Петербурга
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Описание проекта «Мы – будущие экскурсоводы»
Тип проекта
Целевой творческий
Познавательно-исследовательский, реализованный
Детско-взрослый; открытый – в ДОУ и за его пре-

делами
Ребенок – субъект проектирования;
Продолжительность: долгосрочный
Участники проекта: дети, воспитатели, родители
Возрастная группа: старший дошкольный возраст 5-7 лет

Обоснование актуальности проблемы, решаемой 
за счет проекта

Современные дети мало знают о своем родном крае, 
городе, редко посещают музеи. Именно в детском саду 
дети получают первые сведения о различных явлениях 
жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, 
узнают много нового и интересного об их прошлом 
и настоящем, знакомятся с мастерами, создающими 
красоту: художниками, скульпторами. Поэтому чрез-
вычайно важно в этот период сформировать вокруг 
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ребёнка одухотворённую среду, развить эстетическое 
к ней отношение; подготовить дошкольника не столько 
информационно, сколько эмоционально к восприятию 
произведения искусства.

Экскурсии раскрывают широкие возможности для 
восприятия ребёнка, а также для воспитания музейной 
культуры. При помощи экскурсии можно научить детей 
дошкольного возраста не только слушать, но и слышать, 
не только смотреть, но и видеть, наблюдать.

Проект также направлен на установление взаимодей-
ствия педагогов, родителей, детей, в решении проблемы, 
которая заключается в активации познавательной и 
коммуникативной активности старших дошкольников.

Цель: сформировать у воспитанников познаватель-
ный интерес к культурному и историческому наследию 
города, гражданскую позицию, создать условия для со-
циальной активности и поддержки детской инициативы 
при активном участии родителей в образовательном 
процессе на основе технологии сопровождения.

Формирование общей культуры личности ребенка, 
посредством ознакомления с особенностями родного 
города Санкт-Петербурга

Воспитание патриотических чувств и любви к Санкт 
– Петербургу.

Продукт проекта
Созданы выставки рисунков, фотоальбомы, совмест-

ные творческие работы о Санкт-Петербурге, альбом 
«Где мы были и что мы видели», ментальные карты для 
прогулок детей с родителями по паркам нашего города.

Задачи
Образовательные:
Расширять познания воспитанников о родном городе.
Формировать умения анализировать, классифициро-

вать информацию, используя возможности всех доступ-
ных источников; качества творческой личности ребенка.

Развивающие:
Развивать логическое мышление, речь ребенка, рас-

ширять кругозор, творческие способности.
Воспитывающие:
Формирование общей культуры личности ребенка, 

посредством ознакомления с особенностями родного 
города Санкт-Петербурга.

Познавательное развитие:
1. Познакомить детей с профессией – экскурсовода, 

особенностями работы и основными направлениями. 
Подготовка дошкольников к ведению экскурсий.

2.закрепление знаний о символах города, достопри-
мечательностях, памятниках, парках и музеях, островах, 
реках и мостах города;

3.знакомить детей с жизнью и творчеством знаме-
нитых жителей Санкт-Петербурга;

4.познакомить с основными архитектурными ан-
самблями исторического центра Санкт-Петербурга;

5.продолжать знакомство с праздниками нашего города.
Социально-коммуникативное развитие:
1.формировать умения адекватно оценивать по-

ступки (свои и других людей);
2. развивать культуру общения;
3.воспитывать любовь и эмоциональное отноше-

ние к городу;
4.развивать навыки социально-общественной, игро-

вой деятельности;

5.формировать умение делиться своими впечатле-
ниями с товарищами.

Речевое развитие:
1.совершенствовать речевые умения и навыки 

детей;
2.обогащать и расширять словарный запас детей;
3.ввести в активный словарь детей название профес-

сии экскурсовод, экспозиция, экспонаты, экскурсанты, 
эрудированный;

4.учить отражать в речи названия предметов, их 
свойства, действия, признаки;

5.формировать грамматический строй речи (исполь-
зуя игры на согласование числительных с существи-
тельными, с глаголами, на образование слов с умень-
шительно-ласкательными суффиксами);

6.формировать умение использовать в речи пред-
логи, наречия, союзы, распространенные предложения;

7.учить вести беседы между собой и со взрослыми;
8. учить составлять рассказы по картинам, из соб-

ственного опыта.
Художественно-эстетическое развитие
1.развивать художественное восприятие произве-

дений изобразительного искусства через знакомство с 
картинами русских художников;

2.содействовать развитию художественно-творче-
ских способностей детей в продуктивной деятельно-
сти, содержанием которой являются представления о 
Санкт-Петербурге;

3.способствовать отражению представлений о Санкт-
Петербурге и знаменитых петербуржцах в рисунках, 
играх-фантазиях, сказках;

4.включать детей в создание коллекций, связанных 
с культурным наследием Санкт-Петербурга

Физическое развитие
1.формировать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью;
2.развивать мелкую моторику рук;
3.упражнять в ориентировке в пространстве.
Взаимодействие с родителями
1. Анкетирование родителей.
2. Семинары с родителями.
3. Выставки энциклопедической и художественной 

литературы о Санкт – Петербурге и области
4. Буккроссинг среди родителей
5. Вечера досуга с детьми и родителями.
6. Выставки и конкурсы творческих работ детей с 

родителями
7. Создание клуба выходного дня.
8. Консультации для родителей, членов семей.
9. Круглый стол на интересующие родителей темы.
11. Информационные стенды для родителей.
12. Рекомендации по проведению экскурсий и про-

гулок с детьми.
13. Ментальные карты для прогулок по паркам
Критерии и показатели эффективности проекта
85% детей активно и с желанием участвовало в про-

екте.
Ожидаемые социальные эффекты проекта
Познавательное развитие
1. повышение интереса детей к профессии экскурсо-

вода, расширение знаний детей о людях, работающих в 
музеях, повышение интереса к музеям города;
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2.обогащение знаний и представлений воспитан-
ников о том, в каком городе они живут, чем Санкт– 
Петербург отличается от других городов;

3.получение детьми более глубоких знаний о русской 
культуре, быте и традициях русского народа, расшире-
ние кругозора

4.овладение сведениями о достопримечательностях 
Санкт-Петербурга;

5.овладение понятиями: город, дворец, музей, театр, 
собор, блокада, архитектура, скульптор, экскурсовод, 
экскурсия, экспонаты;

6.формирование познавательного элементарного 
интереса к родному городу, его жителям и положи-
тельного эмоционального отклика при знакомстве 
с ним.

7.овладение знаниями о знаменитых жителях, празд-
никах Санкт-Петербурга;

Речевое развитие
8. обогащение и расширение словарного запаса детей, 

знакомство с новыми словами, связанными с музеями, 
парками, экскурсиями.

9. формирование грамматического строя речи (ис-
пользуя игры на согласование числительных с существи-
тельными, с глаголами, на образование слов с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами и т.д.)

Социально-коммуникативное развитие.
10.активное взаимодействие в системе социальных 

отношений;
11.развитие представлений воспитанников о пра-

вилах поведения настоящего горожанина;
12.повышение интереса детей к профессии экскур-

совода, расширение знаний детей о людях, работаю-
щих в музеях, повышение интереса к разным музеям 
Санкт – Петербурга.

Взаимодействие с родителями
Желание детей с родителями чаще посещать музеи, 

парки города, ходить на разные экскурсии.
Совместные творческие работы с детьми.

Этап работы Содержание этапа Полученный 
результат этапа

Исполнители 
ответственный

Сроки 
(даты) 

Постановка 
проблемы

Кто такой экскурсовод? Дети и воспи-
татель

Проектирование 1.Обсуждение вариантов поиска информации: чтение 
художественной литературы, энциклопедий, просмотр 
презентации, фильмов, рассматривание иллюстраций, 
расспросы и анкетирование родителей, посещение пар-
ков и музеев города
2. Подбор энциклопедической и художественной литера-
туры для родителей
3.Создание предметно - развивающей среды
4.Выбор пособий, атрибутов для игр.

Поиск инфор-
мации

Включает в себя интеграцию всех образовательных обла-
стей

- в ходе режимных моментов;
- в процессе организации педагогом различных видов 
деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, продуктивная, восприятие художе-
ственной литературы и музыки).
Совместная деятельность воспитателя с детьми:
Рассказы воспитателя о достопримечательностях города;
Просмотр презентаций о Санкт – Петербурге;
Выставки книг по разным темам о городе;
Чтение произведений о родном городе;
Беседы: «Что такое экскурсия», «Кто такой экскурсовод?»; 
«Для чего нужен музей?»
Познакомить детей с профессией экскурсовод; чем зани-
мается экскурсовод; особенности работы гида – экскур-
совода; какие навыки и качества характера необходимы 
для работы гидом – экскурсоводом; плюсы и минусы 
этой профессии.
Чтение стихов о профессии экскурсовод, загадывание 
загадок; рассматривание картин;
Познакомить детей с профессиональными празд-
никами этих людей. Беседа «Международный 
день музея», «Всемирный день экскурсовода»; 
«Достопримечательности нашего города»;
Рассматривание альбомов о городе Санкт – Петербурге;
Сюжетно-ролевые игры «Мы - экскурсоводы», 
«Путешествие по рекам и каналам», «Прогулка в парк 
весной»;
Д/и «Экскурсовод»
Дидактические и настольные игры «У кого что?», 
«Собери картинку», «Что лишнее?», «Кто что делает», 
«Профессии», «Продолжи ряд»;
Ситуативная беседа «Правила поведения в музее»;
Игровая ситуация «Юный экскурсовод», «Расскажи про 
наш сад»;

Получение 
детьми знаний 
о нашем городе, 
профессии экс-
курсовода

Дети и воспи-
татель
Дети и роди-
тели

В начале 
года
В течении 
года
В конце года
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Игра «Волшебный клубок»; «Волшебный паровозик» (по 
интегративной технологии «Хоровод»);
Игра «Сложите вид города» (по интегративной техноло-
гии «Работа в парах»);
Игра «Соберите достопримечательности Санкт – 
Петербурга» (по интегративной технологии «Карусель»);
Игра «Расскажи о Летнем саде»
(по интегративной технологии «Цепочка»);
Игра «Собери сфинкса», «Сложи слово- название …» (по 
технологии «Броуновское движение»);
Составление словарика трудных слов;
Игра «Что нового ты узнал о музее» (по интерактивной 
технологии «Интервью»);
в ходе самостоятельной деятельности:
Сюжетно – ролевая игра «Экскурсия по городу», 
«Экскурсия по детскому саду», «Путешествие по рекам 
города»;
В группе организовать музей игрушки, сделанный детьми 
с родителями, игра «Расскажи о наших экспонатах 
музея»;
Кубики, разрезные картинки о городе, музеях.
Настольный фланелеграф, математические игры:
«Танграм», «Волшебный квадрат», «Сложи узор», 
«Палочки Кюизенера», счетные палочки, блоки Дьеныша, 
разные мозайки; работа детей с обводками и трафаре-
тами.
Работа в уголке творчества с разным изобразительным 
материалом.

Продукты дет-
ской деятель-
ности

Творческие альбомы детей «Где мы были, что видели», 
«Наш Кировский район», мини-проекты «Как я ходил (а) 
с мамой в музей», «Наша прогулка в парк».
Стенгазета «Осенняя прогулка», выставка творческих 
работ «Такие разные дома»

Детские работы, 
совместно с вос-
питателем

Работы 
совместные с 
родителями

В конце про-
екта

Презентации 
проекта

В конце про-
екта

Данные по диагностике эффективности реализации проекта

Опыт реализации творческого проекта «Мы – бу-
дущие экскурсоводы» показал важность и актуаль-
ность данной деятельности. Поддержка проекта пе-
дагогами и родителями позволяет повышать интерес 
детей к профессии экскурсовода, расширять знаний де-
тей о достопримечательностях города, о музеях, о лю-
дях, работающих в музеях, повышать культуру пове-
дения старших дошкольников в общественных местах, 
а также стимулировать их познавательную и творче-
скую активность, связанную с жизнью нашего города 
Санкт- Петербурга и в целом воспитывать патриотиче-
ские чувства и любовь к своему городу.

Приложение

Предметно- развивающая среда
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Формы организации детей

Совместная деятельность воспитателя 
с детьми

Самостоятельная деятельность детей  
в развивающей предметно- 

пространственной среде

Продукты детской деятельности

Взаимодействие с родителями. Посещение 
музеев
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Аннотация. В статье рассматриваются возможно-
сти использования театральной педагогики в воспита-
нии и развитии детей дошкольного возраста.
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тральная педагогика.

Современная система российского образования ба-
зируется на принципах Закона «Об образовании», где 
чётко прописан гуманистический характер и приоритет 
общечеловеческих ценностей. Поэтому, главная задача 
любой образовательной организации – следовать этим 
принципам и создавать условия для реализации духов-
ного, гуманистического потенциала каждого участника 
образовательного процесса, а также обеспечивать со-
трудничество во всех его субъектов. [3, c. 15]

С 1 сентября 2014 года в силу Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС) дошколь-
ного образования, в котором чётко указаны основные 
принципы направленные на личностно – развивающий 
и гуманистический характер взаимодействия взрос-
лых и детей, уважение к личности ребёнка. В связи 
с этим были разработаны пять основных направлений 
дошкольного образования. Одним из этих направле-
ний является художественно- эстетическое развитие, 
включающая в себя театрализованную деятельность. 
[4, c. 47]

Связано это с особенностями развития детей до-
школьного возраста и прежде всего с тем, что для дан-
ного возрастного периода характерными являются ро-
левые игры. Данные игры дают возможность ребёнку 
одновременно выступить в нескольких ролях – в роли 
режиссёра, актёра музыканта, костюмера. Каждый ре-
бёнок, при одних и тех же условиях, проигрывает свой 
сценарий, который базируется исключительно на лич-
ном опыте полученным в процессе общения с взрос-
лыми.

В связи с этим очень важно понимать, что такого 
рода игры дают больше возможности педагогам, роди-
телям и не только для раскрытия творческого потенци-
ала ребенка, но и для создания успешных условий для 
реализации личности маленького человека. Поэтому 
театрализованная деятельность в дошкольном обра-
зовательном учреждении (ДОУ), помогает педагогам 
грамотно формировать общий уровень культуры своих 

воспитанников, правильную модель социального по-
ведения, знакомит детей с отечественной и мировой 
классической литературой, музыкой, изобразительным 
искусством. Таким образом, общество получает гармо-
нично развитую личность, которая активно реализует, 
имеющиеся у неё потенциал на благо людей.

Рассматривая театрализованную деятельность 
разных сторон, необходимо учитывать её благотвор-
ное влияние на все стороны личности ребёнка. В том 
числе на его раскрепощение и самовыражение, на раз-
витие всех психических процессов (мышления, памяти, 
внимания и т. д.). Театральные постановки дают воз-
можность получить чувство радости от выполняемых 
действий и создают оптимальные условия для развития 
творческого потенциала дошкольника.

Современная научно- психологическая школа ба-
зируется на «зоне ближайшего развития» ребёнка, 
которая была выделена Л. С. Выготским сто лет на-
зад и остаётся базовой в процессе развития личности. 
Д. Б. Эльконин рассматривает сюжетно- ролевую игру, 
как ведущую деятельность в дошкольном возрасте, ко-
торая определяет развитие всех сторон личности ре-
бёнка.

Театр как один из видов искусства, наиболее бли-
зок к детям по эмоциональности, воздействию художе-
ственного образа на личность ребёнка, он тесным об-
разом связаны с сюжетно- ролевой игрой, поэтому так 
близок и понятен ребёнку. Е. В. Мигунова утверждает, 
что данный вид искусства помогает решать ряд вопро-
сов, стоящих в процессе воспитания детей дошколь-
ного возраста, которые тесным образом связаны с ху-
дожественным воспитанием и образованием детей, 
формированием эстетического вкуса, нравственным 
воспитанием, развитием коммуникативных качеств 
воспитания. [1, c. 112]

Одним из доступных видов театрального искусства для 
детей дошкольного возраста является кукольный пальчи-
ковый театр. Особенностью данного театра является то, 
что он занимает достаточно мало места, может быть из-
готовлен как самостоятельно, так и фабричным способом. 
Использовать пальчиковый театр, возможно, с раннего 
дошкольного возраста, так как он способствует разви-
тию у детей фантазии, активизации работы всех отделов 
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головного мозга, развитие творческого потенциала и так 
далее. Кроме пальчиков театра возможно использование 
и кукол, которые надеваются на руки, а также постановка 
спектакля в живом драматическом плане.

Чем старше ребёнок становится, тем сложнее, на-
сыщенные и более эмоционально- окрашенными ста-
новятся и театрализованные постановки, в которых 
он принимает участие. Возрастает и эмоциональный 
«накал» спектаклей, что даёт возможность маленькому 
актёру реализовывать свои творческие возможности 
перед зрителями на сцене.

Использование методов театральной педагогики в ра-
боте с детьми дошкольного возраста должно опираться на 
ряд возрастных особенностей детей данной возрастной 
категории. Прежде всего, необходимо в доступной и по-
нятной для детей в форме о знакомить их с литературными 
произведениями. Для этого наиболее подходящими явля-
ются произведения народного фольклора (сказки, потешки, 
песни и др.), которые не только знакомят ребёнка с народ-
ной культурой, традициями, обрядами, но и формируются 
в нём такие процессы, как становление и дальнейшее раз-
витие национально- культурного архетипа.

Чем старший ребёнок становится, тем больше рас-
ширяются и диапазон произведений доступных для те-

атральных постановок. Здесь уже можно говорить не 
только о народных, но и об авторских произведениях, 
которые учитывают возрастные особенности того или 
иного детского коллектива.

Рассматривая театрализованную деятельность 
в работе с детьми дошкольного возраста, необходимо 
учитывать и роль педагога (режиссёра) в данном про-
цессе. Воспитатель ДОУ должен обладать рядом ка-
честв, среди которых на первом месте стоят такие как 
артистизм, хорошая дикция, высокий уровень куль-
туры, организаторские способности и другие, дающие 
возможности для творческой работы с детским коллек-
тивом. При наличии этих и других качеств может идти 
речь о творческом процессе в детской образовательной 
организации.
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Семья и семейные традиции – это основа воспи-
тания детей. Ведь именно в семье ребёнок усваивает 
первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 
многогранность человеческих отношений, развива-
ется духовно, нравственно, умственно и физически. 
В каждой доме есть свой набор определённых пра-
вил и привычек, которые выполняются на автомате. 
Семейные традиции и обычаи помогают взаимодей-
ствовать с обществом, делают сплочённой семью, укре-
пляют родственные связи, улучшают взаимопонима-
ние и уменьшают количество ссор. В семейных кругах, 
где существуют и соблюдаются традиции семейного 
воспитания, дети прислушиваются к мнению роди-
телей, а родители проявляют внимание к проблемам 
детей и помогают им справляться с ними. Каждый из 
нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу 
гостеприимности, неповторимости, чтобы, находясь 
вдали от дома, каждый из членов семьи понимал, что 
его ждут дома, обязательно выслушают и поймут, ока-
жут поддержку и помощь в трудную минуту.

В каждой семье обязательно должны быть тради-
ции, которые впоследствии дети перенесут во взрослую 
жизнь и свои семьи. Колыбельная песенка перед сном, 
сказка на ночь, легендарные «семейные обеды в выход-

ные» – все это имеет большое значение для становления 
настоящей семьи. Кроме того, это особенно важно для 
ребёнка, которому это помогает ощутить себя значи-
мой частью фамилии, для развития чувства защищен-
ности и уверенности, а также это тепло, это ценности, 
это неизменно. Немаловажно, что все это созидает уют-
ную дружественную атмосферу, стабильность и взаи-
моподдержку и взаимопомощь в семье. Очень сложно 
вырабатывать семейную традицию, когда дети стали 
взрослыми и у них уже сформировалось отношение 
к семье. Совсем другое дело, когда родители показы-
вают ребёнку мир во всей его красоте, окружают его 
любовью и формируют стойкую жизненную позицию 
в течение всей жизни. Малыши воспринимают мир так, 
как делают это их родители. Именно от них зависит то, 
какое в последствии отношение будет иметь ребёнок 
к себе, окружающим и жизни в целом. Для него жизнь 
может казаться в виде бесконечного праздника или 
интересного и увлекательного путешествия, а может 
представляться в виде пугающей вылазки по диким ме-
стам или в виде неблагодарного тяжёлого труда, кото-
рый ожидает его сразу после окончания школы. Если 
в большинстве случаев семейные традиции и ритуалы 
приносят лишь радость и удовольствие, а не ограни-
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чения, это способствует укреплению в детях чувства 
целостности и единения семьи, ощущение неповтори-
мости дома и собственной уверенности в будущем. Чем 
счастливее и радостнее детство ребёнка, тем счастливее 
он будет в дальнейшей взрослой жизни.

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, 
которую составляют: распорядок дня, уклад жизни, 
обычаи, а также привычки обитателей. Формирование 
традиций нужно начинать ещё в самом начале созда-
ния семьи, когда дети пока не появились или ещё ма-
ленькие. Традиции должны быть простыми, но никак 
не надуманными. Роль семейных традиций в жизни 
малышей:

‒ Дают возможность оптимистично смотреть на 
жизнь, ведь «каждый день – праздник».

‒ Дети гордятся своей семьёй.
‒ Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции бу-

дут выполнены не потому, что так надо, а потому, что 
так хочется всем членам семьи, так принято.

‒ Детские воспоминания, которые передаются в сле-
дующее поколение. Правила, которых нужно придер-
живаться, если Вы решили создать новые традиции.

‒ Традиция повторяется всегда, ведь она – традиция
‒ Событие должно быть ярким, интересным для род-

ных, позитивным
‒ Она может задействовать запахи, звуки, зритель-

ные образы,  что-то, влияющее на чувства и восприятие.
Хорошей традицией является празднование дней 

рождений, причём оно должно сводиться не только 
к вкусному торту, а именно проделыванию  чего-то 
особенного и весёлого. Для детей все праздники – не-
обычны и сказочны, поэтому задача взрослых сделать 
так, чтобы ребёнок вспоминал о детстве как можно 
чаще потом, когда вырастет и будет воспитывать сво-
его малыша. Вместе с ребёнком можно начать состав-
лять древо генеалогии, на котором будут присутство-
вать все предки семьи. Семейные походы в театр или 
выезд на природу, совместный просмотр нового дет-

ского кино, поездки к бабуле на каждый день рожде-
ния и обязательное изготовление для неё подарков 
собственными руками – все это является обязательной 
составляющей семьи, залогом прекрасного душевного 
самочувствия, сохранения благоприятной обстановки 
в семье. При воспитании ребёнка не допускайте излиш-
ней строгости так же, как и вольности, ведь и то, и дру-
гое, приводит к перенапряжению детской психики. 
Неустойчивость домашнего уклада приводит к тому, 
что в душе ребёнка формируется ощущение незащи-
щенности дома и шаткости всего окружающего мира. 
Если в вашей семье ещё не успели родиться  какие-то 
особенные, присущие только вашей ячейке общества 
традиции, это никогда не поздно исправить. Соберите 
семейный совет и  придумайте, что именно и  как, 
должно превратиться в традицию. Пусть каждый вы-
скажет своё пожелание, а дальше примите компромисс-
ное решение. Самым важным будет первое воплощение 
вновь утверждённой традиции. Нужно все сделать так, 
чтобы она обязательно доставила удовольствие всем 
членам семьи, и уже к следующему разу её будут ждать 
с нетерпением. Дальше дело только за временем и точ-
ностью соблюдения вновь рождённых правил.

Пусть в вашем доме всегда будет уют и тепло!
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Правильное речевое дыхание является основой звучащей 
речи. Оно обеспечивает нормальное звукообразование, сохра-
няет плавность и музыкальность речи. У детей дошкольного 
возраста речевое дыхания часто оказывается не сформиро-
ванным, что негативно влияет на овладение правильным 
звукопроизношением. Данные несложные игры помогут 
родителям дошкольников справиться с этой проблемой.

Дыхание – одна из функций жизнеобеспечения че-
ловека. Процесс физиологического дыхания в норме 

осуществляется ритмично, глубина дыхания соответ-
ствует потребностям организма в кислороде.

Дыхание в процессе речи – речевое дыхание – по сравне-
нию с физиологическим (неречевым) имеет существенные 
отличия. Речевое дыхание осуществляется произвольно, 
неречевое – автоматически. Развитие речевого дыхания 
у ребёнка начинается параллельно развитию речи. Уже 
в возрасте 3-6 месяцев идёт подготовка дыхательной си-
стемы к реализации голосовых реакций.
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В работе над звукопроизношением одно из основ-
ных направлений – выработка воздушной струи, ко-
торая является источником образования звуков речи. 
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормаль-
ное звукообразование, создаёт условия для поддержа-
ния нормальной громкости речи, её ритмического ри-
сунка, плавности и интонационной выразительности.

Речевое дыхание – основа звучащей речи, а потому 
так важно обучить ребёнка правильному дыханию.

Какие же существуют игры для развития дыхания?
• «Пускание мыльных пузырей» – соревнование «Чей 

пузырь будет лететь дольше?».
• «Цветочек» – вдохнуть и задержать дыхание – «по-

нюхать цветочек».
• «Свеча»  – заду ть свечу резким выдохом. 

Маленькие свечи можно запустить плавать в миску 
с водой, так ещё интереснее. Помним о технике без-
опасности!

• «Одуванчик» – сдуть семена- пушинки: сначала сде-
лать вдох носом, а затем плавно и длительно подуть на 
одуванчик.

• «Бабочка» – сдуть бабочку с цветка, вырезанного 
из цветной бумаги и приклеенного на неё.

• «Пёрышко» – сдуть пёрышко с ладони.
• «Снежинка» – сдуть с ладони бумажную снежинку. 

Можно заменить снежинку ваткой, ватным шариком, 
кусочком бумажной салфетки.

• «Листья летят» – вдохнуть через нос, сдуть ли-
сток с ладошки.

• «Жук полетел» – сдуть бумажного жука со стола.
• «Покатай карандаш» – вдохнуть через нос и, вы-

дыхая через рот, прокатить карандаш по столу.
• «Рыбки плавают» – подуть на бумажную рыбку 

(вырезать из цветной бумаги рыбку и подвесить её за 
ниточку, например к люстре).

• «Вертушки» – подуть на вертушку, как бы имити-
руя «сильный ветер». Взрослый может сопровождать 
действия ребёнка стихами:

«Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч!»
• «Дудочка»/ «Свистулька»/ «Губная гар‑

мошка» – учить извлекать звук из музыкального ин-
струмента, в  который надо дуть. (Перед покупкой 
убедитесь, что для извлечения звука из игрушки не 

требуется больших усилий, что ребёнок справится сам).
• «Самолёт» – подуть на бумажный самолёт, подве-

шенный на ниточке.
• «Воздушный шарик» – подуть на воздушный 

шарик, соревнование «Чей шарик полетит выше/ 
дальше?».

• «Спортивный свисток» – соревнование «Чей сви-
сток будет свистеть дольше?»

• «Прокати шарик» – вдохнуть через нос и дуть 
на шарик, лежащий на столе (любой лёгкий шарик). 
Можно дуть в трубочку (из-под сока или коктейля), 
а вместо шарика использовать кусочек ваты.

• «Кто там?» – дуть на тонкую занавеску, чтобы 
посмотреть, кто за ней спрятался (предварительно по-
ставить за занавеску игрушку).

• «Футбол» – подуть на шарик, чтобы он оказался 
«в  воротах». «Ворота» устанавливаем на столе (ку-
бики, коробка или ворота от игры в настольный хок-
кей). Эту же игру можно разнообразить, дуя на шарик 
в трубочку.

• «Сдуй снежинку» (на прогулке) – сдувать снег с ва-
режки. Можно вырезать варежку из картона и сдувать 
с неё «снежинку» (кусочек ватки) дома.

• «Погрей руки» – вдыхать через рот и дуть на «озяб-
шие» руки.

• «Снежок тает» – подуть на снег, выдыхая ртом, 
чтобы снег растаял.

• «Песня ветра» – подуть на китайский колокольчик 
«песня ветра» подвешенный на уровне лица ребёнка. 
Предложить подуть сильнее, чтобы звук стал громче.

• «Шторм в  стакане» – подуть через трубочку, 
чтобы вода забурлила.

• «Морской бой» – через трубочку дуть на бумажные 
кораблики в воде. Хорошо играть во время купания.
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МАДОУ Д/с № 32 г. Челябинска
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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может 
любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков
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Сейчас в мире и стране происходят глубочайшие 
изменения в жизни общества и одним из централь-
ных направлений работы с подрастающим поколением 
становится патриотическое воспитание. В период не-
стабильности в обществе возникает необходимость 
вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 
вековым корням, таким вечным понятиям, как род, 
родство, Родина. Быть патриотом – значит, ощущать 
себя неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чув-
ство возникает ещё в дошкольном детстве, когда закла-
дываются базисные основы личности, когда начинается 
процесс становления и формирования социокультур-
ного опыта, «складывается» человек, когда заклады-
ваются основы ценностного отношения к окружаю-
щему миру. Всё это формируется в ребёнке постепенно, 
в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому 
саду, к родным местам, родной стране. Воспитание па-
триотических чувств обязывают детские сады раз-
вивать познавательный интерес, любовь к Родине, её 
историко- культурному наследию. Старинная мудрость 
напоминает нам: «Человек, не знающий своего про-
шлого, не знает ничего». Без знания своих корней, тра-
диций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 
страну, который с уважением относится к другим на-
родам. Становление человека как гражданина должно 
начинаться с его малой Родины – родного села или го-
рода. Невозможно вырастить настоящего патриота без 
знаний истории. Любовь к большому надо прививать 
с малого: любовь к родному селу, городу, краю, наконец, 
к большой Родине. Дошкольный возраст как период 
становления личности имеет свои потенциальные воз-
можности для формирования высших нравственных 
чувств, к которым и относится чувство патриотизма. 
Раскрывая перед ребёнком окружающий мир, разви-
вая в дошкольнике чувство привязанности, преданно-
сти и ответственности по отношению к своей малой 
Родине, мы воспитываем свободную, творческую, то-
лерантную личность. Личность, знающую и уважаю-
щую родную культуру, культуру народов ближайшего 
национального окружения. У детей, имеющих общее 
представление об истории края, жизни народов, куль-
туре родного народа, никогда не возникнет желание 
предать, унизить, оскорбить. Только в благоприятных 
условиях, с точки зрения задач воспитательной работы 
по патриотическому воспитанию, в растущем человеке 
смогут формироваться начала духовности, необходи-
мые для развития внутреннего мира личности. У ре-
бёнка будет формироваться адекватное отношение 
к себе, к своим родным и близким, друзьям, к обществу 
в целом. Исходя из этого, у дошкольника будут сфор-
мированы основы гражданственности, уважение к пра-
вам человека. Работу по патриотическому воспитанию 
в детском саду необходимо строить с последователь-
ным расширением тематики и усложнением материала.

Не стоит педагогам ограничиваться и в выборе ли-
тературы, пособий, методов и средств работы. Важно 
основой образовательной деятельности при воспри-
ятии содержания воспитательной работы сделать не 
запоминание ребёнком информации, а активное про-
буждение эмоций и чувств в процессе её усвоения. 
Поэтому большое внимание необходимо уделять ис-

пользованию различных видов игр, проведению народ-
ных праздников, развлечений, экскурсий, посещению 
музеев, выставок, организации встреч с интересными 
людьми и т. д. Главными условиями реализации содер-
жания воспитательной работы должны выступать зна-
ния воспитателей и родителей об истории своего села, 
о культуре, искусстве, устном творчестве своего народа. 
Необходимыми также являются знания о произведе-
ниях местных авторов, традициях, природных досто-
примечательностях края.

Ещё одно важное условие – это создание предметно- 
дидактической среды в детском саду и дома для ознаком-
ления дошкольников с родным селом, городом, приобще-
ния их к духовным и материальным богатствам родного 
народа. Нельзя говорить о воспитании любви к малой 
Родине без сообщения детям определённых знаний о ней. 
Содержание знаний должно включать несколько направ-
лений. Прежде всего, ребёнок должен знать о себе, о своих 
правах и обязанностях. С интересом дошкольники знако-
мятся со значением своего имени: кто и почему дал ему 
это имя, что оно обозначает. Знакомство детей с устрой-
ством человеческого тела, внутренними органами и систе-
мами, закладывает в них основы здорового образа жизни, 
складывает понимание, что они нужны своему обществу 
здоровыми. При формировании у ребёнка представле-
ния о том, что он является полноправным членом семьи, 
коллектива, страны, зная о своём Свидетельстве о рожде-
нии и его данные, дошкольник начинает осознавать, что 
независимо от расовой, национальной, социальной при-
надлежности, пола, возраста, языка, личностного и пове-
денческого своеобразия, все люди равноправны, свободны 
и что каждый имеет право на фамилию, имя, отчество, 
гражданство. Особое внимание нужно уделить и форми-
рованию представлений о самых близких родственниках: 
родителях, братьях, сестрах, бабушках, дедушках. В беседах 
с детьми о членах семьи, укладе жизни, традициях, стиле 
взаимоотношений, привычках, правилах, о том, как они 
отмечают знаменательные для семьи даты, праздники, 
готовят друг другу подарки и сюрпризы, закладываются 
основы бережного, уважительного отношения к инсти-
туту семьи (семейный патриотизм), к своей родословной. 
Другой, после семьи, коллектив ребёнка – это детский 
сад. Полюбив его, научившись уважать сотрудников дет-
ского сада, их труд, своих сверстников, дошкольникам 
легче вступить в следующий этап жизни, адаптироваться 
в иных условиях. Это тоже неотъемлемый пункт работы 
по патриотическому воспитанию. Наверное, самым яр-
ким моментом в ходе всей воспитательной работы по 
патриотическому воспитанию будет являться работа по 
ознакомлению и познанию своей малой Родины. Научив 
называть свой адрес, знакомя с легендой или преданием 
села, города, с традициями местности проживания, с кар-
той, с достопримечательностями и жителями, давая пред-
ставления об истории малой Родины, об известных людях, 
прославивших её, мы формируем у детей представления 
о значимости малой Родины в судьбе каждого человека 
и истории большой Родины. Они начинают осознавать, 
что все люди равноправны и живут дружно.

Также обязательным элементом работы по па-
триотическому воспитанию является знакомство де-
тей с государственными символами: флагом, гербом, 
гимном. Необходимо дать понятие, что любой из них 
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какого села или города не был бы, обозначает миро-
любие, стремление к свободе, дружбе. Имея представ-
ления о народах малой Родины, дошкольники начи-
нают понимать, что все равны и свободны, уважают 
друг друга и живут дружно. При этом обязательно надо 
давать представления о том, как люди жили раньше, 
чем занимались, как живут сейчас, как изменились быт, 
труд, средства передвижения, средства массовой ин-
формации.

Никак нельзя обойти тему природы родного края. 
Знакомство с природными богатствами, такими, как 
лес, полезные ископаемые, озёра, реки, а также с досто-
примечательностями природы (заповедником, заказни-
ком и др.), с экологическим состоянием региона, лишь 
усиливает положительное отношение к родному краю, 
формирует экологическую культуру, то есть ценностно- 
бережное и духовно- нравственное отношение к при-
роде и окружающей среде.

Каждая местность, так или иначе, связана с име-
нами известных людей, прославивших её. Знакомя 
с именами героев- земляков разных вой н и их подви-
гами, с улицами, сёлами, названными в честь знамени-
тых людей и героев вой ны и труда, у дошколят развива-
ется чувство гордости за славных земляков и желание 
стремиться быть похожими на них.

При знакомстве дошкольников с бытом и традици-
ями своего народа, о традиционных народных празд-
никах, играх, национальной одеждой и национальными 
блюдами дети начинают осознавать самобытность 
и уникальность малой Родины. Живой интерес до-
школьники проявляют при знакомстве с декоративно- 
прикладным искусством, с народным и современным 
танцевальным и песенным творчеством села, города, 
его исполнителями. Ребёнок выражает положительные 
эмоции (интерес, удивление, восхищение) при знаком-
стве с произведениями местных художников, скульпто-
ров, музыкантов, мастеров – умельцев. Для реализации 

этого пункта работы по патриотическому воспитанию 
нужно создавать условия для самостоятельной изобра-
зительной, песенной и танцевальной деятельности де-
тей.

Не менее важным условием патриотического вос-
питания является тесная взаимосвязь с родителями. 
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ре-
бёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, вни-
мательно относиться к  памяти прошлого, к  своим 
историческим корням. Взаимодействие с родителями 
по данному вопросу способствует к бережному отно-
шению к традициям, сохранению вертикальных се-
мейных связей. «В вашей семье и под вашим руковод-
ством растёт будущий гражданин. Всё, что совершается 
в стране, через вашу душу и вашу мысль должно прихо-
дить к детям», – эту заповедь А. С. Макаренко необхо-
димо использовать при работе воспитателя и с детьми, 
и с их родителями. В настоящее время эта работа ак-
туальна и особенно трудна, требует большого такта 
и терпения, так ка в молодых семьях вопросы воспи-
тания патриотизма, гражданственности не считаются 
важными и  зачастую вызывают лишь недоумение. 
Привлечение семьи к патриотическому воспитанию 
детей требует от воспитателя особого такта, внима-
ния и чуткости к каждому ребёнку. Может возникнуть 
необходимость в действии  кого-либо в поиске доку-
ментов о членах семьи. Добровольность участия каж-
дого – обязательное требование и условие данной ра-
боты. Таким образом, заложив фундамент с детства, мы 
можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, 
любящего свою Родину. Патриот – это тот, кто любит 
своё Отечество не за то, что оно даёт ему  какие-то блага 
и привилегии перед другими народами, а потому, что 
это его Родина, она одна. Человек или является патри-
отом своего Отечества, и тогда он соединён с ним, как 
дерево корнями с землёй, или он лишь пыль, носимая 
всеми ветрами.

Программа психолого- педагогической 
помощи семье в период адаптации 
ребенка к условиям детского сада

Никитина Анастасия Юрьевна, воспитатель
ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района г. Санкт- Петербурга
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Период адаптации – тяжелое время для ребенка. 
Однако не следует рассматривать проблему адаптации 
как односторонний процесс, то есть привыкание ре-
бенка к детскому саду. Целесообразнее учитывать три 
стороны: родители, воспитатели, дети, так как адапти-
руется каждая из этих сторон. Чтобы период адаптации 
проходил успешнее, детскому саду необходимо прийти 
на помощь семье.

