
Екатеринбург

№ 3 (78) 2024
ЧАСТЬ 1

АЛЬМАНАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2587-6872



УДК 37 | ББК 74 | О23

НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 3 (78) 2024

Учредитель: ООО «Высшая школа делового администрирования»

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ66-01675 от 22.06.2017

Журнал зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации
Международный стандартный серийный номер (ISSN): 2587-6872

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: Скрипов Александр Викторович

Ответственный редактор: Лопаева Юлия Александровна
Технический редактор: Кабанов Алексей Юрьевич

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Доставалова Алена Сергеевна

Кабанов Алексей Юрьевич
Черепанова Анна Сергеевна
Чупин Ярослав Русланович

Шкурихин Леонид Владимирович

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Антонов Никита Евгеньевич

Бабина Ирина Валерьевна
Кисель Андрей Игоревич
Пудова Ольга Николаевна

Смульский Дмитрий Петрович

КОНТАКТЫ 
Сайт: almanah.su. E-mail: info@almanah.su. Телефон: +7 (343) 200-70-50.

При перепечатке ссылка на «Образовательный альманах» обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Журнал выходит ежемесячно.
Тираж: 1000 экз.

© ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
16+



2 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Содержание
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Арсенова Н. С., Щитова Ю. В. Экологическое воспитание дошкольников в ходе ознакомления с окружающим 
миром // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 Верховская Е. А. Развитие творческих способностей и игровых умений у детей старшего дошкольного возраста 
в театрально- игровой деятельности // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Вивчарик О. А. Подготовка руки дошкольника к письму // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . 9
 Дариенко И. С. Эмоциональное развитие старших дошкольников средствами художественной литературы // 
Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Дорогань И. А., Любченко В. С. Спортивно- музыкальное развлечение совместно с родителями, посвященное 
23 февраля (для детей старшего возраста) // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . 15
 Нешатаева А. С. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ «ЕСЛИ 
ДОБРЫЙ ТЫ» // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Окатова А. А., Евстифеева Л. П. Фундамент личности ребенка: что надо знать родителям про развитие детей в 
возрасте 4-5 лет // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Проскурнина Г. В. Важность раннего физического воспитания для развития интеллекта ребёнка // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 Протасевич О. Н. Методическая разработка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности с 
детьми с ТНР // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 Рыкушина А. И. нравственно- патриотическое воспитание дошкольников // Образовательный альманах. 2024. 
№ 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 Смирнова Н. В., Матвеева Ю. П. LEGO-конструирование как первоначальная часть науки в развитии и воспита-
нии детей дошкольного возраста // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 Смирнова Ю. С. Взаимодействие с родителями в вопросе приобщения детей к ЗОЖ // Образовательный альма-
нах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 Хайруллина Р. С., Саргсян Ц. А. Первые шаги // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . 34
 Якименко Е. А. Развитие творческих способностей у детей 4-5 лет с нарушением слуха средствами нетрадицион-
ных техник рисования // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 Якименко Е. А. Роль сюжетно- ролевой игры для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха // 
Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Козицина С. В. Совет: как избежать эмоционального выгорания // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). 
Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 Никитенко Н. И., Четверикова А. И. Программа внеурочной деятельности для 2 класса "Читаем, решаем, живём" 
// Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
 Никитенко Н. И., Четверикова А. И. Формирование читательской компетенции младших школьников в рамках 
урочной и внеурочной деятельности // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
 Никитенко Н. И., Четверикова А. И. Формирование у младших школьников навыков выразительного чтения 
через дидактические игры // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
 Салова З. В. Использование активных методов и приёмов обучения младших школьников на уроках окружающего 
мира // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 Шахова М. В. Стили педагогического общения // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . 51

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Арутюнян А. В. Сказка как способ развития креативного мышления на уроках иностранного языка в рамках 
реализации ФГОС НОО // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 Костицына И. М. Инновационные методы работы с обучающимися по английскому языку // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 Филимонова Е. А. Конспект внеклассного занятия по литературе "Музейный урок «Поэтизация народной жизни 
и труда в стихотворении А. В. Кольцова «Косарь»" // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). . . . . . . . . . . . . . 56
 Фоменко Г. А. Применение на уроках русского языка и литературы инновационных технологий // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



32024 | № 3 (78) | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ |

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО- НАУЧНОГО ЦИКЛА

Емельянова М. В. Мастерство педагога избавляет обучающихся от страха перед царицей наук // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Мустафаева Г. А., Ногтева М. Р. Творческое воспитание детей с ОВЗ средствами вокально- танцевальной деятельности 
// Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

 Чебыкина М. И. Сепарация подростка от родителя // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . 65
 Эргашев Р. К. Применение здоровьесберегающих технологий, методик и подходов в рамках реализации программы 
«Компас» (из опыта работы) // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бадерная А. М. Формирование жизненно- важных компетенций у обучающих с ТМНР (в том числе с РАС) через 
применение современных педагогических технологий в образовательной области «Человек» и во внеурочной 
деятельности // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 Дяглева С. А., Белоногова В. А. Речевое дыхание- основа правильной речи // Образовательный альманах. 2024. 
№ 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 Карпова Ю. Н. Эмоционально- личностное развитие детей дошкольного возраста с заиканием // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
 Рейзенгауер С. А. Использование ЛЕГО-технологии как средство развития и коррекции речи дошкольников с 
ОВЗ // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 Родионова Л. М. Информационно- коммуникационные технологии в логопедической работе // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
 Столярова А. Л., Туманова А. К. Учебно- методическое пособие «Система игр и упражнений для развития грам-
матического строя речи у старших дошкольников с ОНР (с учетом лексической темы) » // Образовательный аль-
манах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Бондарева К. С. Аква-аэробика с в детском саду как средство оздоровления дошкольников // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

 Дерябина Г. Е. Здоровый образ жизни – путь к долголетию // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . 90

 СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Ганова Н. С. Духовно- нравственное воспитание посредством чтения художественной литературы // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

 Топорова А. К. Суицидальное поведение у подростков // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . 94

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Метальникова В. В., Грищук- Самборский Д. С. Математическая модель притока к участкам горизонтального окончания 
нефтяной скважины с учетом их интерференции // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . 95

Минина О.Ю., Юрагина Е.Н. Первые химические эксперименты в детском саду // Образовательный альманах. 
2024. № 3 (78). Часть 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Мортикова Е.И. Использование дидактических игр в процессе формирования элементарных математических 
представлений у дошкольников // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Содержание



4 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Экологическое воспитание 
дошкольников в ходе ознакомления с 

окружающим миром
 Арсенова Наталья Сергеевна, воспитатель
 Щитова Юлия Владимировна, воспитатель

 МАДОУ № 15 ст. Родниковской

 Библиографическое описание:
 Арсенова Н. С., Щитова Ю. В. Экологическое воспитание дошкольников в ходе ознакомления с окружающим 
миром // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. URL: https://f.almanah.su/2024/78-1.pdf.

Всё хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
И. П. Поляков
Экологическое образование дошкольников направ-

лено, прежде всего, на формирование у дошкольников 
положительного отношения к окружающей среде – земле, 
воде, растительному и животному миру. Ключевые 
задачи экологического образования – научить ребят 
любить и охранять природу, бережно использовать 
природные ресурсы. Знакомство детей с окружающим 
миром тесно связано с вопросами экологического вос-
питания. Остается только организовать занятия по 
ознакомлению с окружающим миром таким образом, 
чтобы это способствовало развитию экологического 
отношения дошкольников к природе. Важнейшим сред-
ством экологического воспитания является: организа-
ция разнообразных видов деятельности дошкольников 
непосредственно в природной среде, в мире природы.

Наша задача – научить видеть и понимать красоту род-
ной природы, бережно относиться к живому, передавать 
свои знания в области экологии. Выделяется несколько ос-
новных разделов: неживая природа, сезонные изменения, 
флора, фауна, человек и природа (защита природы). Между 
образованием, культурой и воспитанием всегда существует 
взаимосвязь. Чем больше мы знаем о природе, тем выше наша 
ответственность за ее сохранность.

Со своими воспитанниками мы проводим большую 
работу по экологическому воспитанию, которая вклю-
чает в себя следующие виды деятельности:

•	 познавательные занятия;
•	 трудовая деятельность в уголке природы, на 

участке и на окне;
•	 чтение литературы, рассматривание демон-

страционного материла, разучивание стихов, пословиц, 
поговорок и др.;

•	 дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные 
игры;

•	 экскурсии;
•	 наблюдение за животными и растительным 

миром, за трудом взрослых;
•	 экспериментирование;
•	 проведение музыкальных и спортивных раз-

влечений;
•	 оформление выставки детских работ.
На территории нашего дошкольного учреждения рас-

положена экологическая тропа с пояснениями природ-
ных объектов и аудиоматериалами о них. Экологическая 
тропа выполняет познавательную, развивающую, эсте-
тическую и оздоровительную функцию. Цветущие рас-
тения на клумбе – очень радуют глаз. Здесь дети ухажи-
вают за цветами: рыхлят, поливают, опрыскивают. На 
примере сорняков можно объяснить многие биологи-
ческие особенности растений, воздействие человека на 
растительные сообщества. Рассказываем о правилах 
поведения на прогулке, на отдыхе.

Экскурсии являются одним из ведущих видов заня-
тий и особой формой организации работы по экологи-
ческому воспитанию, одной из довольно трудоёмких и 
сложных форм обучения. На экскурсиях мы знакомим 
ребят с растениями, животными и в одно и тоже время 
с условиями их обитания, и это способствует форми-
рованию первичных представлений о взаимосвязях в 
природе. Благодаря этому у детей развивается наблю-
дательность и возникает интерес к природе. Во время 
экскурсии мы с детьми собираем разнообразный при-
родный материал для последующих наблюдений и работ 
в группе, в уголке природы. Великолепие окружающей 
их природы, вызывает глубокие эмоции и способствует 
развитию эстетических чувств.

Прогулки также широко используются для озна-
комления дошкольников с окружающей средой. На них 
дети узнают об изменениях в природе в зависимости 
от времени года (продолжительность дня, погода, из-
менения в жизни растений и животных, труд людей). 
Во время прогулок организуются игры с использова-
нием природных материалов (песок, вода, снег, листья, 
плоды). Для таких игр на площадке имеется игровое 
оборудование: песочница, лопатки, формочки, печатки. 
Именно на прогулке дети знакомятся со свой ствами 
песка, почвы, глины, снега, льда, воды. Кроме этого 
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используются разнообразные игровые упражнения на 
узнавание деревьев, кустарников, цветов, животных 
(по звукам, следам и т. д.).

Для установления причин явлений, связей и отно-
шений между предметами и явлениями используем как 
можно больше опытов. Чтобы установить причины явле-
ний, связи и отношения между объектами и явлениями. 
В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого 
явления, дети подводятся к суждениям, умозаключе-
ниям. Уточняются их знания о свой ствах и качествах 
объектов природы (о свой ствах снега, воды, растений, 
об их изменениях и т. д.) Опыты помогают формировать 
у детей познавательный интерес к природе, развивают 
наблюдательность, мышление.

В групповой комнате детского сада расположен при-
родный уголок, состоящий из:

– экспериментального уголка, где находится мате-
риал для экспериментирования и самостоятельных 
игр. Состав материала меняется в зависимости от темы 
экологического занятия;

– уголка природы, где находятся книги и иллюстра-
ции, содержащие информацию о животных, их среде 
обитания и повадках; о всевозможных растениях, ме-
тодах их выращивания и ухода за ними;

– выставочного уголка, где находятся работы детей по 
экологии: рисунки, поделки из природного материала и т. д.

В природном уголке так же находится календарь 
природы. Календарь природы помогает детям наблю-
дать за природными явлениями.

На своих занятиях мы используем художественную 
литературу. Художественная литература о природе ока-

зывает глубокое воздействие на чувства детей. Прежде 
всего пользуемся литературой, рекомендованной про-
граммой детского сада. После чтения с детьми проводим 
беседы, задаем вопросы, и как показывает наблюдение: 
в глазах детей сочувствие, сопереживание или радость, 
восторг. Очень приятно, когда дети задают вопросы, 
где проявляется у них забота и любовь о друзьях на-
ших меньших. Очень важно донести до детей смысл 
произведения.

Как сказал В. А. Сухомлинский «Человек стал чело-
веком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, 
журчание весеннего ручья и звон серебряных коло-
кольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок 
и завывание вьюги за окном, ласковый плеск волны и 
торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив ды-
хание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку 
жизни». Экологическое воспитание детей – прежде всего 
воспитание человечности, т. е. доброты, бережного от-
ношения к природе, и к людям, которые живут рядом.
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Театрализованная деятельность в нашем детском 
саду органично пронизывает все режимные моменты, 
и решает многие задачи программы, реализуемые до-
школьным учреждением.

Свою работу по развитию творческих способно-
стей через театрализованную деятельность я начала 
с создания предметно- пространственной среды еще в 
младшей группе.

Для детей младшего возраста был оформлен уголок 
ряженья с атрибутами- костюмами: сарафанами, платоч-

ками, головными уборами, ширма. Маленькие дети – за-
мечательные актёры: стоит  кому-то из них надеть хотя 
бы часть  какого-то костюма, как он сразу же входит 
в образ. Наша задача- увлечь ребёнка играть дальше, 
вместе, повести в игре за собой, давая возможность 
сделать  что-то по своему, дать свободу выбора. Только 
тогда игра может состояться и постепенно превратиться 
в целый спектакль.