Уместно вспомнить, что именно в России сложи-
лась уникальная система воспитания детей раннего 
возраста, сыгравшая стратегически важную роль со-
циальной помощи материнству и детству, сохранности 
национального генофонда в наиболее сложные, пере-
ломные периоды жизни нашего государства.

Проблема адаптации детей к детскому саду зани-
мает в дошкольной педагогике ведущее место. Это свя-
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зано с тем, что трудности, возникшие у детей в период 
адаптации, могут привести к самой неблагоприятной 
ее форме – дезадаптации, которая проявляется в нару-
шениях дисциплины, игровой и учебной деятельности 
и во взаимоотношениях со сверстниками и воспитате-
лями. Актуальность данной работы состоит в том, что, 
при всем многообразии исследований, проблема адап-
тации детей к дошкольному учреждению стоит столь 
же остро, как и прежде. Что приводит к необходимо-
сти дополнительного изучения проблемы, разработке 
и проведения специальных психолого- педагогических 
мероприятий.

Данная программа была организована в несколько 
этапов.

На первом этапе с  целью повышения уровня 
психолого- педагогической компетенции родителей 
был проведен тренинг общения с ребенком раннего 
возраста. Родителями заполнены анкеты, по результа-
там которых даны рекомендации в виде мини-лекций 
на тренинге.

На втором этапе создана семейная адаптационная 
группа, проведены совместные занятия, целью которых 
являлось снижение уровня тревожности детей в адап-
тационный период. Проведена первичная и повторная 
диагностика адаптированности детей, оценены резуль-
таты проделанной работы.

Процедура психодиагностического исследования 
подразумевает работу по сбору информации о ребенке, 
его уровне подготовленности к дошкольному учреж-
дению, об его индивидуальных особенностях, о се-
мье. Дети раннего возраста имеют ряд поведенческих 
и психологических особенностей, к чему, прежде всего, 
относится сравнительно низкий уровень сознания 
и самосознания. Поэтому при проведении психодиа-
гностики детей раннего возраста рекомендуется чаще 
обращаться к методу внешней, экспертной оценки, ис-
пользуя в качестве экспертов людей, хорошо знающих 
данного ребенка. Наибольшей ценностью в этом воз-
расте обладает психодиагностический материал, свя-
занный с экспертной оценкой внешне наблюдаемых 
действий и реакций ребенка. В связи с этим основными 
методами сбора информации о детях раннего возраста 
являются: анкетирование родителей и воспитателей, 
наблюдение и естественный эксперимент.

В работе были использованы следующие методики:
1. Анкета для родителей «Психолого- педагогические 

параметры определения готовности поступления ре-
бенка в дошкольное учреждение» (Печора К. Л.).

2. Методика определения преобладающего типа тем-
перамента для детей от 1 до 3 лет (Г. П. Лаврентьевой 
и Т. М. Титаренко).

3. Диагностика уровня адаптивности детей раннего 
возраста к условиям дошкольного учреждения (по ме-
тодике Роньжиной А. С.).

Анализируя научную литературу по психологиче-
скому консультированию в дошкольных образователь-
ных учреждениях, было выявлено, что наиболее эффек-
тивным направлением работы с родителями является 
групповая форма. Основателем этой идеи был детский 
психотерапевт американец Х. Джайнотт. Его работа 
получила название «модель группового психологиче-
ского консультирования», где основными методами 

являлись: групповая дискуссия, работа в подгруппах, 
ролевые игры. Описание групповых методов работы 
с родителями можно найти и в исследованиях отече-
ственных психологов и психотерапевтов А. Я. Варяги, 
А. И. Захаровой, А. С. Спиваковской.

Понимание сути детских проблем и улучшение вза-
имоотношений родителей с детьми и воспитателями, 
как утверждают авторы, происходит в процессе груп-
повой работы, повышается эффективность психокор-
рекционных мероприятий с детьми, так как родители 
видят в других семьях схожие проблемы. Бывает, что 
воспитатели групп не всегда готовы оказывать вновь 
поступившим детям квалифицированную помощь 
и психолого- педагогическую поддержку, часть из них 
испытывают трудности при построении взаимоотно-
шений с родителями, в свою очередь и родители от-
носятся к периоду адаптации недостаточно серьезно, 
как к  чему-то само собой разумеющемуся или склонны 
приписывать все плохой работе воспитателей.

Поэтому среди способов решения задач, возни-
кающих в группе людей, в практической психологии 
ведущее место занимают групповая диагностико- 
коррекционная работа и тренинг.

Групповая диагностико- коррекционная работа про-
водится, в первую очередь, при решении задач оценки 
и коррекции психологических характеристик тех или 
иных групп людей, включенных в совместную деятель-
ность, осуществляющих постоянное активное взаимо-
действие.

Здесь могут решаться такие задачи, как установле-
ние своеобразия характера межличностных отноше-
ний в группе, психологического климата и атмосферы.

Тренинг (от англ. train – тренироваться) в самом 
общем значении рассматривается как способ, точнее, 
совокупность различных приемов и  способов, на-
правленных на развитие у человека тех или иных на-
выков, умений, знаний. Чаще всего тренинг прово-
дится в форме групповой дискуссии и игры. Занятия 
в Т-группе делают ее участников более восприимчи-
выми к чужим чувствам и потребностям, позволяют 
глубже осознать себя и свое собственное поведение, 
помогают наладить адекватные межличностные от-
ношения. А  также позволяют повысить свою ком-
муникабельность, открытость, укрепить уважение 
к окружающим и чувство собственного достоинства. 
В практической психологии тренинг активно исполь-
зуется в решении вопросов, связанных с оптимизацией 
деятельности.

В связи с вышеизложенным, было принято решение 
о разработке и реализации психолого- педагогической 
программы по проблеме адаптации детей к дошколь-
ному учреждению.

Цель программы: облегчение адаптационного пе-
риода у детей раннего возраста через создание эмоци-
онально комфортных условий пребывания в детском 
саду и предотвращение тревожных состояний, путем 
взаимодействия детского сада и семьи.

Задачи:
• оказать квалифицированную консультативную 

и практическую помощь родителям по уходу за ребен-
ком, проблемам его воспитания, развития и адаптации 
к детскому саду;
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• познакомить семьи будущих воспитанников друг 
с другом, с коллективом, с оснащением и оборудова-
нием детского сада;

• формировать у  детей эмоционально положи-
тельное отношение к детскому саду, к отношениям со 
взрослыми и сверстниками;

• развивать у детей навыки совместной игры, пред-
метного взаимодействия.

Программа состоит из 2 блоков и рассчитана на 10 встреч. 
Первый блок состоит из 4-х встреч для родителей и воспи-
тателей – тренинг «общение с ребенком раннего возраста». 
Второй блок 6 совместных встреч: воспитатели – родители – 
дети, частота встреч – три раза в неделю, при продолжи-
тельности 1-1 ч. 20 мин. Таким образом, весь кур занятий 
реализуется за 3 недели. По завершению программы дети 
начинают посещение дошкольного учреждения в алгоритме 
постепенного вхождения в жизнь детского сада.

Тренинговые встречи проводятся совместно с пси-
хологом и воспитателями групп для того, чтобы дети 
и родители привыкли к новой для них обстановке, 
увидели будущих воспитателей, что снизит эмоцио-
нальное напряжение родителей по поводу перспек-
тивы ребенка в дошкольном учреждении. Родители, 
познакомившиеся со взрослыми, которые будут 
окружать их ребенка, и режимом пребывания детей 
в группе раннего возраста, смогут лучше восприни-
мать рекомендации, предлагаемые сотрудниками 
детского сада.

На первом этапе реализации программы, с родите-
лями проведен тренинг общения с ребенком раннего 
возраста, детальное описание процедуры и содержание 
которого предложено Е. К. Лютовой и Г. Б. Мониной.

Общая структура занятий представлена в виде та-
блицы. (См. таб. 1)

Таблица 1. Общая структура занятий
Содержание занятия Цель

1. Приветствие Создание положительной эмоциональной атмосферы
2. Упражнение – разминка Переключение на ситуацию «здесь и теперь»
3. Мини-лекция Повышение психолого-педагогической компетенции родителей
4. Упражнение Выделить главные трудности по заявленной теме, повысить мотивацию на сотрудничество
5. Игра Сплочение группы, снятие эмоционального напряжения
6. Мини-лекция Повышение психолого-педагогической компетенции родителей
7. Упражнение Выделить главные трудности по заявленной теме, повысить мотивацию на сотрудничество
 8. Дискуссия «Обратная связь» Процесс нацелен на выявление ощущений, полученных при проведении совместной работы, 

ожиданий и запросов на последующие дни

В ходе тренинга родителям было предложено запол-
нение анкеты «Психолого- педагогические параметры 
определения готовности поступления ребенка в до-
школьное учреждение».

Для определения преобладающего типа темпера-
мента у ребенка и индивидуально- психологических 
особенностей в планировании педагогического про-
цесса и воспитания, родителям была предложена мето-
дика определения преобладающего типа темперамента 
для детей от 1 до 3 лет.

Критерием оценки проведения тренинга для роди-
телей, послужили отзывы в анкете «Обратная связь».

Рис. 1. Структура совместных занятий

На втором этапе программы организована семей-
ная адаптационная группа, в состав которой входят: 
психолог, воспитатели, дети и по одному родителю от 
каждого ребенка (желательно мама). Общая задача 
взрослых на данном этапе – помочь ребенку преодолеть 
тревожные состояния, возникающие от новых условий, 

и по возможности безболезненно вой ти в жизнь дет-
ского сада. Структура совместного занятия представ-
лена в виде схемы. (см. рис. 1).

Подробное описание совместных занятий с родите-
лями и детьми предложено И. В. Лапиной., мы в своей 
работе постарались углубить и расширить предложен-
ные занятия путем внедрения песочной и арт-терапии.

Как уже отмечалось выше, особое внимание на за-
нятиях уделялось, элементам арт-терапии и песочной 
терапии, дети рисовали разными способами, традици-
онными и не традиционными. Создавая образы, ребе-
нок бессознательно передает свои чувства. Несомненно, 
ребенок раннего возраста еще не способен четко вы-
разить в рисунках свои страхи, но, тем не менее, за-
нимаясь интересным для него занятием, ребенок 
отвлекается от своих переживаний, связанных с адап-
тацией к новым для него условиям. По мимо рисова-
ния, в специально созданном сенсорном уголке, дети 
имели возможность играть с самыми разнообразными 
материалами: водой, камешками, ракушками, песком, 
шишками, зерном, глиной. Эти игры способствуют раз-
витию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, 
слуха, температурной чувствительности. Все органы, 
данные нам природой, должны работать, а для этого 
им необходима "пища".

Создателем песочной терапии считается ученица 
К. Юнга швейцарский аналитик Дора Калф. Игра с пе-
ском – это инструмент не только психотерапии, но 
и личностного роста. Песок дает возможность рас-
слабиться и успокоиться, считает автор, избавиться 
от страхов и застенчивости, исправить то, что трево-
жит в картине внутреннего мира, а значит, и положи-
тельно повлиять на процесс адаптации. В ходе подоб-
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ных занятий у детей снижаются тревожные состояния. 
В процессе игры они приобретают новые знания и на-
выки, познают окружающий мир, учатся общаться. 
Сенсомоторный уровень является базовым для даль-
нейшего развития высших психических функций: вос-
приятия, памяти, внимания, мышления, речи.

Сенсомоторное развитие возможно лишь при вза-
имодействии ребенка со взрослым, который обучает 
его видеть, ощущать, слушать и слышать, т. е. воспри-
нимать окружающий предметный мир.

Наблюдение показало, что подобные игры пози-
тивно влияют на эмоциональное состояние детей. Дети 
в процессе таких игр искренне и эмоционально пере-
живают события, а совместные положительные пере-
живания укрепляют и сплачивают детский коллектив. 
У детей возникает потребность к совместным играм 
и контактам друг с другом, что  опять-таки положи-
тельно сказывается на адаптации. Кроме того, процесс 
проведения игр помогает детям освоиться с правилами 
поведения в детском саду, учит самостоятельности. 
Присутствие мамы на подобных встречах, на началь-
ном этапе, не должно быть в роли пассивного наблюда-
теля. При взаимодействии с воспитателями и другими 
детьми, знакомясь и играя, она показывает ребенку, 
что доверяет им. Если доверяет мама, значит, доверяет 
и ребенок. Постепенно роль матери в подобных встре-
чах минимизируется, что дает возможность ребенку 
постепенно привыкнуть к ее отсутствию.

Построение единой целостной модели адаптацион-
ного периода обусловливает успешность вхождения ре-
бенка в детский сад. Успешность реализации целостной 
модели организации адаптационного периода ребенка 
в детском саду подразумевает: активное участие всех 
участников модели, а также последовательность выпол-
нения всех ее этапов:

I этап – прогноз адаптации;
II этап – тренинг (лекции- консультации) с педаго-

гами и родителями;
III этап – семейная адаптационная группа;
IV этап – алгоритм постепенного вхождения в дет-

ский сад.
Прогноз адаптации – это первая встреча с мамой 

и ребенком:
– осуществляется прямой контакт с  ребенком, 

в процессе которого наблюдаются такие параметры, 
как общий эмоциональный фон, уровень развития 
предметной деятельности, взаимоотношения с незна-
комыми взрослыми;

– выявляются умения и навыки ребенка, облегчаю-
щие адаптационный период, через анкетирование ро-
дителя.

Данная встреча помогает определить степень тяже-
сти адаптации ребенка и сориентировать родителей на 
ожидаемый результат.

Тренинг – оказался наиболее эффективным при из-
ложении практического материала. После изложения 
материала у родителей и педагогов есть возможность 
задать интересующие вопросы, что позволяет отсле-
дить эффективность работы и обнаружить проблемы. 
Подобная форма работы помогает воспитателям – си-
стематизировать и освежить свои знания, родителям – 
получить новую информацию, найти ответы на возни-

кающие вопросы, между родителями и воспитателями 
возникает контакт, что позволит в дальнейшем умень-
шить число конфликтов и взаимных претензий.

Семейная адаптационная группа – позволяет облег-
чить адаптационный период у детей раннего возраста, 
снизить тревожность через создание эмоционально 
комфортных условий пребывания в дошкольном уч-
реждении.

Алгоритм постепенного вхождения в детский сад 
состоит из 6 шагов:

• приход ребенка с родителем на прогулку;
• ребенок остается один на 1-2 часа во время про-

гулки или во время игровой деятельности в группе;
• ребенок завтракает в  присутствии родителя 

и остается один на 2-3 часа;
• ребенок остается один с завтрака до обеда;
• ребенок остается на сон, но сразу после сна его за-

бирают родители;
• ребенок остается один на целый день.
Каждый шаг алгоритма строго индивидуален для 

каждого ребенка. Переход на следующий шаг алго-
ритма вхождения осуществляется только после успеш-
ного преодоления ребенком предыдущего. Успешность 
преодоления адаптационного периода, напрямую за-
висит от совместной, грамотно выстроенной работы 
психолога, воспитателей и родителей.

По итогам проведения работы по данной про-
грамме, направленной на оптимизацию адаптацион-
ного периода, выявлена положительная динамика.

У всех участников программы снизилась трево-
жность, дети начали проявлять больше активности 
в игровой и познавательной деятельности, свободнее 
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками. Это 
позволяет предположить о том, что правильно вы-
строенные алгоритмы адаптации к условиям детского 
сада, совместные занятия отвечают психологическим 
и эмоциональным потребностям ребенка и оказывают 
на его психическое состояние положительное действие, 
что в свою очередь, значительно снижает тревожность 
и облегчает процесс адаптации.
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К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка  каким- ни- 
будь неизвестным ему пяти словам – он будет долго 
и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов 
с картинками, и он их усвоит на лету».

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с грече-
ского – «искусство запоминания». Мнемотехника – это 
система методов и приёмов, обеспечивающих эффек-
тивное запоминание, сохранение и воспроизведение 
информации. Мнемотехника – помогает развивать: 
ассоциативное мышление, зрительную и слуховую па-
мять, зрительное и слуховое внимание, воображение, 
связную речь, мелкую моторику рук.

На сегодняшний день стало популярно такое на-
правление, как мнемотехника для развития детей. 
Метод основан на визуальном восприятии информа-
ции с возможностью последующего воспроизведения 
с помощью изображений.

Где можно использовать мнемосхемы? Обогащение 
словарного запаса. Обучение пересказу. Составление 
рассказов. Разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок. Отгадывание загадок.

Примером может служить всем знакомая фраза 
«Каждый – охотник – желает – знать – где – сидит – фа-
зан», которая помогает запомнить цвета радуги.

Рисунок 1. Мнемотаблица к стихотворению

Большое место занимает использование мнемотех-
ники в дошкольном возрасте. Для того чтобы вырабо-

тать у детей с самого раннего возраста определенные 
навыки и умения, в обучающий процесс вводятся так 
называемые мнемотаблицы (схемы).

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена 
определенная информация. Суть мнемосхем заключа-
ется в следующем: на каждое слово или маленькое сло-
восочетание, например из стихотворения, придумы-
вается картинка (изображение); таким образом, весь 
текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – 
рисунки ребёнок легко воспроизводит текстовую ин-
формацию.

Мнемотехникой можно начинать заниматься 
с  младшего возраста, но рациональнее вводить её 
в занятия с 4-5 лет, когда у детей накоплен основной 
словарный запас. Для детей младшего и среднего до-
школьного возраста необходимо давать цветные мне-
мотаблицы, так как в памяти у детей быстрее оста-
ются отдельные образы: лиса – рыжая, мышка – серая, 
ёлочка – зелёная.

Рисунок 2. Цветная мнемотаблица

Для детей старшего возраста схемы желательно ри-
совать в одном цвете, чтобы не привлекать внимание 
на яркость символических изображений.

Коррекционно- логопедическую работу на занятиях 
по мнемотаблицам обычно строят в три последователь-
ных этапа.

1 этап: Внимательное рассматривание таблицы 
и разбор картинок, которые на ней изображены.
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2 этап: Происходит перекодирование информации 
в коре головного мозга, т. е. преобразование информа-
ции из абстрактных символов в образы.

3 этап: Побуждение ребенка к пересказу сказки или 
рассказ по заданной мнемотаблице.

Рисунок 3. Цветная и чёрно- белая мнемота-
блицы

В младших группах с помощью воспитателя, в стар-
ших – дети должны справляться с данным заданием 
самостоятельно.

Как любая работа, мнемотехника строится от про-
стого к сложному. Необходимо начинать работу с про-
стейших мнемоквадратов, последовательно переходить 
к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам.

Содержание мнемотаблицы – это графическое или 
частично графическое изображение персонажей сказки, 
явлений природы, некоторых действий. Главный прин-

цип при составлении мнемотаблицы – передача услов-
но-наглядной схемы таким образом, чтобы детям было 
все понятно и доступно.

У детей: расширяется круг знаний об окружаю-
щем мире; появляется желание пересказывать тек-
сты, придумывать интересные истории; появляется 
интерес к заучиванию стихов и потешек, скорогово-
рок, загадок.

Словарный запас выходит на более высокий уро-
вень; дети преодолевают робость, застенчивость, 
учатся свободно держаться перед аудиторией.

Рисунок 4. Мнемотехника: мнемоквадрат, 
мнемодорожка, мнемотаблица (от простого 

к сложному)

Чем раньше учить детей рассказывать или пере-
сказывать, используя метод мнемотехники и схемы- 
модели, тем лучше подготовим их к школе, так как 
связная речь является важным показателем умствен-
ных способностей ребёнка и готовности его к школь-
ному обучению.

Влияние цифровых технологий  
на физическое и психическое развитие 

детей дошкольного возраста
Романенко Татьяна Владимировна, воспитатель

МБДОУ детский сад № 19 "Антошка" города Белгород
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Актуальность темы нашего исследования обуслов-
лена тем, что в современном интенсивно развиваю-
щемся и постоянно изменяющемся мире, в котором 
практически каждый день появляются новые знания 
и технологии, огромный поток разнообразной инфор-
мации оказывает свое воздействие на каждого чело-
века, независимо от его воли и сознания [6]. В наше 
время, период расцвета информационных и циф-
ровых технологий, трудно представить  какую-либо 
сферу жизни без цифровизации; цифровые техноло-
гии с огромной скоростью врываются в жизнь совре-
менного человека с малых лет, меняя традиционные 
взгляды и устои.

Дети дошкольного возраста оказываются наиболее 
восприимчивыми к информационному влиянию окружа-
ющей среды. С раннего детства яркие картинки и звуки, 
которые дарят различные электронные устройства, при-
влекают непроизвольное внимание детей. Современные 
дети, уже в дошкольном возрасте, живут в условиях ин-
тернета; умеют пользоваться мобильными устройствами, 
планшетами, компьютерами; намного быстрее овладевают 
компьютерными технологиями, нежели чтением и пись-
мом. Телевизор, компьютер, смартфон, интерактивные 
игрушки, не требующие сложных манипуляций, которыми 
дошкольники порой владеют даже лучше своих родителей, 
становятся важным, если не главным, инструментом со-
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циализации детей в современном мире. Цифровая куль-
турная среда является естественным окружением нового 
поколения детей.

Использование информационно- компьютерных 
технологий при обучении детей в дошкольных учреж-
дениях теперь не редкость. Дети дошкольного возраста 
нуждаются в понятной им информации, а одной из 
задач современной педагогики является формирова-
ние информационной культуры у воспитанника [1, 7]. 
Применение компьютерных технологий – вот то, что 
поможет решить эту задачу. Многие исследователи, 
как отечественные, так и зарубежные, едины во мне-
нии, о том, что развитие, обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста с успехом можно реализовать, 
при помощи дидактических компьютерных игр [8, 9]. 
Применение подобных методов в дошкольном обра-
зовании помогает достигнуть нового качества знаний, 
развивает логическое мышление у детей, а также спо-
собствует творческому развитию. Кроме того, возмож-
ности компьютера позволяют разнообразить учебный 
процесс, путем использования мультимедийных пре-
зентаций, которые привлекают внимание и вызывают 
интерес у дошкольника. Использование обучающих 
программ, таких как ART-студии, игры для развития 
памяти и воображения, «игры-бродилки», «говоря-
щие» словари с анимацией. также способствует разви-
тию навыков творчества и обучению детей. По резуль-
татам исследования, проведенному в Великобритании, 
можно говорить об огромной популярности использо-
вания компьютера в обучении детей. Согласно резуль-
татам опроса 82% респондентов считают, что совре-
менные дети обладают большим количеством знаний, 
по сравнению с предыдущим поколением, благодаря 
возможностям компьютера. А 34% опрошенных при-
знают огромную помощь компьютерных технологии 
в процессе воспитания их детей. На вопрос хотят ли 
родители, чтобы компьютерные технологии применя-
лись в образовательном процессе дошкольных учреж-
дений 87% ответили «Да» [3]. Использование компью-
тера в учебно- воспитательных целях в дошкольном 
учреждении также требует особой организации за-
нятий. Существуют некоторые условия, которые при-
званы обеспечить безопасную среду для обучения 
ребенка. Так, занятия должны проводиться под при-
стальным наблюдением педагога в специально обо-
рудованном помещении. Рабочее место ребенка (стол 
и стул) должно учитывать рост ребенка. Помещение 
должно быть хорошо освещено, а для того, чтобы избе-
жать зрительного напряжения экран монитора должен 
иметь четкое и контрастное изображение. Помещение 
должно обладать оптимальной температурой, регу-
лярно проветриваться и проводиться влажная уборка. 
Чтобы ребенок не переутомился необходимо ограни-
чивать время взаимодействия (20-30 минут в день) 
и делать зарядку для глаз. Если в детском саду ребенок 
имеет строго определенное время работы за компью-
тером, то при работе с ним дома, родители не всегда 
соблюдают нужные правила. В таком случае, дети, ув-
леченные игрой в компьютер, могут ощутить на себе 
негативные последствия своих действий [4,15].

Рассмотрим некоторые аспекты влияния цифрови-
зации на развитие дошкольников:

1. Риски развития и поведения. Неумеренное при-
менение цифровых технологий приводит к тому, что 
дети неэффективно используют свободное время, 
проводя его в общении с гаджетом. В результате мо-
гут возникнуть проблемы, связанные с недостаточным 
развитием внимания, агрессивным поведением, отсут-
ствием физической активности, ожирением и пробле-
мами со сном и др. Действительно, компьютерные тех-
нологии предлагают много возможностей для детей, 
чтобы играть, исследовать и учиться. Но чрезмерное 
их использование в раннем детстве приводит к отрица-
тельным последствиям для развития ребенка, являясь 
причиной ряда когнитивных, языковых и социоэмоци-
ональных задержек [2].

2. Влияние цифровизации на мышление дошколь-
ников. Цифровые технологии, как показывают иссле-
дования, оказывают глубокое влияние на образ мышле-
ния детей. Дело в том, что неограниченное пребывание 
в интернете, длительные компьютерные игры требуют 
от еще неокрепшей психики дошкольника одновре-
менного внимания к огромному непрекращающемуся 
потоку разнообразной информации, что приводит 
к неумению длительно сосредотачиваться на объекте, 
отставанию в развитии способности к концентрации 
внимания и снижению скорости обработки информа-
ции.

3. Отсутствие физической активности и избыточ-
ный вес. Компьютеры и смартфоны побуждают детей 
к малоподвижному образ жизни, минимизируют дви-
гательные игры, прогулки и активное взаимодействие 
со сверстниками. Для здорового развития детей, как 
известно, необходимо 3-4 часа ежедневной физической 
активности и социального взаимодействия, однако со-
временные дети лишены такой возможности [5].

4. Эмоции и взаимодействие. Активное использо-
вание виртуальных способов общения и компьютер-
ного взаимодействия может привести к снижению са-
мооценки, ухудшению эмоционального благополучия 
и состояния ребенка. Частота взаимодействия со свер-
стниками из-за экранного времени снижается, детям 
труднее устанавливать социальные контакты и отно-
шения с окружающими

5. Проблемы со сном. Наличие медиаустройств 
в детской спальне связано с недостаточным количе-
ством сна. Дети, которые засыпают с планшетом или 
смартфоном, подвергаются повышенному риску нару-
шения сна.

Цель исследования состояла в изучении влияния 
цифровых технологий на физическое и психическое 
развитие детей дошкольного возраста.

Мы предположили, что чрезмерное использование 
гаджетов детьми дошкольного возраста оказывает 
всестороннее негативное влияние на их психическое 
развитие, которое с годами будет только ухудшаться, 
положительным аспектом является то, что у ребёнка 
есть возможность онлайн обучаться по различным 
развивающим программам, тем самым повышая свою 
эрудицию, мыслительные способности и навыки IT-
компетенций.

На основании рассмотренных в работе теоретических 
источников, была разработана анкета для проведения со-
циального опроса среди родителей по данной теме.
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В ходе работы был проведён социальный опрос 
среди родителей 20 воспитанников. Данные были 
проанализированы и  статистически обработаны. 
Результаты опроса:

Среднее время нахождения ребенка за циф-
ровым устройством

Потребность детей дошкольного возраста 
в цифровых устройствах

Принципиальным является вопрос информацион-
ной безопасности как состояния защищенности детей 
от информации, способной причинить вред их здо-
ровью, физическому и духовному развитию. У детей, 
особенно дошкольного возраста, чрезвычайно раз-
вита познавательная активность, любознательность, 
стремление узнавать новое. В связи с этим не может 
не беспокоить возрастающее негативное информаци-
онное воздействие на детскую аудиторию. Насилие 
в информационной среде может провоцировать у де-
тей повышенную агрессивность, снижение сочувствия 
к окружающим. Реклама, обладая высоким уровнем 
воздействия на психическое состояние дошкольника, 
также способна нанести вред детской психике [7]. 
Ребенок не может критически относиться к поступа-
ющей информации, склонен верить всему, о чем гово-
рится в рекламе. Необходимо научить его адекватно 
оценивать и воспринимать информацию, увиденную 
на экране. И только совместная деятельность родите-
лей и педагогов может оградить детей от отрицатель-
ного влияния современного информационного про-
странства.

Итак, принимая во внимание всю неоднозначность 
влияния цифровых технологий на детей дошкольного 
возраста, следует все же отметить, что ребенок явля-
ется частью современного мира, и задача педагога – не 

отгораживать его от этого мира, а научить взаимодей-
ствовать с ним в новых реалиях, заботясь о его бла-
гополучии и  безопасности. И,  если традиционные 
методы обучения становятся сегодня малоэффектив-
ными, перестают отвечать запросам нового цифрового 
общества, необходима их актуализация и модерниза-
ция, внедрение новых обучающих технологий и средств 
коммуникации. Невозможно полностью исключить 
цифровые технологии из жизни современных детей, 
но, чтобы не допустить ухудшения их психического 
и физического здоровья, необходимо регламентиро-
вать временные и возрастные рамки их использования, 
особенно, в условиях семейного воспитания. Ребенок 
должен быть подготовлен к жизни в современном циф-
ровом обществе, но только при грамотном подходе он 
сможет уверенно шагнуть в информационное обще-
ство завтра. Элементарной компьютерной грамотно-
сти сегодня становится недостаточно, базовые знания 
являются необходимыми, ведь цифровая компетент-
ность – одно из важнейших условий успешного школь-
ного старта и дальнейшей социализации.
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Экологическое воспитание – это единство экологи‑
ческого сознания и поведения, гармоничного с природой. 
На формирование экологического сознания оказывают 
влияние экологические знания и убеждения. Сегодня вза‑
имодействие человека и природы превратилось в одну 
из актуальных тревожных проблем, поэтому важней‑
шей задачей общества является формирование эколо‑
гической культуры подрастающего поколения.

Экологическое воспитание – одно из фундамен-
тальных общечеловеческих ценностей, суть которого 
состоит в урегулировании научными, нравственными, 
художественными средствами системы экологических 
отношений, в превращении негативных проявлений, 
ведущих к экологическому кризису, в позитивную де-
ятельность.

В Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» (с изменениями на 13 июля 2015 года) в ста-
тье 74 «Экологическое просвещение» п. 1 сказано: 
в целях формирования экологической культуры в об-
ществе, воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов 
осуществляется экологическое просвещение посред-
ством распространения экологических знаний об эко-
логической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных 
ресурсов.

С  принятием законов Российской Федерации 
«Об охране окружающей природной среды» и «Об об-
разовании» созданы предпосылки правовой базы для 
формирования системы экологического образования 
населения.

«Указ президента Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого разви-
тия» (с учетом Декларации Конференции Организации 
Объединённых Наций по окружающей среде и разви-
тию, подписанной Россией), соответствующие поста-
новления Правительства возводят экологическое об-
разование в разряд первостепенных государственных 
проблем. Указанные документы подразумевают созда-
ние в регионах страны системы непрерывного эколо-
гического образования, первым звеном которого яв-
ляется дошкольное.

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии 
экологического воспитания личности. В этом возрасте 
ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, 
развивается эмоционально- ценностное отношение 
к окружающему, формируются основы нравственно- 
экологических позиций личности.

Экологическое образование уже стало неотъем-
лемой частью дошкольной педагогики. Необходимо 
вовремя научить детей любить уголок родной земли 
и всю природу как один большой дом. Без этого ребё-
нок никогда не станет Человеком. А людям, по мнению 
В. И. Вернадского, обязательно необходимо научиться 
жить, мыслить и действовать не только в аспекте от-
дельной личности, семьи или рода, государств и их со-
юзов, а и в планетарном масштабе.

Экологическое мировоззрение – это продукт образо-
вания; его становление происходит постепенно в течение 
многих лет жизни и учения человека. Начало же этого 
процесса падает на период дошкольного детства, когда 
закладываются первые основы миропонимания и практи-
ческого взаимодействия с предметно- природной средой.

Природа – неиссякаемый источник духовного обо-
гащения детей. Дети постоянно в той или иной форме 
соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые 
луга и леса, яркие цветы, бабочки, порхающие над 
ними, жуки, птицы, звери, а также падающие хлопья 
снега, ручейки и лужицы.

Бесконечный и разнообразный мир природы про-
буждает в детях живой интерес к окружающему, лю-
бознательность, побуждает их к игре, художественно- 
речевой деятельности. Впечатления, полученные 
в детстве, запоминаются на всю жизнь, и часто влияют 
на отношение человека ко всему живому.

Наблюдая за маленьким жучком, ползущим по ве-
точке дерева или травинке, за каплями дождя, сту-
чащими по окну, можно научить ребенка замечать 
явления живой и неживой природы, устанавливать 
простейшие связи между ними. У детей формируются 
конкретные представления о жизни растений и живот-
ных, о необходимости создания благоприятных усло-
вий для их роста и развития, воспитывается интерес 
к природе и способность любоваться ею в разное время 
года, в любую погоду.

Восприятие природы помогает развивать нрав-
ственные качества ребенка – жизнерадостность, эмо-
циональность, чуткое, внимательное отношение к жи-
вотным и растениям.

Малыш, полюбивший природу, не будет бездумно 
рвать цветы, разорять птичьи гнезда и муравейники, 
обижать животных.

В соответствии с этим основными задачами эколо-
гического образования являются:

• воспитание любви к природе через прямое обще-
ние с ней, восприятие ее красоты и многообразия;
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• формирование знаний о природе;
• развитие сопереживания к бедам природы, по-

требности бороться за ее сохранение.
В одном из пяти направлений развития и обра-

зования детей в Стандарте дошкольного образова-
ния – «Познавательном развитии» – предполагается 
«формирование первичных представлений о себе, дру-
гих людях, объектах окружающего мира, о свой ствах 
и отношениях объектов окружающего мира». В направ-
лении «Социально- коммуникативное развитие», в ча-
сти, которая называется «Безопасное поведение в при-
роде» прописаны следующие задачи:

– формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе;

– формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и расти-
тельному миру;

– знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 
гром, молния, радуга), с правилами поведения при 
грозе и т. д.

Процесс развития экологической культуры не прост 
и длителен. Именно поэтому экологическое воспитание 
начинается с раннего детства.

Работа ведется по двум направлениям:
• формирование начал экологической культуры у детей;
• развитие начал экологической культуры у взрослых.
В своей работе мы используем следующие формы 

поведения ребенка, которые могут служить критерием 
уровня его «экологического воспитания»:

– самостоятельные наблюдения, рассматривание 
картин, иллюстраций;

– постановка опытов и экспериментов;
– стремление рассказать о впечатлениях, обсудить 

их, передать в игре, изодеятельности, в труде по уходу 
за животными и растениями;

– наблюдения детей за объектами природы, с которыми 
они находятся в постоянном контакте, позволяют форми-
ровать конкретные представления детей о них;

– наблюдения за сезонными явлениями в природе 
приучают дошколят самим замечать их;

– совместная деятельность детей и педагога помо-
гает формированию трудовых навыков;

– чтение художественной литературы, иллюстра-
ции, репродукции картин известных художников вы-
зывают устойчивый интерес к природе.

Еженедельное проведение занятий в детском саду 
по экологии, использование игровых обучающих си-
туаций, бесед, развивающих игр – развивают положи-
тельное эмоциональное отношение к природе.

Осуществляя просветительскую работу с родите-
лями (законными представителями) воспитанников, 
я подробно рассказала о необходимости формирова-
ния экологической культуры дошкольников, а также 
предложила рекомендации для повышения собствен-
ной экологической культуры родителей.

На этапе дошкольного детства складывается на-
чальное ощущение окружающего мира: ребенок полу-
чает эмоциональное впечатления о природе, накапли-
вает представления о разных формах жизни.

Таким образом, экологическое воспитание лично-
сти согласно ФГОС ДО предполагает формирование 
экологической культуры с дошкольного возраста.

Можно сделать следующие выводы: воспитание 
экологической культуры дошкольников будет наибо-
лее эффективным и плодотворным, если дети найдут 
поддержку в семье в интересующих их вопросах. А пе-
дагогу необходимо постараться довести до родителей 
необходимость осознанного и правильного отношения 
к природе, к окружающей среде.
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Традиционные духовно- нравственные ценности 
играют важную роль в развитии детей старшего до-
школьного возраста. В этом возрасте дети активно 
воспринимают и  усваивают моральные принципы 
и ценности, которые будут определять их поведение 
и отношение к окружающему миру в будущем.

Основная задача родителей и педагогов – формиро-
вание у детей понимания о правильном и неправиль-
ном, добре и зле. Традиционные духовно- нравственные 
ценности помогают детям развить чувство ответствен-
ности, эмпатии, справедливости и другие важные ка-
чества.
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Одной из таких ценностей является семья. В семье 
дети учатся любить и уважать друг друга, развивать 
чувство принадлежности и безопасности. Они видят 
примеры заботы, поддержки и взаимопомощи, что по-
могает им понять, что семья – это основа для формиро-
вания здоровых отношений в будущем.

Еще одной традиционной ценностью является 
доброта. Дети учатся быть внимательными и забот-
ливыми к другим людям, животным и окружающей 
среде. Они осознают, что доброта – это не только по-
мощь в трудных ситуациях, но и умение быть внима-
тельными к чувствам и потребностям других людей.

Справедливость также является важной духовно- 
нравственной ценностью. Дети учатся быть честными, 
справедливыми и уважать права других людей. Они 
понимают, что каждый имеет право на свое мнение 
и чувства, и учатся находить компромиссы и решать 
конфликты мирным путем.

Религиозные ценности также играют важную роль 
в развитии детей старшего дошкольного возраста. Они 
помогают детям понять свою роль в мире, учат их мо-
литься, развивать веру и надежду. Религиозные цен-
ности также способствуют формированию моральных 
норм и правил поведения.

Методика развития традиционных духовно- 
нравственных ценностей у детей старшего дошколь-
ного возраста может включать следующие шаги:

1. Создание атмосферы. Важно создать доброжела-
тельную и поддерживающую атмосферу, где дети чув-
ствуют себя комфортно и безопасно. Это может быть 
достигнуто через позитивное общение, уважение 
к мнению каждого ребенка и поддержку его эмоцио-
нальных потребностей.