В младшем возрасте наиболее простой и самый ин-
тересный вид театра- пальчиковый. Игра с пальчиками- 
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первый шаг, знакомство с первой игрой условностью. 
Это театр без атрибутов, но с самым главным – героем 
и его жизнью.

Для развития игровой театрализованной деятель-
ности были изготовлены настольный театр «Репка», 
«Колобок», приобретён театр би-ба-бо «Курочка Ряба», 
мягкий настольный театр «Курочка Ряба».

Оформлен книжный уголок. Куда поместила книги 
разной направленности: потешки, сказки, произведе-
ния, соответствующие возрасту детей. Были приобре-
тены сказки на CD носителях. Оформлена картотека 
«Пальчиковые игры».

В работе с детьми младшего возраста предпочтение 
отдаётся театрализованной деятельности, потому что 
она помогает быстрее адаптироваться к детскому саду. 
Малыши охотно изображают различных животных, с 
удовольствием перевоплощаются в котят, собачек, ма-
леньких козлят и т. д.

Вместе с ребятами мы обыгрывали потешки, имити-
ровали движения различных животных. А также драма-
тизировали сказки – «Курочка ряба», «Репка». Конечно 
же, малыши ещё не в совершенстве передают образы 
героев, но они очень стараются. А какое удовольствие 
это им доставляет! Чтобы дети развивались творчески 
в играх- драматизациях, я предлагала им поиграть с 
игрушками- зверушками, пофантазировать, как с ними 
можно обыграть различные действия. А ещё ребята, 
самостоятельно использовали театр на фланелеграфе, 
разговаривали от имени героев сказок, действовали с 
картинками – героями.

Дальше мы продолжили работу над имитацией от-
дельных действий человека, животных, птиц. Рассмотрев 
альбом «Эмоции и чувства», дети показывали разные 
эмоции людей: радость, грусть и другие. В игровых 
упражнениях имитировали движения, бабушки, де-
душки, внучки. В подвижных играх имитировали дви-
жения животных и птиц. С помощью физ.минуток также 
передавали движения животных.

В средней, старшей группе и подготовительной 
группе я продолжила тему «Театрализованная деятель-
ность». Была дополнена предметно- пространственная 
среда в соответствии с возрастом детей: костюмы, виды 
театров, аудиозаписи классических и детских произве-
дений, альбом «Художники- иллюстраторы», художе-
ственная и познавательная литература в соответствии 
с возрастом детей.

В музыкальный уголок были добавлены озвученные 
и неозвученные музыкальные инструменты. Дополнена 
коллекция мелких игрушек для режиссёрских игр. 
Приобретены дидактические игры.

Расширение театрально- игрового опыта детей 
осуществляется за счёт освоения игры-драматизации. 
Практически все виды игровых заданий и игр-драмати-
заций, которые освоил младший дошкольник, полезны 
и интересны старшим детям. Я оформила папку «Виды 
театров», благодаря которой познакомила детей с поня-
тием театр (здания, афиша, фойе, сцена, зал), его разно-
видностями. Рассказала о правилах поведения в театре.

В течение года вместе с детьми мы изготавливали сказки 
настольного театра. А потом дети самостоятельно показы-
вали их своим друзьям. Также была продолжена работа над 
этюдами.

Этюды-это своеобразная школа, где дети постигают ос-
новы актёрского мастерства. Вместе с детьми мы ходили по 
полу, как по луже, по горячему, шли как мышата, когда спит 
кот, ели воображаемую конфету и облизывались, как лисички 
подслушивали, о чём в избушке говорит кот с петушком. С 
помощью этюдов дети в игровой форме учатся выражать 
свои чувства и понимать чувства других людей.

Затем мы имитировали цепочку последовательных 
действий в сочетании с передачей основных эмоций 
героя- веселые матрешки захлопали в ладоши и стали 
танцевать, зайчик увидел лису и испугался, непослуш-
ный котёнок обжёг себе лапу и расплакался.

В зависимости от времени года дети имитировали, 
как листочки летят по ветру и падают на дорожку, как 
ветер поднимает снежинки, которые кружатся в воздухе. 
Я читала стихотворение, а дети воспроизводили текст 
соответствующими выразительными движениями рук.

Дети участвовали в постановках сказок: «Теремок», 
«Под грибом», «Колобок- колючий бок», также были 
драматизированы отрывки из сказки «Три поросёнка». 
Детям был показан настольный театр «Колобок- ко-
лючий бок», «Под грибом», «Про машину», «Три поро-
сёнка», проведена литературная викторина по сказкам 
К. И. Чуковского.

На занятиях и в свободной деятельности дети слушали 
произведения классической и детской музыки. А потом са-
мостоятельно играли на музыкальных инструментах (озву-
ченных и не озвученных), как в оркестре. А ещё мы вместе с 
детьми озвучивали стихотворение на детских музыкальных 
инструментах «Прогулка в зимний лес».

Во время проведения занятий для создания интереса, 
организации детей продолжала использовать игровой 
приём: приход разных персонажей из художественных 
произведений.

В течение года мы продолжали лепить, рисовать 
по сказкам. Мы лепили ёжиков, грибы, зайчат, мышек, 
снеговиков, лисят, танцующую матрёшку, медвежат по 
сказке «Два жадных медвежонка». Рисовали зайчика под 
ёлочкой, белочку с грибом, снеговиков. На аппликации 
клеили ёлочки, из разного материала снеговиков, зим-
ний сказочный домик.

В развлечениях и праздниках дети принимали ак-
тивное участие, эмоционально выражали настроение, 
исполняя знакомые песни и танцы. В музыкальных играх 
мимикой и жестами передавали характер персонажа. 
Большое и разностороннее влияние театрализованной 
деятельности на личность ребёнка позволяет использо-
вать их как сильное, но не навязчивое педагогическое 
средство, так как сам ребёнок испытывает при этом 
удовольствие, радость. Воспитательные возможности 
театрализованной деятельности усиливается тем, что 
их тематика практически неограниченна. Она может 
удовлетворить разносторонние интересы детей.

Театрализованная деятельность позволяет решать 
многие задачи программы детского сада: от ознаком-
ления с общественными явлениями, формирования 
элементарных математических представлений до фи-
зического совершенствования.

Я считаю, что решение задач по развитию творческих 
способностей дошкольников через театрализованную де-
ятельность возможно только при тесном сотрудничестве 
всех субъектов педагогического процесса. Особо важным 
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считаю организацию сотрудничества с семьей. Только при 
соблюдении активности и заинтересованности родителей, 
их личный пример- важнейшее условие обеспечение успеш-
ности организуемой работы. Объединение педагогов, детей 

и родителей в совместной работе по приобщению к миру 
творчества и театра позволяет совершенствовать педагоги-
ческую подготовленность родителей вопросах воспитания 
собственных детей.
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Из классической триады «чтение – счёт – письмо», по-
жалуй, именно третья составляющая доставляет больше 
всего проблем как самому будущему первокласснику, 
так и его родителям, а потом и учителям.

Чтобы в школе ребёнку было легче, руку к письму необхо-
димо готовить. Начинать делать это можно и нужно задолго 
до того, как ребёнку предстоит пойти в школу. Конечно, под-
готовкой занимаются и в детском саду, но часто этого недо-
статочно. Родители обязательно должны уделять внимание 
этому важному этапу подготовки к школе. Особенно, если 
ребёнок не посещает детские дошкольные заведения и не 
развивает мелкую моторику на занятиях.

Чтобы написать слово, ребенок должен правильно 
воспринять его на слух (для этого необходима также 
достаточно развитая артикуляция), соотнести звуки 
с буквами, вспомнить графические образы букв и их 
пространственную ориентацию, а также тонко отре-
гулировать движения руки.

Письмо – это особая форма речи. Навык письма 
имеет сложную структуру, а процесс его формирования 
длительный и многоэтапный.

Дошкольник только знакомится с письмом, поэ-
тому этот период называют ориентировочной стадией. 
Первоначально малышу приходится прикладывать боль-
шие усилия и сознательно контролировать все свои 
действия, зрительно сверяя каждый элемент буквы с 
образцом. На этом этапе очень важно, чтобы у ребенка 
сформировался цельный образ буквы на основе чув-
ственного опыта. Автоматизации письма можно

достичь с помощью регулярных упражнений.
Специалисты выделяют три стороны развития 

письма у дошкольников:
1.Техническая сторона (умение пользоваться канце-

лярскими принадлежностями);
2.Фонематическая сторона (умение различать звуки 

слова и сопоставлять их с буквами);
3.Графическая сторона (умение правильно отображать на 

бумаге знаки и символы, включая буквы и цифры).
Упражнения необходимые для подготовки руки к 

письму:
У детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) мышцы 

рук развиты еще недостаточно, поэтому традиционные за-
нятия по прописям им не подходят. В этот период очень по-
лезно выполнять упражнения, которые тренируют мелкую 
моторику и плавно готовят руку к письму.

Раскручивание юлы и волчка. Чтобы привести юлу в дви-
жение, ребенку необходимо напрягать руку и удерживать ее 
в определенном положении, а также производить движения 

вверх и вниз. Это отлично укрепляет кисти рук, а со време-
нем, когда малыш научится запускать юлу тремя пальцами, 
тренирует правильных захват. Волчок внешне и по принципу 
действия схож с юлой. Чтобы раскрутить волчок, ребенку 
нужно совершить вращательное движение кистью, держась 
за ось тремя пальцами. Чем меньше размеры игрушки, тем 
сложнее малышу привести ее в движение.

Игры с крупами: перекладывание из емкости в ем-
кость, просеивание, выкладывание дорожек, бросание в 
отверстие и так далее. Крупы также могут стать замеча-
тельным наполнением сенсорных коробок для малышей.

Шнуровка;
Игры с кинетическим песком;
Мозаика;
Лепка;
Пальчиковая гимнастика.
Это занятие подходит даже самым маленьким детям. 

Начинать упражнения рекомендуется с массажа пальцев 
(сначала массирует кончики пальцев, затем фаланги), а 
также поглаживания и растирания пястья и запястья. 
Пальчиковые игры развивают пластику пальцев, де-
лают мелкие движения более скоординированными, 
что впоследствии помогает при письме.

Такие игры очень нравятся малышам, поэтому они с ра-
достью воспримут их как ежедневный ритуал. Упражнения 
в практической жизни по системе Монтессори: уход за цве-
тами, чистка обуви, накрывание на стол, уборка. Все эти 
незамысловатые на первый взгляд действия способствуют 
развитию координации и точности движений.

Подготовка руки к письму для детей 4-7 лет
Существует еще больше вариантов подготовки руки 

к письму для детей постарше:
1.Каплетарапия. Этот вид рисования при помощи 

разноцветных капель обладает большим потенциалом 
для подготовки руки к письму. Используя специальную 
пипетку для творчества, ребенок тренирует щипковый 
захват, а, значит, впоследствии, будет готов правильно 
держать пишущие принадлежности. Техника рисования 
каплями способствует развитию аккуратности, коор-
динации и точности движений руки.

2.Рисование и раскрашивание. Эти виды деятельно-
сти способствуют развитию двигательных ощущений 
и мелкой моторики. Рисуя, малыш учится проводить 
прямые и волнистые линии в разных направления, а 
также ограничивать свои движения в рамках заданной 
области. Кроме этого ребенок видит результат своей 
работы, что мотивирует его на дальнейшие успехи и 
совершенствование
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3.В системе Монтессори для подготовки руки к 
письму используются специальные рамки- вкладыши. 
Задача ребенка – обвести рамку по контуру, а затем за-
штриховать получившуюся фигуру. В процессе этого 
малыш учится правильно держать карандаш и контро-
лировать свою руку.

4.Шершавый алфавит (по Монтессори). Проводя 
пальцами по контуру букв, ребенок получает специ-
фические тактильные ощущения, которые откладыва-
ются в памяти.

5.Вырезание и аппликация.
6.аписание букв на песке или манке.
7.Рисование мелом на доске.
8.Графические диктанты. Графические диктанты
Очень полезны для дошколят графические диктанты. Они 

не только развивают внимание и учат ориентироваться на 
листе, но и готовят руку к письму. А детям такие задания, как 
правило, очень нравятся. Для них это не уроки, а увлекатель-
ная игра с призом в качестве забавной фигурки в конце, если 
всё сделано верно. Обратите внимание на то, что большин-
ство графических диктантов начинаются и заканчиваются в 
одной точке, т. е. фигурки получаются с замкнутым контуром.

Это задание заключается в том, чтобы на листе в клеточку 
под диктовку нарисовать узор или изображение  чего-либо 
(например, одна клетка влево, затем две клетки вверх, три 
направо и так далее). Рисование по клеточкам отлично го-
товит руку к письму, а также развивает внимание, простран-
ственное мышление и воображение.

9.Игра на музыкальных инструментах. Так, напри-
мер, при игре на барабанах отлично тренируются сги-
бательные и разгибательные мышцы кистей, а игра на 
клавишных и струнных инструментах способствует 
развитию подвижности пальцев.

10.Пальчиковая гимнастика может быть интересна 
не только малышам, но и старшим дошкольникам.

11.Прописи для дошкольников. Этот способ подготовки 
руки к письму является самым распространенным. При вы-
боре прописи обратите внимание на ее дизайн: он не должен 
быть слишком ярким и пестрым, иначе это будет только отвле-
кать малыша от задания. При этом интересное оформление 
со стихами, загадками и нарисованными персонажами только 
приветствуется. Желательно, чтобы в прописи присутство-
вали разнообразные упражнения: обводилки, штриховки, 
дорисовки. Уровень сложности заданий в рабочих тетрадях 
должен постепенно возрастать.