2. Образовательные игры. Игры являются эф-
фективным инструментом для развития духовно- 
нравственных ценностей. Игры, направленные на раз-
витие эмпатии, справедливости и ответственности, 
помогут детям лучше понять и оценить эти ценности. 
Например, ролевые игры, где дети играют роли разных 
членов семьи или других персонажей, могут помочь им 
понять важность любви, уважения и заботы.

3. Рассказы и истории. Рассказы и истории о тради-
ционных духовно- нравственных ценностях могут быть 
использованы для обучения детей. Рассказы о доброте, 
справедливости и ответственности помогут детям понять 
эти ценности и применять их в своей жизни. Родители 
и педагоги могут использовать книги, анекдоты или сказки, 
чтобы рассказывать детям о различных ценностях.

4. Моделирование. Родители и педагоги должны 
быть моделями для детей. Они должны проявлять тра-
диционные духовно- нравственные ценности в своем 
поведении и отношении к другим людям. Например, 

они могут показать детям, как быть добрыми и забот-
ливыми, помогая им в трудных ситуациях или прояв-
ляя уважение к мнению других.

5. Обсуждение. Важно проводить открытые и чест-
ные обсуждения с детьми о традиционных духовно- 
нравственных ценностях. Дети должны иметь воз-
можность задавать вопросы, выражать свои мысли 
и чувства. Родители и педагоги должны быть готовы 
к тому, что дети могут не всегда понимать или согла-
шаться с определенными ценностями, и помочь им ра-
зобраться в этих вопросах.

6. Практика и повторение. Развитие традицион-
ных духовно- нравственных ценностей требует прак-
тики и повторения. Дети должны иметь возможность 
применять эти ценности в своей повседневной жизни. 
Например, они могут помогать другим детям, де-
литься игрушками или проявлять доброту к животным. 
Постепенно, через практику, эти ценности станут ча-
стью их характера и поведения.

Каждый ребенок уникален и может развиваться 
в своем собственном темпе. Поэтому методика разви-
тия традиционных духовно- нравственных ценностей 
должна быть гибкой и адаптированной к индивидуаль-
ным потребностям каждого ребенка

Важно отметить, что формирование традицион-
ных духовно- нравственных ценностей должно проис-
ходить в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Родители и педагоги должны быть готовы к тому, 
что дети будут задавать много вопросов и нуждаются 
в  объяснениях. Важно создать атмосферу доверия 
и поддержки, чтобы дети чувствовали себя комфор-
тно при обсуждении этих тем.

Традиционные духовно- нравственные ценности 
играют важную роль в развитии детей старшего до-
школьного возраста. Они помогают формировать 
у детей моральные принципы, эмоциональную интел-
лектуальность и социальные навыки. Родители и пе-
дагоги должны быть активными участниками в этом 
процессе, создавая благоприятные условия для разви-
тия детей в соответствии с традиционными духовно- 
нравственными ценностями.
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Патриотизм – это чувство любви к  Родине. 
Исторически сложилось, что любовь к Родине во все 
времена в Российском государстве была чертой наци-
онального характера.

Сегодня задача патриотического воспитания под-
растающего поколения актуальна тем, что современ-
ные дети мало знают о культурных традициях сво-
его народа, часто проявляют равнодушие к близким 
людям, сверстникам. Чтобы человек действительно 
чтил память предков, уважал Отечество, чувствовал 
ответственность за свою Родину, его надо таким вос-
питать. В нынешнее время, в период нестабильности 
в обществе, возникает необходимость вернуться к луч-
шим традициям нашего народа, к его вековым корням, 
к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина, 
единство. Чувство патриотизма многогранно по-сво-
ему содержанию – любовь к родным местам, гордость 
за свой народ, желание сохранить, приумножить богат-
ство своей страны. Что значит, быть патриотом? Это 
значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.

Представленный материал направлен, на воспи-
тание в дошкольнике чувства единства, патриотизма, 
гордости за свою страну. Данную разработку можно 
использовать в качестве опорного материала при реа-
лизации социально- коммуникативного развития, про-
граммы воспитания, календарного воспитательного 
плана. Так как материал объемный его можно разде-
лить на два этапа и провести в несколько занятий.

Цель занятия: продолжать знакомить детей 
с праздниками и традициями страны, выявление ак-
туальности празднования в современном обществе.

Воспитательная задача: прививать любовь 
к Родине, воспитывать патриотические чувства, добро-
желательное отношение друг к другу, желание прийти 
на помощь. Воспитывать любовь и уважение к нацио-
нальным героям. Развивать умение поддерживать бе-
седу.

Использование доступных методов.
№ 

п/п
Метод Виды деятельности

1. Наглядный -рассматривание картин и иллюстра-
ций;

-просмотр видеоматериалов
2. Практический -дидактические игры, подвижные, 

сюжетно-ролевые
3. Словесный -чтение;

-беседы;
-рассказ.

Для занятия необходимо собрать соответствующий 
материал (иллюстрации, папки- передвижки, стенд, ле-
пбук, карта России, короткометражный мультфильм 
«Подвиг Минина и Пожарского»), позволяющий сфор-
мировать у дошкольников представление о том, чем 
славен родной край.

Ход занятия
Воспитатель: 4 ноября, как вы думаете, ребята, чем 

отличается этот день от обычных дней в календаре? 
Какие ваши идеи? (Ответы детей).

Воспитатель: Неслучайно у Вас спросила, так как 
это не обычная дата, это знаменательный праздник 
«День народного единства», который является одним 
из важных праздников в нашей стране. Он отмечается 
каждый год 4 ноября и направлен на укрепление един-
ства всех национальностей, культур и вероисповеда-
ний, проживающих на территории России.

Для современных детей, этот праздник имеет осо-
бое значение и важность. В современном мире, где нас 
окружает множество различий мнений, идеологий 
и конфликтов, День народного единства напоминает 
нам о необходимости объединения и взаимного ува-
жения друг другу, а также является возможностью по-
грузиться в историю своей страны.

(Рассматривание иллюстраций на магнитной до‑
ске)
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Воспитатель: Давным- давно жили на нашей земле 
русичи. Жили они честно, трудились, растили детей. 
Но вот пришел недобрый день и час, и навалились 
на нашу землю русскую – беды, несчастья, напали 
враги. Но, нашелся на земле русской добрый моло-
дец – Козьма Минин. Стал он собирать силы и сред-
ства на освобождение Отечества. Понял весь народ, 
что он крепко- накрепко связан одной бедой. Теперь 
нужно было выбирать воеводу. Чтобы он вел вой ско на 
врага. Выбрали воеводу – князя Дмитрия Пожарского. 
Тяжело было русским воинам, но все же победила рус-
ская рать. Обессилил враг и сдался. Позже в память 
о героях- защитниках Руси на собранные народом сред-
ства был поставлен в столице России – Москве памят-
ник Козьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. 
Минин и Пожарский – Русские герои, они смогли на-
роды на подвиг вдохновить, чтобы возвратить свободу 
и мир восстановить. В честь этого исторического собы-
тия был утвержден праздник – 4 ноября День народ-
ного единства.

(Просмотр короткометражного мультфильма
«Подвиг Минина и Пожарского»).
Воспитатель: Каждая страна имеет свои государ-

ственные символы: флаг, герб и гимн. (Рассматривание 
иллюстраций символики.) Какие цвета флага у России 
вы видите? (Ответы детей).

Воспитатель: Что же эти цвета обозначают? 
(Ответы детей).

Воспитатель: Белый – это цвет мира. Он говорит 
о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого 
не нападает. Синий цвет – это вера, верность. Народ 
любит свою страну, защищает ее, верен ей. Красный 
цвет – это цвет силы. (Проведение дидактической игры 
«Собери флаг России).

Воспитатель: Что изображено на гербе России? Что 
вы видите в центре герба? (Ответы детей). Расскажите 
о нем, какой он? Почему же на гербе России изображен 
орел? (Ответы детей).

Воспитатель: Как вы думаете, почему у орла две го-
ловы? (Ответы детей).

Воспитатель: Русское государство очень большое 
и головы орла смотрят на запад и на восток, как бы по-
казывая, что государство большое, но единое. В России 
живут люди разных национальностей, а не только рус-
ские. А вы как думаете, в нашей группе много разных 
национальностей? (Ответы детей).

Воспитатель: У каждого государства обязательно 
есть свой гимн (прослушивание отрывка из гимна 
России). Какая это музыка звучала? Какое настрое-
ние у прослушанного произведения? (Ответы детей). 
Гимн – это торжественная песня. Его исполняют в са-
мых торжественных случаях – во время праздников 
и других важных событий. Вспомните, какие важные 

события проходят в нашем саду, или дома? (Ответы 
детей).

Воспитатель: Одна у человека родная мать, одна 
у него и Родина. Крепко любит народ ее. Много сло-
жил о ней пословиц и поговорок.

Примерные варианты:
1. Родина любимая, что мать родила.
2. Если дружба велика, будет Родина крепка.
3. На чужой стороне, что соловей без песни.
4. Жить – Родине служить.
5. Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
6. Родина – мать, умей за нее постоять.
Воспитатель: В  России люди умеют дружить. 

В сложную минуту, в минуту опасности все объединя-
ются и до последнего защищают свою Родину. Ребята, 
а как вы думаете, если бы не было дружбы, что было 
бы? (Ответы детей). Вот такие пословицы и поговорки 
придумал народ о дружбе.

Примерные варианты:
1. Друг за друга держаться – ничего не бояться.
2. Дружба – великая сила.
3. Нет друга – не ищи, а нашедши – береги.
4. Старый друг – лучше новых двух.
Воспитатель: Вот такие пословицы и поговорки 

придумал народ, понимая, что дружба – это вели-
кая сила. Посмотрите, как нас много и все мы живем 
в России. Мы – народ, и мы – едины, вместе мы – не-
победимы.

Воспитатель: Что нового сегодня мы узнали? Какие 
были трудности в изучении новой темы? Нужна ли нам 
с вами дружба? (Ответы детей).

(В  заключении как рефлексивный момент закре‑
пляем тематическую беседу изготовлением стенга‑
зеты совместно с детьми).
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Первоначальным звеном современной модели 
образования является дошкольное образование. 
Первоочередной задачей перед ней стоит сохранение 
сети образовательных учреждений, доступности са-
мого дошкольного образования. В целях сохранения 
и укрепления здоровья ребенка является совершен-
ствование учебно- воспитательного процесса в  до-
школьных образовательных учреждениях. Работа до-
школьных образовательных учреждений строится на 
использовании новых учебных планов, вариативных 
программ. На современном этапе развития дошколь-
ного образования в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами ме-
няется цель образовательной работы – вместо набора 
ЗУНов (знания, умения, навыки) предлагается форми-
ровать новые качества ребенка (физические, личност-
ные, интеллектуальные).

Повышаются требования и  воспитателям. 
Воспитатель – это не только профессия, это призва-
ние, которым отмечен далеко не каждый человек, это 
призвание нужно заслужить, заслужить своим трудом, 
своим талантом, своим желанием постоянно меняться, 
преобразовываться, совершенствоваться.

Мы живём сейчас, а не в  какое-то другое время, по-
этому педагоги нашего коллектива пересмотрели свои 
жизненные позиции, выработали в себе новое педаго-
гическое мышление, в педагогической деятельности 
встали на позицию ребенка.

Социум, в котором живет ребенок имеет для него 
воспитывающую силу в большей степени. Наше пове-
дение, мы сами – это решающая вещь для ребенка так 
как воспитание начинается, в первую очередь, в се-
мье. В настоящее время дети развиваются в условиях 
постиндустриального информационного общества. 
Сегодняшние дети хорошо информированы, у них вы-
сокая потребность к восприятию информации. Этот 
процесс хорошо наблюдается при работе с детьми 
6-7 лет. Это приводит к увеличению заболеваемости 
детей, нарушению психического развития, речи, к гипе-
рактивности, к нарушению волевого- эмоционального 
характера. Так же проблемой является агрессия и тре-
вожность детей, рефлекс свободы. Все это проявляется 
у детей от недостатка человеческого тепла, внимания. 
Что касаемо духовной сферы ребенка, то оно должно 
протекать в рамках отношений в семье, отношений 
воспитателем и ребенком, ребенок должен выступать 

равноправным партнером по совместной деятельно-
сти, общению.

Исходя из этого, они становятся успешными, уве-
ренными в себе, в своих силах. Современные воспита-
тели делают дошкольное детство разнообразным. Они 
дают детям возможность реализовать свою индивиду-
альность. При этом каждый будет идти не строем, не 
в ногу, а своим собственным шагом. Для современного 
воспитателя важно задействовать все технологические 
возможности для достижения высоких результатов. 
Это хорошо известные технологии продуктивного чте-
ния, технологии проблемного диалога, игровые педаго-
гические технологии, ИКТ.

Нельзя забывать о  том, что ребенка нужно не 
только учить, но и сохранять его здоровье. Поэтому 
должны создаваться системы работы, которые будут 
обеспечивать условия для снижения гиперактивности, 
тревожности развития волевых качеств, концентрации 
внимания. Поэтому активная деятельность –это очень 
успешный вид восприятия информации. Исходя из 
всего этого, делается вывод: современному обществу 
уже требуется воспитатель- исследователь, широко об-
разованный. Мы должны интересно организовать пе-
дагогическую работу, интересно представлять матери-
алы, дать детям дошкольного возраста проявить себя 
как творческую личность. Залог каждого современного 
воспитателя – это личностно- ориентированный под-
ход в воспитании и обучении, владение инновацион-
ными технологиями. А современный детский сад дает 
ребенку сообщество, в условиях которого ребенок по-
знает себя в сравнении с другими, усваивает способы 
общения и взаимодействий в разных жизненных си-
туациях.

В профессиональной деятельности педагоги нашего 
ДОУ гармонично сочетают и интегрируют традицион-
ные формы взаимодействия с инновационными.

Особое внимание мы уделяем осуществлению 
воспитательно- образовательной деятельности на ос-
нове активного взаимодействия с социумом и семьёй. 
По моему мнению, необходимо широко и  массово 
привлекать родителей, создавать условия для форми-
рования семейных ценностей, сближения и сплоче-
ния, воспитания чувства толерантности, активного 
культурно- спортивного досуга. Организовывать празд-
ники, на которых родители наравне с детьми выпол-
няют различные творческие задания.
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В своей работе мы планируем такие формы работы, 
как

• диагностирование семей;
• педагогическое просвещение родителей, обмен 

опытом;
• совместное творчество детей и взрослых;
• совместные мероприятия с учреждениями соци-

ума;
• индивидуальная работа с родителями;
• информационное общение (электронная почта, 

социальная сеть).
Мы вовлекаем родителей к  участию в  реализа-

ции программы, к созданию условий для полноцен-
ного и своевременного развития ребенка в дошколь-
ном возрасте, чтобы не упустить важнейший период 
в развитии его личности. Родители наших воспитанни-
ков – активные участники образовательного процесса, 
участники всех проектов, независимо от того, какая де-
ятельность в них доминирует, а не просто сторонние 
наблюдатели.

На мой взгляд, современному обществу требу-
ется уже не воспитатель- исполнитель, а воспитатель- 
исследователь, инициативный, широко образованный, 
поэтому педагоги нашего ДОУ стараются творчески, 

нетрадиционно, по-новому преподнести материал, ин-
тересно организовать педагогическую работу, предо-
ставляют детям дошкольного возраста возможность 
проявить себя как творческим личностям.
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Работа над типами речи на уроках 
русского языка в младшей школе  

при решении коммуникативных задач
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Работа над типами речи на уроках русского языка 
в начальной школе занимает важное место в образова-
тельном процессе. Проблема формирования представ-
лений у младших школьников о типах речи является 
весьма актуальной, так как именно знание функцио-
нальных типов речи позволяет создавать грамотные 
тексты с учетом задач коммуникации в различных об-
ластях деятельности, а также грамотно выступать пе-
ред публикой [3].

В лингвистических исследованиях функционально- 
смысловые типы речи изучались Н. С. Валгиной, 
Г. А. Золотовой, А. Н. Кожиным, О. А. Нечаевой, 
В. В. Одинцовым, Т. Б. Трошевой и  др. В  прак-
тике школьного обучения используется подход 
О. А. Нечаевой, в котором функционально- смысловой 
тип речи является разновидностью монологической 
речи, которой присущи определенные общесмысло-

вые значения и стабильная языковая структура на 
сверхфразовом уровне [1].

В начальной школе на уроках русского языка изу-
чаются такие типы речи как описание, повествование, 
рассуждение. Работу над типами речи на уроках рус-
ского языка в младшей школе рекомендуем осущест-
влять в процессе решения коммуникативных задач. 
Коммуникативная задача в русском языке представ-
ляет собой цель или задачу, которая ставится перед 
коммуникаторами при взаимодействии на языке. Она 
определяет, какую информацию необходимо передать 
или получить от других людей, а также каким образом 
это должно произойти [2].

Мы рекомендуем использовать коммуникации 
задачи, направленные на формирование умений 
младших школьников анализировать и дифференци-
ровать признаки типов речи. Предлагаем прочитать 
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два текста и ответить на вопросы: Какой из текстов 
является примером описания, а какой – рассужде-
ния? Почему?

Также можно предложить следующую задачу. 
Прочитайте планы. Какой план принадлежит к тексту 
описанию, повествованию, рассуждению? Почему? (ри-
сунок 1)

Рисунок 1. Прочитайте планы

В своей практике мы используем коммуникативные 
задачи, связанные с сочинением текстов младшими 
школьниками. Например, предлагаем прочитать на-
звание тем для сочинения (рисунок 2):

Рисунок 2. Темы для сочинения

Затем предлагаем выбрать любую тему для сочинения, 
определить главную мысль, продумать содержание сочине-
ния. Затем дети определяют, каким типом текста воспользу-
ются при написании сочинения: описанием, повествованием, 
рассуждением. В каком жанре будет построено сочинение: 
это будет рассказ или сказка. Будет ли использован в тексте 
диалог? После чего учащиеся составлять текст на выбран-
ную тему, а затем готовятся его рассказывать.

Также рекомендуем использовать коммуникатив-
ные задачи, направленные на понимание композиции 
отдельно каждого типа речи. Приведем пример такой 
задачи, которая направлена на понимание композиции 
(правильного построения) текста- повествования: за-
вязка действия (начало событий), развитие действий, 
кульминация, развязка.

Учитель предлагает младшим школьникам: «Прочитай 
текст. О чем в нем говорится? Что сделал мальчик, чтобы 
построить звездолет? Какой вопрос можно задать к этому 
тексту? Какого типа речи этот текст? Найди части этого 
типа речи. Озаглавь текст». Предлагаемый текст: «Я сделал 
звездолет. Случилось это так. Сижу я  как-то раз дома, рас-
сматриваю старые «Веселые картинки». Вдруг смотрю – вот 
это да! – на одной картинке ребята звездолет строят. Решил 
и я построить свой звездолет. Сначала нарисовал схему. 
Потом позвал Вовку. Нашли мы с ним во дворе старые де-
ревянные бочки. Поставили их друг на друга. Выпилили 
дверцу. Сделали кабину. К вечеру звездолет был готов».

При изучении повествования также можно пред-
ложить прочитать изложение ученика, определить тип 
текста, какой части в тексте не хватает, а затем приду-
мать ее самостоятельно и записать. После чего ответить 
на вопрос: Какого типа текст получился? Предлагаемый 
текст «Друзья»: «У  лесника дома жил щенок. Вот 
и стали лисенок и щенок расти вместе. Очень занятно 
они играли. Лисенок лазал и прыгал, как настоящая 
кошка. Прыгнет на лавку, с лавки – на стол, хвост заде-
рет и смотрит вниз. А щенок ползет, ползет по лавке – 
хлоп! – и упадет. Лает, бегает вокруг стола. А потом ли-
сенок спрыгнет вниз и оба лягут спать рядышком».

Таким образом, на уроках русского языка в млад-
шей школе закладываются основы для изучения ти-
пов речи. Для решения этой задачи учителя начальных 
классов применяют различные коммуникативные за-
дачи, позволяющие учащимся узнать признаки каж-
дого типа речи практическим путем без знакомства 
с дефиницией понятия, опираясь на анализ конкрет-
ных текстов.

Библиографический список
1. Нечаева О. А. Функционально- смысловые 

типы речи: (Описание, повествование, рассуждение) 
[Электронный ресурс]. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01007184570 (дата обращения: 06.11.2023).

2. Ракитина С. В. Коммуникативная задача и ее ре-
ализация в научном тексте // Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета. 2005. 
С. 52-53.

3. Сундарева Е.А., Васильева М. А. Организация 
знакомства с типами речи в учебниках русского языка 
для начальной школы // Современные проблемы науки 
и образования. 2016. № 2. С. 1-2.

Развитие речи детей 
с интеллектуальными нарушениями

Лебедева Виктория Сергеевна, учитель индивидуального обучения на дому
ГБОУ Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья, г. Казань

Библиографическое описание:
Лебедева В. С. Развитие речи детей с интеллектуальными нарушениями // Образовательный альманах. 2023. № 11 
(73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Специфика психического развития детей с наруше-
нием интеллекта практически всегда находит отраже-

ние в нарушениях речевой деятельности. Присутствуют 
ограниченность представлений об окружающем мире, 
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слабая потребность в коммуникации, замедленность 
темпа речи, сниженная речевая активность, бедность 
словаря, его ограниченность и  примитивность [1]. 
Речевые расстройства в большинстве случаев харак-
теризуются стойкостью и требуют длительного коррек-
ционного воздействия [2-4].

Проблема развития речи актуальна тем, что речь 
является неотъемлемым компонентом любой формы 
деятельности человека и его поведения в целом. Речь 
является средством общения и служит важнейшим ин-
струментом социализации учащихся с нарушением ин-
теллекта. Несформированность или недоразвитие речи 
оказывает отрицательное влияние на развитие, обуче-
ние и социализацию детей с интеллектуальными нару-
шениями. Поэтому развитие речи у данной категории 
детей является одной из актуальных проблем логопе-
дии и олигофренопедагогики.

Программа развития речи должна опираться на ди-
агностику, выявление особенностей речевого разви-
тия конкретного ребенка. Это даст возможность макси-
мально индивидуализировать коррекционную работу.

В коррекционно- развивающей работе на диагности-
ческом этапе мной используются следующие методики, 
направленные на исследование речевых функций:

1. Автоматизированная речь. Ребенку нужно пе-
речислить дни недели, месяцы, времена года (в более 
старшем возрасте – в обратном порядке); посчитать от 
1 до 10 и обратно; назвать свой адрес, имя мамы, ба-
бушки и т. п.

2. Фонематический слух. Дети повторяют б-п, д-т, 
з-с и т. п.; ба-па, ра-ла, да-та-да; ба-бу-бо; дочка -точка, 
бочка -почка, коза -коса; Ребенок показывает на кар-
тинках «мяч -меч», «кость- гроздь-гвоздь», «крыса 

-крыша»; части тела: «бровь», «ухо -рот», «плечо- 
локоть-глаз» и т. п.

3. Речевая артикуляция. Инструкция: повторять 
за экспериментатором б-м, д-л-н, г-к-х; тпру; слон 

-стол -стон, би-ба-бо, бо-би-ба;  дом-том, кора -гора, 
меч -печь; половник -полковник, полковник -поклон-
ник, сыворотка из-под простокваши, портной строчит 
строчку».

4. Номинативные процессы. Инструкция: назвать 
картинки- основные категории (одежда, обувь, живот-
ные, посуда, транспорт и т. п.) и цвета.

5. Понимание логико- грамматических конструкции. 
На картинках ребенок должен т показать: «бочку за 
ящиком», «перед бочкой ящик», «в ящике бочку» и т. д. 
Предлагается показать кисточку карандашом, поло-
жить ручку справа (слева, под, над) от тетради, каран-
даш в книгу; держать ручку над головой (слева, сзади 
и т. д.). Ребенок решает задачу: «Колю ударил Петя. Кто 
драчун?» или «Брат отца и отец брата – это одно и то 
же?» и т. п.

6. Построение самостоятельного речевого выска-
зывания на примере описания сюжетной последова-
тельности событий (например, сюжет «Драка»). Этот 
аспект речевой функции в данной работе оценивается 
по уровню продуктивности при описании сюжетных 
картин. Учитывается, насколько он способен к разво-
рачиванию собственной речевой активности или же 
его речь носит репродуктивную форму, т. е. выстраи-
вается как ответы на ваши вопросы.

Пример выводов по результатам проведенной экс-
периментальной работы по изучению характеристик 
речевого развития у младших школьников с интеллек-
туальными нарушениями:

1. Автоматизированная речь чаще всего практиче-
ски не сформирована.

2. Фонематический слух сформирован не полно-
стью.

3. Речевая артикуляция сформированы недоста-
точно.

4. Номинативная составляющая речи сформиро-
вана не в полной мере. Овладение значением слов не-
достаточное.

5. Понимание логико- грамматических конструкций 
значительно затруднено.

6. Способность к самостоятельному построению 
речевого высказывания (на  примере описания сю-
жетной последовательности событий) сформирована 
плохо. Обращает на себя внимание бедность словаря.

7. Темповые характеристики речи замедлены.
Результаты подтверждают теоретические данные по 

вопросам особенностей речевого развития младших 
школьников с нарушениями интеллекта.

На основании опыта работы сформулированы 
практические рекомендации по развитию речи детей 
с интеллектуальными нарушениями.

1. Взрослый, используя ситуативные моменты, называет 
предметы, которые берет ребенок, называет действия, ко-
торые совершает ребенок или взрослый с этим предметом. 
Педагог говорит короткими предложениями, состоящими 
из двух-четырех слов, повторяя их два-три раза. Одни и те 
же слова полезно употреблять в разных грамматических 
формах. Все слова проговариваются с естественной ин-
тонацией, без скандирования, но с несколько нарочитым 
выделением ударного слога.

2. Усвоение слов пассивного словаря осуществля-
ется и через проведение различных игр. Игры поруче-
ния, делай что сказано.

«Поручения».
Игра содержит сначала одну, затем две, потом три 

инструкции, например: «Принеси куклу в шапочке; 
принеси куклу в шапочке с кисточкой; принеси куклу 
в шапочке с кисточкой и посади ее на стульчик».

«Делай, что я сказал (а)».
Эти игры проводятся с одновременным показом 

действия, обозначенного словом. Например, взрос-
лый говорит:

– Мы идем:  топ-топ.
Дети идут за взрослым.

– Побежали: шлеп-шлеп.
Дети бегут за взрослым.

– И устали: стоп!
Дети останавливаются вместе со взрослым.
После нескольких повторений игровых действий со 

словами и показом этих действий взрослым дети вы-
полняют эти движения самостоятельно в соответствии 
со словами игры.

3. Эффективным приемом в процессе усвоения 
детьми слов, обогащающих качества предметов (вели-
чину, цвет, конфигурацию), являются игры по класси-
фикации предметов, изображений, геометрических фи-
гур в соответствии с заданным качеством.
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В человеческой деятельности практически нет об-
ластей, где не употреблялась бы речь. Она нужна везде, 
в том числе и в обучении. А поскольку всем детям при-
ходится учиться, то от качества речи ребёнка зависит 
и успешность его обучения. Поэтому главной задачей 
по обучению детей в школе является именно развитие 
речи.

Но нередко к моменту поступления в школу речь 
ребёнка отстаёт от возрастной нормы. Чаще всего это 
бывает в тех случаях, когда дело касается нарушений 
речи, речевой аномалии, при которых у ребёнка ока-
зываются несформированными все компоненты язы-
ковой системы. И таких детей всё больше поступает 
в школу.

Для успешного обучения детей в школе нужно ре-
шить ряд задач, одна из которых: развитие связной 
речи, то есть умения чётко, последовательно, связно 
излагать свои мысли. Существует ряд способов, облег-
чающих процесс становления связной речи, одним из 
которых является использование наглядных средств, 
отражающих план последовательного рассказа.

Одним из средств наглядности является нагляд-
ное моделирование. Широкое изучение метод нагляд-
ного моделирования нашёл в работах Л. А. Венгера, 
Л. С. Выготского, А. Б. Запорожца, Н. Н. Подъякова, 
Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, Н. Г. Салминой и др. 
Психологами была доказана доступность метода на-
глядного моделирования для младших школьников. 
При этом учитывается его значение для усвоения зна-
ний в различных разделах обучения.

К методу наглядного моделирования в настоящее 
время обращаются дефектологи, логопеды, учителя. На 
методе моделирования основан ряд методических по-
собий.

Таким образом, метод наглядного моделирования 
получил широкое признание в школьном образова-
нии. Не последнее место он занимает в логопедиче-
ской практике.

Педагоги и психологи подчёркивают, что нагляд-
ность отвечает психологическим особенностям де-
тей. Ведь младший школьник мыслит конкретно, 
наглядными образами, ему недоступно абстрактно- 
логическое мышление понятиями. Всемирно извест-
ный французский психолог Ж. Пиаже считал, что 
ребёнок только к 12 годам становится способным к аб-
страктному мышлению.

Память детей младшего школьного возраста ещё 
в основном непроизвольная и образная; смысловая, 
логическая память у них только возникает. Поэтому 
для них средства наглядности должны быть достаточно 
яркими, образными, не слишком сложными. Но при 
этом необходима определённая сдержанность в исполь-
зовании наглядности.

Наглядное обучение должно строиться от конкрет-
ного к абстрактному, отвлечённому, от представления 
к мышлению.

Одним из средств наглядности является наглядное 
моделирование – конструирование моделей из визуаль-
ных знаков.

Символическое замещение (наглядное моделиро-
вание), по мнению В. В. Давыдова неразрывно связано 
с воображением.

Моделирование как основа воображения развива-
ется на базе замещения на протяжении дошкольного 
и более поздних возрастов.

Условно- схематические изображения являются 
и средством развития памяти.

Кроме того, использование наглядного моделирова-
ния широко используется в процессе обучения, в раз-
ных его разделах. В данном случае мы имеем ввиду 
учебную модель.

Моделирование является важнейшим учебным 
средством и действием, с помощью которого можно 
осуществлять различные учебные цели и задачи, где 
требуется материализация абстрактных понятий, реф-
лексия собственных учебных действий, выделение 
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существенного и обобщение изучаемого материала, 
а также запоминание структуры, связей и отношений 
этого учебного материала.

Использование схемы, модели даёт значительно 
лучшие результаты при обучении, так как они фикси-
руют существенное в чистом виде, тем самым помо-
гают их выделению в конкретных предметах.

К методу наглядного моделирования в последние 
годы всё чаще обращаются учителя начальных клас-
сов. В использовании метода наглядного моделирова-
ния при этом учитывается его значение для усвоения 
знаний в различных разделах обучения: математике, 
логике, природе, ознакомлении с пространственными 
отношениями, развитии речи, обучении грамоте.

В  90-х годах в  педагогических кругах получила 
широкое признание действенная система управле-
ния учением младших школьников, разработанная 
С. Н. Лысенковой – заслуженным учителем школы 
РСФСР. Её мелодика имела две движущие силы:

• Приём комментированного управления, с помо-
щью которого каждый ребёнок включается в работу 
(«мыслю, говорю, записываю»).

• Опорные схемы – выводы, которые рождаются 
на глазах детей в момент объяснения и оформляются 
в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, 
рисунка.

Разработанные ею карточки, схемы используются 
и по математике, и по русскому языку; на фронтальных 
и индивидуальных занятиях. Работа с опорами прохо-
дит интересно, чётко (педагог задаёт вопросы по схе-
мам, ребёнок либо отвечает с места, либо выбирает 
нужную схему и отвечает), разнообразно (использу-
ются разные семы), оперативно (не тратится время на 
записи на доске).

Активный ответ – показатель высокой обратной 
связи, доброго делового контакта на занятиях.

Обучение речи строится из следующих компонен-
тов:

• подготовка к обучению грамоте;
• развитие навыков звукобуквенного анализа и син-

теза;
• развитие словаря;
• развитие связной речи, речевого творчества;
• развитие произношения (постановка, автоматиза-

ция и дифференциация звуков).
Во всех вышеуказанных направлениях целесоо-

бразно использовать модели, схемы, графические изо-
бражения, являющиеся предметными опорами при 
формировании речи. Мы подробнее становимся на 
первых двух этапах обучения речи.

При формировании обобщённых представлений 
о строении предложения используют графическое изо-
бражение его длинной чертой, начало предложения от-
мечается уголком, а в конце ставится точка.

При ознакомлении со словесным составом предло-
жения также используют схемы, представляющие со-
бой некоторое количество линий (по числу слов в ана-
лизируемом предложении).

Можно применять и другие виды моделирования: 
каждое слово может быть изображено квадратиком, 
полоской, счётной палочкой. Наглядно демонстрируют 
динамику, последовательность слов в предложении по-

собия типа линейки с открывающимися поочерёдно 
в соответствии с произнесёнными словами окошками 
по принципу счётной линейки. Большое распростра-
нение получило моделирование словесного состава 
предложения в игре «Живые слова», разработанной 
Ф. А. Сохиным и Г. П. Беляковой. Слова в этой живой 
модели изображают дети, которые встают последова-
тельно, соответственно составу предложения.

При ознакомлении со слоговым строением слово 
графически изображается в  виде горизонтальной 
черты, разделённой небольшими вертикальными чёр-
точками.

Для закрепления у детей понятия о слоге исполь-
зуют такие приёмы как:

• моделирование слогового состава с помощью сло-
говой линейки;

• речевая игра «Живые слоги» (по типу «Живые 
слова»);

• подбор слов с заданным количеством слогов по 
схемам;

• изменение схем слогового строения слова (превра-
щение коротких слов в длинные и наоборот);

• намеренные ошибки педагога при слоговом про-
изнесении слов в процессе работы со схемой и исправ-
ление ошибок детьми с соответствующими умозаклю-
чениями.

Известна и широко используется разработанная 
Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой методика формиро-
вания навыков звукового анализа, предполагающая по-
строение и использование наглядной модели (схемы) 
звукового состава слова: отдельные звуки обозначают 
фишками разного цвета (твёрдые согласные – синие, 
мягкие согласные – зелёные, гласные – красные), а рас-
положение фишек показывает порядок следования зву-
ков в слове.

При обучении грамоте А. Страунинг предлагает ис-
пользовать моделирование маленькими человечками. 
Согласные можно представить в виде синих человечков, 
а гласные – в виде красных. В виде человечков можно 
представить части речи, а словосочетания и предло-
жения – как взаимодействие человечков. Такой подход 
к обучению с помощью метода моделирования малень-
кими человечками автор А. Страунинг весьма оригина-
лен, необычен и интересен. Опыт А. Страунинга пока-
зывает, что дети проявляют большой интерес к таким 
занятиям, что повышает их результативность и эффек-
тивность.

Г. А. Ванюхина, автор занимательного логопедиче-
ского пособия «Речецветик», предлагает свои услов-
ные заместители, схемы, помогающие развитию всех 
сторон речи. Известно, что звуки слышатся и произ-
носятся. А детям очень хочется увидеть. В пособии 
«Речецветик» такая возможность появляется: звуки 
изображаются весёлыми человечками. Шесть гласных 
звуков – это шесть девочек (рисунок 1. Заместители 
гласных звуков Г. А. Ванюхиной). Полуоткрытый рот 
говорит о свободном выдохе воздушной струи, крас-
ный цвет платья- квадратика соответствует обозначе-
нию гласных звуков, колокольчик – звонкости звука, 
положение губ – схематичной артикуляции. Согласные 
звуки – это 4 мальчика (рисунок 2. Заместители соглас-
ных звуков Г. А. Ванюхиной). Сжатые губы – символ 
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преграды по пути выдыхаемого воздуха; артикуляция 
не изображена, так как песенок у согласных нет; коло-
кольчик – показатель звонкости; цвет костюма соответ-
ствует твёрдости (синие) или мягкости (зелёные) звука.

Рисунок 1

Рисунок 2

С помощью таких заменителей звуков, дети учатся 
анализировать прямые и обратные слоги, состав слов. 
Термин «слияние» упрощается игровым приёмом: 
чтобы научить мальчишек- согласных петь песенки, 
девочки- гласные встают за ними так, что их костюмы- 
квадратики соединяются (звуки вне слияния просто 
держатся за руки); в таком положении надо не произ-
носить отдельные звуки, а сливать их в одну мелодию 
(рисунок 3. Заместители звуков в позиции слияния (а) 
и вне слияния (б).

Кроме того, автором предлагается сигнальная схема, 
помогающая дать характеристику любого звука по 
плану (рисунок 4. Схема для характеристики звуков). 
Слева направо – сравниваем, думаем, выбираем: глас-

ный или согласный, звонкий или глухой, твёрдый или 
мягкий; сверху вниз – порядок характеристики (П – со-
гласный, глухой, твёрдый).

Рисунок 3

Рисунок 4

Итак, графические символы облегчают усвоение 
сложного материала по фонетике. Кроме того, они раз-
вивают у школьников память, воображение, служат до-
полнительной опорой при постановке, автоматизации 
и дифференциации звуков.

Конспект урока по русскому языку  
во 2 классе по теме «Общее понятие  

об однокоренных словах»
Отараева Ирма Игоревна, учитель начальных классов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Республиканский физико- математический 
лицей- интернат", Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ

Библиографическое описание:
Отараева И. И. Конспект урока по русскому языку во 2 классе по теме «Общее понятие об однокоренных словах» 
// Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Цель: формировать умение видеть и образовывать 
родственные слова, развивать речь, пополнять словар-
ный запас обучающихся.

Задачи:
• совершенствовать умения выделять корень в слове;
• развивать умения находить в тексте родственные 

слова, отличать их от слов с омонимичными корнями;
• развивать умение различать синонимы и родствен-

ные слова;
• развивать речь, орфографическую зоркость, уме-

ния анализировать и обобщать;

• формировать умения работать индивидуально, 
в парах и группах.

Формируемые УУД
Личностные: обучающиеся научатся положительно 

относится к изучаемому русскому языку.
Регулятивные: научатся действовать по плану, мо-

делировать свой ответ, контролировать процесс и ре-
зультаты своей деятельности.

Познавательные: самостоятельно создавать спо-
собы решения проблем поискового характера, анали-
зировать, сравнивать, логически рассуждать.
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Коммуникативные: вступать в учебный диалог 
с учителем и одноклассниками, сотрудничать в паре, 
в группе.