Правильно держать ручку и карандаш.
Важно научить ребёнка правильно держать ручку и ка-

рандаш. Проще сделать это, когда малыш только начинает 
проявлять интерес к рисованию. Чем раньше он привыкнет, 
тем проще будет ему потом, когда дело дойдёт до письма.

Существует множество способов научить ребёнка 
правильно держать ручку. Например, такие:

1 способ:
Дать малышу кусочек бумаги и попросить его при-

жать этот кусочек к ладони двумя пальцами (безымян-
ным и мизинцем), оставшимися пальцами он должен 
будет держать ручку или карандаш.

2 способ:
Покажите ребёнку, как нужно держать ручку: не ще-

потью, а положив её на средний палец и придерживая 

большим и указательным. При этом указательный па-
лец может свободно двигаться, ручка от этого не упадёт. 
Ей хватает опоры на два оставшихся пальца. Можно 
даже поиграть в игру «Птичка». Объясните малышу, 
что указательный пальчик – это птичка, которая клюёт 
зёрнышки, и постучите пальцем по ручке: тук-тук-тук. 
Если впоследствии малыш будет забывать о том, как 
правильно держать ручку или карандаш, просто спро-
сите его: «А где птичка?». И ребёнок тут же вспомнит 
и игру, и то, как правильно держать письменные при-
надлежности.

Подготовка руки к письму – это неотъемлемая часть 
подготовки к обучению в школе. Благодаря своевремен-
ной подготовке руки к письму можно избежать множе-
ства трудностей при обучении в школе.

Как определить, готов ли ребёнок к письму?
Для этого педагогами составлено немало тестов. 

Например, тест «Школьная зрелость» Керна- Йорасика 
(его легко найти в Интернете) направлен в том числе и 
на выяснение того, должным ли образом подготовлена 
ли рука будущего школьника.

Можно предложить ребёнку выполнить и такие 
задания:

Покажите дошкольнику нарисованный круг диаме-
тром 3-3,5 см. Попросите его нарисовать точно такой же. 
При оценке выполнения задания учитывайте следующее:

Ребёнок должен нарисовать фигуру, близкую по 
размерам к исходной.

Круг должен походить на круг (пусть и не идеально 
ровный), не на  какую- нибудь другую геометрическую 
фигуру.

Линия должна быть сплошной (непрерывной), плав-
ной, достаточно уверенно проведённой.

Нажим не должен быть слишком слабым.
Движения ребёнка при выполнении задания должны 

быть свободными и уверенными.
Попросите дошкольника заштриховать любой не-

сложный силуэт (облако, мячик, грушу). Если ребёнок 
раньше не занимался штриховкой, покажите ему образец. 
Направление штриховки (горизонтально, вертикально, 
по диагонали) ребёнок может выбрать сам. При оценке 
результатов учитывайте:

Ровность и параллельность линий. Аккуратность 
выполнения.

Точность движений.
Сохранение примерно одинакового интервала между 

линиями.
Даже если вашему ребёнку в школу не в этом году, 

проведите такие тесты, и вы увидите, нужно ли готовить 
руку малыша более тщательно и целенаправленно. Если 
да, то используйте способы, предложенные в статье, или 
придумывайте свои. И всё у вас получится.

Используемая литература:
1. О подготовке руки к письму. Дошкольное воспи-

тание. 2005.
2. Пальчиковые игры. Дошкольное воспитание. 2003.
3. Прописи будущего первоклассника: пособие для 

детей 5-7 лет / Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2017
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница 
в жизни каждого человека. Именно в этот период происхо-
дит процесс социализации, устанавливается связь ребёнка 
с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, пред-
метным миром. Дошкольное детство – время первоначаль-
ного становления личности и то, какова будет эта личность, 
в немалой степени зависит и от педагогов.

Многие годы дошкольное воспитание в нашей стране 
было в основном ориентированно на обеспечение по-
знавательного развития детей. Однако особенность до-
школьного возраста заключается не только в овладении 
ребёнком знаниями, умениями и навыками, но и в ста-
новлении базовых свой ств его личности: самооценки и 
образа «Я», эмоциональной сферы, нравственных цен-
ностей и установок.

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

Радикальные преобразования, происходящие в по-
следние годы в России, ставят особые задачи перед 
системой дошкольного образования. В качестве при-
оритетного направления сегодня выступает забота об 
эмоциональном благополучии ребёнка, а художествен-
ная литература сможет стать важным средством его 
эмоционального развития.

В психолого – педагогической литературе раскрыты 
некоторые подходы к решению данной проблеме. 
Так Н. Л. Кряжева, из всего многообразия художествен-
ной литературы выделила лишь русские народные сказки, 
способствующие развитию эмоциональной сферы ма-
лышей. М. Э. Вайнер уделяет большое значение диагно-
стике эмоционального развития, но не рассматривает 
художественную литературу, как средства развития 
эмоций у детей. Л. П. Стрелкова характеризует худо-
жественные произведения с точки зрения их эмоцио-
нальной насыщенности, указывает, что книги, сказки, 
стихи являются для ребёнка неисчерпаемым источни-
ком развития чувств и фантазии.

Цель нашей работы – представить методический 
комплекс с использованием художественной литера-
туры, способствующий развитию эмоциональной сферы 
детей старшего дошкольного возраста.

Художественная литература как средство развития 
эмоциональной сферы дошкольников

Одним из средств развития эмоционального 
мира детей является художественная литература. 
Охарактеризуем возможности художественной ли-
тературы в расширении познания и кругозора детей, 
обогащения его эмоциональной сферы.

Сила искусства в эмоциональном развитии де-
тей огромна. Известный советский композитор 
Д. Б. Кабалевский так говорил о значении искусства 
художественной литературы для детей: "Оставляя неиз-
гладимое впечатление на всю жизнь, оно уже в эти ран-
ние годы дает нам уроки не только красоты, но и уроки 
морали, нравственности и идейности. И чем богаче и 
содержательнее эти уроки, тем легче и успешнее идет 
дальнейшее развитие духовного мира детей".

Анализируя нынешнее состояние исследования проблемы 
влияния художественной литературы на эмоциональное раз-
витие детей дошкольного возраста, можно констатировать, 
что большее внимание уделяется развитию одной сферы – ин-
теллектуальному развитию ребенка. Г. И. Песталоцци сфор-
мулировал общее правило, которое заключается в том, что 
знание не должно опережать нравственного развития ребенка. 
Родители очень рано начинают обучать своего ребенка, по 
существу принуждая его к интеллектуальным усилиям, к ко-
торым он не готов ни физически, ни морально. Тогда как для 
ребенка дошкольного возраста важнее всего развитие вну-
тренней жизни, питание его эмоциональной сферы, чувств.

Наиболее подробно вопрос использования худо-
жественной литературы как средства развития эмо-
ций у детей освещён в методических материалах 
Л. П. Стрелковой. Она отмечает, что именно художе-
ственная литература раскрывает перед детьми мир 
человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к 
внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с 
героями художественных произведений, дети начинают 
замечать проблемы близких и окружающих их людей.

Именно через художественные произведения, обращен-
ные к сердцу ребенка, он получает глубокие знания о человеке, 
его проблемах и способах их решения. Восприятие художе-
ственных произведений оказывает сильное воздействие на 
эмоциональное развитие детей, а процесс ознакомления с ху-
дожественной литературой создает реальные психологические 
условия для формирования социальной адаптации ребенка.

В художественных произведениях повествуется о 
внутренних эмоциональных переживаниях и чувствах 
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героев. Ребенок легко учиться понимать внутренний 
мир героев, сопереживать им, верить в силы добра, 
приобретает уверенность в них и в себе. С помощью 
художественной литературы можно метафорично вос-
питывать ребенка, помогая ему преодолевать негатив-
ные стороны формирующейся личности.

В настоящее время педагоги продолжают зани-
маться проблемой эмоционального воспитания детей. 
Иванова Г. П. в своём пособии «Театр настроений» ста-
вит цель – помочь дошкольникам уяснить смысл психо-
логических категорий, сообщить детям элементарные 
знания о самом себе, о своём внутреннем мире. В этом 
она отводит художественной литературе не последнюю 
роль. Она использует сказки и стихи, пословицы, по-
говорки как действенное средство в коррекции эмоци-
онально – нравственной сферы у ребёнка – дошколь-
ника. В ее пособии представлены разработки занятий, 
упражнений, тренингов по формировании у детей эмо-
циональной сферы.

Большой интерес представляет программа соци-
ально – эмоционального развития дошкольников «Я – 
ТЫ – МЫ» (автор О. Л. Князева). Цели программы 
определяются теми новыми требованиями, которые 
представляет к воспитанию подрастающего поколения 
современное российское общество с его демократиче-
скими тенденциями развития. Они ориентированы 
на помощь ребёнку в осознании своих характерных 
особенностей и предпочтений, понимании того, что 
он уникален. Авторы считают, что важно научить де-
тей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 
переживания, обучить детей этически важными фор-
мами поведения. Программа состоит из трёх разде-
лов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», 
«Социальные навыки». В разделе «Чувства, желания, 
взгляды» автор использует художественную литера-
туру, как средство развития эмоций у детей в неболь-
шом объёме, уделяет значимое место музыкальному 
оформлению занятий.

Представим анализ наиболее востребованных в настоя-
щее время программ дошкольного воспитания «Детство» и 
«Развитие» в вопросе использования художественной лите-
ратуры как средства развития эмоций у детей.

В созданной авторским коллективом кафедры 
дошкольной педагогики Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена 
комплексной образовательной программе «Детство», 
социально – эмоциональное развитие дошкольника 
рассматривается как центральное направление воспи-
тательного процесса в современном дошкольном уч-
реждении. Данная задача выступает важнейшей состав-
ляющей образовательного содержания и в программе 
«Детство». Авторами этих программ ставится задача 
развития у детей способности понимать эмоциональное 
состояние человека, выраженное разными средствами: 
языком живописи, музыки, художественной литера-
туры, театра, фотографии. Одновременно программы 
ориентируют на развитие у детей умения понимать и 
устанавливать созвучность эмоционального состояния 
человека и соответствующего настроения в музыке, по-
эзии, живописи, природе.

В программе «Развитие» характеристикой (едини-
цей изменения в психике ребёнка) выступает развитие 

его способностей. Создатели программы (Л. А. Венгер) 
считают, что средства, позволяющие ребёнку передать 
отношение к действительности, дают возможность до-
школьнику обобщить и выразить свой эмоционально – 
познавательный опыт. В игре ребёнок часто воспроизво-
дит радость, гнев, огорчение, удовольствие с помощью 
символики, заключённой в мимике, жесте, возгласе. 
Средствами живописи дошкольник передаёт своё отно-
шение к изображаемому персонажу или событию, т. е. 
развитию эмоциональной сферы ребёнка отводится в 
данной программе не последнее место. Но, проанали-
зировав раздел «Художественная литература», мы вы-
яснили, что основным средством развития творческих 
способностей детей является обучение их рассказыва-
нию сказки с опорой на заместители (кружки, квадраты 
разных размеров).

Таким образом, в данных программах в полной мере 
не используется потенциал художественной литературы 
для развития эмоциональной сферы дошкольников, 
хотя литература является действенным средством для 
развития эмоционального мира детей.

Опыт работы по развитию эмоциональной сферы 
детей подготовительной группы средствами художе-
ственной литературы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Целесообразно начинать работу над произведением 

непосредственно с чтения. Перед чтением создавалась 
определённая эмоциональная атмосфера: выдержива-
лась продолжительная пауза между чтением и преды-
дущей деятельностью. Ребята располагались свободно 
вокруг воспитателя. Текст читали не очень быстро с 
эмоциональными акцентами. По мере развития сю-
жета можно было наблюдать, как дети сопереживали 
героям художественных произведений (понимающие 
переглядывания, взаимные подталкивания, общий 
смех). Однако некоторые дети улыбались, когда поло-
жительный персонаж попадал в бедственное положение. 
В этом случае чтение не прекращалось, а в дальнейшем 
велась индивидуальная беседа с этими детьми для того, 
чтобы помочь им разобраться в содержании произве-
дения. Иногда во время чтения рассказов можно было 
наблюдать детские слёзы или бурную эмоциональную 
активность (Л. Н. Толстой «Лев и собачка», Г. Х. Андерсен 
«Дюймовочка»…). В этом случае делалась пауза, а когда 
дети успокаивались, продолжалось чтение.

После прочтения произведения проводилась беседа 
о прочитанном произведении. Готовясь к беседе, тща-
тельно продумывались вопросы, которые будут зада-
ваться детям в связи с прочитанной книгой. Например, 
при работе над произведением "Рассказ о неизвестном 
герое" С. Маршака мы говорили с детьми, прежде всего 
о подвиге героя, который, рискуя своей жизнью, спа-
сает человека. Спрашивали у детей, что их больше всего 
взволновало. Дети отвечали: "Как парень шел по карнизу, 
задыхаясь в дыму, как он весь в синяках, корчась от 
боли, крепко держал девочку". Чтобы правильно отве-
тить на вопросы: "Почему наш герой так быстро ушел? 
Почему его искали пожарные, милиция и фотографы?", 
надо было не упустить главного: "Подвиг свой он совер-
шил не ради награды, а просто, чтобы помочь людям!".