Ход урока
I. Мотивация. Самоопределение к деятельности

– Девизом к сегодняшнему уроку я выбрала такие 
слова. Прочитайте, пожалуйста.

Ученику – удача, учителю – радость. (Слайд 1)
– Как вы понимаете смысл этого выражения? 

(Учитель всегда рад успехам своих учеников и гор-
дится ими)

А  чтобы вы сегодня достигли успеха, я  желаю, 
чтобы вы сегодня на уроке помогали друг другу, всегда 
решали возникающие проблемы вместе, чтобы вы се-
годня открыли  что-то новое и интересное на уроке, 
и самое главное – чтобы хорошее настроение всегда 
присутствовало у нас на уроке. (Слайд 1)

Работать будем по нашему плану:
1. Вспоминаем.
2. Узнаём.
3. Исследуем.
4. Читаем.
5. Пишем.
6. Закрепляем.
II. Словарная работа
Запись слов по лексическому значению:

• дерево с дрожащими листочками;
• дерево с белым стволом;
• движение воздуха;
• крупное хищное всеядное млекопитающее с боль-

шим, грузным, покрытым густой шерстью телом и ко-
роткими ногами;

• верхняя одежда, которую надевают на платье, ко-
стюм и т. п. перед тем, как идти на улицу в холодную 
погоду.

Осина, берёза, ветер, медведь, пальто.
– Поменяйтесь тетрадями, проверьте и оцените ра-

боту соседа.
– Проверьте, правильно ли вы записали слова. 

(Сравнение с эталоном) (Слайд 2)
– Кто все слова написал правильно? Поставьте на 

полях +.
– Кто допустил ошибки? Какие? Какой вывод сде-

лаете? (надо быть внимательными, учить словарные 
слова)

III. Актуализация знаний (На экране семейные фо-
тографии учеников, слайд 3)

– Кого вы сейчас увидели на экране? (ответы детей)
– Кем вы все являетесь друг другу? (родственни-

ками)
– А что означает слово родственник? (ответы детей)
– Послушайте, какое значение даётся этому слову 

в словаре Сергея Ивановича Ожегова, в котором, как 
мы уже знаем можно узнать лексическое значение каж-
дого слова. Итак, кто же такие родственники по толко-
вому словарю?

Родственник – это человек, который находится 
в родстве с  кем-нибудь.

– А почему мы говорим о родственниках на уроке 
русского языка? (слова тоже бывают родственными)

– Правильно. Оказывается, в русском языке тоже 
есть слова – родственники. И называются они род-

ственными словами. А как их еще можно назвать? (од-
нокоренными)

III. Сообщение темы. Постановка учебной задачи
– Кто уже может назвать тему урока? (Родственные 

слова, Слайд 4)
– Правильно. А какие цели мы можем поставить пе-

ред собой?
• узнать, какие слова называются родственными;
• научиться распознавать родственные слова;
• развивать свою речь.
IV. Открытие новых знаний. Работа с учебником

– Прочитайте вопрос Почемучки на странице 43. 
(Слайд 5)

– Давайте проведем исследование. Посмотрите на 
рисунок. Что изображено? (гриб, грибник, грибной)

– Кто такой грибник? (Человек, который собирает 
грибы)

– Что значит «грибной»? (Суп из грибов)
– Какая одинаковая часть у этих слов? (–гриб-)
– Как она называется? (корень)
– Одинаковая часть родственных слов называется 

корнем и обозначается так:
– Как думаете, какие слова можно назвать родствен-

ными. (У которых одинаковый корень)
– А хотите узнать  что-то новое о родственных сло-

вах?
– Для этого я приготовила вам интересную сказку- 

загадку. Послушайте внимательно.
Родня ли гусеница гусю? (Слайд 6)
Встретились однажды гусь и гусеница.

– Ты кто?
– Я гусь, это моя гусыня, это наш гусёнок. А ты 

кто?
– А я гусеница – ваша тётя.
– Ребята, как вы считаете, родня ли гусеница гусю? 

Кто считает, что она родня и может это доказать?
– А кто считает, что не родня? (не родня, потому что 

у этих слов разное лексическое значение)
– Кто такая гусеница? (насекомое)
– А гусь, гусыня и гусёнок? (это птицы)
– Значит, значение у них разное.
– А какие у них корни? (–гус- и –гусениц-)
– И корни у них тоже разные.
– Молодцы, вы сами открыли новое знание, нашли 

способ, как распознавать родственные слова. У одноко-
ренных слов должен быть одинаковый корень и общее 
значение или смысл.

– Давайте прочитаем информацию в  учебнике 
и проверим, правильно ли мы открыли новое знание 
на странице 43. (Слайд 7)

– Как называется общая часть родственных слов? 
(Слайд 8)

– Какие слова называются родственными? (Слова, 
которые имеют общую часть и общий смысл)

V. Физкультминутка
VI. Первичное закрепление

– Что мы должны сделать после открытия нового 
знания? (Закрепить эти знания.)

– Применить эти знания на практике
– Распределите данные слова по группам. (Слайд 9)
гора
горит
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горка
горение
горный
горелка
загорелся
гористая
А теперь посмотрите на первую группу. Что вы мо-

жете о ней сказать? Какие это слова? (Однокоренные)
– Почему они однокоренные? (Потому что у них 

есть общая часть и общий смысл)
– Какой у них корень? (–гор-) Значение всех слов 

можно передать с помощью слова «гора».
– Что вы можете сказать о второй группе? (Это тоже 

однокоренные слова)
– А что вы интересного заметили? (В первой и вто-

рой группе один корень -гор-)
– А значение у этих слов какое? (Разное)
– Можно ли сказать, что в этих двух группах одно-

коренные слова? (Нет)
– Правильно. Не всегда слова с одинаковым корнем 

являются однокоренными. Надо ещё смотреть на об-
щий смысл.

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по 
эталону (Слайд 10)

– А сейчас поиграем в игру «Найди лишнее слово». 
Положите перед собой карточки. Вы будете работать 
в парах. Вы должны найти в каждом ряду лишнее слово 
и зачеркнуть его, а остальные слова списать в тетрадь 
и выделить корень. Вспомните правила работы в парах. 
Кто готов – поднимает руки.

1. Нос, носильщик, носик, носатый.
2. Цирковой, цирк, циркуль, циркач.
Фронтальная проверка. Проверьте свою работу по 

эталону
– Поднимите руки, кто всё сделал без ошибок. 

Молодцы! Значит, вы умеете находить группу одноко-
ренных слов. Поставьте на полях +.

– Поднимите руки, у кого были ошибки? Поставьте 
вопрос (?)

– Мы сегодня только первый урок учимся распоз-
навать однокоренные слова, на следующих уроках мы 
обязательно еще раз повторим правила, и у нас всё по-
лучится.

Чтобы не делать ошибки, надо запомнить правило.
– Какой вывод сделаем? (Быть внимательнее)
VIII. Включение новых знаний в систему знаний 

и повторение. Работа в группах (слайд 11)
– Ребята, сейчас мы поработаем в группах. Но перед этим 

вспомним правила работы в группах. У вас на столах лежат 
изображения деревьев. У каждого дерева есть свой корень. 
Вы должны образовать однокоренные слова и записать их 
в рамках. Дети читают слова, которые они подобрали.

IX. Рефлексия (слайд 12)
– Мы с вами хорошо потрудились. Давайте подве-

дем итоги.
– Что нового узнали сегодня на уроке?
– С какими словами познакомились?
– Какие слова называются однокоренными?
– Какие задания вы выполняли с удовольствием?
X. Домашнее задание: упражнение 293, правило 

страница 43.
Отметки за урок.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Формирование компетенции 
связного изложения мыслей в устной 

и письменной речи в рамках 
подготовки к успешной сдаче 

итогового собеседования
Алёхина Любовь Игоревна, учитель русского языка и литературы

ГБОУ СОШ № 164 Санкт- Петербурга

Библиографическое описание:
Алёхина Л. И. Формирование компетенции связного изложения мыслей в устной и письменной речи в рамках под-
готовки к успешной сдаче итогового собеседования // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: 
https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Актуальность экспериментальной разработки пу-
тей формирования компетенции связного изложения 
мыслей в устной и письменной речи обучающихся вы-
пускных классов обусловлена тем, что большинство за-
даний по разным предметам представлены в тестовом 
формате. Хорошо владеть компьютером не значит хо-
рошо владеть словом. У ребенка утрачивается навык 
говорить связно, в соответствии с нормами литера-
турного языка. Учитель должен дать не только опре-
делённую сумму знаний (расширить словарный запас 
обучающихся, научить правильно писать слова и рас-
ставлять знаки препинания), но и, что не менее важно, 
показать их практическую ценность и необходимость 
в дальнейшей жизни. В современных условиях обо-
стряются противоречия между существенно возрас-
тающей потребностью в специалистах, обладающих 
высоким уровнем профессиональной компетентно-
сти и интеллектуально- творческой активности, и от-
сутствием или неустойчивостью профессиональной 
направленности.

Анализ ежегодных результатов итогового собе-
седования показывает, что девятиклассники в целом 
справляются с заданиями, проверяющими уровень 
сформированности основных предметных компе-
тенций, но особые проблемы обучающиеся испыты-
вают в оформлении устной речи. Пересказывая текст, 
школьники допускают длинные паузы, фактические 
ошибки, искажают имена собственные, пропускают 
важные микротемы и затрудняются логично включать 
высказывание. Монологический ответ на предложен-
ную тему также является камнем преткновения обу-
чающихся. Несмотря на то, что темы соответствовали 
знаниям, жизненному опыту, были посвящены школе, 
семье, хобби, девятиклассники не всегда могли проде-
монстрировать связное изложение мыслей, глубину 
суждений, своё представление о предмете разговора.

Благоприятные условия для формирования компе-
тенции связного изложения мыслей в устной и пись-

менной речи в рамках подготовки к успешной сдаче 
итогового собеседования и экзамена в формате ОГЭ 
создает многосторонняя учебная и внеурочная деятель-
ность. Нами разработан комплект заданий для работы 
с текстом, состоящий из двух модулей:

• «Логика» (шифрограммы с последующим состав-
лением высказывания, деформированные тексты и кла-
стеры, упражнения на составления логического начала 
или концовки текстов).

• «Тренинг» (иллюстрация конкретных ситуаций, 
анализ, самоанализ).

В данном комплекте представлены справочный 
материал «Способы цитирования» и список терми-
нов, полных ФИО деятелей культуры, искусства, на-
уки и техники, общественных деятелей для трениро-
вочного чтения.

В рамках внеурочной деятельности была разрабо-
тана программа по русскому языку «Говорим красиво». 
Программа включает изучение основных понятий 
культуры речи, учит навыкам делового профессио-
нального общения; расширяет представление о рус-
ском языке, его возможностях; знакомит с особенно-
стями звучащей речи, с невербальными средствами 
общения; обучает правилам речевого этикета, позво-
ляет более последовательно использовать сознательно- 
коммуникативный принцип обучения родному языку, 
способствует эффективному и творческому развитию 
речевой культуры обучающихся. Разработанная нами 
программа включает блоки: «Научная коммуникация», 
«Деловая коммуникация», «Риторика».

Особое внимание уделяется блоку «Риторика», це-
лью которого является научить школьников основам 
ораторского искусства. Обучающийся должен быть 
готовым к учебному взаимодействию в соответствии 
с нормами делового речевого этикета. Поэтому уче-
ники вовлекаются в активный речевой практикум, 
формирующий навыки грамотно аргументировать, 
делать речь убедительной и запоминающейся, управ-
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лять своим голосом и преодолевать страх публичных 
выступлений. Дискуссия – наиболее продуктивная для 
образовательного процесса форма обучения культуре 
диалога, побуждающая школьников к поиску различ-
ных способов выражения своей точки зрения. На за-
нятиях по риторике часто проводятся дискуссии на 
литературные темы. Они не только активизируют ин-
терес к чтению, но и развивают речь, учат творческой 
деятельности.

Средством мотивации развития языковой грамот-
ности является использование языкового портфеля 
(ЯП). ЯП – это пакет рабочих материалов, представля-
ющих тот или иной опыт, результат учебной деятельно-
сти обучающегося по предмету. Это своеобразный ин-
струмент автономного изучения предмета, самооценки 
учащегося, демонстрации его достижений. Языковой 
портфель может быть использован не только учителями- 
словесниками, но и учителями разных предметов. Таким 
образом, ЯП позволяет образовательному процессу 
стать более открытым для других обучающихся, класс-
ному руководителю, учителям- предметникам. Данная 
технология даёт возможность ученику понять, насколько 
он объективен в оценке собственных знаний, умений, 
а учителю – насколько у школьников развиты критиче-
ское мышление, рефлексия и самооценка, направленные 
на отслеживание результатов учебно- познавательной 
деятельности ученика как в количественном, так и в ка-
чественном отношении [2].

Формированию умения связно излагать мысли спо-
собствует применение частично- поискового, эвристи-
ческого, исследовательского методов и метода проблем-
ного изложения.

Положительный результат имеет использование 
элементов выбранных нами технологий:

• Технология проблемного обучения (позволяет по-
вышать уровень познавательной активности).

• Технология уровней дифференциации на основе 
обязательных результатов (позволяет отработать обра-
зовательные стандарты, предупредить неуспеваемость).

• Технология проведения учебных дискуссий (раз-
вивает навыки публичного выступления).

• Технология личностной ориентации (развивает 
взаимоответственность).

• Информационно- коммуникационные технологии 
(активизируют психические процессы учащихся: па-
мять, внимание, восприятие; формируют информаци-
онную культуру).
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Литературно- музыкальная 
композиция "Все начинается с любви…" 

(10-11 классы)
Бердникова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы

МБОУ "ЧСШ № 1" г. Саяногорска, Республика Хакасия

Библиографическое описание:
Бердникова Т. В. Литературно- музыкальная композиция "Все начинается с любви…" (10-11 классы) // 
Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Ведущий 1: Пусть велика земля, но даже и она 
имеет свой предел,

Но в мире этом есть одно, чему конца не будет ни-
когда, и это бесконечное – любовь!

Ведущий 2: И сегодня мы постараемся оживить 
этот прекрасный мир, прикоснувшись к шедеврам ху-
дожественных произведений, воспевающих любовь.

Песня Вelle «Notre-dame de paris», живое испол-
нение.

Чтецы:
1. Всё начинается с любви. Твердят: «Вначале было 

слово». А  я  провозглашаю снова: «Всё начинается 
с любви!»

2. Всё начинается с любви. И озаренье, и работа. 
Глаза цветов, глаза ребёнка. Всё начинается с любви.

1. Всё начинается с любви. Мечта и страх, вино и по-
рох. Трагедия, тоска и подвиг. Всё начинается с любви.

Ведущий 1: Любовь – самое поэтическое, возвы-
шенное, чистое и прекрасное чувство.

Ведущий 2: Тема любви неисчерпаема, потому что 
это чувство вечно и нетленно, всегда ново и неповто-
римо.

Ведущий 1: «Нет повести печальнее на свете, чем 
повесть о Ромео и Джульетте…» Это великая трагедия 
устами Шекспира.

Ведущий 2: Борьба любви с  предрассудками. 
Богатые и бедные, люди из разных социальных слоев, 
возраст, наконец… Но разве для любви существуют та-
кие преграды?! Это все условности.

Отрывок из Шекспира (театрализация):
Джульетта: Как ты попал сюда? Скажи, зачем?
Ведь стены высоки и неприступны.
Смерть ждет тебя, когда хоть  кто-нибудь
Тебя здесь встретит из моих родных.
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Ромео: Я перенесся на крылах любви:
Ей не преграда – каменные стены.
Любовь на все дерзает, что возможно,
И не помеха мне твои родные.
Джульетта: Но, встретив здесь, они тебя убьют.
Ромео: В твоих глазах страшнее мне опасность,
Чем в двадцати мечах. Взгляни лишь нежно —
И перед их враждой я устою.
Джульетта: О, только бы тебя не увидали!
Ромео: Меня укроет ночь своим плащом.
Но коль не любишь – пусть меня увидят.
Мне легче жизнь от их вражды окончить,
Чем смерть отсрочить без твоей любви.
Джульетта: Кто указал тебе сюда дорогу?
Ромео: Любовь! Она к расспросам понудила,
Совет дала, а я ей дал глаза.
Не кормчий я, но будь ты так далеко,
Как самый дальний берег океана, —
Я б за такой отважился добычей.
Джульетта: Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью.
Хотела б я приличья соблюсти,
От слов своих хотела б отказаться,
Хотела бы… но нет, прочь лицемерье!
Меня ты любишь? Знаю, скажешь: «Да».
Тебе я верю. Но, хоть и поклявшись,
Ты можешь обмануть: ведь сам Юпитер
Над клятвами любовников смеется.
О милый мой Ромео, если любишь —
Скажи мне честно.
Ромео: Клянусь тебе священною луной,
Что серебрит цветущие деревья…
Джульетта: О, не клянись луной непостоянной,
Луной, свой вид меняющей так часто.
Чтоб и твоя любовь не изменилась.
Ромео Так чем поклясться?
Джульетта: Вовсе не клянись;
Иль, если хочешь, поклянись собою,
Самим собой – души моей кумиром, —
И я поверю. О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветает
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся. Друг, доброй, доброй ночи!
В своей душе покой и мир найди,
Какой сейчас царит в моей груди.
Ромео: Счастливая, счастливейшая ночь!
Но, если ночь – боюсь, не сон ли это?
Ведущий 1: Любовь – это праздник всех чувств, но 

любовь – это и будни чувств. Это чувство от начала и до 
конца соткано из противоречий: как у огня есть спо-
собность греть и жечь, так и у любви есть и свой жар, 
и свои ожоги.

Чтец: Стихотворение Ф. И. Тютчева «О, как убий-
ственно мы любим».

Ведущий 2: Русский драмат ург Александр 
Н и к о л а е в и ч  О с т р о в с к и й  н а п и с а л  п ь е с у 
«Бесприданница». Это была трагическая история 
любви девушки Ларисы Огудаловой к блестящему ба-
рину, судовладельцу Паратову Сергею Сергеевичу.

Островский (театрализация):

1. Песня «А напоследок я скажу…» – живое испол-
нение

2. Отрывок: Лариса и Паратов.
Паратов. Очаровательница! (Страстно глядит на 

Ларису.) Как я проклинал себя, когда вы пели!
Лариса. За что?
Паратов. Ведь я – не дерево; потерять такое сокро-

вище, как вы, разве легко?
Лариса. Кто ж виноват?
Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем 

вы думаете. Я должен презирать себя.
Лариса. За что же, скажите!
Паратов. Зачем я бежал от вас! На что променял 

вас?
Лариса. Зачем же вы это сделали?
Паратов. Ах, зачем! Конечно, малодушие. Надо 

было поправить свое состояние. Да бог с ним, с состо-
янием! Я проиграл больше, чем состояние, я потерял 
вас; я и сам страдаю, и вас заставил страдать.

Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отра-
вили мою жизнь.

Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не 
совсем опошлился, не совсем огрубел; во мне врожден-
ного торгашества нет; благородные чувства еще шеве-
лятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да… 
еще несколько таких минут…

Лариса (тихо). Говорите!
Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила 

не вырвет вас у меня, разве вместе с моей жизнью.
Лариса. Чего же вы хотите?
Паратов. Видеть вас, слушать вас… Я завтра уез-

жаю.
Лариса (опустя голову). Завтра.
Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, за-

бывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.
Лариса (тихо). О каком?
Паратов. О блаженстве быть рабом вашим, быть 

у ваших ног.
Лариса. Но как же?
Паратов. Послушайте: мы едем всей компанией ка-

таться по Волге на катерах – поедемте!
Лариса. Ах, а здесь? Я не знаю, право… Как же 

здесь?
Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: 

тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых 
платьях; разговор будет о соленых грибах.

Лариса. Когда же ехать?
Паратов. Сейчас.
Лариса. Сейчас?
Паратов. Сейчас или никогда.
Лариса. Едемте.
Паратов. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?
Лариса. Куда вам угодно.
Паратов. С нами, сейчас?
Лариса. Когда вам угодно.
Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого 

я ничего и вообразить не могу. Очаровательное созда-
ние! Повелительница моя!

Лариса. Вы – мой повелитель.
3. Видео из фильма «Жестокий роман» – песня 

«Мохнатый шмель…» в  исполнении цыганского 
танца на сцене.
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Чтец: стихотворение Ольги Высоцкой «Любовь – 
она бывает разной».

Любовь она бывает разной.
Бывает отблеском на льду.
Бывает болью неотвязной,
Бывает яблоней в цвету.
Бывает вихрем и полетом.
Бывает цепью и тюрьмой…
Мы ей покоем, и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть еще любовь такая,
Что незаметно подойдет
И, поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведет
И будет до последних дней
Душой и совестью твоей.
Ведущий 1: История любви известного писателя 

и молодой актрисы в письмах. Антон Павлович Чехов 
и Ольга Леонардовна Книппер постоянно видят друг 
друга издали, вступая в диалог на расстоянии, лишь 
изредка встречаются и тут же расстаются, чтобы в раз-
луке продолжать песнь

Чехов и Книппер (театрализация): (сидят за сто-
ликами на расстоянии, перед ними письма).

Чехов: «Милая, славная, добрая, умная жена моя, светик 
мой, здравствуй! Я в Ялте, сижу у себя, и мне так странно! 

…голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко 
люблю; не забывай же меня, пиши и думай обо мне по-
чаще… Что бы ни случилось, хотя бы ты вдруг преврати-
лась в старуху, я  все-таки любил бы тебя – за твою душу, за 
нрав… Береги свое здоровье. Если заболеешь, не дай бог, 
то бросай все и приезжай в Ялту, я здесь буду ухаживать 
за тобой…Твой муж Антонио

Книппер: «Антонка, родной мой, сейчас стояла 
перед твоим портретом и вглядывалась, села писать 
и заревела. Хочется быть около тебя, ругаю себя, что 
не бросила сцену. Я сама не понимаю, что во мне про-
исходит, и меня это злит…Мне больно думать, что 
ты там один, тоскуешь, скучаешь… Антонка, ты мне 
почаще пиши, что ты меня любишь, мне хорошо от 
этого. Я могу жить, только когда меня любят. Я пришла 
к этому убеждению. Милый мой, я тебя люблю и буду 
любить. Целую тебя крепко».

Встают, в центре сцены стоят рядом и читают:
Чтец – Книппер
Не привыкайте никогда к любви!
Не соглашайтесь, как бы ни устали,
Чтоб замолчали ваши соловьи
И чтоб цветы прекрасные увяли.
Чтец – Чехов
И, главное, не верьте никогда,
Что будто всё проходит и уходит.
Да, звёзды меркнут, но одна звезда
По имени Любовь всегда- всегда
Обязана гореть на небосводе!
Ведущий 2 Любовь – единственная страсть, не при-

знающая ни прошлого, ни будущего. Ни времени, ни 
расстояния. К каждому человеку она приходит по-раз-
ному. Иногда людям нужны целые годы, чтобы узнать 
ее, а иногда она обрушивается внезапно…

Булгаков (театрализация отрывка из романа 
«Мастер и Маргарита»)

Звучит музыка из фильма «Мастер и Маргарита»
Ведущий 1: За мной, друзья! Кто сказал, что нет 

на свете настоящей, верной, вечной любви?! Да отре-
жут лгуну его гнусный язык! За мной, друзья, за мной, 
и я покажу вам такую любовь!

Мастер: Она несла в руках отвратительные, трево-
жные желтые цветы. Черт их знает, каких зовут, но они 
первые  почему-то появляются в Москве. И эти цветы 
очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем 
пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет.

(Появляется Маргарита)
Она повернула с Тверской в переулок и тут обер-

нулась. Ну, Тверскую вы знаете? ПоТверской шли ты-
сячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня од-
ного и поглядела не то, что тревожно, а даже как будто 
болезненно. И меня поразила не столько ее красота, 
сколько необыкновенное, никем не виданное одиноче-
ство в глазах! Повинуясь этому желтому знаку, я тоже 
свернул в переулок и пошел по ее следам.

Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, 
я по одной стороне, а она по другой. И не было, вооб-
разите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне 
показалось, что с нею необходимо говорить, и трево-
жился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет, 
и я никогда ее более не увижу.

Маргарита: Нравятся ли вам мои цветы?
Мастер: Нет. Она посмотрела на меня удивленно, 

а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю 
жизнь любил именно эту женщину! Вот так штука, а? 
Вы, конечно, скажете, сумасшедший?

Маргарита: Вы вообще не любите цветов?
Мастер: Нет, я люблю цветы, только не такие
Маргарита: А какие?
Мастер: Я розы люблю.
(Маргарита бросает цветы, Мастер их поднимает, 

подает ей. Она отталкивает их.)
Мастер: Любовь выскочила перед нами, как из-под 

земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 
сразу обоих. Так поражает молния, так поражает фин-
ский нож!

Маргарита: Нет, не так! Мы любили друг друга 
давным- давно, не зная друг друга, никогда не видя.

Мастер: Да, Любовь поразила нас мгновенно. Я это 
знал в тот же день уже через час. Мы разговаривали 
так, как будто расстались вчера, как будто знали друг 
друга много лет. Скоро Маргарита стала моею тайною 
женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее 
я начинал с утра. Я работал лихорадочно над своим 
романом, и этот роман поглотил и Маргариту. Право, 
временами я начинал ревновать ее к нему. И, наконец, 
настал час, когда пришлось покинуть приют и выйти 
в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда 
моя жизнь кончилась… Я возненавидел этот роман. 
Я боюсь, мне страшно.

Маргарита: Я тебя вылечу, вылечу. Ты восстано-
вишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один эк-
земпляр!? Не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра 
утром я буду у тебя (уходит).

Мастер: Это и были ее последние слова в моей 
жизни. Беспокойная сегодня лунная ночь (уходит)

Звучит музыка (саундтрек к фильму, тема «Гимн 
Воланду»).
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Ведущий 1: Любовь долго терпит, милосердствует, 
любовь не завидует, не гордится, не мыслит зла, верит, 
надеется, все переносит. Любовь возрождает, пробу-
ждает все самое прекрасное в человеке.

Ведущий 2: О любви написано много. Десятки ты-
сяч строк продиктованы душевным волнением и глу-
бокими раздумьями.

Ведущий 1: О любви написано мало. Мало, потому 
что чувство это неисчерпаемо. И сколько бы ни было 
написано о любви, ее новизна, драматизм, прелесть 
и обаяние не могут быть исчерпаны, пока жив на земле 
человек и пока бьется его сердце.

Цитаты (выход всех – читают цитаты о любви)
Фридрих Ницше «В любви всегда есть доля безумия. 

Но в безумии всегда есть причина».
Федор Достоевский «Без любви любая истина пре-

вращается в ложь».
Иоганн Вольфганг Гёте «Любовь не доминирует, она 

культивирует».

Генри Миллер «Единственное, чего нам никогда не 
бывает достаточно, – это любви; и единственное, чего 
мы никогда не даем достаточно, это любовь».

Ф. Скотт Фицджеральд «Я люблю ее, и это начало 
и конец всего».

Михаил Булгаков «Тот, кто любит, должен разделять 
участь того, кого он любит».

Аристотель «Любовь состоит из одной души, оби-
тающей в двух телах».

Джейн Остин «Нет очарования, равного очарова-
нию нежного сердца».

Альберт Эйнштейн «Любовь преодолевает даже за-
коны гравитации».

Принцесса Диана «Если вы найдете  кого-то, кого 
любите в своей жизни, держитесь за эту любовь».

Виктор Гюго «Высшее счастье жизни – это уверен-
ность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вер-
нее сказать, любят вопреки вам».

Песня «Вечная любовь», живое исполнение

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОГО ЦИКЛА

Проблемы обучения прикладному 
плаванию в школах РФ

Тищенко Виктор Евгеньевич, учитель физической культуры
Сердюк Юрий Николаевич, учитель физической культуры

ГБОУ гимназия № 622 г. Санкт- Петербурга

Библиографическое описание:
Тищенко В. Е., Сердюк Ю. Н. Проблемы обучения прикладному плаванию в школах РФ // Образовательный аль-
манах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Спортивное плавание или прикладное?
Учебные программы (модуль «Плавание») в шко-

лах с бассейном, как правило, направлены на обучение 
учащихся плаванию спортивными стилями: кроль на 
груди и спине, брасс, баттерфляй. Обычно модуль рас-
считан на 34 часа в год с 1 по 9 класс. И это около 306 
часов. Основные цели обучения: собственно овладение 
спортивными стилями, участие в различных соревно-
ваниях (школьных, районных, городских) и сдача норм 
ГТО. Собственно этими целями всё и ограничивается.

Для мирной жизни этого вполне или почти хватает. 
Нормы ГТО по плаванию 99% учащихся сдают стилем пла-
вания кроль на груди, как самым скоростным. Остальные 
стили изучаются по принципу наличия их в программе 
обучения, без  какой-либо прикладной направленности.

Обучение нырянию на дальность, игре в водное 
поло и синхронному плаванию (из-за отсутствия 
специалистов) практически не проводится или имеют 
вспомогательный рекреационный характер. Обучение 
же самоспасанию и оказанию помощи на воде в про-
граммах не предусмотрено. Но жизнь часто ставит лю-
дей (особенно детей) в условия, когда навыки приклад-
ного плавания позволяют спастись самому или прийти 
на помощь в происшествиях на воде.

Нельзя не отметить проблему, когда занятия по пла-
ванию проводят не учителя в прошлом спортсмены по 
плаванию, а (зачастую), учителя и вовсе не имевшие 
дело с плаванием, но усвоившие методические приёмы 
обучения своих коллег, имевших такой опыт. Ч то-то 
можно, конечно, почерпнуть из книг, учебников, ин-
тернета, но, не имея собственного практического спор-
тивного опыта плавания, процесс обучения становится 
умозрительным с не предсказуемым результатом.

Таким образом, обучение только спортивным сти-
лям плавания, ориентированным только на выступле-
ния в безопасных условиях бассейна, не позволяют 
подготовить учащихся к выживанию на воде в экс-
тремальных ситуациях, не говоря уже об оказании по-
мощи терпящему бедствие.

Обучения прикладному плаванию, оказанию по-
мощи на воде, реанимационным мероприятиям при 
утоплении, нырянию с длительной задержкой дыхания 
(наряду с изучением спортивных стилей плавания), по 
сути, становится именно Главной целью многолетнего 
обучения плаванию в школах.

Реальность такова, что (в настоящее время) обуче-
ние доврачебной помощи пострадавшим на воде, воз-
можно, проводить лишь с учениками старших клас-
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сов, после освоения ими данной темы по курсу ОБЖ 
(если он предусмотрен школьной программой). Но 
для этого необходимо иметь тренажёрные комплексы 
(типа «Александр-1») для тренировки реанимацион-
ных мероприятий, и не менее 6-8 часов в программе 
обучения плаванию для старшеклассников. Причём 
навык будет только первичным. И в случае реальной 
необходимости его применения, очень сложно ожи-
дать своевременного и грамотного его применения. 
Психологический фактор формирования готовности 
к спасению чужой жизни в школьную программу не 
входит.

При включении обучения прикладному плаванию 
в модуль плавания (с 5 по 9 класс) за 5 лет обучения 
количество часов (примерно 30-40) уже достаточно для 
уверенного освоения действиям на воде и проведения 
реанимации.

Обучению спортивным стилям плавания также бу-
дет достаточно времени. С 1 по 5 класс оно составит 
порядка 170 часов за 5 лет.

Пока же в классах основной школы с 5 по 9 воз-
можно включение лишь элементов самоспасания на 
воде с использованием спасательных жилетов (при их 
наличии).

Проблемой остаётся и материальное обеспечение 
учебного процесса.

Нельзя не отметить, что в школьных медиатеках 
и библиотеках видеоматериалов и методичек на темы 
обучение прикладному плаванию, спасения, самоспа-
сания и оказания доврачебной помощи при утоплении 
практически нет.

Обучение самоспасанию и спасению на воде, как 
МОДУЛЬ или Системный курс, отсутствует!

Безопасность на воде
Умение плавать – это способ самосохранения в воде. 

Плавание – один из базовых жизненно необходимых 
навыков выживания. Человек, умеющий плавать, чув-
ствует себя уверенным, готовым правильно реагиро-
вать в экстремальной ситуации на воде, прийти на по-
мощь, терпящему бедствие.

Вторым базовым навыком является – ныряние. 
Средняя продолжительность задержки дыхания обыч-
ного вдоха у нетренированного человека составляет до 
60 секунд, после выдоха – до 40 секунд, у спортсменов- 
пловцов – несколько минут. Выполняя упражнения 
с нырянием, пловец может погружаться в воду прыж-
ком с берега, борта лодки, судна, непосредственно 
с поверхности воды. Владея навыком ныряния, пло-
вец может оказать помощь уже погрузившемуся под 
воду человеку.

Третьим базовым навыком выживания на воде яв-
ляется умение оказать первую доврачебную помощь 
и комплекс мероприятий реанимационного характера. 
Кратко эту тему, но без должного объёма по времени на 
практическое освоение, проходят в рамках курса ОБЖ. 
В реальных же условиях, к сожалению, оказать прак-
тическую первую доврачебную помощь смогут не все 
взрослые, даже из тех, кто прошёл специальные кра-
ткосрочные курсы.

В РФ обеспечение безопасности на водных объ-
ектах – ключевая цель Всероссийского Общества 
Спасания на водах (ВОСВОД), которая находит отра-

жение в программах «Водная стратегия ВОСВОД». Но 
эта организация со школами практически не работает.

Несмотря на бесспорные успехи и снижение ко-
личества утонувших, согласно статистике ежегодно 
на воде гибнут сотни человек. Дальнейшее снижение 
показателей утонувших возможно при организации 
правильной повсеместной предупредительной ра-
боты среди населения, обучения плаванию, в первую 
очередь детей, и оказанию первой помощи гражданам; 
развертывания дополнительных спасательных станций 
и постов на водоемах. Необходимо также продолжать 
формирование культуры поведения населения на во-
дных объектах.

Что делать или прикладное плавание
Прикладное плавание – это не только собственно 

плавание, но и способность выполнять в воде жиз-
ненно необходимые действия и мероприятия.

Прикладное плавание является частью профессио-
нальной подготовки моряков, подводников, военных, 
работников силовых и спасательных структур. Многие 
из них сдают специальные нормативы по водным навы-
кам для определения профессиональной пригодности.

Классификация способов прикладного плавания 
не является четко регламентированной как, например, 
в спортивном плавании, и носит весьма условный ха-
рактер. То, какой способ передвижения в воде избе-
рет пловец, зависит от ситуации, условий, в которых 
он окажется, его технической подготовленности, соб-
ственного физического состояния. Наиболее харак-
терными же и часто используемыми способами при-
кладного плавания по праву считаются брасс, брасс на 
спине, плавание на боку, а также различные комбини-
рованные варианты.

Брасс получил широкое признание не только 
в спортивном плавании, но и в прикладном из-за своих 
особенностей. Это самый экономный по энерготратам 
стиль плавания. Технику способа брасс можно исполь-
зовать в самых разнообразных ситуациях, возникаю-
щих в водной среде, свободно изменяя направление 
и скорость плавания. При плавании нём сохраняется 
хорошая обзорность поверхности воды. Брасс позво-
ляет длительное время держаться на воде. Им удобно 
подплыть к тонущему, оказать помощь, транспорти-
ровать его к берегу. Применяя технику брасса, можно 
буксировать груз, плыть с  каким-либо предметом в ру-
ках, особенно если нельзя погружать его в воду. В тех 
случаях, когда приходится снять с себя в воде одежду, 
удобнее всего это сделать, применяя брасс. Если по-
надобится нырнуть под воду, то человек, плаваю-
щий брассом, – практически готовый к действию ны-
ряльщик. Ему не потребуются ласты – ведь движения 
в брассе – одна из разновидностей техники плавания 
под водой.

Остальные спортивные способы плавания также 
имеют прикладной характер, хотя об этом часто почти 
не упоминается в описании самого прикладного пла-
вания. Например, с помощью кроля на груди можно 
преодолевать значительные водные расстояния (при 
условии, что пловец не отягощен грузом и его движе-
ния не стеснены одеждой). Для оказания помощи то-
нущему – быстрее добраться до него. Кроль на спине 
и его отдельные элементы могут применяться при от-
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дыхе и транспортировке. Движения баттерфляя (дель-
фина) туловищем и ногами используются при плава-
нии под водой и нырянии. Но эффективны они только 
при плавании в ластах. Практически все отдельные эле-
менты спортивных способов применяются в комбини-
рованных способах, например, ноги–кроль, руки–брасс, 
кроль на груди без выноса рук.

Плавание на боку используется для транспорти-
ровки грузов, помощи пострадавшим на воде. Брасс 
на спине удобен для отдыха на воде, транспортировки 
пострадавшего и грузов.

В гимназии № 622 Санкт- Петербурга, учителями фи-
зической культуры совместно с экспертами ВОСВОД 
Санкт- Петербурга, были разработаны, апробированы 
и рекомендованы к включению в учебные программы об-
учения гимназии «Мини курс обучения спасению на воде» 
и программа «Спасатель» (для групп Дополнительного 
Образования). Программы были дополнены совмест-
ными со специалистами ВОСВОД Санкт- Петербурга ме-
тодическими разработками. После их утверждения МО 
гимназии, «Мини-курс» включен в учебный план модуля 
«Плавание», с 5 по 9 класс.

Кроме этого, учителями физической культуры со-
вместно со старшеклассниками гимназии снят учеб-
ный видеофильм в четырёх частях. Фильм опублико-
ван в открытом доступе на YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=rNQ6VvTpsoA – 1 
и 2 части

https://www.youtube.com/watch?v=MJs_b8Lomb4-3 
часть

https://www.youtube.com/watch?v=uj8-CuggUK4-4 
часть

К сожалению, (по опросам учителей, обучающих 
плаванию в других ГОУ Санкт- Петербурга) интерес 
к решению этих проблем до сих пор является уделом 
энтузиастов.

Библиографический список
Программа ВОСВОД СПб и  ЛО «Водная стра-

тегия ВОСВОД на период до 2030 года» Утверждена 
Решением VII конференции ВОСВОД «20» декабря 
2019 г. Председатель Кочетов Ю. В. https://vosvod.org.
ru/wp-сontent/uploads/Водная- стратегия-до-2030-г.pdf.
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) – фундамент современного образо-
вательного процесса, призванный обеспечить единое 
образовательное пространство на всей территории 
Российской Федерации. А потому ФГОС важен не 
только для учителей, но и для учеников, а также ро-
дителей, так как трактуют требования к содержанию 
программ, условиям, необходимым для их реализации; 
результатам освоения учебных программ учениками. 
Отличительной чертой стандартов третьего поко-
ления является четкость и конкретизация, а также 
унификация тем и подходов в преподавании. Данный 
ФГОС призван обеспечить получение базовых зна-
ний и навыков школьником в каждом учреждении 
образования, независимо от того в каком регионе 
оно находится.

Что дает такой подход педагогу? Во-первых, уверен-
ность в том, что пришедший в класс новый ученик не 
будет испытывать трудностей в усвоении программ-
ного материала. Во-вторых, четкие ответы на «вечные» 
вопросы педагогики и дидактики: для чего учить? чему 
учить? с помощью чего учить? как учить? В-третьих, 
это новый старт для саморазвития педагога и совер-

шенствования педагогического мастерства, а также от-
крытия новых горизонтов в области дидактики.

Поэтому задача учителя – научить творчески мыслить 
школьников, т. е. вооружить таким важным умением, как 
уметь учиться. Выдающийся психолог В. В. Давыдов ска-
зал, что «школа должна в первую очередь учить детей 
мыслить – причем, всех детей, без всякого исключения».

География – предмет, при освоении которого веду-
щей является познавательная деятельность. Основные 
виды учебных действий ученика – умение составлять 
характеристику, объяснять, сравнивать, системати-
зировать, выявлять зависимость, анализировать и т. д. 
Эти умения формируются, главным образом, при вы-
полнении обучающихся практических работ. Таким 
образом, практические работы в географии – основ-
ной путь достижения не только предметных, но и ме-
тапредметных результатов обучения. Тем более что 
специфика географии как учебного предмета, предпо-
лагает обязательную практическую деятельность на 
уроке, которая является неотъемлемой частью учебно- 
познавательного процесса на любом его этапе – при из-
учении нового материала, повторении, закреплении, 
обобщении и проверке знаний.

https://www.youtube.com/watch?v=rNQ6VvTpsoA
https://www.youtube.com/watch?v=MJs_b8Lomb4
https://www.youtube.com/watch?v=uj8-CuggUK4
https://vosvod.org.ru/wp-сontent/uploads/Водная-стратегия-до-2030-г.pdf
https://vosvod.org.ru/wp-сontent/uploads/Водная-стратегия-до-2030-г.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rNQ6VvTpsoA
https://www.youtube.com/watch?v=rNQ6VvTpsoA
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Среди существующих методологических подходов 
в образовании отвечает этой задаче метапредметное 
обучение, которое обеспечивает переход от существу-
ющей практики дробления знаний на предметы к це-
лостному образному восприятию мира. По словам 
А. А. Кузнецова, метапредметные результаты образо-
вательной деятельности – это способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях, освоенные обучающимися на базе одного, не-
скольких или всех учебных предметов.

Основной принцип работы учителя заключается 
в том, чтобы научить ребенка учиться, для того чтобы 
он понимал: что он делает и для чего он это делает. 
Чтобы он не привыкал получать знания в готовом виде, 
а приучался добывать их сам, и это было бы для него 
увлекательно и интересно. Поэтому, для формирования 
знаний, умений, навыков по географии, следует приме-
нять довольно большой спектр форм обучения, способ-
ствующих развитию познавательного интереса, а также 
формированию глубоких и прочных знаний.

География обладает большими возможностями для 
привлечения внимания школьников к необычным фак-
там, процессам, феноменам природы. Она широко ис-
пользует аналогии, ассоциации, все то, что возбуждает 
активное мышление, вызывает чувство нового, ин-
терес к неизведанному, радость удовлетворения лю-
бознательности, пробуждает эмоциональную сферу 
личности школьника и, как итог, возбуждает любовь 
к знаниям. Именно эта любовь к знаниям лежит в ос-
нове мотивационной сферы учения.

В опыте работы учителей географии накоплен богатый 
материал по ознакомлению школьников с профессиями, 
для которых необходимы знания географии. Практически 
на каждом уроке географии можно найти место для по-
каза общественной значимости географических знаний 
и умений в современной жизни, раскрыть значимость 
знаний этого предмета для саморазвития личности школь-
ника, развития его способностей, творческого потенциала, 
склонностей, профессиональной ориентации, что важно 
для стандартов третьего поколения.

Привлекательным материалом в  содержании 
школьной географии являются и исторические факты. 
Использование принципа историзма – важный фактор 
формирования мотивов в учебном процессе. «Народ, 
не знающий или забывший своё прошлое, не имеет 
будущего!» (Платон). Большое внимание уделяется не 
только изучению истории географических открытий 
и исследований в пределах всей планеты, отдельных 
материков и океанов, но и своей страны. Наряду с дру-
гими принципами, внимание уделяется принципу исто-
ризма, т. е. рассмотрение изменений в природе, жизни 
людей, исторических судеб народов, населяющих 
Россию. Представляется важным такой исторический 
подход в географии, который должен способствовать 
развитию мотивов изучения географии в школе.

Компьютер на уроках географии стал важным сред-
ством достижения учебных целей, которое обогащает 
учебный процесс и способствует развитию личности 
школьника и профессиональной подготовки учителя.

Большой объем географических знаний невоз-
можно изложить в  школьных учебниках. Поэтому 

компьютер стал незаменимым помощником учителя. 
Современный урок трудно представить без современ-
ных компьютерных технологий.

Уроки изучения нового материала, проверка знаний 
учеников, подготовка к государственной итоговой ат-
тестации (тестирование), проведение географического 
практикума приобретают высокий уровень, благодаря 
безграничным возможностям использования компью-
тера. Разнообразие мультимедийных учебников, энци-
клопедий, электронные справочники, звуковые и ви-
деофрагменты позволяют сделать урок интересным 
и доступным для понимания детей. Использование со-
временных средства информационных компьютерных 
технологий на уроках географии дает возможность зна-
чительно расширить диапазон операционных действий 
учащихся при выполнении практических и самостоя-
тельных работ. Система работы позволяет создавать 
между учителем и учащимися атмосферу сотрудниче-
ства и взаимодействия, учит взаимоконтролю и само-
контролю, приемам исследовательской деятельности, 
умению добывать знания, обобщать и делать выводы, 
воздействовать на эмоциональную сферу личности ре-
бенка.

В своей работе реализуется исследовательский под-
ход (с учетом возрастных особенностей обучающихся) 
в обучении на уроках и во внеурочной деятельности. 
Практическая направленность исследовательского под-
хода реализуется несколькими путями:

1. Проведение экскурсий, наблюдений, анализ по-
лученных данных об изученной территории, состав-
ление отчета.

2. Введение в  урок анализа реальных жизнен-
ных ситуаций, например, в 9-м классе по географии 
при изучении темы "Население" предлагается иссле-
довать вопрос о демографических проблемах своего 
города. Вопросы: «Почему в школе сокращается чис-
ленность обучающихся? Почему исчезают с  карты 
Ленинградской области населенные пункты? Почему 
у вас нет брата или сестры?»

3. Выполнение обучающимися опережающего до-
машнего задания. Такая работа выполняется самосто-
ятельно с использованием дополнительной литературы.

4. Задание представляется в виде докладов, рефера-
тов, творческих работ, картосхем и представляется для 
обсуждения всему классу.

Одна из современных технологий обучения – метод 
проектов. Проектный метод входит в жизнь как требо-
вание времени.

Принцип обучения построен на индивидуально- 
личностном подходе к каждому ребенку. На уроках 
географии акцентируем внимание на положительных 
результатах и достижениях, а урок строится таким об-
разом, чтобы на нем было интересно и сильным уче-
никам, и ученикам с трудностями в обучении. Каждый 
ученик – личность, которая заслуживает уважитель-
ного отношения. И на наших уроках стараемся нау-
чить их уважительно относиться друг к другу, умению 
выслушать и сопереживать, умению работать в парах 
и группах не подавляя, а поддерживая друг друга.
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Введение
Методическая разработка данного внеклассного 

мероприятия содержит как теоретические, так и прак-
тические материалы по организации воспитательного 
процесса в МБОУ «Сарагашская сош».

Тематическая направленность методической раз-
работки

Игра – один из основных видов деятельности детей, 
естественная для ребенка и гуманная форма обучения. 
В любом возрасте игра является ведущей деятельно-
стью, необходимым условием всестороннего разви-
тия детей и одним из основных средств их воспитания 
и обучения. Данное мероприятие проводится в виде 
всем известной игры «Поле чудес».

Актуальность
Цель данной работы – организация не только ин-

тересного, но и познавательного совместного досуга.
С  каждым новым поколением дети всё меньше 

знают об особенностях родных национальностей. 
Проживая в национальной республике, каждый че-
ловек должен быть знаком с традициями, обычаями 
и  национальной культурой коренного населения. 
Наши дети должны хорошо знать не только историю 
Российского государства, но и традиции национальной 
культуры, осознавать, понимать и активно участвовать 
в возрождении национальной культуры; реализовать 
себя как личность любящую свою Родину, свой народ 
и вес что связано с народной культурой.

Новизна методической разработки внеклассного 
мероприятия заключается в том, что она предлагает 
различные игровые формы (в рамках одного меро-
приятия), позволяющие развивать в детях творческую 
активность, способствующую профилактике асоци-
ального поведения детей, включает детей и взрослых 
в совместную деятельность, доставляющую радость 
и удовольствие. Методическая разработка содержит 
теоретический материал и советы по применению в пе-

дагогической практике при организации и проведении 
воспитательно- образовательного процесса с детьми.

Цели и задачи методической разработки
Цель: приобщение школьников к национальной 

культуре и традициям хакасского народа.
Задачи:

– Познакомить с ритуалами и обрядами празднова-
ния одного из основных праздников хакасского народа;

– Воспитывать интерес детей к хакасской культуре 
и национальным спортивным играм.

Механизм реализации замысла методической раз-
работки

Реквизит, оборудование:
– Игровое поле «Барабан»;
– Национальные хакасские костюмы;
– Макеты костров;
– Макет Священной берёзы;
– Разноцветные ленты (для проведения обрядов);
– Ватман, маркеры («Галерея отзывов и пожела-

ний»);
– Реквизиты для игр; деревянная метровая палка, 

дротик.
Оформление:

– На сцене размещены макеты трёх костров и ма-
кет берёзы;

– В центре зала – игровой «Барабан».
Музыкальное оформление:

– Музыкальный центр, колонки усиления звука.
– Диск с фонограммами песен плюс и минус, музы-

кальными заставками для игр, фонового украшения 
стихов и слов ведущей.

Условия реализации разработки. Ресурсное обе-
спечение

Ведущий – педагог организатор;
Затейники – учащаяся школы (организаторы под-

вижных игр);
Чтецы – учащиеся школы;
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Музыкальный руководитель – учитель музыки.
Методика организации внеклассного мероприятия
Работу по организации данного мероприятия 

можно разделить на четыре этапа:
1 этап – Моделирование. Определяем тему, цели, 

задачи, форму проведения и примерное содержание 
данного мероприятия, дату проведения; соответствие 
возрасту детей; осуществляем подбор заданий.

2 этап – Подготовка мероприятия. Даём инфор-
мацию о  предстоящем мероприятии (Объявление: 
«Мальчишки и  девчонки, а  также и  родители! 
Приглашаем вас на интеллектуально- познавательную, 
спортивно- развлекательную игру «Поле чудес!» Ждём 
вас 22 марта в 14.00. в актовом зале школы»); готовим 
место проведения мероприятия, музыкальное и свето-
вое оформление, техническое обеспечение; реквизиты 
и костюмы; выбираем ведущего, осуществляем подбор 
артистов; разрабатываем программу мероприятия; за-
купаем призы; пишем сценарий; проводим репетиции.

Определение темы, постановка целей, уточнение 
аудитории.

Составление плана работы.
Определение хода и содержания мероприятия.
Анализ и подбор литературы.
Определение методов и приемов.
Разработка сценария.
Оформление актового зала.
Подготовка реквизита.
Изготовление макетов.
Определение участников (актеров, ведущих).
Составление и оформление сценария.
Подготовка и распределение заданий, ролей.
Репетиции, корректировка сценария.
Составление сметы расходов на проведение меро-

приятия.
Приобретение призов, грамот.
Определение места, времени, даты проведения.
Согласование с администрацией.
Решение организационных вопросов.
Объявление.
Приглашение зрителей, гостей.
3 этап – Проведение мероприятия
Главные условия:
1. Начало и конец мероприятия должны быть яр-

кими, запоминающимися;
2. Все занятые в проведении мероприятия должны 

хорошо знать, что и когда следует делать;
3. Привлечь как можно больше участников в ходе 

проведения.
4 этап – Подведение итогов мероприятия
(оценка мероприятия учащимися)
Все желающие оставляют свои отзывы и пожелания.
Анализ мероприятия организаторами игры.
Сценарий проведения игры: «Поле чудес»
Перед началом звучит хакасская «Праздничная» 

народная музыка, призывая участников к началу 
игры.

На сцену выходит ведущий в национальном пла-
тье. На фоне музыки говорит слова

Ведущий: Добрый день! Мы сегодня собрались 
с вами, чтобы поиграть, повеселиться, узнать много 
нового и просто интересно провести время!

Хакассия – земля родная!
Ты существуешь с давних пор.
Жила ты, светлых дней не зная,
Терпя бесправия позор. (Н. Доможаков, пер. 

Ф. Потёмкиной)
Чыл пазы (на  русском языке – Голова года или 

Начало года) – один из главных календарных празд-
ников хакасского народа. Пик праздника приходится 
на день весеннего равноденствия – 22 марта. Встреча 
нового года весной, а не зимой, как в европейской 
традиции, связана с  древними представлениями 
о цикличности времени, согласно которым год «рож-
дается», «живёт» и «умирает» вместе со сменой сезонов. 
Осенью – духи земли, духи рек, тайги уходят на небеса, 
весной с первыми лучами солнца они возвращаются. 
Считается, что людям нужно хорошо подготовиться 
к их встрече. Праздник Нового года, начинался с при-
лёта первых птиц, первого кукования кукушки и закан-
чивался первыми раскатами грома.

Песня «Хакасская земля» (музыка народная, 
слова С. Кадышева)

Начало игры
После каждого тура проводится хакасская наци-

ональная игра.
Ведущий: Мы с вами должны выбрать трех участ-

ников. Как же нам это сделать? Я сейчас буду загады-
вать хакасские народные загадки, кто отгадает тот и бу-
дет участником первого тура игры. Внимание:

1. Зеленый дом без окон (арбуз).
2. Стоит мой дед, покрытый белой краской (берёза).
3. Один парень с пятью поясами (бочка).
Ведущий: Мы поздравляем участников первого 

тура. Прошу занять свои места.
I тур
Звучит музыка. Ребята становятся за игровой ба-

рабан. Ведущий даёт задание для игроков.
Ведущий: Как на хакасском языке называют духов: 

(чаян)
Ребята по очереди вращают барабан, угадывают 

буквы. Кто первый угадывает слово, становится по-
бедителем 1-й тройки игроков.

Ведущий: А сейчас давайте поиграем в хакасскую 
народную игру: «Хол тартызах».

Затейники: Ребята объясняют правила игры. Игра 
проводится 3-4 раза. Победителям вручаются призы.

(Приложение 1. Игра 1.)
II тур
Ведущий: Еще одна традиция праздника Чыл 

пазы – это разведение костров. В этот день разводили 
три огня:

Выступление детей
1-й ученик: РИТУАЛ ПОЧИТАНИЯ ОГНЯ. 

Обходили первый костёр по ходу солнца, окропляли 
молоком небеса и бросали кусочки мяса в огонь («кор-
мили» огонь). Так проходил обряд благодарения Огня.

2-й ученик: РИТУАЛ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ. Все не-
приятности, грехи и болезни люди завязывают узлом 
на чёрные ленточки, а затем бросают во второй костёр, 
который называется Очистительным.

3-й ученик: РИТУАЛ ПОЧИТАНИЯ ПРИРОДЫ. 
На третьем костре готовят блюда из лучшего свежего 
мяса и молока. Положено было ходить друг к другу 
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в гости, чтобы отведать приготовленные специально 
для стола Почитания. В праздник нужно было про-
стить людям все обиды, примириться.

Ведущий: А сейчас проведем отбор участников для 
второй тройки игроков. Я загадываю загадки, кто отга-
дал выходит на сцену. Внимание:

1. Черные собаки идут вдвоем и снег лижут (ва-
ленки)

2. На одной горе много травы, да скот эту траву не 
ест. (волосы)

3. Вокруг озера сидят сизые утки. (глаза и ресницы)
Ведущий: Мы поздравляем участников второго 

тура. Игроков прошу занять свои места.
Звучит музыка. Ребята становятся за игровой ба-

рабан. Ведущий даёт задание для игроков
Ведущий: Внимание, следующее задание:
Как на хакасском языке называется ленточка, ко-

торая использовалась для ритуала Очищения души? 
(ЧАЛАМА)

Ребята вращают барабан по очереди, угадывают 
буквы. Отгадавший слово, становится победителем 
2-й тройки игроков.

Ведущий: А сейчас мы с вами проведём ритуал 
Очищения души (всем участникам мероприятия раз-
даются чёрные ленточки. Ребята завязывают узлы на 
чаламе, а затем бросают в костёр (макет костра нахо-
дится на сцене), который называется Очистительным).

Ведущий: А сейчас мы познакомим вас ещё с одной 
хакасской народной игрой «Мечеекей».

Затейники: Ребята объясняют правила игры. Игра 
проводится 3-4 раза. Победителям вручаются призы.

(Приложение 1. Игра 2.)
Песня «ПАЙ ХАЗЫН» «Священная береза» (слова 

и музыка М. П. Боргоякова)
(Приложение 1. Текст песни 4)
III тур
Ведущий: Для хакасов священным деревом из-

древле была берёза. В  праздник Чыл пазы Берёзу 
трижды обходят по ходу солнца и привязывают чалама 
белого, красного, синего цветов.

Выступление девочек:
1. Цвет белой ленточки означает в мифологии ха-

касского народа чистоту дел, верность, преданность.
2. Красный цвет – символ Солнца и Огня, символ 

тепла, жизни и достатка.
3. Синий цвет – символ чистого неба, мира и согла-

сия.
4. Привязывание чалама сопровождается такими 

словами:
На белую грудь твою – Белые чалама!
Всемогущему Небу – Синие чалама!
Пламенеющему Солнцу – Красные чалама!
Ведущий: Привязывая их к дереву, человек вкладывает 

в каждый из них пожелание самому себе, своей семье, сво-
ему роду. Ленты можно завязывать и других цветов, самое 
главное верить, что всё обязательно сбудется.

А сейчас проведем отбор участников для третьей 
тройки игроков. Я загадываю загадки, кто отгадал вы-
ходит на сцену. Внимание:

1. Зимой бедный, летом богатый. (Дерево)
2. Стал свертывать длинный аркан, но не смог. 

(Дорога)

3. Среди тридцати овец.
4. один крупный баран ходит. (Язык изубы)
Ведущий: Мы поздравляем участников третьего 

тура. Игроков прошу занять свои места.
Звучит музыка. Ребята становятся за игровой ба-

рабан. Ведущий даёт задание для игроков
Ведущий: Внимание, следующее задание: Как на ха‑

касском языке называется берёза? (ХАЗЫН)
Ведущий: А сейчас давайте с вами проведём ритуал 

повязывания чаламы: (всем участникам мероприятия 
раздаются разноцветные ленточки. Ребята завязы‑
вают их на берёзе – макет дерева находится на сцене).

Ведущий: А сейчас мы познакомим вас ещё с одной 
хакасской народной игрой «Килин – чарыс».

Затейники: Ребята объясняют правила игры. Игра 
проводится 3-4 раза. Победителям вручаются призы.

(Приложение 1. Игра 3.)
Финал игры
Ведущий: В Чыл пазы проходят и другие обряды – 

дарение небесным духам животного, чтобы оно могло 
быстрее прийти на помощь людям.

А какое животное было принято дарить у хакасов 
нам подскажут участники финального тура. Мы при-
глашаем победителей 1-го, 2-го, 3-го, тура для участия 
в финале игры.

Ребята становятся за игровой барабан. Ведущий 
даёт задание для игроков. Ребята вращают барабан по 
очереди, угадывают буквы. Отгадавший слово, стано‑
вится победителем игры.

Ведущий: Внимание вопрос: Какое животное было 
принято дарить у хакасов небесным духам? (ЛОШАДЬ)

Ребята становятся за игровой барабан. Ведущий 
даёт задание для игроков. Ребята вращают барабан 
по очереди, угадывают буквы. Награждение победителя.

Ведущий: Наша игра подошла к завершающему 
этапу. Мы не только интересно провели с вами время, 
но и узнали много нового. Я хочу поздравить вас ещё 
с одним новым годом, пожелать вам успехов, здоровья. 
До новых встреч.

Сценарный план
1. Начало. Выступление ведущего.
2. Песня «Хакасская земля» (музыка народная, 

слова С. Кадышева).
3. I тур. Отбор первой тройки игроков.
4. Проведение игры.
5. II тур. Отбор второй тройки игроков.
6. Проведение ритуала Очищения души.
7. Проведение игры.
8. III тур. Выступление девочек.
9. Отбор третьей тройки игроков.
10. Обряд повязывания чаламы.
11. Проведение игры.
12. Проведение финала игры.
13. Награждение победителей.
14. Заключительные слова ведущего.
Заключение
Игровая деятельность школьников имеет огром-

ное значение. Игра выступает как средство воспитания 
и обучения ребёнка, передачи им накопленного опыта. 
Обучая посредством игры, мы учим детей не так, как 
нам, удобно дать учебный материал, а как детям удобно 
и естественно его взять. Игра способствует возникно-
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вению и развитию новых возможностей у учащихся, 
раскрывает их таланты, учит общению со сверстни-
ками. В процессе игры создаются благоприятные ус-
ловия для формирования, развития и совершенство-
вания психических процессов ребёнка, формирования 
его личности. Игры разнообразят процесс обучения, 
наполняют жизнь учащихся радостными пережива-
ниями, эмоционально обогащают их, создают радость 
успеха и хорошее настроение.

Данное мероприятие можно проводить в рамках 
изучения национально- регионального компонента на 
занятиях внеурочной деятельности, элективных курсах, 
как внеклассное мероприятие.

На мой взгляд, разработку можно назвать уни-
версальной, потому что она охватывает несколько 
направлений воспитания ребёнка: гражданско- 
патриотическое, формирование коммуникативной 
культуры, культуротворческое и эстетическое воспи-
тание, здоровьесберегающее и интеллектуальное, нрав-
ственное и духовное воспитание школьника.
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Приложение 1
1.Хакасская национальная игра «Хол тартызах»
Условия игры: В силовой игре «Хол тартызах» (пе-

ретягивание рук) участвуют два человека. Они садятся 
друг против друга, уперевшись ступнями ног. В руки 
соревнующимся вручается метровая палка, которую 
они захватывают поперёк. По команде ведущего оба 

начинают тянуть друг друга. Победителем становится 
тот, кто перетянет противника.

2.Хакасская национальная игра «Мечеекей»
Условия игры: Хакасская игра «Мечеекей» напоми-

нает современную западную игру «дартс». На полу чер-
тится круг. На расстоянии нескольких метров. Затем 
бросается дротик со вставленными в него гусиными 
перьями. Нужно попасть в центр круга. Победитель 
в этих соревнованиях получает звание «дальнобойная 
стрела».

3.Хакасская национальная игра «Килин – чарыс»
Весной, когда у  какого- нибудь хозяина овца прине-

сёт троих ягнят или корова отелится двумя телятами, 
то в аале проводили шуточные соревнования между 
невестками – «Килин – чарыс». Участвуют от 2 до 10 
девушек. На «конях», иногда бегом, они должны про-
бежать назначенную дистанцию. Победительница по-
лучает приз.

4.Текст песни «Священная береза»
Сорока ветвями разрастается,
Пятьдесят зеленых кос
По плечам березы растекаются.
Припев
Если сорок у нее ветвей —
Начинают песню парни.
Если пятьдесят зеленых кос —
Начинают песню девы.
Царская береза издали
В лучах солнца собой светится,
Из года в год ее листвой
Мое сердечко сладко тешится
Припев
К ней когда я ни приду,
Меня она волнует нежной песнею,
Хрустальный звон ее листвы
Влечет великой тайною небесной
Припев

Использование метода координат 
при решении задач Единого 
государственного экзамена

Мазурова Ольга Геннадьевна, учитель
г. Москва
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Для старшеклассников подготовиться к Единому 
государственному экзамену по математике – это боль-
шая проблема. Не все ученики уверенно решают за-
дания второй части, а значительная часть детей даже 
не приступает к их решению. В аналитических ма-
териалах ЕГЭ по математике, размещенных на сайте 
Федерального института педагогических измерений, 
опубликованы результаты решения всех заданий по 

математике за 2023 год. В этом документе можно про-
читать следующее: «Задания 13 на полный балл выпол-
няют лишь 10,6% участников. Основная причина в том, 
что даже у наиболее подготовленных школьников гео-
метрия вызывает опасения.». Почему же старшекласс-
ники решают эти задачи с таким низким результатом?

В школьном курсе геометрии используются разноо-
бразные способы решения заданий – и универсальные 
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(можно применять не только в геометрии) – поэтапно- 
вычислительный, метод введения переменной, метод 
координат, графический и т. д., но и геометрические – 
метод треугольников, метод площадей, метод подобия, 
метод геометрических построений и т. д.

По факту, при изучении геометрии большая часть 
времени тратится на отработку поэтапно–вычисли-
тельного метода, но его использование подразуме-
вает не только высокий уровень теоретических зна-
ний и умения их применять, но и хорошую интуицию, 
для дополнительных построений. Нужно отметить, 
что способ решения принципиально изменяется в за-
висимости от вида геометрической фигуры. С помо-
щью вышеописанного метода решается много стерео-
метрических задач, но бывают и вызывающие крайнее 
затруднения у школьников. В этом случае, метод ко-
ординат выигрышнее, так как он более универсален 
и при его использовании решение задачи четко алго-
ритмизировано, и если меняется вид геометрической 
фигуры, то меняются исключительно значения коорди-
нат, а алгоритм остаётся неизменным. Вследствие этого 
у большинства задач значительно упрощается способ 
решения задачи.

Метод координат даёт возможность решать задачи 
и по физике, и по астрономии. Заметим, что, к сожале-
нию, в рамках школьной программы этот метод исполь-
зуется очень мало и неполно, хотя его можно благопо-
лучно использовать при решении большинства задач. 
А так как, эти задания на Едином Государственном 
Экзамене – повышенной сложности, то они дают стар-
шеклассникам высокие баллы при сдаче ЕГЭ.

Основные положения изучения метода координат.
Способы решения задач при помощи метода коор-

динат универсальные и это, несомненно, основной его 
плюс, то есть почти все задачи решаются по заданному 
алгоритму, который легко подстраивается под любую 
задачу. В школьной геометрии ученики вынуждены на-
ходить индивидуальный способ решения для каждой 
конкретной задачи. Главным плюсом метода коорди-
нат является то, что, перемещая этот метод из алгебры 
в геометрию, мы получаем более универсальный метод 
решения задач. Отметим, что если применять этот спо-
соб, то детям не нужно будет наглядно представлять 
сложные пространственные изображения. Обучение 
старшеклассников методу координат несет следующие 
цели:

– научить новому методу при решении задач и до-
казательства ряда теорем;

– наглядно показать учащимся взаимосвязь геоме-
трии и алгебры с помощью метода координат;

– развивать вычислительную и графическую куль-
туру старшеклассников.

В школе обучение координатному методу и его при-
менению должно реализовываться в несколько этапов.

На первом этапе нужно ввести основополагающий 
понятийный аппарат, отрабатывающийся в 5-6 классах 
и систематизирующийся в курсе геометрии. В 5 классе 
дети начинают знакомиться с координатным лучом, 
который, вскоре, переходит в координатную прямую, 
после изучения отрицательных целых чисел. А после 
изучения рациональных чисел в 6 классе обучающиеся 
знакомятся с координатной плоскостью.

На следующем этапе (в 7 классе) ученики изучают 
уравнения прямой и окружности. Происходит это и на 
уроках алгебры, и на уроках геометрии с разными обра-
зовательными целями, в следствии чего обучающиеся не 
чувствуют связи между ними и неполно понимают суть 
метода. Например, на уроках алгебры 7 класса графики 
различных функций строятся с помощью точек, коорди-
наты которых получают по заранее известной формуле. 
На уроках геометрии уравнение прямой и окружности 
выводятся с использованием геометрических характери-
стических свой ств этих кривых.

Обучение непосредственного использования метода 
координат для решения конкретных задач происходит 
на уроках геометрии в 9м классе. Для этого сначала рас-
крываются основные этапы применения метода, а за-
тем на примере ряда задач показывается непосред-
ственное применение метода координат.

В 10 классе уже метод координат начинает изу-
чаться в пространстве. Добавляется большое количе-
ство формул и правил, появляются новые виды задач. 
Но метод координат не является основным методом.

Основная суть метода координат как метода реше-
ния задач состоит в том, что, задавая фигуры уравнени-
ями и выражая в координатах различные геометриче-
ские соотношения, мы можем решать геометрическую 
задачу средствами алгебры. Пользуясь координатами, 
можно истолковывать алгебраические и аналитические 
соотношения и факты геометрически и таким образом 
применять геометрию к решению алгебраических за-
дач. Метод координат – это универсальный метод. Он 
обеспечивает тесную связь между алгеброй и геоме-
трией, которые, соединяясь, дают «богатые плоды», 
какие они не могли бы дать, оставаясь разделенными. 
В отношении школьного курса геометрии можно ска-
зать, что в некоторых случаях метод координат дает 
возможность строить доказательства и решать многие 
задачи более рационально, красиво, чем чисто геоме-
трическими способами.

Метод координат связан, правда, с одной геометри-
ческой сложностью. Одна и та же задача получает раз-
личное аналитическое представление в зависимости от 
того или иного выбора системы координат. И только 
достаточный опыт позволяет выбирать систему коор-
динат наиболее целесообразно.

Этапы решения задач методом координат
Для решения геометрических задач с помощью ме-

тода координат нужно знание простых формул, алго-
ритма и правил. Преимущество этого метода состоит 
в том, что он упрощает и сокращает решение задач. Он 
не требует сложных посторенний в проекциях, так как 
сначала вводится декартовая система координат, затем 
производятся исчисления.

Метод координат является сильным методом и с по-
мощью него можно решить задачи разных уровней 
сложности. Но и у этого метода есть недостаток – боль-
шой объем вычислений.

Алгоритм применения метода координат состоит:
1. Выбор системы координат в пространстве.
2. Нахождение координат необходимых точек и век-

торов, или уравнения кривых и фигур.
3. Решение примера, используя ключевые задачи 

или формулы данного метода.
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4. Переход от аналитических соотношений к метрическим.
Но этот алгоритм является общим, и для некоторых 

видов задач приходиться использовать дополнитель-
ные шаги для решения.

Метод координат является необходимой состав-
ляющей при изучении геометрии в школе. Этот метод 
позволяет значительно упростить процесс и сильно со-
кратить ход решения задачи, помогает учащимся при 
сдаче ЕГЭ, а, в дальнейшем, и при изучении математики 
в высших учебных заведениях.
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Российское общество, постоянно меняется, раз-
вивается и интегрируется в общественную систему, 
преобразуется и изменяются жизненные ценности, 
приоритеты, потому проблемы воспитания и форми-
рования компетентной личности, являются критиче-
ски важными в образовательной политике Российской 
Федерации. В национальной образовательной поли-
тике “Наша новая школа” определяется, что “модерни-
зация и инновационное развитие”, что единственный 
путь, который сделает возможным стать Российской 
Федерации конкурентным обществом в мировом мас-
штабе и  обеспечить достойную жизнь всем своим 
гражданам.

Современный общественный порядок требует от 
граждан следующих качеств личности: инициатив-
ность, способность творчески мыслить, быстро при-
нимать решения, находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться и перестраиваться в течении всей жизни. Все 
эти компетенции формируются с детства.

Особая роль в процессе социализации и формиро-
вания компетентной личности приходится на систему 
дополнительного образования, которая используется 
для мотивации детей к творчеству, самореализации, 
познанию окружающего мира, выбору будущей про-
фессии. Важными источником формирования лич-
ности является “институт” образования. Роль до-
полнительного образования выражается в том, что, 
именно в дополнительном образовании перекрещи-

ваются различные пути психолого- педагогического 
и  образовательно- воспитательные воздействия на 
формирующиеся личность. Это воздействие является 
одним из многочисленных факторов, идущих также не 
только от педагога, но и семьи, компании сверстников, 
от объема освоенных ценностей культуры, общечело-
веческих ценностей, от средств массовой информации.

В процессе обучения в системе дополнительного об-
разования происходит не только усвоение и развитие 
знаний, умений, навыков, предусмотренных для реали-
зации программы детского объединения, но и усвоение 
базовых компетенций, так же параллельно происходит 
воспитание нравственных качеств, эстетических идеа-
лов, гражданских познаний, формирование мировоз-
зрения.

Дополнительное образование детей предполагает 
расширение воспитательного «поля» школы, т. к. вклю-
чает личность в многогранную, интеллектуальную 
и психологически положительно насыщенную жизнь, 
где есть условия для самовыражения и самоутвержде-
ния. Таким образом, дополнительное образование 
способно решить целый комплекс задач: выровнять 
стартовые возможности развития личности ребенка; 
способствовать выбору его индивидуального образова-
тельного пути; обеспечить каждому ученику ситуацию 
успеха; содействовать социализации ребенка. Конечно, 
далеко не все школы способны сегодня решать эти за-
дачи. Однако совершенно очевидно и то, что наступило 
время, когда нельзя рассчитывать только на учебный 
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процесс. Его эффективность в обеспечении много-
гранного современного качества образования не без-
гранична, особенно в рамках классно- урочной системы.

Система образования всегда занимала особое ме-
сто в данной деятельности и обеспечивала становление 
личности, способствуя усвоению ролей, приобретению 
опыта, становлению в соответствии с принятыми об-
щественными нормами и правилами. Именно в обра-
зовании имеется педагогический потенциал общества, 
способный разрешить проблемы социализации детей 
и подростков в процессе образовательной и воспи-
тательной деятельности, благодаря слиянию знаний 
в области педагогики и социологии. Именно в системе 
образования вся деятельность коллективов построена 
на нравственном, духовном и физическом раскрытии 
молодых людей, и направлена на овладение подрастаю-
щим поколением высшими ценностями. [2, с. 50].

Дополнительное образование представляет со-
бой мотивированное образование, которое обучаю-
щийся получает параллельно с основным. Педагогика 
дополнительного образования включает особенно-
сти, отличающие её от педагогики основного образо-
вания (свободный выбор, направление деятельности, 
многоуровневость видов деятельности, личностно- 
деятельностный способ образовательного процесса, 
личностно- ориентированный подход, отображенный 
в создании и реализации индивидуальных маршрутов).

Отличный от школьного способ проведения заня-
тий в дополнительном образовании и создания дру-
жественного микроклимата в коллективе, позволяют 
развивать у обучающихся социокультурную компетен-
цию. Стержень дополнительного образования – это по-
стоянное творчество, самореализация, профессиональ-
ная ориентация. Необходимо отметить, что воспитание 
и обучение в дополнительном образовании тесно вза-
имосвязаны. Обучение предполагает овладение набо-
ром конкретных практических и теоретических знаний, 
умений и навыков, описанных в образовательной про-
грамме. Воспитание с другой стороны помогает сфор-
мировать адекватное отношение к процессу обучения 
и общества. [3, с. 84].

Главные задачи модернизации дополнительного об-
разования – это обеспечение его доступности, качества, 
эффективности, профориентированности. Также важ-
ная роль должна отводиться обеспечению индивиду-
ализированного психолого- педагогического сопрово-
ждения, вовлечение в кружковую деятельность детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей с от-
клонениями в поведении, детей оставшихся без попе-
чения родителей.

Предыдущая система образования и  обучения 
в дополнительном образовании была направлена на 
овладение знаниями, умениями, навыками. Новый 
стандарт образования – это построенный на научной 
основе вектор, нацеленный на формирование компе-
тенций, которые более или менее характеризуют кре-

ативную личность, востребованную в современном 
обществе. Самореализация ребёнка в творчестве, спо-
собность к самостоятельной деятельности развивается 
за счет формирования у обучаемого умения учиться, 
познавать. Данный процесс напрямую зависит от эф-
фективности взаимодействия педагога с учащимися. 
Следовательно, педагогам дополнительного обра-
зования необходимо мастерски владеть психолого- 
педагогическими знаниями, понимать возрастные 
особенности развития детей, чтобы заинтересовать де-
тей обучаться в детском объединении. Модернизация 
платформы дополнительного образования включает 
так же и стремление образовательных учреждений об-
новлять инфраструктуру, оборудование, обеспечивать 
доступность размещения достижений в информаци-
онном поле, включение сотрудничества с различными 
сферами общества (учреждениями культуры, спорта, 
территориального самоуправления).

Так же основа модернизации подразумевает посте-
пенное изменение образовательного мировоззрения, что 
включает перевод обучающихся из статуса объект в ста-
тус субъект. На практике данная модернизация реализо-
вываться с помощью с помощью конкретных приемов: 
проведения уроков самоуправления, занятия свободной 
темы, где обучающимся предлагается самостоятельно вы-
брать тему на одно из предстоящих занятий, внеурочная 
деятельность, позволяющая включить одно мероприятие, 
предложенное обучающимися. Перечисленные методы 
дают стимул для воспитания социально- значимых компе-
тенций, поменяться ролями с педагогом очень хороший 
шанс почувствовать ребёнку свою значимость, развить 
коммуникативные связи внутри коллектива, нести ответ-
ственность за происходящее на занятии.