При беседе по произведению "Двенадцать месяцев" 
С. Маршака использовалось вступление для спорного 
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вопроса: "Вспомните, дети, в сказке рассказывается о 
том, что мачеха любила свою дочь за то, что она была 
такая же некрасивая, как она сама, такая же ленивая и 
грубая, а падчерицу не любила за ее красоту, трудолю-
бие и доброту. Справедливо ли обижать и унижать за 
то, что  кто-то красив или некрасив, беден или богат?" 
Вот что отвечают дети: "Несправедливо так относиться. 
Мне жалко падчерицу, потому что она очень много ра-
ботала на свою мачеху и мало отдыхала. Я переживала 
за девочку, когда она темной ночью осталась в лесу одна, 
мне так хотелось согреть ее, напоить горячим чаем".

Иногда после чтения или просмотра диафильма, 
практиковался прием "построения пирамиды". Из плот-
ной бумаги вырезается контур пирамиды. Дети должны 
расположить героев следующим образом: на самых верх-
них ступенях тех, которые понравились больше всего, а 
на самых нижних тех, которые совсем не понравились, 
показались злыми, жестокими. Раскладывая картинки, 
дети вели себя очень эмоционально, замеченные ошибки 
тут же исправляли. Затем у детей спрашивали, на кого 
они похожи, по их мнению, в данное время и на кого хо-
тели бы быть похожими в будущем. Большинство детей 
считало себя похожими на положительных персонажей, 
реже на нейтральных. Прием "пирамиды" позволил нам 
более точно определить показатели эмоционального 
отношения детей к персонажам.

Как видно, ребенок способен вполне правильно 
осознать, оценить, описанное событие, поведение пер-
сонажей, а так же выразить свои чувства.

Таким образом, правильно организованные беседы, 
помогают развитию эмоциональной сферы дошколь-
ников, помогают усваивать этические представления, 
полученные детьми при беседе.

При работе над художественным произведением 
детям предлагалось рассмотреть иллюстрации к про-
изведениям. При рассматривании с дошкольниками 
иллюстраций особое внимание уделяли анализу эмо-
циональных состояний персонажей, изображенных на 
картинках /"Что с ним происходит? Почему он плачет? 
Почему он смеется?…/, а так же определялось настро-
ение при рассматривании пейзажных картин. Так при 
работе над произведением С. Маршака "Двенадцать 
месяцев" детям задавались вопросы: 'Что вы чувству-
ете, о чем вам хочется рассказать при рассматривании 
пейзажа "Зимняя ночь в лесу". На картине нет сказоч-
ных персонажей, но дети, как бы мысленно, переносят 
себя в зимний лес и выражают свои чувства в ответах: 
"Если бы я попал в этот лес, мне было бы страшно, хо-
лодно. Мне бы не хотелось  когда- нибудь остаться од-
ному в дремучем лесу".

Осмысливая произведение, детям предлагали разы-
грать этюды на выражение основных эмоций, схожие по 
переживаниям с идеей рассматриваемого произведения. 
Такая работа велась по всем художественным произве-
дениям. В процессе работы дети пытались перевопло-
титься в героев из произведений и показать мимикой 
и жестами своё отношение к ним.

Следующий этап в работе над книгой – это игра-дра-
матизация.

Для организации таких игр использовались простые 
и выразительные костюмы и декорации, изготавливали 
их вместе с детьми, распределяли роли. Дети по-разному 

относились к проигрыванию отрицательной роли: одни 
из них старались ближе к тексту воспроизвести речь и 
действия отрицательного персонажа, при этом явно чув-
ствовалось формальное исполнение роли, в которой не 
затрагивается эмоциональная сфера ребенка. Были дети, 
которые категорически отказывались играть "плохих" 
персонажей, поэтому воспитателю приходилось пред-
лагать таким детям роль второстепенных персонажей 
нейтрального или положительного характера. Но была 
и небольшая группа детей, которые с нескрываемым 
удовольствием, очень эмоционально проигрывали роль 
отрицательного персонажа. Приходилось внимательно 
наблюдать за тем, как вносит ребенок в роль свое личное 
эмоционально- нравственное отношение к таким мо-
ментам, которые являются аналогами соответствующих 
жизненных ситуаций. Такие моменты встречались в про-
изведениях "Дюймовочка" Г-Х. Андерсена (жабы украли 
девочку, презрение майских жуков, скупость и расчетли-
вость серой мыши)."Аленький цветочек" С. Т Аксакова 
(жадность и скупость сестер, жестокость злой волшеб-
ницы), в рассказе Валентины Осеевой "Отомстила" и 
т. д. В этих ситуациях использовался следующий метод 
руководства игрой: приходилось выступать в качестве 
одного из персонажей игры, старались показать всем 
детям жестокость поступков отрицательного героя.

При проведении игр-драматизаций детям предла-
галось обыграть не только эпизоды по сюжету про-
изведения, но и совершенно новые темы. Например, 
при драматизации ненецкой сказки "Кукушка" – новые 
эпизоды: "Дети помогают матери", «Дети ухаживают за 
больней матерью», при работе над произведением "Лев 
и собачка" предлагалась ситуация для разыгрывания 

"Собачка выздоравливает", при анализе произведения 
"Рассказ о неизвестном герое", предлагалась ситуация 
"Что могло бы случиться, если бы молодой парень про-
ехал мимо". Проведение таких игр помогает детям об-
наружить в жизни ситуации, похожие на те, которые 
проигрывали по содержанию произведений.

Основным звеном в работе над художественным 
произведением является процесс внедрения ситуаций 
из произведений в жизнь группы. При работе над про-
изведением "Лев и собачка" Л. Н. Толстого была затро-
нута тема, касающаяся жизни и поведения детей всей 
группы: "Что значит настоящий, верный друг? Кого из 
детей нашей группы можно назвать настоящим другом?" 
Беседа велась от лица персонажа произведения – льва, 
с примерами из разбираемого рассказа. Большинство 
детей старались назвать настоящим другом лидеров 
группы, чтобы угодить им, но в этот момент персо-
наж – лев, стараясь не обидеть данных детей, упорно и 
настойчиво объяснял им, какими качествами должен об-
ладать настоящий друг. Дети в растерянности смотрели 
друг на друга, перед ними стояла цель самостоятельно, 
с точки зрения нравственности, решить эту задачу. С 
помощью беседы персонажа с детьми эта спорная си-
туация была решена. Все ребята были очень удивлены, 
когда определились в выборе настоящих друзей, кото-
рыми оказались скромные, тихие дети. В ответах ребята 
так обосновывали свое мнение: "Хороший друг Вадик 
Якушев, он никогда не жадничает, всегда делится сво-
ими игрушками, он замечает, когда  кому-то плохо, ста-
рается успокоить, утешить, он добрый, играет со всеми 
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детьми, всегда защитит слабого в группе". После этой 
беседы многие дети изменили свое мнение о лидерах 
группы, стали доброжелательно относиться к слабым 
детям, старались не давать их в обиду.

При работе над произведением нами использовался, 
так называемый "барометр настроения", который пред-
ставлял из себя ширму, оформленную пятью основными 
пиктограммами (страх, горе, радость, удивление, испуг), 
куда в нужный кармашек детьми вставлялся флажок. У 
каждого ребенка была своя меточка, например, (кукла, 
лисичка, роза…) Данный барометр практиковался при 
работе над произведениями, когда оценивались по-
ступки героев, при этом каждый ребенок мог выразить 
свое отношение к происходящему.

Так же детям предлагалось определить свое настро-
ение, с каким он пришел в детский сад. При этом легко 
было выявить детей с плохим настроением.

Параллельно велось внедрение комплекса в работу с 
родителями. Были проведены консультации, родитель-
ские собрания. С большим желанием родители вклю-
чались в игры – тренинги, где мы вместе обсуждали 
какую – либо ситуацию (н-р, «ваш ребёнок не убирает 
за собой игрушки»). Родителям предлагалось вспомнить 
слова, с которыми они обычно обращаются к ребёнку 
в подобных случаях («неаккуратный», «непослушный», 
«не получишь сладкого»). Предлагалось родителям вы-
делить те высказывания, которые содержат поддержку 
и позитивные оценки («Мне очень понравилось, что ты 
очень быстро убрал вещи», «Я думаю, что ты сегодня 
очень устал и сделаешь это утром»). Необходимо сти-
мулировать родителей сделать новый список таких вы-
сказываний как можно более полным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дошкольном возрасте дети очень любят слушать худо-

жественные произведения, так как они раскрывают перед 
детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к вну-
треннему миру героя. Научившись сопереживать героями 
художественных произведений, дети начинают замечать про-
блемы окружающих людей. У них формируются гуманные 
чувства, способность проявлять участие и заботу, различать 
несправедливость. А именно этих качеств так не хватает в 
современном мире.

Художественную литературу можно расценивать 
как наиболее доступный вид искусства, способству-
ющий эмоциональному развитию детей. Чтение ни в 
коей мере нельзя рассматривать только как интересное 
время провождения, как приятное доступное ребёнку 
занятие; напротив, – это очень существенное средство 
развития в ребёнке тонкого понимания внутреннего 
эмоционального мира людей, способ снятия тревоги и 
воспитания уверенности в будущем.

Художественный потенциал детской литературы очень 
велик, но, изучив научную и специальную литературу по 
данной теме, можно сделать вывод, что детские сказки, рас-
сказы, стихи, потешки, загадки для развития эмоций у детей 
используются редко, хотя литература является действенным 
средством для развития эмоционального мира детей.

В период дошкольного детства значительно обо-
гащается содержание эмоциональной сферы ребёнка, 
происходит не только развитие представлений о том, 
как нужно себя вести в определённой ситуации, но и 
начинает своё развитие воля.

Формирование эмоций и чувств, коррекция недо-
статков эмоциональной сферы должны рассматриваться 
в качестве одной из наиболее важных, приоритетных 
задач воспитания. В процессе развития происходят 
изменения в эмоциональной сфере ребёнка: меня-
ются его взгляды на мир и отношения к окружающим. 
Способность ребёнка познавать и контролировать свои 
эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная 
сфера качественно не развивается, её необходимо раз-
вивать Действенным средством для этого является ху-
дожественная литература.

Считаю, что данный опыт работы будет полезен вос-
питателям, работающим с дошкольниками. Результаты 
будут более эффективны, если осуществлять преем-
ственность между детским садом и школой.
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возраста)
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Цели и задачи:
• способствовать гармонизации детско- родительских 

отношений;
• знакомить детей с традицией празднования Дня 

защитника Отечества;
• закреплять знания о военных профессиях, назва-

ниях военной техники;
• совершенствовать координацию движений, фор-

мировать ловкость и меткость у детей;
• воспитывать патриотические чувства.
Действующие лица:
Ведущая
Кикимора
Леший
Дети входят под музыку в музыкальный зал и са-

дятся на места.
Ведущая: Здравствуйте! Как здорово, что мы собра-

лись все вместе в нашем зале, ведь сегодня мы отмечаем 
праздник – День защитника Отечества. Вся Россия се-
годня радуется и поздравляет наших пап и дедушек с 
праздником. А ещё мальчиков – наших будущих защит-
ников Отечества. И так мы начинаем.

Шествие с флажками «Защитники Отечества»
После шествия все дети встают полукругом и чи-

тают стихи.
1реб.
День защитника – «Ура!»
Радуется детвора,
Всех военных поздравляет,
Силы им, добра желает:
2 реб.
С мамой мы поздравим вместе

Папу с днем армейской чести.
Папа мой -защитник смелый,
Добрый, сильный и умелый.
3 реб.
С детства я учусь быть смелым,
Ведь я будущий солдат.
Защищать свою Отчизну
Буду я конечно рад.
4 реб.
Мы – ребята бравые,
Ловкие и храбрые,
Дружно в армию пойдем,
Вот, немножко, подрастем!
5 реб.
Будем танки изучать,
Будем небо покорять,
Будем мы – свою отчизну,
Охранять и защищать!
Песня «Бравые солдаты» А. Филиппенко
(Дети садятся на стульчики).
Ведущая: Ой, ребята, кажется  кто-то идет…
Звучит музыка, в зал выходит Кикимора, печальная.
Ведущий: Ребята, посмотрите, да это же Кикимора. 

Здравствуй, Кикимора! Что ты здесь делаешь и почему 
ты такая грустная?

Кики: Здравствуйте, ребята! Со мной такая беда при-
ключилась! Внук мой, Леший, в армию должен идти. А 
он у меня такой непутевый, такой неприспособленный. 
Как он  служить-то будет? Ой, горе какое!

Ведущий: Так где же он у вас?
Кики: Да вот он идет.
Под музыку заходит Леший.
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Леший: Ой, здравствуйте, все! Здравствуй, бабу-
лечка! (Чмокает в щеку Кикимору.)

Кики: Вот он мой внучек! Я ведь его готовила в ар-
мию – книжки читала, картинки показывала, откарм-
ливала едой специальной! Да не идет ему наука впрок. 
Леша, смотри внимательно да думай!

Леший: Готов, бабуля!
Кики: Леша, что это? Отвечай!
Показывает Лешему презентацию с изображением 

боевой техники. Леший отвечает невпопад. Дети и взрос-
лые его поправляют.

Ведущий: Да, ну и знания у вашего внука. Да и вид 
совсем не спортивный. Ты хоть маршировать умеешь, 
как солдаты? (Леший показывает неправильно.)

Кики: Ой и тяжело придется моему Лешему на 
службе, ничего не умеет!