Современное государственное дополнительное об-
разование является доступным и бесплатным. Широко 
представлены разнообразные программы обучения, 
отличающиеся направленностью и сроками обучения. 
Открытая социально- воспитательная система учрежде-
ний дополнительного образования способствует созда-
нию особого психолого- педагогического пространства 
основанного на продуктивном взаимодействии педа-
гога, обучающихся и родителей.
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ход в  обучении. Научно- методическое пособие / 
А. В. Хуторской. – М.: УЦ “Перспектива”, 2014. – 126 с.
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Внеурочное открытое занятие 
«Сказочное поле чудес»
Пирогова Алина Николаевна, учитель начальных классов

МБОУ г. Мурманска "Средняя общеобразовательная школа № 50"

Библиографическое описание:
Пирогова А. Н. Внеурочное открытое занятие «Сказочное поле чудес» // Образовательный альманах. 2023. № 11 
(73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Цель: способствовать развитию добра через сказки
Задачи:

- совершенствовать умения и навыки самостоятель-
ной работы (умение размышлять), способствовать по-
вышению уровня знаний и эрудиции учащихся в об-
ласти литературы;

- развивать умение концентрироваться, отвечать 
чётко и обдуманно;

- создавать условия для творческой самореализации 
обучающихся;

- прививать любовь и интерес к книге, чтению.

Оборудование: карточки с буквами, музыкальное 
сопровождение, иллюстрации для оформления, алфа-
вит, ручки, номерки для участников, поле чудес.

Правила игры: – игроки в тройки выбираются по 
жеребьёвке (3 тройки).

- слова отгадываются по буквам (или целиком), 
в случае ошибки в букве ход переходит к следующему 
игроку, если же неправильно называется слово – игрок 
выбывает из игры без права повторного участия;

- в каждом туре выбирается победитель, который 
играет в финальном туре.

Ход занятия
Этап занятия Действия учителя Деятельность

обучающихся
УУД

1. Мотивационный
этап

Заставка (Слайд 1)
-Здравствуйте, ребята. Меня зовут Алина Николаевна. Сегодня я проведу 
с вами игру
«Сказочное поле чудес». Кто догадался, что мы сегодня вспомним?
Я напомню вам правила игры. (Слайд 2)
Когда отгадаете все слова и сложите первые буквы, то вы отгадаете глав-
ное слово нашего занятия.
Готовы?

Слушают
Ответы детей
Да

Регулятивные

2. Актуализация 
знаний

- Сейчас я вас разделю на 3 команды. Вытаскивайте
бумажку с номером. (Жеребьевка) 

Вытаскивают 
бумажки

3. Основной этап - К нашему полю чудес
приглашается 1 тройка (бумажки с цифрой).
Внимание вопрос первой тройке игроков!
Продавец лечебных пиявок (из сказки
«Золотой ключик») 7 букв
Крутит барабан первый игрок.
д у р е м а р
Приглашается 2 тройка Вопрос 2 тройке игроков! Один из группы бре-
менских музыкантов 4 буквы
о с ё л
Приглашается 3 тройка игроков!
Внимание вопрос. Кто изображён на картинке?
б а л д а
Итак, финал! Приглашаю победителей каждого тура к барабану.
Вопрос: Это слово обозначает одежду, которая служила домиком героям.
р у к а в и ч к а
Выяснился самый большой знаток сказок. Поздравляем!

Рассаживаются,
остальные 
болеют за участ-
ников
Крутят барабан, 
называют букву 
или слово
Крутят барабан,
называют букву
или слово
Крутят барабан,
называют букву
или слово
Выходят
победители,
крутят барабан,
называют букву
или слово
Аплодисменты

Личностные: 
учебно-познава-
тельный интерес

4. Итог -Ребята, кто догадался,
что за ключевое слово я загадала в начале занятия?
(Добро)

- Как вы думаете, как оно связано со сказками? (добро побеждает зло, 
добрый конец у сказок) Молодцы! Я хочу пожелать вам добра. Ведь 
именно добро возвращается вам обратно в виде удачи, везенья и счастья.
Спасибо вам большое за игру. В качестве подарков я хочу вам вручить 
улыбчивых смайликов, чтобы вы всегда улыбались!
Спасибо, до свидания!

Ответы Регулятивные:
анализировать 
эмоциональное 
состояние, полу-
ченное от успеш-
ной работы
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Из опыта работы с детьми с ОВЗ
Коневская Марина Алексеевна, учитель- логопед
МКДОУ БГО ЦРР детский сад № 19, город Борисоглебск

Библиографическое описание:
Коневская М. А. Из опыта работы с детьми с ОВЗ // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: 
https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Одной из причин нарушения речи детей, в том 
числе детей с ОВЗ является слабое развитие мелкой 
моторики рук. Во время работы по развитию и кор-
рекции речи детей использую тренировку движений 
пальцев рук. В ряде речевых нарушений наблюдается 
выраженная (в разной степени) моторная недоста-
точность и соответственно отклонения в движениях 
пальцев рук. Развитие мелкой моторики рук ребёнка 
стимулирует развитие координации, развитие памяти, 
мышления, воображения; улучшает работу внутренних 
органов, развивает наблюдательность; развивает речь. 
З. А. Репина говорила о том, что «весь ход нормального 
речевого развития ребенка протекает» в «строго опре-
деленных закономерностях, в которых каждое сфор-
мировавшееся звено является, своего рода, базой для 
полноценного формирования последующего». Что «вы-
падение  какого-то одного звена (отклонение от нормы 
в его развитии) препятствует нормальному развитию 
других, надстроенных над ним, звеньев. Учитель – лого-
пед обязательно должен учитывать специфику дефекта 
ребенка, посещающего логопункт ДОУ, лекотеку или 
специальную группу для детей с различными патоло-
гиями (нарушениями). В нашем учреждении, МКДОУ 
БГО ЦРР д/с № 19, есть группа для детей, имеющих зри-
тельную патологию, которую посещают дети с птозом, 
амблиопией и косоглазием. Эти дети не относятся 
к слабовидящим, так как у них в большинстве случаев 
страдает один глаз, а здоровый обладает относительно 
высокой остротой зрения, но имеют общие с ними осо-
бенности. Характерны дефекты произношения звуков, 
замены, пропуски, перестановки звуков и слогов, сме-
шение звуков, близких акустически и артикуляторно, 
аграмматизмы. У этих ребят это связано с ограничен-
ными визуальными возможностями контролировать 
языковые средства общения, то есть они вторичны. 
Специалист, работающий с детьми, имеющими нару-
шения зрения, должен учитывать рекомендации врача 
окулиста, заключением и ПМПК. Учитывать все мо-
менты: проходит лечение глаз или послеоперационный 
период. Среди детей, посещающих лекотеку, 65 процен-
тов имеют РАС. Под расстройствами аутистического 
спектра (РАС) или аутизмом подразумеваются рас-
стройства в развитии центральной нервной системы. 
РАС можно заметить ещё в раннем возрасте, потому 
что его симптоматика довольно специфична. Дети не 
смотрят в глаза, играют определёнными игрушками, ис-
пользуют ритуалы, выполняет одни и те же движения, 

не играет со сверстниками. Дети имеют специфические 
нарушения речи: как эхолалия (ребенок повторяет или 
имитирует слова, сказанные другим человеком), му-
тизм (тяжелое заболевание, которое связано с  на-
рушением психомоторики у  человека, «доброволь-
ное» молчание), стереотипные фразы, шепотная или 
громкая речь, нарушение просодических компонен-
тов речи (необычная интонация или вокализы). Цели 
логопедической коррекции: устранение речевого де-
фекта, формирование предпосылок к полноценному 
овладению грамматическим строем речи; повышение 
развития внимания, всех когнитивных функций ре-
бёнка. Современные технологии логопедического воз-
действия: технология развития мелкой моторики – ки-
незиотерапия, биоэнергопластика; су-джок терапия, 
пескотерапия, сказкотерапия и куклотерапия, техно-
логия развития связной речи (мнемотехника), разви-
тия всех средств речи. Формы работы по развитию 
мелкой моторики рук могут быть: традиционными 
и нетрадиционными. К традиционным я отношу: са-
момассаж ладоней, пальцев и кистей рук; самомассаж 
зубами языка и губ; массаж зондовый логопедический 
и ручной; пальчиковая гимнастика (игры с речевым 
сопровождением); конструирование (например: ис-
пользование лего конструктора), мозаики; кукольные 
и пальчиковые театры; игры на развитие тактильного 
восприятия. А к нетрадиционным: самомассаж паль-
цев и ладошек с помощью карандашей, грецких орехов; 
игры с использованием различных природных матери-
алов, круп. Использование Су – джок – терапии детям 
нравится. Су – джок – это массажный шарик с пружин-
ками в виде колец, коврика – «травка», грецкие орехи, 
массажные мячи и так далее. Все действия сопрово-
ждаем речью (проговариваем четко, заучиваем наиз-
усть). Пальчиковый театр и театр на фланелеграфе – 
знакомят ребёнка с понятиями о цвете, размере, форме 
предмета. Формирует творческие способности; знако-
мит с элементарными математическими представлени-
ями; развивает воображение, память и мышление; по-
могает накоплению и активизации словарного запаса; 
развитию грамматических категорий…Игровой на-
бор «Дары Фрёбеля» – это: выкладывание по образцу, 
развитие пространственных представлений, вообра-
жения, зрительной памяти и внимания. Параллельно 
развиваем согласование частей речи, накапливаем 
словарь…Сказкотерапия – это самый древний пси-
хологический и педагогический метод. Используя эле-

https://tutknow.ru/psihologia/11069-mutizm-dobrovolnoe-molchanie.html
https://tutknow.ru/psihologia/11069-mutizm-dobrovolnoe-molchanie.html
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менты сказкотерапии, формируются и воспитываются 
морально- этические нормы поведения; закрепляются 
звуки в связной речи, расширяется словарный запас, 
совершенствуется грамматический строй речи, разви-
вается монологическая и диалогическая речь, разви-
вается программирование высказывания. Для форми-
рования связной речи и закрепления отрабатываемых 
звуков используются на занятиях различные игры – ин-
сценировки. Лексический материал в ходе диалогов за-
крепляется, повторяется, а также активизируется в сво-
бодной речи, уточняются значения слов.

Игры с песком или пескотерапия: дети с малых лет 
знакомы с ними: они из песка пекли пирожки, стро-
или дома и так далее. На ощупь песок может быть хо-
лодным и теплым, мокрым и сухим, тяжелым и легким, 
может принять любую форму. Эти свой ства песка за-
мечательны и помогают ребятам развивать творче-
ство и фантазию; ребенок успокаивается, стремится 
зачастую выполнять задание самостоятельно; разви-
ваются тактильные ощущения («ручной интеллект»). 
При работе с песком быстрее развиваются все психи-
ческие функции, ну и, конечно же, моторика и речь. 
М. М. Кольцова говорила, что «ежедневная пальчи-
ковая гимнастика способствует улучшению работы 
речевых центров». Кинезиология – наука о развитии 
головного мозга через определенные двигательные 
упражнения. Она направлена на совершенствование 
высших психических функций мозга, развитие под-
вижности нервных процессов, и синхронизацию ра-
боты двух полушарий коры головного мозга. У ребенка 
формируется быстрота нервных импульсов от рецепто-
ров руки к центру речи головного мозга. В результате 
реализуется внутренняя потребность отражать свою 
речь в движении, т. е. помогать выразить свою мысль 
в речи и дополнить эмоциональное состояние движе-
нием руки, тела, кисти, взглядом и т. п. Упражнения 
типа: «Кулак – ребро – ладонь»; «Зайчик – колечко – це-
почка»; «Зайчик – коза – вилка» и другие. Использую 
биоэнергопластику, которая способствует активиза-
ция естественного распределения биоэнергии в ор-
ганизме. С её помощью формируется пластичность, 
активизируется естественное состояние организма, 
улучшается кровообращение. Развитие графиче-
ских навыков и внимания. Использование элементов 
«Лего» технологии, конструирования, мозаики, куби-
ков, шнуровки развивает мышцы мелкой моторики 
рук, накапливается, активизируется словарь и разви-
вается речь в целом. Развивают глазомер и, конечно 
же, пространственную ориентировку. Эти упражне-
ния развивают усидчивость и творческие способности. 
Руки развиваются, движения становятся раскованнее. 
Самомассаж: ребенок делает сам себе как массаж лица 

пальчиками, ложками так и, например, массаж языка 
зубами. Казалось бы, что может быть проще использо-
вания традиционных методов и приемов, но прогресс 
образовательных технологий строится на оптимиза-
ции методов. Обязательно предполагается использо-
вание информационно – коммуникативных технологий. 
Внедрение инновационных технологий в образование 
ведет к улучшению качества образовательного про-
цесса, повышает мотивацию детей к получению и со-
ответственно усвоению новых знаний. Использование 
компьютерных программ позволяет повысить интерес 
к логопедическим занятиям, поддержать мотивацию 
ребенка, заинтересовать его в получении новых знаний, 
помочь найти свою нишу в окружающем его социуме. 
«Игры для Тигры», «Баба- Яга учится читать», «Учимся 
говорить правильно», «Загадки тигрёнка Усика», игры 
портала Мерсибо и  др. Применение компьютер-
ных программ позволяет максимально использовать 
принцип дифференцированного подхода в обучении 
дошкольников с особыми познавательными потреб-
ностями, помогает подбирать индивидуальный обра-
зовательный маршрут для каждого ребёнка. В процессе 
коррекционно – логопедической работы используются 
элементы логоритмики, которая способствует норма-
лизации двигательных функций и речи детей – логопа-
тов. Дети становятся более уверенными, больше дове-
ряют мне и своим товарищам.

Развитие мелкой моторики и  тактильно- 
двигательного восприятия у детей – логопатов и осо-
бенно у детей с ОВЗ способствует не только развитию 
речи, позволяет овладеть навыками рисования, лепки. 
Это поможет лучше адаптироваться в практической 
жизни, понимать окружающий мир. Учёные говорят 
о том, что «наш ум находится на кончиках пальцев»! 
Давайте помогать развиваться нашим воспитанникам, 
развивая мелкую моторику.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Фантазия и инновационный песок
Коневская Марина Алексеевна, учитель- логопед
МКДОУ БГО ЦРР детский сад № 19, город Борисоглебск
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«Фантазия – мать всех возможностей, – говорил Карл 
Густав Юнг, один из основоположников песочной арт – те-
рапии, в которой, подобно всяким противоположностям, 
и внутренний, и внешний миры соединены воедино». 
Песок, который движется, это кинетический живой пе-
сок. Этот песок представляет собой смесь кварцевого пе-
ска и силиконовой составляющей, которая его частицы 
между собой связывает. Его называют инновационным, 
он изобретен и выпускается в Швеции. Этот инноваци-
онный материал (кинетический песок) состоит на 98% из 
обычного кварцевого песка, а на 2% – из силиконового по-
лимера. Он же применяется в пищевой промышленности 
в качестве добавки (Е 900). Кинетический песок похож на 
натуральный песок. Благодаря специальной связующей до-
бавке, которая обволакивает частицы и соединяет их, песок 
обладает высокими показателями. Песок сыпуч, из него 
можно слепить задуманные фигуры, достаточно плотный.

Он выглядит пушистым, шелковистым, рыхлым 
и приятен на ощупь. Песок в некотором роде шелко-
вистый на ощупь, потому что в нем присутствует поли-
мер. Полимер придаёт кинетическому песку довольно 
приятную текстуру.

При резком сжатии объем песка уменьшается почти 
в 2 раза и сохраняет форму в течение длительного вре-
мени. Детям нравится занятия с этим материалом. 
Можно говорить о том, что вредные микроорганизмы 
в кинетическом песке не размножаются, поэтому за 
то, что малыши заразятся  чем-то через песок, бояться 
не стоит. Взрослым нужно быть внимательными, пес-
чинки не должны попадать в рот ребёнка (обычный 
песок тоже не предназначен для еды).

Кинетический песок способствует:
– развитию тактильных ощущений детей;
– оттачиванию мелкой координации и моторики 

пальцев;
– росту мыслительной активности ребенка.
Воспитанию таких качеств как:

– усидчивость;
– способность концентрировать надолго свое вни-

мание на одном и том же предмете;
– аккуратность в работе;
– активности воображения и фантазии;
– улучшению настроения ребёнка.
На участке детского садика, во дворе жилых домов 

песочница – излюбленное место игр детей дошкольного 
возраста.

На детской площадке песочница – настоящий центр 
притяжения всего «общества».

Выдающийся русский педагог Константин 
Дмитриевич Ушинский еще в 19 веке писал: «Самая 
лучшая игрушка для ребенка – кучка песка». Дети по-
старше любят играть в подвижные игры. Но кинети-
ческий песок обязательно понравится и тем, и другим. 
В процессе развития мелкой моторики рук, дети раз-
вивают и мозг. Дети, с которыми занимаются пальчи-
ковой гимнастикой, быстрее осваивают речь.

«Представление, что при любом двигательном тре-
нинге… упражняются не руки, а мозг, вначале казалось 
парадоксальным и лишь с трудом проникло в сознание 
педагогов» Н. А. Берштейн.

Любые манипуляции можно и нужно направлять на 
развитие ребёнка. Ведь игра «в жизни ребёнка, имеет 
то же значение, как у взрослого имеет деятельность, ра-
бота, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он 
будет в работе, когда вырастет.

Поэтому воспитание происходит, прежде всего, 
в игре» как и писал А. С. Макаренко. Поэтому общай-
тесь с детьми посредством игр: «Чей домик, найди по 
следам» стройте норки, рассказывая, кто в них живёт, 
как называют детенышей.

Например; можно посредством ладошек (с помо-
щью оттисков) сделать дерево, оленю – рога и так да-
лее. При помощи кинетического песка можно прово-
дить работу по накоплению и активизации словаря. 
Над составлением рассказов с использованием мелких 
машинок, фигурок принцесс и животных (игрушек из 
Киндер сюрпризов и так далее). Ещё, инновационный, 
кинетический песок, можно использовать для изучения 
геометрических форм (на что похож круг или треуголь-
ник) и так далее. Упражняться в написании букв, рисо-
вании  чего-либо. Можем отрабатывать понятия «боль-
шой – маленький», «короткий – длинный», «сколько 
пирожков, столько гостей», «мама – малыш», «подели 
на всех, поровну». Играем в прятки, изучаем рожицы 
(эмоции), ищем сокровища песке. Кинетический пе-
сок бывает разноцветным и можно отрабатывать со-
гласование частей речи между собой: зелёная машинка, 
красный мяч, жёлтый колобок, синий карандаш…

Кинетический песок называют по-разному – волшеб-
ный песок, космический песок, радужный, живой, игровой, 
чудо-песок и нео-песок. Но назначение одно и тоже: песок 
для развития ребёнка (да и взрослым не принесёт вреда).

Кинетический песок – не просто масса для лепки, заменяю-
щая пластилин. Это хорошая игрушка! Это песочная терапия!

С таким песком ребёнок может играть и дома! Грязи 
не будет, ребенку в глаза не попадут мелкие частички.
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Все физические упражнения здоровых детей, под-
ростков и юношества основаны на единой, общей для 
всех учащихся методике, а вот занятия в специальной 
медицинской группе должны строиться по совершенно 
иным методикам и программам. Индивидуальный под-
ход к работе с обучающимися, отнесенными по состо-
янию здоровья к подготовительной и специальной ме-
дицинским группам (СМГ) в урочной деятельности 
по физической культуре является важным аспектом 
образовательного процесса. Этот подход позволяет 
учитывать особенности каждого обучающегося и раз-
рабатывать индивидуальные программы физической 
активности, соответствующие их физическим возмож-
ностям и потребностям. Чтобы улучшить качество за-
нятий с ослабленными детьми перед началом работы 
с обучающимися, необходимо провести медицинское 
обследование, чтобы определить особенности их здо-
ровья, физические возможности и ограничения. На ос-
нове результатов обследования разрабатывается инди-
видуальная программа физической культуры.

При разработке программы необходимо учитывать 
следующие аспекты:

– Физические возможности каждого обучающегося. 
Различные заболевания или состояния здоровья могут 
ограничивать физическую активность. Например, у обуча-
ющихся с ограниченной подвижностью могут быть специ-
альные упражнения или адаптированные виды спорта.

– Индивидуальные цели и потребности обучающе-
гося. Некоторые обучающиеся могут иметь специфи-
ческие цели, например, улучшение координации или 
укрепление определенных мышц. Программа физиче-
ской культуры должна учитывать эти цели и предлагать 
соответствующие упражнения.

– Уровень тренированности и опыт обучающегося. 
Некоторые обучающиеся могут иметь опыт занятий 
спортом или физической активностью, в то время как 
другие могут начать с нуля. Программа должна быть 
адаптирована к уровню каждого обучающегося.

Важно обеспечить безопасность обучающегося во 
время занятий. Необходимо предусмотреть меры пре-
досторожности и контролировать физическую актив-
ность обучающихся с состояниями здоровья, требую-
щими особой осторожности.

Особое внимание следует уделять мотивации и под-
держке обучающихся. Индивидуальный подход позво-
ляет учитывать мотивацию каждого обучающегося 
и предоставлять необходимую поддержку для дости-
жения их целей.

Это одни из главных критерий. Определение этих аспек-
тов и их учет в разработке индивидуальных программ 
помогут обучающимся добиваться лучших результатов 
в физической активности, способствовать улучшению 
их физического состояния и формирования здорового 
образа жизни. Для успешной реализации индивидуаль-
ного подхода в урочной деятельности по физической куль-
туре с обучающимися, отнесенными к подготовительной 
и специальной медицинским группам.

Формировать обучающихся на группы с учетом их 
физических возможностей и потребностей. Это позво-
ляет более точно адаптировать программы и упражне-
ния к каждой группе. Использовать индивидуальные 
консультации с каждым обучающимся индивидуально, 
и их родителями, чтобы обсудить их прогресс, уста-
новить цели и решить любые вопросы. Это также по-
зволит адаптировать программу в соответствии с их 
потребностями.



58 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 11 (73) | 2023

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

Следующим шагом является варьирование уровня 
интенсивности. Разработка программы с учетом раз-
личных уровней интенсивности физической активно-
сти. Некоторые обучающиеся могут потребовать более 
легкого уровня, чтобы избежать перенапряжения или 
травм, в то время как другие могут быть готовы к более 
интенсивным тренировкам. Предлагать разнообразные 
виды физической активности и упражнений, чтобы об-
учающиеся могли выбрать то, что больше всего подхо-
дит им. Важно учитывать их предпочтения и интересы, 
чтобы улучшить мотивацию.

Немаловажно сотрудничать с медицинскими специ-
алистами, чтобы получить дополнительную эксперт-
ную консультацию. Они помогут более точно оценить 
физические ограничения обучающихся и предложить 
рекомендации по их участию в физической активно-
сти. Важно обмениваться информацией с родителями 
или опекунами обучающихся, особенно относительно 
их состояния здоровья и изменений в физической ак-
тивности. Это помогает быть в курсе и адаптировать 
программу при необходимости.

Детям очень важен прогресс и результат. Поэтому 
оценивать обучающихся, чтобы убедиться, что они 
достигают своих целей и получают выгоду от урочной 
деятельности по физической культуре. Это также по-
могает вносить корректировки в программу, если это 
необходимо.

Для поддержки и  мониторинга использовать 
в своей работе современные технологии, такие как мо-
бильные приложения и онлайн- платформы, полезными 
инструменты для поддержки обучающихся. Они могут 
помочь отслеживать и мониторить физическую актив-
ность, предлагать персонализированные тренировки 
и мотивировать к достижению целей.

Включать игровые элементы: игры и соревнования 
могут быть отличным стимулом для обучающихся. 
Такие как командные соревнования, награды и до-
стижения, чтобы повысить их мотивацию и участие 
в урочной деятельности по физической культуре.

Индивидуальный подход к работе с обучающимися, 
отнесенными к подготовительной и специальной ме-
дицинским группам, поможет им получить макси-
мальную пользу от урочных занятий по физической 
культуре и продвигаться в направлении своих инди-
видуальных целей.

Исходя из индивидуальных потребностей и воз-
можностей обучающихся, интегрируя эти подходы 
и методы в ежедневную практику урочной деятельно-
сти по физической культуре, можно создать подходя-
щую и эффективную программу для каждого обуча-
ющегося.

При распределении школьников по группам здо-
ровья можно осуществлять с учетом различных кри-
териев, в зависимости от целей и задач, стоящих перед 
данной системой классификации. Опираясь на группу 
здоровья и физическую подготовленность, включать 
различные параметры, такие как выносливость, сила, 

гибкость и координация движений. Для этого можно 
использовать тесты и оценки. Если у ребенка есть су-
щественные ограничения по выполнению тех или иных 
двигательных действий, например дети с астмой, сер-
дечными проблемами или другими хроническими за-
болеваниями составлять индивидуализированную про-
грамму занятий.

При распределении школьников по группам здоро-
вья также опираться на их возраст. Например, младшие 
школьники могут требовать другой подход и критерии 
оценки по сравнению со старшими.

Важно отметить, что создание системы класси-
фикации и критериев распределения школьников по 
группам здоровья является ответственным заданием 
и должно осуществляться с учетом медицинских, пси-
хологических и индивидуальных особенностей каж-
дого ребенка. Поэтому все участники образовательного 
процесса должны работать вместе для разработки наи-
более оптимальных и эффективных критериев распре-
деления.

Уроки и оценивание учащихся, отнесенных по со-
стоянию здоровья в СМГ, требуют особого подхода, где 
учитываются их индивидуальные потребности и огра-
ничения. Важно создать адаптированные программы 
и методики обучения, применять дифференцирован-
ные подходы, обеспечивать безопасность и заботу, 
а также предоставлять индивидуальное оценивание 
и обратную связь.

Учитель физической культуры, должен быть готов 
к индивидуальной работе с каждым учеником, учи-
тывая его медицинские рекомендации и ограниче-
ния. Сотрудничество с другими специалистами, та-
кими как врачи, психологи, также играет важную роль 
в обучении и развитии учащихся в СМГ. Понимание 
и учет индивидуальных особенностей каждого уче-
ника помогают создать оптимальные условия для 
их обучения и развития. Подобный подход способ-
ствует развитию и достижению успеха каждого уче-
ника в СМГ.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Метод «социальные истории» в работе 
учителя с детьми с РАС и с ТМНР
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В данной статье представлена информация о фор-
мировании безопасного поведения и приобретении со-
циальных навыков у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС) и с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР) при использовании 
«социальных историй». Такой метод очень эффекти-
вен и полезен. Он способствует дальнейшему развитию 
улучшения взаимного понимания и общения.

Эта информация адресована родителям и специали-
стам, которые могут применять данную методику при 
работе с детьми с РАС и с ТМНР, а также с их типично 
развивающимися сверстниками.

Метод «социальные истории» был разработан 
Кэрол Грей в 1991 году. Его целью является предоста-
вить аутичному человеку ответы на вопросы (такие 
как: «кто», «что», «когда», «где» и «почему») о том, как 
взаимодействовать с другими людьми подобающим об-
разом. Теперь этот метод используется во всём мире.

Метод совершенствуется по мере накопления дан-
ных о его применении, основа остаётся неизменной 
и базируется на признании значимости к разным ти-
пам восприятия мира.

По своей форме «социальные истории» – это ко-
роткие рассказы, содержащие описание конкретных 
ситуаций и сопровождающиеся иллюстративным ма-
териалом. Они помогают человеку с ментальными осо-
бенностями сориентироваться в мире, почувствовать 
себя уверенно, включиться во взаимодействие с дру-
гими людьми.

«Социальные истории» включают в себя специфи-
ческую информацию о предстоящих событиях: чего 
стоит ожидать и как следует себя вести. Каждая такая 
история достоверно описывает ситуацию, навык, до-
стижение или понятие.

Важно помнить, что «социальные истории» пи-
шутся специально для каждого ребенка с РАС или 
с ТМНР и должны учитывать их особенности поведе-
ния и развития. При всём этом необходимо понимать, 
что метод «социальные истории» не универсален. Он 
требует наличия определенных речевых навыков, т. е. 
каждый написанный текст с иллюстративным материа-
лом должен сопровождаться обращённой речью на до-
статочном уровне понимания ребёнком и должен быть 
сформирован последовательностью событий во вре-
мени. Ещё необходимо отметить, что метод «социаль-

ные истории» не учит детей с РАС и с ТМНР разным 
навыкам сам по себе и не применяется для коррекции 
поведения. Есть определенные ограничения в их ис-
пользовании. Т.е. ребенок, для которого разрабатыва-
ется «социальная история», должен хорошо понимать 
устную речь. Иначе это не будет работать достаточно 
эффективно в качестве метода развития социальных 
навыков. Поэтому детям с ограничениями в понима-
нии устной речи будет целесообразно подобрать дру-
гой инструментарий для формирования жизненных 
компетенций.

Специалисты и родители (опекуны) детей с РАС 
и с ТМНР все шире применяют «социальные истории» 
и другие методы визуальной поддержки для их обуче-
ния и социализации.

Метод «социальные истории» я часто применяю 
в своей работе и уверена в его эффективности. В дан-
ной публикации хочу поделиться своим опытом работы 
по методу «социальных историй» на примере «Поход 
в магазин». Целью которой является «Формирование 
безопасного поведения и приобретения социальных 
навыков у обучающихся с РАС и с ТМНР через закре-
пление знаний детей о правилах поведения в магазине».

Я уверенна, что данный материал будет полезен осо-
бенно тем людям, которые начинают работать с детьми 
с расстройствами аутистического спектра и с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития.

Социальная история «Поход в магазин»
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Педагоги начальной школы призваны учить де-
тей творчеству, воспитывать в каждом ребенке са-
мостоятельную личность, владеющую инструмен-
тарием саморазвития и  самосовершенствования, 
умеющую находить эффективные способы решения 
проблемы, осуществлять поиск нужной информа-
ции, критически мыслить, вступать в дискуссию, ком-
муникацию. Полностью согласна с высказыванием 
Ш. А. Амонашвили: «Необходимо, чтобы ребёнок по‑
знавал себя как человека, и его интересы совпадали с об‑
щечеловеческими ценностями». Считаю, что добиться 
этого возможно путем внедрения в практику учителя 
современных инновационных технологий, которые по-
зволят решить задачу современного образования – вос-
питание социально- активной личности.

Сегодня особую важность представляет патриоти-
ческое воспитание. Т.е. мы должны получить человека, 
который любит свой народ, свою Родину. Готов тру-
диться на благо Отечества.

Вторая составляющая воспитательного процесса 
это роль личности в коллективе. Все новое, это хорошо 
забытое старое. Поэтому сегодня мы применяем такие 
технологии как:

Шоу-технологии. В нашей школе ежегодно про-
ходит конкурс сюжетного танца. Ребята подбирают 
музыку, придумывают движения, репетируют. Этот 
процесс очень сближает детский коллектив. В завер-
шении проводится конкурс. Где ребята представляют 
свой танец, получается настоящий праздник, который 
запомнится надолго. Очень эффективно проводить ре-
гулярно тематический КВН. Здесь работает три основ-
ных психологических механизмов: эмоциональное за-
ражение, соревнование, импровизация.

«Коллективные творческие дела» к этому можно от-
нести любые экскурсии, подготовка групповых иссле-
довательских работ. Перед учениками стоит проблема 
найти информационный материал, провести опреде-
ленные действия, доказать или опровергнуть свою ги-
потезу. В процессе этой работы дети учатся в потоке 

огромной информации находить и выделять нужную, 
выслушивать друг друга, договариваться, сообща при-
нимать решения. Распределять роли при выступлении 
или защите проекта. Так же воспитывать в этом на-
правлении помогают занятия «Разговоры о важном».

Современные дети, хотим мы этого или нет, боль-
шую часть времени проводят в виртуальном простран-
стве. Почему бы нам не направить эту деятельность 
в русло воспитательной работы.

Ребята с большим удовольствие ведут блоги. Можно 
предложить им вести блог о жизни класса. Ученики 
стараются выделить наиболее интересные факты из 
событий, которые проходят в классе. Почти у каждого 
появляется желание поучаствовать в мероприятиях 
класса или даже самому провести конкурс внутри кол-
лектива. Снимать социальные ролики на определенную 
тему. Можно создавать фотоколлажи. Где представлены 
фотографии одноклассников, их достижения.

Технология социального проектирования, резуль-
татом которого является создание реального соци-
ального продукта, имеющего для участников проекта 
практическое значение. Целью социального проекти-
рования является привлечение внимания воспитанни-
ков к актуальным социальным проблемам местного со-
общества, включение ребят в реальную практическую 
деятельность по разрешению одной из этих проблем 
силами самих учащихся. К основным задачам социаль-
ного проектирования относятся: повышение общего 
уровня культуры школьников за счёт получения до-
полнительной информации, формирование навыков 
«разумного социального» поведения в сообществе, за-
крепление навыков командной работы, совершенство-
вание полезных социальных навыков и умений. В на-
шей школе есть традиция раз в месяц мы обсуждаем 
в классе, какие добрые сделали. Можно проделывать 
эту работу в течение года, а в конце подвести итог.

Кейс технология (метод конкретных ситуаций) – ос-
нованная на использовании в учебном процессе специ-
ально смоделированной или реальной производственной 
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ситуации в целях анализа выявления проблем поиска 
альтернативных решений, принятия оптимального ре-
шения проблемы. Цели, достигаемые при использовании 
кейс- технологии: интеллектуальное развитие обучаемых, 
осознание многозначности профессиональных проблем 
и жизненных ситуаций, приобретение опыта поиска и вы-
работки альтернативных решений, формирование готов-
ности к оценке и принятию решений, обеспечение повы-
шения качества усвоения знаний за счёт их углубления 
и обнаружения пробелов, развитие коммуникативных 
навыков. Подобную работу мы используем на уроках, по-
этому детям и учителям такая система знакома.

Первый вариант
В кейсе содержится одинаковая воспитательно- 

педагогическая ситуация. Дети делятся на группы. 
Самостоятельно анализируют и предлагают выход из 
ситуации. Задача учителя направлять работу групп так, 
чтобы были разные варианты решения. Затем эти вари-
анты представляются группам и коллективно обсуждаются.

Второй вариант
В  кейсах содержатся разные воспитательно- 

педагогические ситуации. Дети самостоятельно анализи-
руют и ищут выход из ситуации. Затем совместно обсуж-
даем правильность принятых решений. Кейс-метод – это 
обучение с помощью анализа конкретных ситуаций. 
Отличительная особенность метода – создание проблем-
ной ситуации на основе фактов из реальной жизни, учеб-
ный материал подаётся в виде проблем (кейсов).

Учителя начальной школы всегда ломали голову 
над тем, как сформировать потребность в чтении и как 

сделать так, чтобы именно чтение помогало бы ребя-
там находить выход в сложных жизненных ситуациях. 
И надо признать, что произведения в жанре притчи 
вызывают у учеников большой интерес, так как в этих 
простых и занимательных историях обобщён философ-
ский опыт, как отдельных авторов, так и всего народа.

Достоинство притчи – маленький объём: можно не 
беспокоиться о том, что ученики не успеют справиться 
с работой. Притча сама по себе лаконична, и исклю-
чить из неё можно лишь немногое, зато дети точно по-
нимают, без чего нельзя обойтись, чтобы не потерять 
смысл истории. В-вторых, достоинство притчи – чётко 
выраженный сюжет. Это особенно важно для учени-
ков начальной школы. Они должны точно запомнить 
последовательность событий, понять логику повество-
вания, что, конечно, позволяет тренировать базовые 
навыки и умения: такие уроки помогут нам в форми-
ровании «умений воспринимать, анализировать, кри-
тически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражён-
ную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления» (ФГОС). К притчам предлагается ряд за-
даний, которые дети должны выполнить и которые 
требуют повторного чтения притчи. Притчи носят 
огромную воспитывающую нагрузку.

В заключении следует отметить, что владение вос-
питательными технологиями обеспечивает педагогу 
возможность организации педагогического воздей-
ствия на более высокий профессиональный уровень.

Социальная адаптация детей 
в подростковом возрасте
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МБОУ СОШ № 11, г. Новый Уренгой, ЯНАО
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Социальная адаптация детей в подростковом воз-
расте является одной из наиболее сложных и важных 
задач, с которыми сталкиваются как сами подростки, 
так и их родители, и педагоги. Переход от детства 
к подростковому возрасту сопровождается множе-
ством физических, эмоциональных и социальных из-
менений, которые могут быть вызывающими и стрес-
совыми для подростка.

Однако, социальная адаптация в подростковом 
возрасте является неотъемлемой частью их развития 
и играет важную роль в формировании их личности 
и будущего успеха. В этом процессе родители и педа-
гоги играют ключевую роль, предоставляя подросткам 
необходимую поддержку и руководство.

Одним из основных факторов успешной социаль-
ной адаптации подростков является установление здо-
ровых отношений с окружающими людьми. Это может 

быть сложно для подростков, так как они часто испы-
тывают неуверенность в себе и боятся быть отвергну-
тыми. Родители и педагоги должны помочь им развить 
навыки коммуникации, установления контактов и уча-
стия в социальных событиях. Это можно сделать через 
организацию совместных мероприятий, где подростки 
могут встречаться и общаться друг с другом.

Еще одним важным аспектом социальной адапта-
ции подростков является развитие навыков эмоцио-
нального интеллекта. Подростки часто испытывают 
эмоциональные скачки и не умеют эффективно управ-
лять своими эмоциями. Родители и педагоги должны 
помочь им развить навыки саморегуляции и понима-
ния своих эмоций, а также научить их эмпатии и пони-
манию чувств других людей.

Кроме того, важно помочь подросткам развить на-
выки принятия решений и решения проблем. В под-
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ростковом возрасте они сталкиваются с новыми си-
туациями и проблемами, которые требуют анализа, 
критического мышления и поиска решений. Родители 
и педагоги могут помочь им развить эти навыки, пре-
доставляя поддержку и руководство, но также позво-
ляя им самостоятельно принимать решения и извле-
кать уроки из своих ошибок.

Важным аспектом социальной адаптации подрост-
ков является также поддержка их интересов и увле-
чений. Родители и педагоги должны поощрять под-
ростков в их увлечениях, помогать им развивать свои 
таланты и навыки, а также предоставлять возможности 
для самореализации. Это поможет подросткам найти 
свое место в обществе и построить свою идентичность.