Ведущая: А давайте мы его здесь научим. Правда, 
ребята? Ведь недаром говорят – тяжело в учении, легко 
в бою. Мы сейчас из него сделаем настоящего Солдата. 
Начинаем соревнование. У нас будут две команды: 
«Будущие солдаты»- наши ребята и «Офицеры запаса» – 
наши папы. Ты, Леший, в какую команду пойдешь?

Леший: Я к офицерам запаса, конечно. Вон они какие 
сильные, большие, опытные. В армии успели послужить. 
С ними я точно всему научусь!

Ведущая: Ну, хорошо. А оценивать наше соревно-
вание попросим жюри: наших мамочек……

Что ж, друзья, сегодня вы должны показать свою лов-
кость, силу и смекалку. Я предлагаю вам отправиться в 
удивительное путешествие. Скажите, пожалуйста, какие 
рода вой ск существуют в Российской армии?

Дети называют.
Молодцы! (Звучит музыка путешествия) Наша 

первая остановка «Военно – морская база».
6 реб.
Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре
Наш родной российский флаг

*1 конкурс «Морской узел»
Команда пап и детей должны кто быстрее развязать 

узлы на платочках.
*2 конкурс «Морской бой»
Участники команд должны сбить мячиками бумаж-

ные кораблики.
Леший: Бабушка, смотри, получается!
Кики: Тренируйся, внучек, лучше. Может, тебя тоже 

в морские вой ска возьмут!
Ведущая: А пока жюри подсчитывает баллы, наши 

ребята покажут как они умеют делать веселую зарядку.
Игра- разминка «Ку- Ку».
Дети садятся на места, жюри объявляет результаты 

конкурсов.
Ведущий: (Звучит музыка путешествия) Следующая 

остановка и мы на «военно- воздушной базе».
7 реб.
Наши лётчики- герои
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики- герои
Охраняют мирный труд.

*3 конкурс: «Взлетная полоса»
1 ребёнок из команды – на вытянутой руке альбом-

ный лист, дойти – оставить листок на полу, 2 ребёнок 
оставляет листок рядом с первым, 3 и 4 реб. выклады-
вают «взлётную полосу». Папы с завязанными глазами 
идут по взлётной полосе.

*4 конкурс «Чей самолет быстрее»
Участвуют по одному человеку из команды. Кто бы-

стрее намотает веревочку на палочку, к которой при-
вязан самолет.

Кики Ой, Лешенька, Сокол ты мой сизокрылый!
Леший Эх, бабуля! Авиация – это моя стихия! Только 

нелегкое это дело!…
Ведущий: Объявляется музыкальная пауза! Ребята 

хотят исполнить для всех песенку о дружбе.
«Песенка друзей» (как вариант команда пап ис-

полняют песню «Три танкиста» под караоке)
После песни жюри объявляет результаты конкурсов.
Ведущий: С новыми силами мы отправляемся в путь, 

следующая остановка «Пограничная застава».
8 реб.
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.

*5 Интеллектуальный конкурс.
Задания для детей (Презентация)
1.Кто он? Военный прыгает с парашютом? 

(Десантник).
2. Кто носит тельняшку? (Моряк).
3. Ползет черепаха, стальная рубаха
Враг в овраг, и она где враг (Танк).
4. Без разгона вверх и ввысь стрекозу напоминает
Отправляется в полет наш Российский (Вертолет).
5. Что носят военные на плечах? (Погоны).
6. Что кричат солдаты, когда идут в атаку? (Ура).
7. Солдат в воде по колено гуляет, а они, ноги защи-

щают? (Сапоги).
8. Черная труба стрекочет огонь вылететь хочет 

(Пушка).
Задания для пап. (Презентация)
1.	 Чьи это погоны?
2.	 Сколько дней длилась ВОВ? (1418 дней и ночей)
3.	 Почему прапорщики не любят соленые огурцы? 

(голова в банку не проходит)
4.	 Что обозначает слово абордаж? (Способ ведения 

морского боя. Корабли противников сближались и сцепля-
лись крючьями. Моряки вступали в рукопашную схватку, 
чтобы уничтожить или взять в плен команду и сам корабль).

5.	 В какой стране появился первый танк? (В России, 
в 1915 году, он назывался вездеход. Первыми наладили 
производство танков англичане в 1916 году.)

6.	 Как называется головной убор десантника (бе-
рет)

7
Мы помним! Мы гордимся!
Цели:
� Расширять представления детей о Великой 

Отечественной вой не, подвиге и самоотверженности 
русского народа, о праздновании Дня Победы.

� Задачи:
� 1. Образовательные:

– расширять кругозор детей, представления и знания 
о Великой Отечественной вой не, празднике Победы;
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– углубить знания детей об истории родной страны, 
истории малой родины;

2. Развивающие:
– развивать интеллектуальные способности ребенка, 

внимание, любознательность;
– развивать коммуникативную функцию и речевую 

активность;
–  расширять слов арный з апас :  «Велик ая 

Отечественная вой на»,
«Ветеран вой ны», «Участник вой ны», «Герой Великой 

Отечественной вой ны».
– расширять представления детей о казаках, слу-

живших в трудные годы вой ны;
– знакомство с боевыми атрибутами казака, с ор-

денами, которыми награждали казаков во время ВОВ;
– развивать духовно- нравственный и интеллекту-

альный потенциал
художественно- эстетическими средствами, музы-

кальной культурой.
3. Воспитательные:

– воспитать уважения к историческому прошлому 
нашего народа;

– уважения к ветеранам Великой Отечественной 
вой ны;

– воспитывать чувство гордости за свою Родину.
� Предварительная работа:
•	 чтение рассказов о вой не;
•	 беседы о Великой Отечественной вой не;
•	 организация выставки художественной лите-

ратуры в
книжном уголке;
•	 разучивание танцев, песен, стихов;
•	 подготовка костюмов (пилотки, банданы);
•	 подбор песен для музыкального сопровожде-

ния;
•	 возложение цветов к памятнику Победы – 

«Ника»
(родители и дети);
•	 «Минута молчания» у памятника погибшим 

солдатам, казакам.
Дети заходят под музыку военных лет в зал, прохо-

дят колонной через центр зала и расходятся по одному 
направо и налево. Встретившись у центральной стены, 
идут через центр зала парами, и расходятся направо и 
налево парами. Становятся полукругом.

Ведущая.
Нас с вами не было на свете,
Когда весной, давным- давно,
Весть о Великой о Победе
Влетала в каждое окно!
Дети.
1. И  кто-то верил: вот вернется
С вой ны героем сын и брат…
А  кто-то знал, что не проснется
Уснувший вечным сном солдат.
2. Весенний ветер затрубил,
И в небе майский гром проснулся…
Он был любимым, он любил,
Один из тех, кто не вернулся.
Ведущая.
Девятое мая – великий праздник нашей Победы над 

фашистскими захватчиками.

Но это праздник со слезами на глазах. Мы помним о тех, 
кто не вернулся с полей сражений в Великой Отечественной 
вой не, о тех, кто пал смертью храбрых, за нашу великую 
Родину.

Дети.
1. Я знаю от папы…
Я знаю от деда…
Девятого мая пришла к нам Победа.
2. Тот день…
Весь советский народ ожидал,
Тот день …
Самым радостным праздником стал.
3. Не забыть мне этой даты,
Что покончила с вой ной…
Той великою весной.
Победителю солдату
Сотни раз поклон земной.
Дети исполняют песню «День Победы праздник 

долгожданный»
Мальчик.
Ты не плачь сестренка,
Мама не рыдай,
Я вернусь с Победой
В наш родимый край.
Танец с платками «Синий платочек».
Показ презентации «Как начиналась вой на»
Цель: доступно рассказать детям о ВОВ, о героизме 

солдат, о подвиге простого народа в вой не.
Задачи:
Дать наглядное представление о вой не 1941-1945 гг., 

через фото и репродукции того времени.
Формировать чувство гордости за свой народ и за 

свою Родину.
Воспитывать у детей уважение к ветеранам ВОВ и 

людям старшего поколения.
Презентация.
1 слайд. Название презентации.
2 слайд. Цель и задачи.
3-4 слайды. Ранним утром 22 июня 1941 года.
5-6 слайды. Вставай народ!
7-10 слайды. Добровольцы идут на фронт.
11-13 слайды. Партизаны.
14-16 слайды. Бой.
17-18 слайды. Ура! Победа!
19-20 слайды. Вечный огонь…
Ведущая.
Наши солдаты отличались большой смелостью и 

храбростью, они готовы
были за свою отчизну жизнь отдать. А каким должен 

быть солдат, ребята?
(ответы детей).
Ребенок.
Трудно в ученье – легко в бою.
С любым врагом мы сразимся.
Сейчас вам покажем отвагу свою,
И трудностей мы не боимся.
Эстафета «Опасная разведка»
Ребенок – солдат должен проползти под деревом 

(дуга), не задев его. Осторожно пройти по болоту 
(степы), обойти «мины» (кегли) змейкой. Взять со стула 
письмо – «донесение», вернуться тем же путем и отдать 
конверт командиру.
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Ведущая.
Не малую смелость и отвагу на вой не проявляли 

девушки – медсестры. Им приходилось выносить ра-
неных прямо с поля боя, когда вокруг гремели взрывы.

Конкурс «Помоги раненому»
Атрибуты те же, только на стуле сидит раненый боец.
Девочка – медсестра, одетая в белый халат, проби-

рается сквозь все
преграды на поле боя к раненному бойцу и перевя-

зывает ему ногу или руку.
Дети.
1. Всех, Отчизну отстоявших,
Прославляет наш народ.
О героях, в битвах павших,
Память вечная живет!
2. Наступает минута молчанья…
Всех погибших в вой не перечтём,
Под кремлёвских курантов звучанье
Мы долг памяти свой отдаём.
3. Вспомним павших, мы, молча и стоя,
Всех защитников нашей страны!
Слава, вечная Слава героям!
Память вечная жертвам вой ны!
Ведущая. Давайте вспомним всех павших героев и 

склоним свои головы
перед их подвигом!
Объявляется минута молчания…
Звучит метроном.
Дети.
1. Нет! – заявляем мы вой не,
Всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть,
А небо – синим- синим!
2. Нам нужен разноцветный мир,
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле.
Все пули и снаряды!
3. Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» —
Так ребята говорят.
Дети исполняют «Вальс»
Ребенок.
Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый, светлый День весны.
В цветы все улицы одеты,

И песни звонкие слышны!
Дети исполняют песню «Катюша»
Ребенок:
«Красоту, что дарит нам природа» А. Сурков
Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в вой не.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам.
Спасибо доблестным солдатам —
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
Ведущая.
Пусть не будет вой ны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В день Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Дню Победы УРА!
Дети. Ура! Ура! Уууу-ра!
Под музыку «День Победы» дети дарят цветы ве-

теранам,
приглашенным на праздник, проходят по залу и 

уходят в группу.
«Библиографический список»
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки. Левой – 
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Спб.: Издательство «Композитор», 2002.

З. Ф. Аксенова «Традиционные праздники и раз-
влечения в детском саду» – М.: Творческий центр, 2003

Е. А. Никитина «Праздники – досуги в детском саду» 
сценарии с нотным приложением, выпуск 1.- М.: ТЦ 
Сфера,2009.

С. И. Бекина Музыка и движение (Упражнения, 
игры и пляски для детей дошкольного возраста). – 
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«Музыкальная палитра», 2012.

 



192024 | № 3 (78) | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ |

Свидетельство ISSN: 2587-6872 | Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ 
ГРУППЕ ПО НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ «ЕСЛИ ДОБРЫЙ ТЫ»
 Нешатаева Анна Сергеевна, воспитатель

 МБДОУ (ясли-сад) № 11 "Жемчужинка" муниципального образования городской округ Красноперекопск

 Библиографическое описание:
 Нешатаева А. С. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ «ЕСЛИ 
ДОБРЫЙ ТЫ» // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. URL: https://f.almanah.su/2024/78-1.pdf.

ЦЕЛЬ: сформировать у детей представление о нрав-
ственных нормах, отношение с окружающими. Развивать 
связную речь. Закрепить умение составлять слова по пер-
вым звукам. Продолжать учить оказывать помощь друг 
другу, дружить, уступать, быть добрыми, заботливыми. 
Воспитывать доброжелательное, вежливое отношение 
к окружающим. Способствовать развитию у воспи-
танников мотивации к совершению добрых поступков.

МАТЕРИАЛ: телевизор, ноутбук флеш-накопитель, 
презентация, ребус со словом «Доброта» и буквы к нему, 
лепестки для игры «Волшебный цветок желаний», сол-
нышко из шариков. Картон, ножницы, сердечки, клей-
стер, кисточки, подставки под кисточки, подкладные 
клеенки (по количеству детей).

ХОД ЗАНЯТИЯ:
Дети заходят в группу под песенку Кота Леопольда 

«Если добрый ты».
1. Приветствие:
Придумано  кем-то просто и мудро,
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длится до вечера!
2. Введение в тему:
Ребята, а вы любите путешествовать? (Да). Я пред-

лагаю сегодня вам отправиться в прекрасную страну. 
А как она называется, вы должны сами догадаться. В 
этом вам поможет ребус, который вы должны разгадать, 
прочитав название по первым буквам. (Ребус доброта).

Догадались, в какую страну мы отправимся? 
Правильно, в страну ДОБРОТА. Ребята, а вы знаете, 
что такое доброта, что значит «быть добрым»? (выска-
зывания детей).

3. Беседа с детьми на тему «Что такое добро?».
Знаете, а добро бывает разное. Одно добро – это 

сокровища: книги, картины, игрушки, драгоценности. 
Такое добро можно увидеть и даже потрогать руками. 
Другое добро можно услышать – это музыка, задушев-
ные стихи, нежные слова. Но есть такое добро, которое 
должен иметь каждый человек: и вы и я и ваши родители. 
Как вы думаете, что это за добро? (ответы)

– Каждый человек должен иметь добрую душу, до-
брые слова, чтобы всем помогать, кто попал в беду и, 
конечно, всех любить. А как говорят о таких людях? 
Какие они? (ответы) Действительно, о таких людях 

говорят: «Это добрый человек». А добрые дела добрых 
людей называют добрыми поступками.

А сейчас, ребята, давайте мы с вами прочитаем наше 
любимое стихотворение «Добрым быть совсем не просто»:

Добрым быть совсем не просто – Аня Г.
Не зависит доброта от роста- Антон
Не зависит доброта от цвета – Ева
Доброта не пряник, не конфета. – Дима П.
Доброта с годами не стареет – Викуся
Доброта от холода согреет, – Никита Е.
Если доброта как солнце светит, – Маша В.
Радуются взрослые и дети. – Богдан
И сейчас мы с вами отправимся в гости к сказкам.
Сказки мудростью богаты,
Сказке скажем: «Приходи!»
Это присказка, ребята,
Но, а сказки впереди.
И сейчас я вас приглашаю посмотреть отрывки из 

любимых сказок.
4. Просмотр отрывков из сказок (мультфильмов) 

«Мороз Иванович», «Два жадных медвежонка», «Цветик- 
семицветик».

Воспитатель задает вопросы после просмотра каж-
дого отрывка.

«Мороз Иванович»:
� Кто вам больше нравится: Маша или Дуняша? 

Почему?
� На кого вы бы хотели быть похожими?
� А в нашей жизни встречаются Маши и Дуняши?
Сказка учит нас: Какова работа, такова и награда.
Какое доброе сердце у Дуняши. Она трудолюбивая 

и очень дружелюбная.
Ребята, Маша и Дуняша приготовили для вас кор-

зины. В Машиной корзине конфетки, а в Дуняшиной – 
сердечки. Тот, кто возьмет сердечки, станет таким же 
добрым, как Дуняша. Пройдите по очереди и возьмите то, 
чтобы вы хотели. (Дети берут конфеты или сердечки).

А знаете, почему (Маша,) и (Дима) взяли конфетки? 
Потому что они хотели помочь Маше стать такой же 
доброй, как Дуняша и мы с вами. Только добрые сердца 
могут ей помочь. (Раздать детям конфетки и сердечки).

«Два жадных медвежонка»
� К чему приводит жадность?
� Хотели бы вы иметь таких друзей?
Из-за своей глупости и жадности, медвежата пове-

рили Хитрой Лисе и остались голодными.
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Мне, конечно, жалко медвежат. Но более всего я со-
чувствую их маме медведице. Как вы думаете почему?

«Цветик- семицветик»
� Обязательно ли нужно иметь волшебный цве-

ток, чтобы делать добрые дела?
� Какое желание Жени было самым правильным 

и полезным?
Достаточно иметь доброе сердце, чтобы приходить на 

помощь другим и не ждать, когда тебя об этом попросят.
5. Игра «Волшебный цветок желаний».
У меня для вас есть подарок. Догадались, что это? 

Мы сейчас вместе с вами соберем волшебный цветок 
желаний.

Ребята, а если бы у вас был такой цветок, какие же-
лания загадали вы? Подумайте хорошо.

Закружитесь, лепесточки у волшебного цветочка…
Расскажите нам скорей, о желаниях детей!
А теперь возьмите по одному лепестку, произнесите 

свое желание и прикрепите к мольберту.
Выберу я …. цвет и скажу я свой ответ!
6. Игра «Собери пословицу».
Ребята, в стране Доброты все пословицы и поговорки 

превратились в картинки. Давайте, поможем жителям 
этой страны разгадать пословицы.

Крепкую дружбу топором не разрубишь.

Не имей 100 руб лей, а имей 100 друзей.

Дерево держится корнями, а человек друзьями.
7. Физминутка. «Дружба» гр. Барбарики.
8. Коммуникативная игра «Комплименты».
Ребята, у вас сегодня такое замечательное настроение. 

С улыбчивыми и весёлыми ребятами всегда приятнее 
общаться. Давайте с вами сядем в круг, закроем глаза и 
представим, что мы находимся на полянке в лесу. Мы 
сидим на мягкой травке, солнышко пригревает. Вот 
лучи греют нам щечки. А теперь подставьте солнышку 
ладошки- чувствуете тепло? Теперь солнышко греет 
наши ножки, давайте погладим их. Открывайте глазки. 
Посмотрите, вот оно солнышко! Какое оно? (ответы 
детей). Давайте мы с вами сегодня скажем друг другу 
комплименты, приятные слова, а поможет нам в этом 
Солнышко. Передавайте его друг другу в руки и гово-
рите комплименты:

Я начну: …, Ты сегодня самая…
9. Творческое задание «Мастерская добрых дел».
В дружбе важно быть добрым и внимательным друг 

к другу, а самое главное – иметь доброе сердце. У каж-
дого из нас были ситуации, когда мы обидели своего 
друга. И в этом нет ничего страшного, ведь мы с вами 
учимся быть добрыми. Страшно не извиниться, не по-
просить прощения за плохой поступок. Сейчас я вам 
предлагаю все исправить.

Я вижу, что вы очень добрые дети, поэтому хочу 
пригласить вас в мастерскую «Добрых дел».

Вам нужно приложить свою ладонь к листу бумаги 
так, чтобы мизинчик (самый маленький пальчик) был 
на линии сгиба, обвести свою ладонь карандашом и 
вырезать. Перед вами лежат сердечки – это символ до-
бра и милосердия. Вам нужно наклеить эти сердечки в 
раскрытые ладони.

Когда вы это выполните, подарите своему другу этот 
символ добра и милосердия, тем самым вы попросите 
прощения.

Самостоятельная работа детей. Ребята вручают друг 
другу символа добра.

10. Итог занятия. Я знаю, мои милые друзья, что вы 
самые добрые и отзывчивые, чуткие и дружелюбные, и 
рядом с вами всегда будет уютно и тепло. Спасибо вам 
за ваши добрые сердца.
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 Фундамент личности ребенка: что 
надо знать родителям про развитие 

детей в возрасте 4-5 лет
 Окатова Анна Александровна, воспитатель
 Евстифеева Лидия Павловна, воспитатель

 ГБДОУ д/с № 92

 Библиографическое описание:
 Окатова А. А., Евстифеева Л. П. Фундамент личности ребенка: что надо знать родителям про развитие детей в 
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Дети в возрасте от 4 до 5 лет находятся на пороге 
больших перемен в своем развитии. Это время, когда они 
активно развиваются как физически, так и умственно. 
В этом возрасте дети начинают проявлять все больше 
самостоятельности и независимости, что может вызвать 
некоторые проблемы в семье.

В этой статье мы рассмотрим основные аспекты 
развития детей в возрасте 4-5 лет и дадим рекоменда-
ции для родителей.

Особенности возрастной группы. Возрастной про-
межуток от четырех до пяти лет у детей относится к так 
называемому старшему дошкольному возрасту. В этот 
период ребенок преодолевает кризис и становится в 
целом спокойнее, послушнее и покладистее. Возрастает 
потребность в дружеских отношениях и усиливается 
интерес к окружающему миру.

Дети в этом возрасте продолжают расти и разви-
ваться. Их кости становятся крепче, мышцы сильнее, а 
координация движений улучшается. Родители должны 
следить за тем, чтобы их дети получали достаточное ко-
личество физической активности и занимались спортом.

В этом возрасте дети начинают активно развивать 
свои умственные способности. Они учатся анализиро-
вать, сравнивать и обобщать информацию. Родители 
должны помочь своим детям развивать эти навыки, 
задавая им вопросы и обсуждая различные темы.

Дети в возрасте 4-5 лет начинают проявлять эмо-
ции более ярко и разнообразно. Они могут испытывать 
радость, грусть, гнев и страх. Родители должны учить 
своих детей управлять своими эмоциями и разрешать 
конфликты мирным путем.

Этот возраст является важным этапом для развития 
социальных навыков, характеризуется возрастанием 
потребности в друзьях и усилением интереса к окру-
жающему миру. Родителям важно знать об этих изме-
нениях и поддерживать своих детей.

В этом возрасте у ребенка активно проявляется 
стремление к самостоятельности. Ребенку важно мно-
гое делать самому, он уже больше способен позаботиться 
о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная 
сторона самостоятельности – заявление о своих правах, 
потребностях, попытки устанавливать свои правила в 
окружающем его мире.

Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, 
он начинает понимать чувства других людей, сопере-

живать. В этом возрасте начинают формироваться ос-
новные этические понятия, воспринимаемые ребенком 
не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, 
как они поступают.

Развитие воображения входит в очень активную фазу. 
Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 
создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В 
мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 
возможность стать главным действующим лицом, до-
биться недостающего ему признания.

В это период появляются страхи как следствие разви-
того воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 
защищенным перед большим миром. Он задействует 
свое магическое мышление для того, чтобы обрести 
ощущение безопасности. Но безудержность фантазий 
может порождать самые разнообразные страхи.

У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, 
и он от внутрисемейных отношений все больше перехо-
дит к более широким отношениям с миром. Совместная 
игра становится сложнее, у нее появляется разнообраз-
ное сюжетно- ролевое наполнение (игры в больницу, в 
магазин, в вой ну, разыгрывание любимых сказок). Дети 
дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помо-
гают друг другу. Общение со сверстниками занимает все 
большее место в жизни ребенка, все более выраженной 
становится потребность в признании и уважении со 
стороны ровесников.

В этот период повышается любознательность, кото-
рая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо 
всем, что они видят. Они готовы все время говорить, 
обсуждать различные вопросы. Но у них еще недоста-
точно развита произвольность, то есть способность 
заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их по-
знавательный интерес лучше всего утоляется в увлека-
тельном разговоре или занимательной игре.

Рассмотрим, что ребенок должен знать и уметь в 
этом возрасте.

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет может обладать сле-
дующими знаниями и умениями в этой области мате-
матики. Ребенок может уметь определять расположе-
ние предметов: справа, слева, посередине, вверху, внизу, 
сзади, спереди. Ребенок может знать основные геоме-
трические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник и 
прямоугольник). Ребенок может знать все цифры от нуля 
до девяти, считать предметы в пределах десяти, соотно-
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сить количество предметов с нужной цифрой. Ребенок 
может уметь расставлять цифры от 1 до 5 в правильной 
последовательности и в обратном порядке. Ребенок мо-
жет уметь сравнивать количество предметов, понимать 
значение: больше, меньше, поровну. Делать равными 
неравные группы предметов: добавлять один предмет 
к группе с меньшим количеством предметов. Ребенок 
знакомится с графическим образом числа, учится пра-
вильно писать цифры.

В этот период происходит развитие мышления, па-
мяти, внимания. Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет умеет 
находить отличия и сходства между двумя картинками 
(или между двумя игрушками), может уметь складывать 
по образцу постройки из конструктора, складывать раз-
резанную картинку из 2-4 частей. Ребенок умеет скла-
дывать пирамидку (вкладывать друг в друга чашечки) 
без посторонней помощи. Ребенок может уметь вкла-
дывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 
Ребенок может уметь в течение 5 минут выполнять за-
дание, не отвлекаясь.

Ребенок может уметь называть обобщающим сло-
вом группу предметов (корова, лошадь, коза-домашние 
животные; зима, лето, весна- времена года), а также 
находить лишний предмет в каждой группе, находить 
пару каждому предмету. Ребенок может уметь подби-
рать противоположные слова: стакан полный – стакан 
пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – 
идти быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок го-
лодный – ребенок сытый, чай холодный – чай горячий и 
т. д. Ребенок может уметь запоминать пары слов, после 
прочтения взрослым: стакан-вода, девочка- мальчик, 
собака- кошка и т. д.

Ребенок может уметь видеть на картинке непра-
вильно изображенные предметы, объяснять, что не 
так и почему.

В этот период происходит развитие речи. Ребенок в 
возрасте от 4 до 5 лет может использовать тысячу слов, 
строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны 
даже посторонние люди, а не только родители. Ребенок 
может понимать, чем отличается строение человека от 
строения животных, называть их части тела (руки – лапы, 
ногти – когти, волосы – шерсть). Ребенок может уметь 
правильно ставить существительные в форму множе-
ственного числа (цветок – цветы, девочка – девочки). 
Ребенок может уметь находить предмет по описанию 
(яблоко – круглое, сладкое, желтое). Уметь самостоя-
тельно составлять описание предмета. Ребенок может 
понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, 
около и т. д.). Ребенок может знать, какие бывают про-
фессии, чем занимаются люди этих профессий. Ребенок 
может уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на 
вопросы и правильно их задавать. Ребенок может уметь 
пересказывать содержание услышанной сказки, рас-
сказа, а также рассказать наизусть несколько стихов. 
Ребенок может называть свое имя, фамилию, сколько 
ему лет, называть город, в котором живет. Ребенок мо-
жет уметь отвечать вопросы, касательно недавно про-
изошедших событий.

Ребенок активно познает окружающий мир и уже 
должен уметь различать овощи, фрукты и ягоды, знать 
какими они бывают, когда созревают, знать названия 
насекомых, уметь рассказывать о том, как они передви-

гаются (бабочка летает, улитка ползет, кузнечик пры-
гает), знать всех домашних животных и их детенышей. 
Ребенок может уметь угадывать по картинкам времена 
года, знать приметы каждого из них.