Методика для успешной социальной адаптации де-
тей в подростковом возрасте может включать следую-
щие шаги:

1. Создание безопасной и поддерживающей среды: 
родители и педагоги должны создать атмосферу, в ко-
торой подростки чувствуют себя комфортно и прини-
маемыми.

2. Развитие навыков социальной коммуникации: ро-
дители и педагоги должны помочь подросткам развить 
навыки эффективного общения с другими людьми. 
Достигается путем обучения невербальным и вербаль-
ным навыкам коммуникации, тренировками по роле-
вым моделям и обсуждениями ситуаций, которые мо-
гут возникнуть в социальных взаимодействиях.

3. Поддержка развития эмоциональной интел-
лектуальности: родители и педагоги должны помочь 
подросткам развить навыки управления эмоциями 
и понимания эмоций других людей. Это может быть 
достигнуто через обсуждение эмоций и чувств, тре-
нинги по разрешению конфликтов и обучение страте-
гиям эмоциональной саморегуляции.

4. Развитие навыков установления и поддержания 
здоровых отношений: родители и педагоги должны по-
мочь подросткам научиться устанавливать границы, 
уважать других людей и строить взаимоотношения на 
основе взаимного уважения. Нужно проводить беседы 
по установлению границ и обучению навыкам кон-
структивного конфликтного решения.

5. Поддержка развития социальных навыков: 
родители и педагоги должны помочь подросткам 
развить навыки работы в группе, сотрудничества 
и лидерства. Можно организовывать командные игр, 
участвовать в общественных организациях, а также 
предоставлять возможности для выступлений перед 
аудиторией.

6. Поддержка развития самооценки и уверенности: 
родители и педагоги должны помочь подросткам раз-
вить положительное отношение к себе, повысить са-
мооценку и уверенность в себе. Это может быть до-
стигнуто через поощрение достижений, поддержку 
в преодолении трудностей и предоставление возмож-
ностей для саморазвития и самовыражения.

7. Поддержка развития навыков адаптации к но-
вым ситуациям: родители и педагоги должны помочь 
подросткам научиться адаптироваться к новым средам, 
людям и изменениям в жизни. Нужно обсуждать стра-
тегий адаптации, проводить тренинги по управлению 
переменами и предоставлять возможности для новых 
опытов и испытаний.

Важно помнить, что каждый подросток уника-
лен и  может требовать индивидуального подхода. 
Методика для успешной социальной адаптации де-
тей в  подростковом возрасте должна быть гибкой 
и адаптироваться к конкретным потребностям и осо-
бенностям каждого ребенка.

В целом, социальная адаптация подростков требует 
сотрудничества и взаимодействия родителей, педагогов 
и подростков самих. Она основана на создании условий 
для развития навыков коммуникации, эмоционального 
интеллекта, принятия решений и самореализации. 
Поддержка и руководство со стороны родителей и пе-
дагогов играют важную роль в успешной адаптации 
подростков и их будущем развитии.
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Сегодня как никогда раньше общественное разви-
тие, развитие материальной и духовной культуры, раз-
витие производства зависят от появления инновацион-
ных идей, от создания нового знания и от способности 
его выразить и донести до людей. Исследования пока-
зывают, что способностью к творческому, инноваци-
онному, креативному мышлению в той или иной сте-
пени обладает каждый человек. Привычка размышлять 
и мыслить креативно в сочетании с вовлеченностью 
в продуктивную деятельность привносит неоценимый 
вклад в развитие всех сторон личности. Креативное 
мышление – компонент функциональный грамотности, 
под которым понимают умение человека использовать 
свое воображение для выработки и совершенствова-
ния идей, формирования нового знания, решения за-
дач, с которыми он не сталкивался раньше. [1]

В рамках летних учебных сборов 2021-2022 у обуча-
ющихся пятых классов Пермского суворовского воен-
ного училища проходили занятия по формированию 
креативного мышления. Занятие длилось три акаде-
мических часа. Занятия проводилось по классам, для 
всей параллели. Задания для занятия базировались 
на кейсе по функциональной грамотности, взятого из 
банка заданий сетевого комплекса информационного 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
в проекте «Мониторинг формирования функциональ-
ной грамотности учащихся». Образовательное собы-
тие по формированию креативного мышления было 
названо «Книга лучший друг». За базовое комплексное 
задание был взят кейс «Буккроссинг- Обмен книгами». 
Кейс ориентирован на решение социальных проблем. 
Мотивационный этап самого кейса практически от-
сутствует, поэтому зная, что обучающимся нравится 
визуальный контент, им было предложено посмотреть 
видео про это социальное явление. Посмотрев видео 
по ссылке https://youtu.be/fWGojWEseSc мы с обучаю-
щимися провели эвристическую беседу: поговорили 
о явлении буккроссинга в мире, в России, в училище, 
поговорили о книгах для обмена и о важности чтения.

Далее, чтобы занятие для обучающихся стало еще 
интереснее, им было предложено выполнить задания 
в мини-группах по желанию. Технология учебного 
сотрудничества помогает сделать учебный процесс 
личностно- ориентированным, позволяет обучаю-
щимся проявить свои качества в командной работе, 
учиться распределению ролей и задач, ответственности, 
проявлению лидерских качеств и дисциплине. Педагог 
выступает в роли консультанта и не берет ответствен-
ность за результат обучающихся. Учебное сотрудниче-
ство помогает эффективно выстроить взаимодействие 
в учебных группах.

Креативное мышление порождает новые идеи, дви-
жет вперед прогресс. Общеизвестный факт, что ре-
клама является двигателем прогресса. Поэтому для 
формирования функциональной грамотности в от-
ношение креативного мышления обучающимся было 
предложено в группах прорекламировать предметы 
из «волшебного ящика». Далее по очереди каждая из 
трех групп доставала предмет для рекламы из коробки. 
Это были: кашпо, книга (Э. М. Ремарк «Три товарища») 
и яблоко. Предметы все разного назначения и имеют 
различные свой ства. Перед обучающимися стояла не-

простая задача: провести рекламу своего товара так, 
чтобы его захотели купить. В преддверии решения 
кейса по креативному мышлению, связанному с кни-
гами крайне интересно было узнать, как прорекла-
мируют книгу и сколько человек захочет ее «купить». 
Результаты этого этапа подводились открытым голо-
сованием. Группы, получившие для рекламы кашпо, 
находились относительно в затруднительном положе-
нии, но дав волю воображению и воспользовавшись 
своим жизненным опытом, продемонстрировали мно-
жество возможностей использования обычного кашпо 
в жизни обучающихся. Самой быстро выполненной ре-
кламной кампанией стала «продажа яблока», что ло-
гично, так как применение данного предмета крайне 
узко. Самыми творческими можно назвать рекламные 
кампании по «продаже книги». Многие обучающиеся 
слышали про автора Э. М. Ремарка и слово «товарищ» 
является для них обиходным. Группы познакомились 
с предисловием, изучили оглавление, поинтересовались 
у педагога про биографию автора и о чем эта книга. 
В итоге рекламы этой книги некоторые обучающиеся 
выявили желание прочесть ее в будущем. По результа-
там голосования с маленьким отрывом выиграла ре-
клама яблока. На рефлексии обучающиеся объяснили 
это тем, что его можно сразу съесть и это здоровое пи-
тание, которого придерживается большинство. На вто-
ром месте оказалась книга, обучающиеся высказались, 
что книгу надо читать, а это может быть долго. Это по-
казывает нацеленность обучающихся пятых классов 
на быстрый результат, но отрыв «продажи» яблока от 
книги был невелик, поэтому можно сказать, что чтение 
также является приоритетным действием. На послед-
нем месте по «продажам» оказалось кашпо. Важность 
этого предмета в жизни обучающихся была оценена 
минимально. На рефлексии этого этапа занятия обу-
чающиеся еще раз оценили и поняли важность чтения 
и книг и такого явления как буккроссинг. Поняв, как 
можно рекламировать продукты, выделяя их лучшие 
и порой неоднозначные свой ства, следующим этапом 
была работа с заданиями по теме буккроссинг.

Обучающиеся выдвигали аргументы «за» и «про-
тив» обмена книгами. Нужно было выдвинуть два ар-
гумента «за» и два «против». Большинство справилось 
с этим заданием, но были и те, кому трудно выдви-
нуть именно два аргумента. Здесь на помощь прихо-
дили товарищи. Затем каждая группа приводила свои 
аргументы, большинство было схоже. После обсужда-
лась возможность такого явления в нашем училище. 
Большинство групп высказалось «за» создание такого 
движения и следующим заданием обучающиеся в груп-
пах создавали плакат, который будет висеть рядом 
с «пунктом» обмена книгами. На плакате обучающиеся 
должны были отразить наиболее креативное название 
для привлечения к буккроссингу других обучающихся. 
Здесь обучающиеся применяли свое рекламное мастер-
ство, в чем им помог предыдущий этап. Также для при-
влечения большого количества участников в данную 
акцию обучающиеся придумывали детальный план 
презентации этого мероприятия. В финале занятия 
каждая группа презентовала свой плакат и план пре-
зентации. Было много креативных идей, чувствовался 
неподдельный интерес обучающихся к своим проек-

https://youtu.be/fWGojWEseSc
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там. На рефлексии этого этапа и всего занятия в це-
лом обучающиеся высказали свой интерес к созданию 
проектов, рекламе, буккроссингу и чтению. Также они 
оценили креативное мышление как «творческий и не-
стандартный вид деятельности».

При решении кейса обучающимися педагог осу-
ществляет наблюдение за уровнем функциональной 
грамотности: после выполнения всех заданий проводит 
оценивание заданий по заранее известным критериям 
из банка заданий сетевого комплекса. Также важным 
этапом освоения функциональной грамотностью явля-
ется процесс рефлексии и самооценки. Педагог предла-
гает провести самооценку умений и навыков по тем же 
критериям и фиксирует полученные результаты, также 
проводится устная рефлексия в виде беседы и отве-
тов на вопросы [2]. Далее проводится сравнительный 
анализ оценивания педагога и обучающихся. В ходе 
анализа выяснилось, что большинство обучающихся 
оценивают свои компетенции примерно также как 
преподаватель. Уровень овладения креативным мыш-

лением при решении кейса можно считать высоким 
(средний балл 4 из 5 возможных по критериям банка 
заданий). Можно сказать, что данный кейс, дополнен-
ный авторскими наработками, эффективно влияет на 
формирование креативного мышления у обучающихся 
пятых классов. Возможность развивать функциональ-
ную грамотность в период летних сборов вносит не-
оспоримый вклад во всестороннее развитие личности 
будущего выпускника, офицера и гражданина.
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Творчество – важный процесс для правильного раз-
вития психики ребенка. Сегодня развитие творчества 
у детей начинается уже с раннего возраста, с ясельной 
группы. Условием формирования у детей элементов 
творческой деятельности является сенсорное разви-
тие, развитие восприятия, формирование представ-
лений о важнейших свой ствах предметов, их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве. С введе-
нием Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования среди педа-
гогов идет постоянный поиск эффективных методик 
и новых технологий. При этом важно не потерять цен-
ные идеи и опыт, накопленный отечественными и за-
рубежными педагогами в прошлые века. Так, идеям 
Фридриха Фрёбеля уже более двухсот лет, но они не 
теряют актуальности и отвечают современным требо-
ваниям дошкольного образования, а именно:

• признание уникальности каждого ребенка;
• целостный взгляд на развитие каждого ребенка;
• выявление индивидуальных способностей каж-

дого ребенка и создание условий для их проявления 
в окружающей среде;

• единство воспитания и образования с социумом 
и природой, следование природе ребенка, его внутрен-
ним законам;

• признание целостности детства в своих проявле-
ниях;

• признание ребенка как части семьи и общества;
• создание условий для развития внутреннего по-

тенциала ребенка.
Необходимым условием реализации педагогиче-

ского процесса Ф. Фрёбель считал создание развива-
ющей образовательной среды, наличие специальных 
образовательных средств. Исходя из его Концепции, 
образовательная среда должна быть безопасна для 
ребенка, способствовать интеллектуальному разви-
тию и развитию эстетического понимания, любозна-
тельности, познания, быть сенсорно насыщенной. 
Образовательная среда должна быть наполнена раз-
личными образовательными средствами, быть гибкой 
и трансформируемой, способствовать развитию у ре-
бенка индивидуальности, независимости, творчества, 
а также обеспечивать условия для построения целост-
ного педагогического процесса, направленного на все-
стороннее развитие ребенка. Очень современные педа-
гогические взгляды, не правда ли?

Познание окружающего мира ребенком Фребель 
видел через предметы- посредники, которые он и назы-
вал «дарами». Этот набор учебных материалов – «дары», 
в которые входили и входят разные по форме, величине 
и цвету предметы: шарики, куб, мячи, цилиндр, па-
лочки для выкладывания, полоски для плетения и т. д.

В  соответствии с  ФГОС ДО «развивающая 
предметно- пространственная среда должна быть 

https://events.prosv.ru/uploads/2020/09/additions/iY8GBKcHsBy26MUUBbFfz7oSbRXL0uhouWxKMsHS.pdf
https://events.prosv.ru/uploads/2020/09/additions/iY8GBKcHsBy26MUUBbFfz7oSbRXL0uhouWxKMsHS.pdf
https://events.prosv.ru/uploads/2020/09/additions/iY8GBKcHsBy26MUUBbFfz7oSbRXL0uhouWxKMsHS.pdf
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содержательно- насыщенной, трансформируемой, по-
лифункциональной, вариативной, доступной и без-
опасной», а также обеспечивать «игровую, познава-
тельную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников». Игры и дидактические пособия 
Ф. Фребеля отвечают современным требованиям ФГОС 
ДО и могут в полной мере использоваться в целях сен-
сорного развития, как основы творческой деятельности 
детей раннего возраста. Особую роль в формировании 
творческого человека отводит Фребель таким занятиям, 
как рисование, складывание палочек, работам с лучин-
ками, дранями, горохом, лепка и моделирование. Все 
это способствует проявлению творческого начала

в человеке, развитию фантазии.
В целях сенсорного развития детей раннего воз-

раста, формирования начал творческой деятельности, 
эстетического, художественного восприятия окружаю-
щих предметов мира была разработана серия игр и раз-
вивающих занятий с использованием даров Фридриха 
Фребеля и специальных наглядных пособий. В про-
цессе игр у детей формировались умения различать 
цвета, составлять простейшие композиции, передавать 
образы окружающего мира. В процессе игры с настоль-
ным и напольным строительным материалом дети зна-
комились с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами располо-
жения строительных форм на плоскости, учились со-
оружать элементарные постройки по образцу, а также 
строить  что-то самостоятельно. Одним из направлений 
игр с дарами Ф. Фребеля является знакомство с цветом 
и формой. Для этого используются дары: № 7 «Цветные 
фигуры», № 8 «Палочки», № 9 «Кольца и полукольца», 
№ 10 «Фишки», № 11 «Цветные тела», № 12 «Мозаика». 
Знакомство с цветом и формой проходит в активной 
деятельности основанной на сериации, классифика-
ции, составлении узоров (по образцу и собственному 
замыслу), выкладывании простых рисунков, нанизыва-
нии предметов по определенным принципам.

Для организации игровой деятельности, в том числе 
и самостоятельной игры детей, используются специ-
ально разработанные образцы, фотографии для созда-
ния детьми рисунков, изображений, узоров. На первом 
этапе используются образцы в масштабе 1:1 по прин-
ципу «наложения», далее данные образцы использу-
ются в качестве наглядного образца (дети выклады-
вают «рядом», и только потом уже придумывают свои 
рисунки и узоры.

Так при использовании дара № 7 «Цветные фигуры», 
который включает в себя цветные круги, полукруги, 
треугольники и квадратики разных цветов, включая 
черный, белый, фиолетовый, используются следующие 
игры: «Сложи узор по образцу», «Найди квадратики 
(кружочки, треугольники)», «Какого цвета ягодка?» 
(детям предлагается разложить кружочки («ягодки») 
в  корзиночки (коробочки, стаканчики) такого же 
цвета). Также для организации самостоятельных игр 
изготовлена серия тематически картинок «Цветная 
страна». Малышам предлагается подобрать фигуры 
нужной формы, цвета или же выбрать цвет на свое 
усмотрение и сложить узор: «Засели домик», «Заплатки 
для коврика», «Укрась полянку», Укрась платочек узо-
ром», «Божьи коровки» Постепенно задания услож-

няются – малышам предлагается продолжить узор 
по схеме, а также предоставляется самостоятельный 
выбор цвета в играх «Продолжи ряд», «Дорисуй кар-
тинку», «Бабочки». В этих играх дети учатся соблю-
дать последовательность при продолжении ряда фигур, 
развивается пространственное мышление, вниматель-
ность, воображение, цветовое восприятие. Составлять 
яркие и интересные узоры, нанизывать в определенной 
последовательности, «дорисовывать» картинки, уга-
дывать «На что похоже?» позволяет дар № 9 «Кольца 
и полукольца». В играх «Дорисуй картинку», «Сложи 
узор» – дети накладывают кольца и полукольца того 
же цвета, что и на картинке, воссоздавая изображение. 
Комбинируя формы и цвета, дети учатся выразительно 
передавать образы окружающего мира, развиваются их 
творческие способности.

Одним из «даров», а также изобретением Фрёбеля 
является мозаика – набор № 12. Она включает моза-
ичное поле 10х10 ячеек, деревянные фишки на ножке 
6 цветов. Первые ознакомительные игры с мозаикой 
начинаются с несколькими деталями разного цвета, 
в ходе которых дети смогли их потрогать, рассмотреть. 
Только после этого малыша познакомились с  про-
странством поля. Первоначально организовывались 
простые игры с одним цветом: «Идет дождь», «Падают 
снежинки», «Салют», «Падают листья», «Одуванчики». 
Ребенок располагает детали мозаики произвольно по 
всему игровому полю, педагог лишь «оживляет» кар-
тинку, показывая, как можно в предмете- заместителе 
видеть образ другого предмета. Когда этот прием уже 
освоен, малышу можно предложить игры, дополняя их 
маленькими игрушками. Например «Голубое озеро», 
«Ягодная полянка» – ребенок заполняет поле фишками 
одного цвета, оставляя белые пятна. Педагог с помо-
щью маленьких игрушек или деталей другого цвета 
показывает, как можно синее поле превратить в озеро 
и по нему поплывут «Гуси-лебеди», а на зеленой по-
лянке созреют красные ягоды. Накапливая опыт, ма-
лыш со временем может самостоятельно придумывать 
различные игры, научится называть изображенное на 
своей картине. В ходе игры «Цветочная полянка» на 
рабочее поле выкладываются цветы различных цве-
тов без серединки. Воспитатель предлагает ребенку 
назвать цвет и найти для него деталь (серединку) та-
кого же цвета. Затем задание усложняется, предлага-
ется сделать лепестки, при этом серединки уже готовы. 
Освоив данный прием, малыш может самостоятельно 
выбирать цвет и составлять композиции. Используя 
дар «Мозаика» в играх «Продолжи ряд», «Цветные 
дорожки» ребенку предлагается продолжить ряд (до-
рожку), подобрав правильно цвет, а затем создать свою 
дорожку. Научиться располагать детали друг за другом 
помогут игры «Ручеёк», «Гусеницы». Совместные заня-
тия с педагогом помогают детям осваивать доступные 
сюжеты, учатся узнавать реальные образы в абстракт-
ных изображения. У детей развивается воображение 
и фантазия. Дары «Фишки» и «Палочки» позволяют 
«рисовать» на листе бумаги по образцу и по собствен-
ному замыслу, причем ребенок может быстро заме-
нить детали, исправить свою «ошибку» и тем самым 
достичь поставленной задачи и быть успешным, полу-
чить положительные эмоции. Дар «Цветные тела» обе-
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спечивает возможность детям создавать уже объемные 
работы – бусы, башенки, с учетом определенных прин-
ципов (по цвету, форме, высоте), по образцу и в соот-
ветствии с игровой ситуацией, сюжетом сказки.

Игровые наборы Ф. Фрёбеля не ограничивают ре-
бенка раннего возраста восприятием четырех основ-
ных цветов. Палитра его дидактических материалов 
гораздо шире. В ней присутствуют черный, белый, 
оранжевый и фиолетовый цвета, что позволяет более 
широко развивать чувство цвета у детей. В процессе 
игр дети учатся выделять цвет предметов, называть 
цвета и их оттенки, сравнивать и группировать пред-
меты по сходству в цвете.

Развитию творческих деятельности детей, спо-
собствует взаимодействие с педагогом- психологом, 
которое реализуется через проектную деятельность. 
В рамках совместного проекта «Сказка за сказкой» 
педагог – психолог применяет технологию сказкоте-
рапии, где также используются дидактические посо-
бия Ф. Фрёбеля. Малыши выкладывают картинки по 
сюжету сказок палочками, кольцами, полукольцами, 
фишками, фигурами.

В целях повышения эффективности образователь-
ной работы по сенсорному воспитанию, развитию 
творческой деятельности осуществляется комплексное 
сотрудничество с родителями воспитанников, которое 
включает в себя следующие формы работы:

• Тематические папки «Что такое дары Ф. Фрёбеля», 
«Игры по сенсорному воспитанию», «Сенсорное раз-
витие и творчество».

• Информация на официальном сайте детского сада 
«Игры по развитию творческих способностей детей 
с развивающим пособием «Дары Фрёбеля».

• Видеофильм «Дары Ф. Фрёбеля – как мы играем».

• Семинары- практикумы «Учимся, играя», «Вместе 
с мамой».

• Конкурс для родителей «Лучшее авторское посо-
бие по сенсорному развитию».

Применение в практической деятельности с детьми 
технологии Фридриха Фрёбеля, включение ее в со-
вместную, непрерывную образовательную и самосто-
ятельную деятельность детей, повлияло на позитивные 
результаты в сенсорном и художественно- эстетическом 
развитии детей. Также у воспитанников группы ран-
него возраста появилось желание самостоятельно 
играть, создавая узоры, рисунки, постройки по сво-
ему замыслу, дети охотно поддерживали беседу о том, 
что они хотят сделать, что у них получилось. Это также 
подтверждает благоприятное влияние данной техноло-
гии на развитие воображения, появление признаков 
творческой деятельности.
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Разработка урока геометрии в 9 классе 
на тему «Расстояние между двумя 

точками с заданными координатами» 
в соответствии с ФГОС ООО

Фролова Марина Витальевна, учитель математики
МОБУ "Средняя общеобразовательная школа, с. Сальское"

Библиографическое описание:
Фролова М. В. Разработка урока геометрии в 9 классе на тему «Расстояние между двумя точками с заданными 
координатами» в соответствии с ФГОС ООО // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.
almanah.su/2023/73-5.pdf.

Цель урока: формировать у учащихся умение выво-
дить формулу для определения расстояния между двумя 
точками и научить ее использовать при решении задач.

Задачи:
образовательные: развивать умение применять алге-

браический аппарат при решении геометрических задач;
развивающие: развитие математической речи, ло-

гического мышления, наблюдательности;

воспитывающие:
– воспитание чувства ответственности, аккуратно-

сти, трудолюбия;
– воспитание самостоятельности и самоконтроля.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Ход урока
I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности
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– Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычный 
урок – присутствуют гости. Поприветствуйте их, по-
жалуйста. В остальном – всё как обычно.

– Какая главная цель стоит перед каждым из вас 
по окончании 9 класса? Через каждый урок малень-
кими шагами мы приближаемся к этой заветной цели. 
Пройти осталось немного.

– Подберите синоним к слову «длина». Приведите 
пример задания по геометрии из ОГЭ, в котором тре-
буется найти расстояние.

Слайд 2. Я хочу предложить вам такое задание. 
Вычислите расстояние между точками В и С.

Рисунок 1

– Какую теорему использовали для нахождения рас-
стояния между точками?

– Сегодня на уроке мы будем учиться находить рас-
стояние между точками на координатной плоскости.

Слайд 3. Рассмотрим следующую задачу (читает 
ученик).

Рисунок 2

– Постройте в тетраде координатную плоскость 
и отметьте на ней данные точки.

– Найти расстояние между точками А и В – значит 
найти длину чего?

Соедините точки А и В отрезком. Как можно найти 
длину отрезка АВ?

II. Этап актуализации и фиксирования индивиду-
ального затруднения в пробном действии

Задача 3. Найти расстояние между точками С (2;8) 
и D (30;104).

– У нас проблема?
Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока.

Рисунок 3

Вернёмся к нашей задаче. Как вы думаете, что нам 
нужно для решения данной задачи.

Значит, какая цель стоит перед нами?

Рисунок 4

– Для начала введём обозначения для координат то-
чек (x1, y1, x2, y2).

– Можем вычислить расстояние между точками, 
используя теорему Пифагора? Что для этого нужно? 
(длины катетов) Как их вычислить?

Проверим формулу: (ученик у доски)

Слайд 7.

Рисунок 5

III. Построение проекта выхода из затруднения 
(цель, тема, план, сроки, способ, средство)
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– Можем мы теперь решить задачу для точек С и D? 
Решите самостоятельно.

– Проверьте своё решение.
Слайд 7.

Рисунок 6

– Ребята, кто допустил ошибку? Что нужно было 
сделать, чтобы избежать ошибок?

– Давайте составим алгоритм нахождения расстоя-
ния между двумя точками с заданными координатами.

Рисунок 7

IV. Самостоятельная работа с взаимопроверкой 
по эталону

– Поработаем самостоятельно. Вы можете выбрать 
любое задание на карточке. Рядом с задание – его сто-
имость в баллах.

– Посмотрите ещё раз на алгоритм действий. 
Старайтесь избежать ошибок.

Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов

– Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки. На 
доске эталон для проверки.

– Ребята, давайте вспомним цель нашего урока.
V. Рефлексия УД на уроке

– Достигли мы цели? Чему вы научились на уроке?
– Вы ничего не заметили необычного на слайдах пре-

зентации? Как вы думаете, почему мосты? На самом деле, 
весь урок сегодня мы строили мосты: от точки – к числу, 
от линии – к формуле, и от одного школьного предмета 
к другому. О каких предметах я говорю, догадались?

– Вы сегодня молодцы, хорошо работали все вме-
сте и самостоятельно. Поднимите руку, кто работал на 
уроке в полную силу своих возможностей, не ленился? 
Что помешало хорошо потрудиться?

Рисунок 8

Домашнее задание: 8, № 291, 292.
Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов

Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов

Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов
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Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов
Задания Баллы 
1) Найдите расстояние между точками А и В, если:
а) А (2;4), В (5;8)
б) А (-3;1), В (4;1) 

3 балла

2) Найдите стороны треугольника АВС, если А (-2;1), В (-1;5), С (-6;2). 4 балла
3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный, если А (3;-2), В (1;2), С (2;0). 5 баллов

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Цифровая экономика и образование
Балак Яна Олеговна, директор, учитель английского языка
МБОУ "ШКОЛА № 106 Г. ДОНЕЦКА", Донецкая Народная Республика
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В современном мире цифровизация поглощает все 
сферы жизни человека, несомненно влияет и меняет 
систему образования, способствуя формированию че-
ловеческого потенциала, необходимого в условиях де-
фицита требуемых цифровых умений и навыков. Право 
человека на образование должно не просто гаранти-
роваться в соответствии с законодательным актом, 
но и обеспечиваться с технической точки зрения. Это 
стало понятно, учитывая опыт длительного карантина, 
а также периода дистанционного обучения в связи 
с обостренной обстановкой в результате боевых дей-
ствий на территории Донецкой Народной Республики. 
Безусловно, воплотить данную идею на уровне россий-
ской действительности можно только путем активного 
участия органов всех уровней власти, которые в пре-
делах своих полномочий способны создать реальные 
социально- экономические условия для этого. Конечно, 
немаловажную роль в данном вопросе играет и госу-
дарственная политика в сфере образования Российской 
Федерации, реализацию которой невозможно в настоя-
щее время представить без использования инструмен-
тов цифровой экономики.

Управление образованием становится все более 
сложным в условиях цифровой экономики. Возникает 
потребность в современных подходах к управлению 
образованием для того, чтобы соответствовать новым 
требованиям. Эти подходы направляются на исполь-
зование технологий для создания более эффективных 
и действенных образовательных систем и процессов. 
В настоящее время в средствах массовой информации 
обсуждается «цифровизация образования» и  под-
готовка кадров для цифровой экономики. Основная 
часть отзывов и обсуждений носят положительный 
характер, но, при подробном рассмотрении, оказыва-
ется, что это всего лишь ожидание от проектов и пу-

бликаций, а не реализованными результатами. Также 
нужно сравнить соответствие современных технологий 
и состояние цифровой экономики, с технологическим 
обеспечением образовательных организаций, которые 
готовят кадры для этой самой экономики.

Выделяется новый элемент – «цифровая платформа 
образования». Ошибочным является сравнение её 
с «цифровым образованием». Эта платформа облегчит 
и систематизирует документооборот, наладит связь для 
получения всех продуктов образования.

Следует выделить возможности цифровой плат-
формы: электронный документооборот, применение 
искусственного интеллекта, унификация взаимодей-
ствия с получателями образовательных продуктов, 
унификация цифровых образовательных продуктов.

Автор Стариченко Б. Е. вывел определение: «цифро-
вое образование – это учебная и воспитательная дея-
тельность, основанная на преимущественно цифровой 
форме представления информации учебного и управ-
ленческого характера, а также актуальных технологиях 
ее хранения и обработки, позволяющая существенно 
повысить качество образовательного процесса и управ-
ление им на всех уровнях».

Возникает ошибочное представление, что цифро-
визация и информатизация образования – это понятия 
идентичные. В действительности следует выделить, что 
информатизация – это процесс, при котором создаются 
условия, которые удовлетворяют потребности любого 
человека в получении необходимой информации.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы сформу-
лировать определение следующим образом. Цифровое 
образование – это образование, обеспечивающее воз-
можности использования цифровых технологий для 
обучения, фиксирующих динамику изменений знаний, 
умений и навыков, опыта и компетенций.
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Цифровая экономика выходит за рамки оцифровки 
и автоматизации, это новая парадигма, состоящая из 
множества передовых технологий и платформ для этой 
технологии.

Для уточнения приведем пример: переход к элек-
тронному бумажному обороту не влияет на изменение 
знаний, умений и навыков у выпускника, не формирует 
новых компетенций, а лишь упрощает и ускоряет вза-
имодействие с образовательным учреждением. А вот 
прохождение тестового задания в очках виртуальной 
реальности, максимально приближенного к  реаль-
ному – повышает опыт выпускника. Умение создавать 
и печатать 3D-модели деталей и механизмов позволит 
минимизировать затраты производства на остановку 
и долговременный ремонт оборудования, что скажется 
на состоянии экономики в целом. Знание програм-
мирования и робототехники позволят будущим вы-
пускникам создавать объекты, повышающие качество 
жизни людей. Именно такие перспективные направле-
ния хотелось бы видеть в цифровизации образования.

Кроме того, в России постепенно закладываются ос-
новы новой парадигмы образования, согласно которой 
людям следует научиться жизни в информационном 
обществе. Для этого необходимо развивать всю систему 
образования, регулярно использовать инновационные 
продукты, делать ставку на непрерывное развитие.

Подобная ситуация требует от образовательных 
учреждений принятия соответствующих действий, 
которые заключаются в  поиске иных финансовых 
источников. В качестве таких источников выступают 
потребители образовательных услуг, которые готовы 
платить деньги за получение соответствующих знаний 
от квалифицированных специалистов и профессиона-
лов. Обозначенные проблемы подтверждают необхо-
димость совершенствования системы образования 
России и предполагают поиск путей их решения в бли-
жайшем будущем.

Цифровая трансформация в регионах направлена 
на повышение скорости оказания образовательных 
услуг за счет повышения качества и эффективности 
деятельности органов власти субъектов Российской 
Федерации, ускорения процессов, отмены или сокраще-
ния части обязательных процедур и сокращения сро-
ков прохождения отдельных процедур при переводе 
их в электронный вид. Подходы и принципы цифро-
вой трансформации образовательной сферы на уровне 
регионов сопровождаются следующими ключевыми 
аспектами:

– единое цифровое пространство;
– приоритетная поддержка технологий информаци-

онного моделирования;
– контроль за расходованием бюджетных средств 

в сфере образования на территории регионов.
В  цифровую образовательную среду входит не-

сколько ключевых элементов: высокоскоростной ин-
тернет в школах, обеспечение их техникой, а также 
широкий набор сервисов, которые помогают сделать 
обучение интерактивным. Но эти сервисы не будут 

и, в целом, не должны подменять живое общение с пе-
дагогом на уроках.

Однако, здесь следует отметить, что цифровая 
трансформация общества идет непросто. При этом, 
цифровизация не может быть достигнута путем не-
больших изменений в онлайн- среде. Все изменения, 
происходящие в цифровой экономике, должны по-
вышать качество жизни человека. Многие организа-
ции, погружаясь в воды цифровой трансформации, 
считают, что достаточно размещать лекционные ви-
део в Интернете, но существует огромная разница 
между дистанционным обучением и по-настоящему 
цифровым образованием. Дистанционное обучение, 
как правило, является продолжением традицион-
ного очного курса, с ключевыми видео и ресурсами, 
доступными в Интернете, для дополнительной гиб-
кости системы обучения. Рассмотрев особенности 
становления и  развития законодательных основ 
сферы образования в России, в таблице отражены 
наглядно ключевые проекты и программы в данной 
сфере.

Для вовлечения в цифровую среду, при рассмотре-
нии сферы образования, необходимо использовать все 
средства современной цифровой среды – это геймифи-
кация и использование виртуальной реальности VR 
в образовании, для этого, конечно же, необходимо до-
статочное финансирование и инвестиции в организа-
ции высшего и среднего образования.

На основе всего вышесказанного можно определить 
плюсы и минусы цифровизации образования:

Плюсы:
•  Ра с ш и р е н и е  д о с т у п а  к   о б р а з ов а н и ю . 

Цифровизация образования открыла возможности 
для тех, кто обычно не может посещать традиционные 
занятия из-за географических, финансовых или других 
ограничений.

• Повышение вовлеченности учащихся. Цифровое 
обучение более интерактивно и увлекательно, чем тра-
диционные методы обучения. Студенты могут взаи-
модействовать друг с другом и со своими учителями 
в режиме реального времени, что помогает им сосре-
доточиться на изучаемом материале.

• Упрощенный доступ к ресурсам. Благодаря цифро-
визации образования учащиеся могут легко находить 
в Интернете ресурсы, необходимые им для учебы. Это 
облегчает им поиск тем и быстрое получение необхо-
димой информации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Применение облачных технологий 
в образовании
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Облачные технологии широко применяются в раз-
личных областях, включая бизнес, образование, здра-
воохранение, научные исследования и другие. Они 
предоставляют удобный и  гибкий способ доступа 
к компьютерным ресурсам, сокращают затраты на IT-
инфраструктуру и повышают эффективность работы.

Облачные технологии в образовании относятся 
к использованию облачных вычислений, сервисов и ре-
сурсов для улучшения образовательного процесса. Это 
включает в себя хранение и доступ к учебным мате-
риалам, совместную работу над проектами, коммуни-
кацию между преподавателями и учащимися, а также 
другие образовательные приложения и сервисы, кото-
рые основаны на облачных технологиях.

Применение облачных технологий в образовании 
имеет множество преимуществ и может значительно 
улучшить процесс обучения и учебную среду. Вот не-
которые из основных преимуществ:

1. Универсальный доступ к учебным материалам: 
Облачные технологии позволяют учащимся и препода-
вателям получать доступ к учебным материалам в любое 
время и из любого места. Учащиеся могут легко получать 
учебные материалы, задания и обратную связь от препода-
вателей, не зависимо от своего местоположения. Облачные 
технологии поддерживают мобильное обучение, позволяя 
учащимся получать доступ к учебным материалам и ре-
сурсам с помощью мобильных устройств. Это особенно 
полезно для учеников, которые могут изучать материалы 
в пути или вне классной комнаты.

2. Совместная работа и  обмен информацией: 
Облачные технологии позволяют учащимся и препо-
давателям совместно работать над проектами, обме-
ниваться информацией и документами в режиме ре-
ального времени, создавать интерактивные учебные 
материалы, которые включают в себя видео, аудио, гра-
фику, анимацию и другие элементы. Это способствует 
развитию коллективного мышления, коммуникации 
и сотрудничества, а также делает учебный процесс бо-
лее привлекательным и эффективным, обеспечивая бо-
лее глубокое понимание материала.

3. Улучшенная организация и хранение данных: 
Облачные технологии предоставляют удобные инстру-
менты для организации и хранения данных. Учащиеся 
и преподаватели могут создавать электронные портфо-
лио, хранить и обмениваться документами, записями 

и презентациями без необходимости использования 
физических носителей информации.

4. Индивидуализированное обучение: Облачные 
технологии могут использоваться для создания пер-
сонализированных образовательных программ 
и адаптивных заданий, учитывающих индивидуальные 
потребности и уровень знаний каждого учащегося. Это 
помогает оптимизировать обучение и повысить его эф-
фективность.

5. Расширение доступа к образованию: Облачные 
технологии могут быть особенно полезны для уча-
щихся, которые не имеют доступа к традиционным об-
разовательным ресурсам. Они позволяют расширить 
доступ к образованию для учащихся в удаленных рай-
онах, с ограниченными финансовыми возможностями 
или с ограниченными физическими возможностями. 
Облачные технологии позволяют учащимся и учителям 
сотрудничать и обмениваться знаниями с участниками 
из различных стран и культур. Это способствует меж-
культурному пониманию, расширяет границы обра-
зования и помогает обучающимся развивать межлич-
ностные навыки.

6. Использование инновационных инструментов 
и технологий: Облачные технологии предоставляют 
доступ к широкому спектру инновационных инстру-
ментов и приложений, которые могут сделать обучение 
более интерактивным и привлекательным. Это вклю-
чает в себя виртуальную и дополненную реальность, 
онлайн- лаборатории, симуляции и другие образова-
тельные ресурсы, которые предоставляют учащимся 
возможность проводить эксперименты и практиче-
ские занятия в безопасной и контролируемой среде. 
Это особенно полезно для обучения в области науки, 
техники, инженерии и математики.