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен хорошо 
справляться с повседневными задачами. Ребенок дол-
жен ежедневно самостоятельно чистить зубы. Ребенок 
должен иметь базовые навыки поведения за столом. 
Ребенку следует уже научиться застегивать пуговицы 
и завязывать шнурки. Ребенку необходимо понимать 
важность опрятности и научиться следить за своим 
внешним видом. Ребенок должен уметь вставить нитку 
в иглу и пришить пуговицу. Ребенку стоит запомнить 
название текущего месяца и последовательность дней 
недели. Ребенок должен уметь точно проводить линии, 
не отрывая карандаш от бумаги, заштриховывать фи-
гуры ровными прямыми линиями, не выходя за кон-
туры рисунка, обводить и раскрашивать картинки, не 
выходя за края, проводить линии посередине дорожки, 
не выходя за её края. Ребенок должен уметь пользоваться 
средствами связи, прежде всего телефоном.

Рекомендации. В возрасте от 4 до 5 лет у ребенка 
активно развивается самостоятельность, и он начинает 
понимать, что определенные действия могут нарушать 
правила и законы. Родителям необходимо установить 
четкие границы и объяснить их ребенку, чтобы избежать 
нарушений. Однако, не стоит устанавливать слишком 
много правил, чтобы не усложнять жизнь своему ре-
бенку. Вместо того чтобы просто запрещать ребенку 
 что-то делать, родителям следует предложить ему аль-
тернативу. Это поможет ребенку понять, что некоторые 
действия могут быть неприемлемыми, и поможет ему 
научиться контролировать свои эмоции.

Родителям следует обсуждать с ребенком свои чув-
ства и эмоции, чтобы помочь ему научиться правильно 
оценивать свои действия и понимать последствия своих 
поступков. Также важно, чтобы родители сами следо-
вали тем этическим принципам, которые они передают 
своему ребенку, и были готовы обсуждать с ним слож-
ные этические ситуации.

Ребенок в этом возрасте может испытывать чувство 
вины за свои поступки, страх перед наказанием и мсти-
тельность. Родителям не следует перегружать совесть 
ребенка, наказывая его за незначительные проступки. 
Это может привести к развитию пассивности и потере 
инициативы. Вместо этого, родителям следует помочь 
ребенку понять свои ошибки и предложить способы 
их исправления.

Ребенку важно предоставить возможность для са-
мовыражения и творчества. Родителям стоит интересо-
ваться творчеством своего ребенка и не оценивать его 
негативно. Можно предложить ребенку самому оценить 
свое творчество, чтобы помочь ему развить критическое 
мышление и уверенность в себе.

Важно обеспечить ребенку возможность играть со свер-
стниками, так как это не только развивает его воображение 
и мышление, но и способствует здоровому эмоциональному 
развитию. Родителям стоит предлагать ребенку для игры не 
только готовые игрушки, но и природные материалы и под-
ручные предметы, которые ребенок сможет использовать для 
игры – тряпочки, листочки, камешки, палочки. Это поможет 
стимулировать фантазию и творчество ребенка.
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Ребенок способен увлеченно заниматься любимым 
делом, и ему может быть трудно остановиться, поэтому 
родителям стоит заранее предупреждать ребенка о том, 
что игра должна закончиться.

В возрасте от 4 до 5 лет ребенок часто задает множе-
ство вопросов и стремится узнать больше об окружаю-
щем мире. Родителям следует быть открытыми к этим 
вопросам и интересоваться мнением ребенка, помогая 
ему развивать критическое мышление. Полезно обсуж-
дать с ребенком различные события и явления и де-
литься своими знаниями на доступном для него уровне.

Заключение. Следует обратить внимание на то, что 
в возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка 
начинают постепенно укореняться и переходить в устой-
чивые негативные черты характера.

Мы с вами сами закладываем отношения с детьми. 
Учим грамоте, математике, учим ценить отношения, лю-
бить и заботится друг о друге. Что мы заложим в своих 
детях, то и получим, когда они вырастут. Поэтому для 
каждого родителя важно знать и владеть информацией 
о возрастных особенностях детей разных возрастных 
групп, чтобы быть ближе к своему чаду.

Родители должны знать о том, как развивается их 

ребенок в возрасте 4-5 лет. Это поможет им лучше по-
нимать своего ребенка и оказывать ему необходимую 
поддержку. Важно помнить, что каждый ребенок уни-
кален и развивается в своем темпе, поэтому не стоит 
сравнивать своего ребенка с другими детьми.

Подытожим сказанное замечательным советом «Если 
вы хотите, чтобы у ваших детей все получалось хорошо, 
тогда вдвое больше проводите с ними времени и вдвое 
меньше балуйте их деньгами» (Эбигейл Ван Бурен).
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Все хорошо знают, чтобы быть спортивным, надо много 
тренироваться, а это возможно только в движении. Знаем, 
что физическая культура способствует физическому раз-
витию, укрепляет здоровье, формирует характер, но в этой 
статье хотелось бы раскрыть тему влияния физического 
развития на умственные способности человека. Мало кто 
знает, что мозг человека развивается не только при мысли-
тельной деятельности, но и при выполнении любого физи-
ческого движения. Более того, высокоразвитый интеллект 
берёт своё начало именно в человеческой подвижности и 
деятельности рук. Известный врач Глен Доман доказал, что 
интеллектуальный и социальный рост ребёнка, в решающей 
степени зависит от его физической активности в первые 
шесть лет жизни. Чтобы стать физически совершенным 
и интеллектуально развитым, ребёнок должен как можно 
больше двигаться с первых дней жизни. Чем младше ребё-
нок, тем он восприимчивее, поэтому воспитание надо на-
чинать с самого раннего возраста. То чему мы будем учить 
ребёнка до 3 лет, он освоит за неделю, в 6 лет ему понадо-
бится несколько месяцев, школьникам для этого и четыре 
года может быть мало.

До 6 лет ребёнок проходит семь важных стадий в своём 
развитии. Они соответствуют семи стадиям созревания дет-
ского мозга. На каждой из этих стадий выполнение шести 
рассмотренных ранее функций отличается определёнными 
особенностями. В институте Г. Домана обозначили эти ста-
дии латинскими цифрами и определили среднее время на-
ступления каждой из них, исходя из наблюдений за обыч-
ными детьми.

С точки зрения анатомии человеческий мозг можно раз-
делить на четыре основных отдела:

Медулла (или костный мозг) – это нижний отдел чело-
веческого мозга, который находится над спинным мозгом и 
под понсом, связывая их между собой. (Стадия I)

Понс (мост) – Этот отдел мозга находится выше 
медуллы и ниже среднего мозга. (Стадия II)

Средний мозг. Так называется отдел мозга, кото-
рый располагается над понсом и под корой головного 
мозга, связывая их между собой. (Стадия III)

Кортекс (кора) – это верхний раздел или слой мозга, состо-
ящий преимущественно из нейронов. Человеческий кортекс 
занимает обширный отдел мозга, который с точки зрения 
анатомии можно рассматривать как единое целое. Но Доман 
делит его на четыре функциональные стадии, которые, хотя 
и не имеют анатомических различий, весьма чётко различа-
ются в процессе детского развития и, судя по всему, отражают 
стадии человеческой эволюции.

Стадия IV – кора головного мозга на начальной 
стадии (начальный кортекс). Стадия V – кора го-
ловного мозга на ранней стадии (ранний кортекс). 
Кортекс на этой стадии осуществляет первичный 
контроль за теми функциями, которые существенно 
необходимы человеку на ранней стадии его эволюции. 
Стадия VI – кора головного мозга на первобытной ста-
дии (первобытный кортекс). Кортекс на этой стадии 
осуществляет первичный контроль за теми функци-
ями, которые существенно важны для первобытного 
человека. Стадия VII –развитая кора головного мозга 
(развитый кортекс). Кортекс на этой стадии осущест-
вляет первичный контроль за теми функциями, кото-
рые существенно необходимы современному человеку 
в том виде, в каком он существует сейчас.

В институте Домана выяснили, что, хотя все моз-
говые уровни существуют у человека уже к моменту 
рождения, функционировать они начинают посте-
пенно – с самого низкого уровня и до самого высо-
кого, которого обычный ребёнок достигает к возра-
сту шести лет.

Обычный ребёнок проводит два с половиной ме-
сяца жизни под контролем медуллы, четыре с поло-
виной месяцев под контролем понса, пять месяцев 
под контролем среднего мозга, шесть месяцев под 
контролем начального кортекса, восемнадцать меся-
цев под контролем раннего кортекса, тридцать шесть 
месяцев под контролем первобытного кортекса и всю 
остальную жизнь под контролем развитой коры го-
ловного мозга.

Таблица 1. Функциональные стадии развития мозга
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Стадия Мозговой уровень Средний возраст
I Медулла и спиной мозг Рождение
II Понс 2,5 месяца

III Средний мозг 7 месяцев
IV Начальный кортекс 12 месяцев
V Ранний кортекс 18 месяцев
VI Первобытный кортекс 36 месяцев
VII Развитый кортекс 72 месяца

Приведённые в таблице 1 средние значения возраста 
показывают, в каком возрасте нормальный ребёнок обычно 
переходит от одного уровня к другому. Доман называет его 
хронологическим возрастом (Х.В.). Измеряя уровни раз-
вития всех шести функций ребёнка, мы определяем, где он 
действительно находится. Это место Доман называет ней-
рологическим возрастом (Н.В.).

В реальной жизни каждая из шести функций раз-
вита у детей очень неравномерно, в зависимости от 
того, какие возможности ребёнок получал для их 
развития. Поэтому для каждой из функий существует 
свой нейрологический возраст. В раннем возрасте 

наиболее важным и показательными являются две 
функции: двигательная и мануальная, уровень разви-
тия которых достаточно просто измерить. В таблице 
2 приведены признаки, по которым можно опреде-
лить, на каком уровне развития находятся эти функ-
ции ребёнка, и, соответственно, определить (Н.В.) по 
каждой из этих функций.

Деля затем (Х.В.) на (Н.В.), мы определяем коэф-
фициент интеллекта ребёнка по каждой из указанных 
функций.

Таблица 2. Признаки перехода от одной стадии раз-
вития мозга ребёнка к другой

П е р е х о д ы 

между стадиями

Виды интеллекта

двигательный мануальный

От I к II
Способность ребёнка про-

ползти от 60 до 90 см с одной ко-
роткой остановкой.

Ребёнок впервые сознательно раскрыл свою ладонь, 
чтобы что-то выпустить из ней.

От II к III
Ребёнок впервые встал на чет-

вереньки
Ребёнок впервые сознательно пытается поднять 

рукой какой – либо предмет.

От III к IV
Ребёнок впервые самостоя-

тельно сделал 3-4 шага.
Ребёнок впервые случайно зажал какой – нибудь 

небольшой предмет (конфету и т. п.) между большим 
и указательным пальцами.

От IV к V
Ребёнок впервые Сделал не-

сколько шагов, держа что-нибудь 
в руках.

Ребёнок научился поднимать мелкие предметы 
двумя пальцами и даже иногда пытается это делать 
сразу двумя руками.

От V к VI
Ребёнок впервые побежал пе-

рекрёстным способом (правая 
нога вперёд – левая рука назад 

и наоборот).

У ребёнка появилась склонность к тому, чтобы дер-
жать коробку одной рукой, а другой доставать из неё 
содержимое.

От VI к VII Ребёнок стал способен пробе-
жать несколько километров.

Ребёнок начал писать, играть в футбол, смотреть 
в телескоп (замочную скважину).
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Таблица 3. Двигательный и мануальный интеллект 
ребёнка

Возраст перехода от одной стадии развития мозга ребёнка 
к другой Интеллект

Советы Г. Домана
От I к 

II в 
нед.

От II 
к III в 
мес.

От III 
к IV в 
мес.

От IV 
к V в 
мес.

От V к VI 
в мес.

От VI к VII 
в годах %

3 2 - - 9 1,5 350-400 Мировой рекорд

4

5

-

6

7

-

3

-

4

-

4

5

6

7

-

6

-

9

-

12

12

-

18

-

24

2

-

3

-

4

270-300

217-240

200

170-180

150-155

Вы делаете всё просто 
прекрасно!

8

9

5

6

8

10

-

15

-

30

-

5

133-140

120
Продолжайте в том же 

духе.

5 7 12 18 36 6 100 Средний уровень

12

14

8

9

14

16

21

24

42

48

7

8

85-90

75-77
Предоставьте ребёнку 
больше возможностей.

16

18

20

10

12

13

18

20

22

27

30

33

54

60

64

9

10

11

66 – 69

60

54

Немедленно предоставьте 
своему ребёнку как можно 

больше возможностей 
для развития его 

двигательного (или 
мануального) интеллекта.

22 14 24 36 72 12 49 - 50

Если двигательный (или 
мануальный) интеллект 

вашего ребёнка ниже 
50%, немедленно 

обращайтесь к помощи 
профессионалов.
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Это даёт возможность:
1 Сравнивать уровень двигательных и мануальных 

навыков ребёнка с уровнем тех же навыков его свер-
стников, чтобы определить: отстаёт он от них, опере-
жает или идёт вровень.

2. Сравнить степени развития его двигательного и 
мануального интеллекта в разный периоды времени, 
чтобы определить: развивается ли он быстрее, мед-
леннее или с той же скоростью. Научившись измерять 
физический интеллект, можно приступить к изучению 
способов его развития.