7. Искусственный интеллект и аналитика данных: 
Облачные технологии позволяют использовать искус-
ственный интеллект и аналитику данных для анализа 
образовательных данных. Это может включать оценку 
успеваемости учащихся, предоставление персонализи-
рованных рекомендаций и поддержки, а также прогно-
зирование результатов обучения.

Заключение
Это лишь некоторые из новых возможностей, кото-

рые предоставляют облачные технологии в образова-
нии. С развитием технологий и инноваций ожидается, 
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что появятся ещё больше новых способов использова-
ния облачных технологий для улучшения образования.

Применение облачных технологий в образовании 
имеет большой потенциал для улучшения обучения, 
расширения доступа к знаниям и создания более гиб-
кой и современной учебной среды.

Однако при использовании облачных техноло-
гий в образовании необходимо учитывать вопросы 
безопасности данных и конфиденциальности. Важно 
обеспечить защиту персональных данных учащихся 
и преподавателей, а также соблюдать соответствую-
щие правовые и этические нормы.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект "Формирование элементов 
экологического сознания у детей 

3-4 лет через внимательное 
и заботливое отношение к птицам"

Мезенцева Ольга Александровна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 137, г. Нижний Новгород

Библиографическое описание:
Мезенцева О. А. Проект "Формирование элементов экологического сознания у детей 3-4 лет через внимательное 
и заботливое отношение к птицам" // Образовательный альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.
su/2023/73-5.pdf.

По доминирующей деятельности: познавательно- 
исследовательский, творческий, игровой.

По количеству участников: групповой.
По характеру контактов: воспитанники второй 

младшей группы, специалисты ДОУ, родители.
Форма проведения: в различных видах деятельности.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Экологическое воспитание – воспитание нравствен-

ности, духовности, интеллекта. В наше время про-
блемы экологического воспитания вышли на первый 
план, и им уделяют всё больше внимания. Почему эти 
проблемы стали актуальными? Причина – в деятель-
ности человека в природе, часто ведущая к нарушению 
экологического равновесия. Научить детей доброте 
и состраданию не просто. Дети, погружаясь в проект 
способны посочувствовать, оказать помощь, ощутить 
себя сильными и способными на милосердие.

Программное содержание:
Формировать адекватные экологические представ-

ления о взаимосвязях в природе;
Развивать навыки экологически целесообразного 

поведения, взаимодействия с природой.
Воспитывать отношения к природе как нашему об-

щему дому, переживание себя, как части природы.
Актуальность проекта:
В  дошкольном возрасте закладывается фунда-

мент конкретных представлений и знаний о природе. 
Природное окружение представляет большие воз-
можности для разнообразной деятельности детей, для 
формирования экологической культуры, что влияет 
на развитие их нравственных, патриотических чувств 
и интеллектуальных способностей. В этот период за-
кладываются основы личности, в том числе позитив-

ное отношение к природе, окружающему миру. В этом 
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружаю-
щей среды, развивается эмоционально- ценностное от-
ношение к окружающему миру, формируются основы 
нравственно- экологических позиций личности, кото-
рые проявляются во взаимодействиях ребенка с приро-
дой, в осознании неразрывности с ней. Так возможно 
ли формирование у детей экологических знаний, норм 
и правил взаимодействия с природой, воспитание со-
переживания к ней, активность в решении некоторых 
экологических проблем.

Объект проекта: процесс формирования экологи-
ческих представлений у детей дошкольного возраста.

Предмет проекта: труд, как средство формирова-
ния экологических представлений у детей дошкольного 
возраста.

Цель проекта: формирование личности с экологи-
чески ориентированным сознанием.

Задачи:
Формировать у детей представлений о том, кто 

такие зимующие птицы, о внешнем виде, повадках, 
пользе в природе, о роли человека в жизни птиц.

Развивать умение узнавать пернатых по внешнему 
виду, по голосу и описанию. Способствовать развитию 
конструктивных, художественно- творческих умений 
и навыков; памяти, речи детей; мелкой моторики рук.

Воспитывать бережное отношение к природным 
объектам, заботливое отношение к птицам, желание 
помогать им в трудных зимних условиях.

Время выполнения: декабрь 2022 г. – февраль 2023 г.
Участники проекта: дети, воспитатель, музыкаль-

ный руководитель, учитель-дефектолог, законные пред-
ставители детей.
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Развивающая предметно- пространственная среда 
проекта:

Электронная презентация «Зимующие птицы на-
шего края»; ноутбук, проектор. Видеоролик «Воробей»; 
ноутбук; проектор, экран

Презентация «Птицы зимой», презентация «Зимняя 
столовая для птиц».

Демонстрационный материал для занятий в груп-
пах детского сада «Птицы» – «Весна- дизайн» г. Киров.

Сюжетная картины «Воробей», «Дети кормят птиц»
Музыкальные произведения «Птичка маленькая» 

муз. А. Филиппенко, сл. И. Макшанцевой, «Воробей» 
муз. В. Живова, сл. И. Лагерева.

Музыкальные игры «Птички» муз. народная обр. 
Т. Ломова.

Детская библиотека: Рассказ Бианки В. «Бесплатные 
столовые», Вайнилайтис М. «Вот так ягоды», С. Есенин 
«Воробушки», Александрова З. «Новая столовая», 
Синицын Ю. «Синица».

Е. Ильина «Синица», «Снегирь». Александрова З. 
«Новая столовая», Бианки В. «Бесплатные столовые», 
С. Есенин «Воробушки», пословицы и загадки о птицах.

Иллюстрации кормушек разного вида, иллюстра-
ции птиц из журналов.

Дидактические игры «Узнай птицу», «Сложи 
птицу», «Птицы на кормушке».

«Летает – не летает». Лото с элементами моделиро-
вания.

Атрибуты для подвижных, сюжетно- ролевых и те-
атрализованных игр: маски птиц, шапочка и руль для 
водителя, маски воробушек, обручи- гнездышки.

Кормушки, изготовленные родителями.
Корм для птиц, остатки хлеба и крошек, зерно, се-

мечки, плоды рябины и т. п. Аудиозаписи с запись го-
лосов птиц.

Следы птиц на снегу.
Предметы и материалы для детской продуктивной 

деятельности, в том числе нетрадиционные, природ-
ный и бросовый материал.

Грамоты для награждения.
Контурные и силуэтные изображения птиц.
Предполагаемый продукт проекта:

– Создание коллективной работы с детьми в тех-
нике рисования и аппликации по теме «Покормите 
птиц зимой»;

– Совместно с  родителями создание альбома 
«Зимующие птицы нашего края»;

– Оформление выставки «Книжки – малышки» по 
теме проекта.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Интеграция образовательных областей:

– Познавательное развитие – развитие интересов де-
тей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий; развитие во-
ображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о объектах окружающего 
мира, о свой ствах и отношениях объектов окружаю-
щего мира.

– Социально- коммуникативное развитие – разви-
тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; развитие социального и эмоциональ-
ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в природе.

– Речевое развитие – обогащение активного сло-
варя; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие зву-
ковой и интонационной культуры речи; знакомство 
с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы.

– Художественно- эстетическое развитие – развитие 
предпосылок ценностно- смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстети-
ческого отношения к окружающему миру; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; реали-
зацию самостоятельной творческой деятельности детей.

– Физическое развитие – развитие координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, ов-
ладение подвижными играми с правилами.

I этап проекта – погружение в проект: обсуждение 
темы, определение мотивов участия детей в предстоя-
щей деятельности.

1.Наблюдение за птицами на участке.
2.ООД по окружающему миру тема: «Зимующие 

птицы». Образовательная область: «Познавательное 
развитие».

3.Рассматривание иллюстраций зимующих птиц.
4.Чтение художественной литературы (стихи, рас-

сказы о птицах).
II этап – выбор идей, поиск путей решения проблемы:
1.Наблюдение за птицами на участке.
2.Беседа «Как мы можем помочь птицам зимой?».
3.Рассматривание кормушек разного вида.
4.Выбор места на участке, где удобней развесить 

кормушки.
5. Дидактические игры «Узнай птицу», «Летает – не 

летает».
6.Чтение художественной литературы (стихи, рас-

сказы о зимующих птицах).
7.  Подвижные игры «Птички на дереве», 

«Воробушки и автомобиль».
III этап – реализация идеи:
1.Развешивание кормушек на участке. Ежедневное 

совместно с детьми заготовка корма для птиц, попол-
нение кормушек.

2.Обсуждение с детьми результатов наблюдений за 
птицами у кормушек.

3.ООД по ознакомлению с окружающим тема: 
«Зимующие птицы» (с использованием моделирования).

4.ООД по ознакомлению с окружающим тема: «Что 
едят птицы».

5.ООД по рисованию тема: «Рябина для снегиря». 
Нетрадиционная техника: рисование ватными палоч-
ками.

6.ООД по рисованию тема: «Воробушки».
7.ООД по лепке тема: «Воробушки на кормушке».
8.ООД по аппликации тема: «Воробушки зимой».
9.ООД по теме: Составление рассказа по картине 

«Дети кормят птиц».
10.Разучивание песен о птицах и музыкальных игр 

на ООД по музыке.
11.Рассматривание иллюстраций птиц в свободное время.
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12.Раскрашивание силуэтов зимующих птиц в сво-
бодное время.

13.Слушание голосов зимующих птиц в свободное 
время (воробья, галки, синицы, свиристеля, снегиря, 
вороны, сороки).

14.Лото с элементами моделирования «Кто во что 
одет», «Летает – не летает».

15.Дидактические игры «Сложи птицу», «Птицы на 
кормушке».

16.Игровые речевые упражнения «Вороны», «Птички», 
«Какая это птица», «Угадай по описанию», «В зимней столовой».

17.Чтение художественной литературы (рассказы, 
стихи, пословицы, загадки).

18.Подвижные игры «Воробушки и кот», «Птички 
в гнездышках», «Воробушки и автомобиль».

IV этап – презентация проекта:
1.Конкурс совместного творчества детей и родите-

лей «Зимующие птицы».
2.Фотовыставка «Столовая для птиц».
3.Открытое ООД по окружающему миру тема: 

«Наша столовая для птиц» с награждением победите-
лей и участников конкурса «Зимующие птицы».

Взаимодействие с родителями
Содержание деятельности Практические материалы

ДЕ
КА

БР
Ь

1. Беседа с родителями о предстоящем проекте 1. План-схема по реализации проекта «Столовая для птиц»

2. Помощь родителей в подборе иллюстраций «Зимующие 
птицы» из книг, журналов, сайтов в интернете.

2. Ситуативные беседы с родителями, сбор иллюстраций

3.Консультация для родителей «Проектная деятельность в 
детском саду» в информационном уголке.

3. Консультация для родителей «Проектная деятельность в дет-
ском саду».

4. Папка передвижка «Кормушки для птиц». 4. Макет для папки-передвижки
5. Экологическая акция Кормушка для пичужки» в изго-
товлении кормушек совместно с детьми.

5. Ситуативные беседы с родителями о модели кормушки.

ЯН
ВА

РЬ

1. Помощь родителей в изготовлении дидактических игр 
«Птицы на кормушке», «Сложи птицу» совместно с детьми.

1. Иллюстраций и схемы изготовления дидактических игр.

2. Папка передвижка «Зимняя столовая для птиц» 2. Макет для папки-передвижки
3. Публикация газеты ДОО об экологической акции. 3. Подбор фотоматериала для статьи.

Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

1. Конкурс совместного творчества детей и родителей 
«Зимующие птицы».

1. Объявление о конкурсе, ситуативные беседы с родителями 
«Какие поделки можно сделать и из чего»

2. Челлендж «Покормите птиц зимой» 2. Объяснение понятия «челлендж». Призыв к участию.
3. Фотовыставка «Столовая для птиц». 3. Распечатанные фотографии, подбор стихотворений.
4. Консультация для родителей «Перспективы проектной 
деятельности» на родительском собрании.

4. Консультация для родителей «Перспективы проектной дея-
тельности».

5. Открытое ООД для родителей по окружающему миру 
тема: «Наша столовая для птиц» Образовательная область: 
«Познавательное развитие». Награждение победителей и 
участников конкурса «Зимующие птицы»

5. План ООД; презентация «Зимняя столовая для птиц», ноут-
бук, проектор, демонстрационный материал для занятий в 
группах детского сада «Птицы» - «Весна- дизайн» г.Киров; 
маски птиц, грамоты для награждения.

Список литературы:
1. Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 48с.

2. http://www.maam.ru/obrazovanie/netradicionnye- 
tehniki-risovaniya.

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/01/28/
netraditsionnoe- risovanie-s-detmi.

Исследовательская деятельность 
обучающихся на уроках биологии 

и во внеурочное время как средство 
развития детской одаренности

Новосёлова Любовь Дмитриевна, учитель биологии и химии
МАОУ Сетовская СОШ, п. Сетово, Тобольский район, Тюменская область

Библиографическое описание:
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В  обновлённых ФГОС сформулированы макси-
мально конкретные требования к  предметам всей 

школьной программы соответствующего уровня, 
позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

http://www.maam.ru/obrazovanie/netradicionnye-tehniki-risovaniya
http://www.maam.ru/obrazovanie/netradicionnye-tehniki-risovaniya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/01/28/netraditsionnoe-risovanie-s-detmi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/01/28/netraditsionnoe-risovanie-s-detmi
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школьник будет знать, чем овладеет и  что освоит. 
Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное 
развитие учащихся, включая гражданское, патриотиче-
ское, духовно- нравственное, эстетическое, физическое, 
трудовое, экологическое воспитание. Благодаря обнов-
лённым стандартам школьники получат больше воз-
можностей для того, чтобы заниматься наукой, прово-
дить исследования, используя передовое оборудование.

Возникает необходимость сделать акцент на орга-
низации проектной и исследовательской деятельности 
школьников как эффективных методов, формирующих 
умение учащихся самостоятельно добывать новые зна-
ния, работать с информацией, делать выводы и умо-
заключении. Другими словами – то, что дети могут 
сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет 
сделать самостоятельно. Это требует широкого внедре-
ния в образовательный процесс альтернативных форм 
и способов ведения образовательной деятельности.

Исследовательская деятельность обучающихся – де-
ятельность учащихся, связанная с решением учащи-
мися творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением (в отличие от практикума, слу-
жащего для иллюстрации тех или иных законов при-
роды).

Среди форм организации исследовательской дея-
тельности учащихся выделяют экспресс- исследования 
и долговременные исследования.

Чтобы образовательное пространство выступало 
как развивающая образовательная среда, должна быть 
вариативность. Основная идея состоит в ступенчатом 
формировании биологической компетентности обуча-
ющихся. В данной системе работа проводится на пяти 
различных уровнях:

Уровень 1. Работа по формированию биологической 
компетентности обучающихся на уроках.

Уровень 2. Работа над формированием биологиче-
ской компетентности обучающихся на элективных кур-
сах по биологии.

Уровень 3. Формирование биологической компе-
тентности обучающихся в рамках внеурочной дея-
тельности.

Уровень 4. Работа по формированию биологиче-
ской компетентности обучающихся в рамках конкур-
сов, проектов и соревнований.

Уровень 5. Индивидуальная работа с учащимися.
Регулярное использование на уроках системы 

специальных заданий, направленных на развитие ис-
следовательских навыков, расширяет кругозор уча-
щихся, реализует и развивает их умственные способ-
ности.

Чтобы образовательное пространство выступало 
как развивающая образовательная среда, должна быть 
вариативность. Поэтому кроме урочной деятельности 
учащиеся имеют возможность реализоваться во внеу-
рочной деятельности.

Уже с первых дней работы в школе мы с ребятами 
открыли нашу «Зеленую лабораторию». Я уже не про-
сто учитель, открывающий мир знаний, я – педагог до-
полнительного образования, наставник по развитию 
творческого потенциала. Создавая условия для научно- 
исследовательской деятельности школьников, мне при-
шлось найти ответ на ряд вопросов.

Основные цели нашего объединения – экологиче-
ское образование, изучение природы родного края, 
формирование практических умений и навыков ис-
следовательской работы, воспитание ответственного 
и уважительного отношения к окружающей среде и ко 
всему живому на Земле. Каждый день нашей жизни – 
это открытие чего – то нового, ведь он непременно на-
полнен многочисленными яркими и запоминающи-
мися событиями. В процессе делового сотрудничества, 
в увлекательном творческом поиске новых открытий, 
ребята выступают в роли исследователей, самостоя-
тельно находят новые решения.

Я с гордостью смотрю на своих учеников и с каж-
дым днем замечаю, что они взрослеют не только физи-
ологически, они создают проекты, анализируют жиз-
ненные ситуации, ответственно готовятся к каждому 
мероприятию. Мир программы «Зеленая лаборатория» 
увлекает, завораживает, и, вместе с тем, ставит массу 
вопросов и проблем, над которыми раньше и не заду-
мывалась.

Я горжусь своими учениками, которые достойно 
справляются с олимпиадными заданиями, успешно 
выступают на конференциях, фестивалях, побеждают 
в конкурсах! Ведь их победы – это и мои победы! Их 
рост – это и мой рост тоже! Успехи детей – это моя гор-
дость, это уверенность в том, что я им очень нужна! 
И хочется снова и снова, не останавливаясь на достиг-
нутом, творить, открывать с учениками неизведанное, 
быть с ними всегда рядом, чтобы учить, поддерживать, 
направлять, изменять их жизнь к лучшему.

Дети – моё вдохновение и… мои учителя, они 
учат меня, растут со мной, и я расту вместе с ними. 
В процессе совместного общения я тоже развиваюсь, 
формирую свою главную педагогическую миссию: 
увидеть мир природы, научить состраданию и ми-
лосердию, доброте и любви. Мы вместе постоянно 
создаем  что-то новое и интересное. Занятия всегда 
разнообразные: это экскурсии и путешествия, экс-
перименты и опыты, акции и квесты, рядом с нами 
родители и педагоги.

Залог успешного обучения в школе – это развитие 
и активное использование учениками своих творче-
ских способностей. Творческие дети не ограничива-
ются только лишь накоплением и усвоением знаний. 
Как правило, такие дети умеют на практике применять 
имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством 
не останавливаться на достигнутом, участвуют в кон-
курсах, олимпиадах. Творческие и исследовательские 
конкурсы бесспорно формируют активную, самосто-
ятельную и инициативную позицию школьника, кото-
рый может сказать про себя: «Я знаю, для чего познаю 
мир, я могу применять свои знания, я умею добывать 
новые знания и делаю это самостоятельно».

Исследовательская деятельность позволяет увидеть 
способности учеников, побуждает к самооткрытию 
собственных способностей и скрытых возможностей, 
так как требует от них самостоятельности, умению 
проблемно мыслить, формированию таких качеств, 
как: целеустремленность, настойчивость, инициатив-
ность, критичность мышления, коммуникабельность, 
расширяет и углубляет знания, находит оригинальные 
способы исследования. Приобретенный опыт у ре-
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бенка не исчезнет даже при единичном опыте. Он обя-
зательно проявится в других сферах деятельности, по-
зволит шире смотреть на проблему.

Дети быстро взрослеют. Жить самостоятельно 
и успешно они смогут, если сегодня мы поможем раз-
виться их способностям и талантам. А каждый ребенок 
талантлив по-своему. Выявление и воспитание одарен-
ных, талантливых детей, безусловно, важный вопрос. 
Наша задача – так построить учебную и внеучебную де-
ятельность, воспитательную работу, чтобы любые ин-
дивидуальные особенности детей, содержащие в себе 
ростки опережающего развития в той или иной обла-
сти, были замечены, развиты и реализованы в нашей 
педагогической деятельности с этими детьми.

Процитирую слова Льва Николаевича Толстого: 
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 
то в жизни он всегда будет только подражать, копиро-
вать…».

Давайте сделаем вывод: в наших руках то, как мы 
сможем развить все задатки, данные нашим ученикам, 
и или они останутся нераскрытыми, или они достигнут 
соответственных высот.
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С. Н. Костромина. – М.: Кнорус, 2011. – 269 с.

2. Высоцская, М. В. Нетрадиционные уроки по био-
логии в 5-11 классах. Изд. Учитель: Волгоград, 2004.

3. Леонотович, А.В., Саввичев, А.С. «Исследовательская 
и проектная работа школьников/ Под ред. А. В. Леонтовича. – 
М.: ВАКО, 2016. – 160 л.
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уроках. [Электронный ресурс]. – URL: https://nsportal.ru/vuz/
pedagogicheskie- nauki/library/2016/11/07/fgos-effektivnost-
i-aktualnost- nauchno-issledovatelskoy.

Проект "Мой Петербург"  
(методическая разработка)

Понаморева Нина Васильевна, воспитатель
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Московского района 

Санкт- Петербурга

Библиографическое описание:
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Тип пр о ек т а :  инф орма ционно-  пр а к тико-
ориентированный, среднесрочный, групповой.

Цель проекта: познакомить детей с историей города 
и его достопримечательностями.

Задачи проекта
Образовательные:

– Расширять и углублять знания детей о родном городе;
– Формировать интерес к разнообразию строений 

зданий города;
– Расширять представления о многообразии окру-

жающего мира.
Развивающие:

– Продолжать развивать речь, как средство общения;
– Развивать умение поддерживать беседу;
– Продолжать развивать интерес к художественной 

и познавательной литературе.
Воспитательные:

– Воспитывать любовь к родному городу;
– Воспитывать патриотические чувства.
Участники проекта: воспитатель, дети старшей 

группы, родители.
Результаты проекта

– Расширение знаний детей;
– Повышение нравственно- эстетической воспитан-

ности у детей;
– Помощь детям в формировании чувства собствен-

ного достоинства, ответственности, взаимопомощи, 
коллективизма.

Актуальность проекта
Воспитание гражданственности, любви к окружа-

ющей природе, Родине, семье – один из основополага-
ющих принципов государственной политики в обла-
сти образования, закрепленный в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». В настоящее время па-
триотическое воспитание становится самостоятель-
ным и важным звеном российского образования. Его 
задачи выдвигаются самой жизнью и признаются ак-
туальными и государством, и обществом.

В концепции модернизации российского образо-
вания сказано:

«Развивающемуся обществу нужны современно об-
разованные, нравственные люди, … которые… обла-
дают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны».

Основные средства реализации проекта:
– Составление книг;
– Выставка рисунков;
– Экскурсии;
– Совместное творчество родителей и детей;
– Использование ИКТ-технологий;
– Использование проблемно- игровых технологий;
– Технологии музыкального развития;
– Здоровьесберегающие технологии.
План-схема реализации проекта
Среднесрочный, информационно- практико-

ориентированный
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Основные направления реализации проекта. 
Материалы и средства реализации проекта

I этап. Изучение познавательной и методической 
литературы

Подбор иллюстрированного материала
Подбор художественной литературы
Подбор видео и аудио материалов, фото с видами 

Санкт- Петербурга.
А. Бобринский «Петербургска сказка- Эрмиты», 

Н. Гурьева «Детям о Санкт- Петербурге»
Санкт- Петербург – «Северная Венеция»,
Санкт- Петербург и пригороды.
II этап
Речевое развитие
Беседы с детьми:

– Рождение Петербурга
– Царь Петр I-Мой дом, моя улица
– Невский проспект
Презентация «Город на Неве»
Экскурсии по городу:
«Медный всадник»
«Стрелка Васильевского острова»
«Мосты Санкт- Петербурга»
Составление рассказов из личного опыта
Пересказ отрывка из рассказа «Город рек и каналов»
Составление предложений, рассказов по картине.
Отгадывание загадок, ребусов.
З ау ч и в а н ие  о т ры в к а  и з  с т и х о т в о р е н и я 

А. С. Пушкина «Люблю тебя Петра творенья…»
Художественно- эстетическое развитие
Выставка детских рисунков
«Улицы нашего города»
Коллективная работа: «Стрелка Васильевского 

острова»
Лепка: пластилинография «Львы нашего города»
Музыка, слушание: о Санкт- Петербурге»
Познавательное развитие
Сюжетно- ролевые игры
Сюжет: «По берегам Невы»
«На экскурсии»
Дидактические игры:

«Мой город Петербург»
«Наш город»
«Уроки этикета»
Социально коммуникативное развитие
Театр на фланелеграфе: «Мой Петербург»
Физическое развитие
Активная физическая деятельность, игры – эста-

феты «сильные, смелые, ловкие, умелые».
Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для 
глаз, речь с движением).

Презентация проекта: изготовление книги «Мой 
любимый город»

Совместная деятельность родителей и детей, изготов-
ление фото, иллюстраций, макета Ростральные колонны

Подбор дидактических пособий, демонстрацион-
ного материала, методической литературы, книг по 
теме проекта.

Привлечение родителей к помощи в поиске необхо-
димой информации

Работа с родителями:
Консультация для родителей «Воспитание граж-

данственности через знакомство с историей родного 
города».

Опрос и беседы, выявляющие знания и представ-
ления дошкольников и родителей о том, в честь кого 
названа улица, на которой они живут.

Круглый стол для родителей по результатам анкети-
рования, диагностики, бесед по проблеме. Оформление 
родительского уголка с рекомендациями по теме про-
екта.

Библиографический список
1. Алифанова Г. Т. Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет. Спб., 2008.
2. Алифанова Г. Т. Первые шаги (воспитание 

петербуржца- дошкольника). СПб., 2000.
3. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. СПб., 1992.
4. Махинько Л. Я. Петербуржец. СПб., 1997.
5. Помарнацкий В. Узнай и  полюби Санкт- 

Петербург. СПб., 1997.
6. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб., 1994.

Исследовательская работа «Роль 
пословиц в изучении английского языка»

Ярлыкова Оксана Геннадьевна, учитель иностранных языков
МКОУ "СОШ № 2 ЗАТО, п. Солнечный", Красноярский край

Библиографическое описание:
Ярлыкова О. Г. Исследовательская работа «Роль пословиц в изучении английского языка» // Образовательный 
альманах. 2023. № 11 (73). Часть 5. URL: https://f.almanah.su/2023/73-5.pdf.

Исследовательская работа Лазаревой Виринеи 
(учащаяся 9 класса)

ВВЕДЕНИЕ
Английский язык давно приобрёл статус языка 

международного общения, поэтому хорошее владение 
им необходимо в современном мире. Однако умение 

изъясняться – это ещё неумение говорить. Речь должна 
быть яркой и образной, а чтобы сделать её такой, не-
обходимо иметь в активном словарном запасе хотя бы 
небольшой объём своеобразных пословиц и поговорок.

Горький, говоря о  пословицах, у тверждал: 
«В  простоте слова – самая великая мудрость. 
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Пословицы всегда кратки, а ума и чувства в них – 
целые книги».

Тема моей работы «Роль пословиц в изучении ан-
глийского языка». Я выбрала именно эту тему для ис-
следования, потому что задания с пословицами встре-
чаются в конкурсах, в олимпиадах, однако в учебниках 
английского языка пословицы не встречаются.

Цель работы – изучить роль пословиц в изучении 
иностранного языка.

Методы исследования: анкетирование, изучение 
теоретических материалов, классификация, обобщение.

Проблема: пословицы не изучаются на уроках ан-
глийского языка.

Актуальность: знание пословиц повысит уровень 
владения языком, разнообразит речь.

Гипотеза исследования: Можно предположить, что 
изучение пословиц играет большую роль в изучении ино‑
странного языка.

Цель исследовательской работы: исследовать роль 
английских пословиц в изучении английского языка.

Задачи исследовательской работы:
• дать определение пословицы;
• найти информацию о пословицах;
• изучить роль пословиц;
• провести анкетирование среди 6‑9 классов;
• оформить работу;
• разработать задания;
• выступить с презентацией перед одноклассни‑

ками;
• выступить на научно‑ практической конференции.
Объект исследования: изучение иностранного 

языка.
Предмет исследования: английские пословицы.
Теоретическая значимость моей исследовательской 

работы в том, что в ней непосредственно доказано, что 
пословицы помогают изучать иностранный язык.

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что оно может быть использовано школьниками 
для повышения уровня владения иностранным язы-
ком, учителями английского языка для объяснения тем 
и проведения занимательных уроков.

1. Теоретическая часть
1.1. Определение пословицы
В. И. Даль даёт следующее определение пословицы: 

«Краткое изречение, поученье, более в виде притчи, 
иносказанья, или в виде житейского приговора».

A proverb is a short sentence that people often quote, 
which gives advice or tells you something about life.Это 
определение пословицы найдено в англо- русском учеб-
ном словаре.

1.2. Предназначение пословиц
Значение пословиц в жизни велико, они словно 

учителя, сопровождающие нас в той или иной ситу-
ации. Одно такое выражение рассказывает о том, как 
лучше поступить, а другое о ценности времени и здо-
ровья. Пословицы можно применить, чтобы украсить 
речь или дать совет.

1.3. Из истории появления английских пословиц
Пословицы сопровождают людей ещё с древних 

времён. Многие английские пословицы имеют автора 
и произошли от цитат или крылатых выражений. В ста-
рые времена широко читалась Библия, поэтому у них 

есть и Библейское происхождение, о котором не многие 
могут догадаться. В пословицах отражён исторический 
опыт народа, представление о быте, культуре.

Практическая часть
Практическая часть моего проекта заключается 

в проведении анкетирования учащихся, а также поиск 
и подборка пословиц для изучения английского языка. 
С помощью опроса учащихся я смогу выявить, знают 
ли учащиеся, что такое пословица, используют ли уча-
щиеся в речи пословицы, отношение к использованию 
пословиц в речи.

После опроса я составила диаграмму, которая по-
зволяет наглядно рассмотреть результаты опроса. 
Заключительным этапом моего проекта является со-
здание подборки пословиц.

Нами было проведено анкетирование в 6-9 клас-
сах. В анкетировании приняли участие 150 учеников. 
Ученики отвечали на 7 вопросов. (Приложение 1).

Данные анкетирования представлены в диаграммах, 
(Приложение 2)

Здесь представлены результаты ответа на во-
прос, знают ли учащиеся для чего нужны пословицы. 
(Приложение 3)

Мы выяснили, используют ли пословицы в речи ан-
кетируемые. (Приложение 4)

Так же узнали, изучают ли пословицы на уроках 
иностранного языка. (Приложение 5)

Мы исследовали, кто чаще всего использует посло-
вицы. (Приложение 6)

В данной диаграмме представлены данные о на-
добности использования пословиц молодёжью. 
(Приложение 7)

Данные анкетирования еще раз подтверждают ак-
туальность данной темы.

Мы составили подборку, в которой видно, какую 
грамматику английского языка можно изучить с по-
мощью пословиц, какие звуки можно тренировать, ис-
пользуя пословицы. (Приложение 8)

Помимо этого, мы классифицировали пословицы 
по темам, которые встречаются в учебниках по ан-
глийскому языку для 6 и 7 классов. Данная классифи-
кация поможет расширить словарный запас по теме. 
(Приложение 9)

Заключение
На основании проведенного мной исследования, 

можно сделать следующие выводы.
1. Значение пословиц в жизни велико, они словно 

учителя, сопровождающие нас в той или иной ситуа-
ции. Одно такое выражение рассказывает о том, как 
лучше поступить, а другое о ценности времени и здо-
ровья. Пословицы можно применить, чтобы украсить 
речь или дать совет.

2. При изучении иностранного языка особую роль 
играют пословицы.

3. Пословицы помогают изучить грамматику, фоне-
тику, культуру изучаемого иностранного языка, расши-
рить словарный запас, сделать изучение английского 
языка более увлекательным.

4. Цель достигнута, задачи, поставленные в начале 
работы, выполнены, гипотеза подтвердилась.

Выражаем благодарность все участникам анкети-
рования.
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В перспективе было бы интересно изучить вопросы, 
связанные с трудностями перевода английских посло-
виц на русский язык.

Приложение 1. Анкетирование
Дорогой друг! Приглашаем тебя ответить на во-

просы анкеты
Укажите класс ____________
1. Что такое пословицы?
2. Для чего нужны пословицы в речи?
3. Используете ли вы пословицы в речи?
4. Соотнесите английские пословицы с русским эк-

вивалентом
1) You can take a horse into the water, but you cannot 

make it drink
a) Куй железо, пока горячо
2) There is no rose without a thorn
b) Берись дружно не будет грузно
3) Barking dogs seldom bite
c) Придёт солнышко и к нашим окошечкам
4) A man can do no more than he can
d) Бедному да вору – всякая одежда впору
5) Make hay while the sun shines
e) Насильно мил не будешь
6) Many hands make light work
f) Не бывает розы без шипов
7) A honey tongue, a heart of gall
g) Глядит овцой, а пахнет волком
8) Every day is not Sunday
h) Решетом воду не черпают
9) Every dog has his day
i) Не бойся собаки брехливой – бойся молчаливой
10) Birds of a feather flock together
j) Рыбак рыбака видит издалека
11) It is no use pumping a dry well
k) Не всё коту масленица
12) Beggars cannot be choosers
l) Выше головы не прыгнешь
5. Изучаете ли вы пословицы на уроках иностран-

ного языка?
6. Кто чаще использует в своей речи пословицы?
а) дедушки, бабушки б) родители) в) сверстники 

г) учителя
7. Считаете ли вы необходимым употребление 

в речи современной молодежи пословиц
Приложение 2. Что такое пословицы?

Приложение 3. Для чего нужны пословицы в речи?

Приложение 4. Используете ли вы пословицы в речи?

Приложение 5. Изучаете ли вы пословицы на уро-
ках иностранного языка?

Приложение 6. Кто чаще использует в своей речи 
пословицы?
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Приложение 7. Считаете ли вы необходимым упо-
требление в речи современной молодежи пословиц?

Приложение 8. Классификация пословиц по разде-
лам грамматики.

Present simple tense
Company in distress makes trouble less.
Every man has his faults.
All things are difficult before they are easy.
Future simple tense
Follow the river and you will get to the sea.
He that comes first to the hill may sit where he will.
A drowning man will catch at a straw.
Сравнительные степени прилагательных
A civil denial is better than a rude grant.
Better a lean peace than a fat victory.
Doing is better than saying.
Превосходная степень прилагательных
The best fish smell when they are three days old.
The best fish swim near the bottom.

Множественное число существительных
Cowards are cruel.
Don`t put all your eggs in one basket.
Dumb dogs are dangerous.
Friends are thieves of time.
Предлоги
Beauty lies in lover`s eyes.
Before you make a friend eat a bushel of salt with him.
Diseases are the interests of pleasures.
A fox is not taken twice in the same snare.
Притяжательные местоимения
A bird may be known by its song.
If you cannot bite, never show your teeth.
Draw not your bow till your arrow is fixed.
Every dog is valiant at his own dog.
Every Jack has his Jill.
Повелительное наклонение
First catch your hare.
Do as you would be done by.
Don`t trouble trouble until trouble troubles you.
First think, then speak.
Make haste slowly.
Фонетика
A man known by the company he keeps.
Make hay while the sun shines.
If you sell the cow, you sell her milk too.
If you want a thing well done, do it yourself.
If you throw mud enough, some of it will stick.
What is done cannot be undone.
Приложение 9. Классификация пословиц по темам.

Животные и птицы
Английская пословица Русский эквивалент 
The scalded cat fears cold water. Пуганная ворона куста боится
A cat in gloves catches no mice. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда
Every dog has his day. Будет и на нашей улице праздник
Dumb dogs are dangerous. В тихом омуте черти водятся
A good horse is seldom spurred. На послушного коня и кнута не надо
Never offer to teach fish to swim. Яйца курицу не научат
A bird may be known by its song. Видна птица по полёту
Old birds are not caught with chaff. Старого воробья на мякине не проведешь

Здоровье
Английская пословица Русский эквивалент
Good health is above wealth. Доброе здоровье дороже богатсва
The beginning of health is sleep. Хороший сон – залог здоровья
Prevention is better than cure. Профилактика лучше, чем лечение
Laughter is the best medicine. Смех – лучшее лекарство

Путешествия
Английская пословица Русский эквивалент
Youth likes to wander. Молодёжь склонна к странствиям
Untraveled youth have ever homely wits. Молодёжь, не знавшая путешествий, всегда мыслит обыденно и 

наивно
A tree often transplanted is never loaded with fruit. Дерево, которое часто пересаживают, не даёт плодов

Внешность
Английская пословица Русский эквивалент
A honey tongue, a heart of gall. На языке мёд, под языком лёд
Handsome is as handsome does. О человеке судят не по словам, а по делам
Appearances are deceitful. Внешность обманчива
Oaks may fall when reeds stand the storm. Мал, да удал
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Школа, образование, обучение
Английская пословица Русский эквивалент
Soon learnt, soon forgotten. Выученное наспех быстро забывается
Knowledge has bitter roots but sweet fruits. Без муки нет науки
Adversity is a great schoolmaster. Беда учит, беда и научит
It’s never too late to learn. Учиться никогда не поздно
Live and learn. Век живи, век учись

Библиографический список
1. Афанасьева О.В., Михеева И. В., Баранова К. М., 

Английский язык. 7 кл.: в 2 ч. Ч. 2: учебник. 2017.
2. Васильева Л. В. Краткость – душа остроумия. 

Английские пословицы, поговорки, крылатые выра-
жения. – М., 2003.

3. Даль В. И. Толковый словарь русского языка со-
временная версия. Эксмо-пресс М., 2001.

4. Collins COBUILD.Англо-русский учебный сло-
варь.В 2 т. Т. 2: М.: Астрель: АСТ, 2006.
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http://grammar-tei.com/anglijskie- poslovicy-i-

pogovorki-s-perevodom/#five
https://lingvister.ru/blog/poslovitsy-pro-puteshestviya-

na-angliyskom-to-travel- hopefully-is-better-than-to-arrive
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=54692

https://englishforbeginner.ru/anglijskie-poslovicy-pro-zdorove/
https://englishforbeginner.ru/anglijskie-poslovicy-pro-zdorove/
https://fb.ru/article/189208/poslovitsyi---eto-mudrost-naroda-zachem-nujnyi-poslovitsyi
https://fb.ru/article/189208/poslovitsyi---eto-mudrost-naroda-zachem-nujnyi-poslovitsyi
http://grammar-tei.com/anglijskie-poslovicy-i-pogovorki-s-perevodom/#five
http://grammar-tei.com/anglijskie-poslovicy-i-pogovorki-s-perevodom/#five
https://lingvister.ru/blog/poslovitsy-pro-puteshestviya-na-angliyskom-to-travel-hopefully-is-better-than-to-arrive
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