Новорожденные и маленькие дети проводят боль-
шую часть времени лёжа. Как правило, они находятся 
в детской коляске, в колыбели и других современных 
приспособлениях. Затем ребёнка помещают в манеж, 
дают телефон или другие подобные гаджеты. Все эти 
места похожи на тюрьму. Они или вообще не дают ре-
бёнку двигаться, или сильно ограничивают его под-
вижность. Но ещё более важным является то, что мы 
держим своего ребёнка в положении «вверх дном», то 
есть в самом беспомощном и бесполезном. Изо всех 
живых созданий только люди допускают эту ошибку в 
отношении своего потомства.

От зачатия и до момента рождения мозг растёт с 
поразительной скоростью, такой же она остаётся и в 
возрасте от рождения до тридцати месяцев. Она про-
должает быть достаточно большой и до шестилетнего 
возраста и лишь потом резко замедляется. Отсюда ясно, 
что самые ранние годы жизни ребёнка являются самыми 
ценными. Насколько быстро новорожденный научится 
двигать руками и ногами и перейти к следующей ста-
дии развития подвижности, зависит от того, какими 
возможностями для движения он обладал, пока ещё 
ползал по полу.

Поняв это, тысячи родителей на всём земном шаре 
сумели предоставить своим детям наилучшие возмож-
ности для роста мозга, а тем самым усилили интеллект.

Как же они этого добились? Довольно просто – клали 
своих детей на пол чаще и оставляли их там дольше, чем 
это делали другие поколения родителей. Чем меньше 
времени ребёнок находится на полу, тем труднее ему 
двигаться. Арнольд Геселл, изучающий младенцев, изрёк 
такую истину: «Пол – это атлетический манеж для ре-
бёнка». Пол должен быть чистым, тёплым и безопасным. 
Интерес детей к изучению окружающей среды заставляет 
их двигаться. Дети много играют с игрушками, ползут к 
ним, важно находится рядом с ребёнком, поощрять его 

попытки похвалой или усложнять движения малыша 
отодвигая игрушку и т. п. Задача родителей не ограни-
чивать самостоятельность ребёнка, не лишать его радо-
сти преодоления посильных трудностей. Научившись 
ползать и ходить ребёнок открывает шкафы, комоды 
и т. п. места. Лучше не ругать ребёнка за это, а удовлет-
ворить его интерес, дав ему изучить труднодоступные 
предметы (находясь рядом) и рассказать малышу, как 
с ними обращаться.

Важно организовать ежедневные прогулки с малы-
шом на улице. Гулять продолжительное время в тёплое 
время года и 2 раза по 2 часа в холодное время года, 
при погодных условиях соответствующих САНПИН 
нормам. Ещё в коляске ребёнок познаёт мир, слушает, 
смотрит, что происходит вокруг. Научившись ползать и 
ходить, ребёнок познаёт особенности перемещения по 
асфальту, траве, песку, гравию, снегу, льду. Перемещаясь, 
он изучает живую и неживую природу, знакомится с 
растениями, животными, птицами, условиями погоды 
и многому другому.

Подводя итог данной темы, мы выяснили, что ран-
нее физическое развитие оказывает важное значение 
на развитие интеллекта ребёнка. Необходимо созда-
вать условия для физического развития ребёнка дома 
и на улице. Для новорожденных детей важны массаж, 
пассивные упражнения, пестушки и потешки (напри-
мер, качая ребёнка, мы развиваем его вестибулярный 
аппарат, та же «Сорока – белобока» хорошо разминает 
ладошки, пальчики ребёнка, способствуя скорому появ-
лению речи). Хорошо выполнять упражнения способ-
ствующие таким умениям малыша как поворачиваться, 
сидеть, стоять на четвереньках, ползать, стоять, ходить. 
Есть множество методической литературы физического 
развития ребёнка от 0 и старше, где подобраны упраж-
нения для каждого возрастного этапа его развития. Дети, 
чьи родители занимались ранним физическим разви-
тием малыша, лучше адаптируются в детском саду. В 
дошкольном учреждении эти ребята успешно проходят 
учебную программу.

Список литературы:
1.	 Кантан, В. В. Раннее физическое развитие ре-

бёнка. – Санкт- Петербург: КОРОНА принт, 2011.
2.	 Янкелевич Е. И. Физическое воспитание детей – 

Москва: «Физкультура и спорт», 1999.
3.	 Полавцева Н. В., Гордова Н. А. Физическая куль-

тура в дошкольном детстве – Москва: Просвещение, 
2007.

 



28 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

Методическая разработка в 
подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности с 
детьми с ТНР

 Протасевич Ольга Николаевна, воспитатель
 ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района Санкт- Петербурга

 Библиографическое описание:
 Протасевич О. Н. Методическая разработка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленно-
сти с детьми с ТНР // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. URL: https://f.almanah.su/2024/78-1.pdf.

Тема: «Зимушка- Зима»
Цель: обобщение и систематизация знаний детей о 

зиме, зимних забавах.
Коррекционно- образовательные задачи:

– активизировать и расширять словарь по теме 
«Зима»: холодная, белая, морозная, блестящая, снеж-
ная, волшебная, падают, кружатся, летают, порхают.

– продолжать учить образовывать качественные прила-
гательные от существительных: снег- белый, пушистый, мо-
крый, искристый, серебристый, мягкий, липкий, блестящий, 
мороз- сильный, злой, крепкий, слабый, снежинки- фигурные, 
кружевные, маленькие, красивые, искристые, воздушные.

существительные с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами: снежок, зимушка, саночки, морозик, сне-
говичок, холодок, ветерок.

– продолжать обучать детей четкому произношению 
звуков при проговаривании чистоговорок; выразительно 
читать короткие стихотворения

Коррекционно- развивающие задачи: развивать связ-
ную речь, мышление, восприятие, слуховое и зрительное 
внимание, память, тонкую и общую моторику, коорди-
нацию речи с движениями.

Воспитательные задачи: воспитывать устойчивый 
интерес к занятиям, инициативу, стремление к активной 
деятельности, самостоятельности в принятии решений.

Оборудование: проектор, экран, видеоролик, пре-
зентация (изображение Снеговика почтовика и Деда 
Мороза), конверт, снежинки с заданиями, «волшебный 
снежок», интерактивная игра «4 -лишний», снежинки 
для дыхательной гимнастики, грамота и подарки для 
детей (пазлы).

Предварительная работа: во время свободной де-
ятельности дети под руководством воспитателя пи-
шут письма в виде рисунков Деду Морозу и отдают их 
Снеговику почтовику.

Ход занятия.
Ребята, сегодня у нас гости. Давайте поприветствуем 

наших гостей.
Собрались все дети в круг
Ты мой друг,
И я твой друг.
Крепко за руки возьмемся (берутся за руки)
И друг другу улыбнемся (улыбаются)
Я очень рада, что у вас отличное настроение.

– Ребята, посмотрите, какая красота вокруг! Все 
белым-бело!

– Какое сейчас время года? Зима. Ребята, как вы ду-
маете, зима – это красивое время года? (ответы детей).

После какого времени года наступает зима? После 
осени. Кто знает, как называются зимние месяцы? 
Декабрь, январь и февраль. Верно. Какие вы приметы 
и пословицы знаете о зиме?

•	 Зима без снега – лета без хлеба.
•	 Береги нос в большой мороз.
•	 Готовь зимой телегу, а сани летом.
•	 Много снега много хлеба.
•	 Год кончается, зима начинается.
•	 Холодная зима, жаркое лето.
Поэты и художники воспевали красоту природы 

зимой в своих произведениях. Кто хочет прочесть сти-
хотворение про зиму? (дети читают стихи).

На нашу электронную почту пришло письмо. Хотите 
узнать от кого? Тогда давайте его прочтём.

«Дорогие ребята! Пишет вам Снеговик. Я отправился 
к Деду Морозу с письмами от ребят, но злая Вьюга замела 
все дорожки и я не могу пройти. Ведь скоро праздник 
Новый год и ребята ждут чудеса. Чтобы мне добраться 
до Деда Мороза, вы должны найти все снежинки и вы-
полнить все задания. И я тогда смогу найти дорогу к 
Деду Морозу. Ребята! Помогите, мне пожалуйста!»

Ну что, ребята, вы согласны выполнить задания и 
помочь Снеговику добраться до Деда Мороза?

Тогда отправляемся мы в зимнее путешествие. Вы 
готовы? Да.

Вставайте все за мной друг за другом. Чтобы было 
веселей идти, повторяйте за мной слова:

Ма-ма-ма – за окном Зима.
Ок-ок-ок – на земле снежок.
Ме-ме-ме рады мы зиме.
Ать – ать – ать – мы идём гулять.
Ды – ды – ды – на снегу следы.
Ри-ри-на ветках снегири
Ра-ра-ра-метель метет с утра.
Дети находят первую снежинку. Воспитатель чи-

тает задание:
Снежинка № 1. Игра «Подбери слова»
Зимой на улице бывает разная погода. То метель ра-

зыграется, то мороз сильный, то снегопад.
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Если на улице идет снег, то погода… (снежная)
Если на дворе мороз, то погода… (морозная)
Если дует сильный ветер, то погода… (ветреная)
Если на улице холод, то погода… (холодная)
Зима какая? (снежная, холодная, красивая,)
Снег какой? (пушистый, белый, лёгкий, липкий)
Лед какой? (скользкий, холодный, прозрачный, твёр-

дый, гладкий)
Мороз- (сильный, злой, крепкий, слабый)
Снежинки- (фигурные, кружевные, красивые, ко-

лючие, искристые, воздушные)
Пока мы с вами беседовали на улице пошел снег. 

Снежинки что делают?
Дети: падают, кружатся, летают, порхают.
Воспитатель: Зима снежинки разбросала. Возьмите 

их, подуйте на них пусть они закружатся. Не забываем 
правила: вдохните воздух носом, а выдохните через рот, 
щеки не надуваем.

Дыхательная гимнастика с снежинками
На эту снежинку подуем немножко
Подули тихонько- снежинка лежит.
Подули сильнее- снежинка летит.
Молодцы!
Но нам пора в путь!
По сугробам мы шагаем, ноги выше поднимаем. Под 

ноги смотрите и не упадите.
А вот и 2 снежинка.
2 снежинку открываю и задания читаю
Зимой вся земля покрыта снегом. Поиграем со сло-

вом «Снег»?
Дидактическая игра «Доскажите словечко».
На деревья, на лужок – тихо падает … (снежок).
Вот веселье для ребят – всё сильнее… (снегопад).
Все бегут вперегонки, все хотят играть в … (снежки).
Словно в белый пуховик нарядился… (снеговик).
На  снегу-то, посмотри – с красной грудкой… (сне-

гири).
Словно в сказке, как во сне, землю всю украсил… (снег).
И это задание мы выполнили. Молодцы!
Сейчас присядем и немного отдохнем. Дети нахо-

дят 3 снежинку.
3 снежинка: Игра «Назови ласково»
Снежинку поймай и словечко приласкай.
Снег – снежок
Зима – зимушка
Санки-саночки
Мороз – морозик
Снеговик – снеговичок
Холод – холодок
Ветер-ветерок
Воспитатель: Зима – это веселое время года для ре-

бят. Она приносит нам много игр и забав.
– А что такое забавы? (выслушиваю ответы детей)
Вспомним наши зимние забавы и выполним паль-

чиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика «Прогулка»
Раз, два, три, четыре, пять,
(загибают пальчики по одному)
Мы во двор пришли гулять.
(«идут» по столу указательным и средним пальцами)
Бабу снежную лепили,

(«лепят» комочек двумя ладонями)
Птичек крошками кормили,
(«крошат хлебушек» всеми пальцами)
С горки мы потом катались,
(ведут указательным пальцем правой руки по ла-

дони левой руки)
А ещё в снегу валялись.
(кладут ладошки на стол то одной, то другой сто-

роной)
Все в снегу домой пришли.
(отряхивают ладошки)
Съели суп, и спать легли.
(движения воображаемой ложкой; руки под щеку)
А мы дальше отправляемся в путешествие. Вперед, 

ребята! Мы идём, мы идём и снежинку найдём!
Дети находят 4 снежинку
4 снежинку открываю и задания читаю…
Игра «Хлопни в ладоши, когда услышишь зимнее 

слово»
Я произношу слова, если вы услышите слово, свя-

занное с зимой хлопните в ладоши.
(Снежинка, лампа, Новый год, санки, лед, жара, ру-

кавички, тюльпаны, снеговик, Дед Мороз, листопад, 
Снегурочка, загорать, снегопад, лыжи).

Воспитатель: Мороз не велик, да стоять не велит. 
Ч то-то ребята похолодало, нужно нам согреться. Есть 
интересная игра, поиграем мы, друзья?

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Мы пришли в зимний лес (шагают на месте)

Сколько здесь вокруг чудес! (разводят руками).
Справа – берёзка в шубке стоит, (руки отводят вправо).
Слева – ёлка на нас глядит (то же влево).
На дворе у нас мороз! Чтобы носик не замёрз
Надо ножками потопать и ладошками похлопать.
С неба падают снежинки, как на сказочной картинке
Будем их ловить руками, и покажем дома маме.
Мы дальше продолжаем наше путешествие. Дети 

находят последнюю снежинку.
Снежинка № 5. Задание «4-лишний»
Для этого нам нужно подойти к экрану.
Давайте определим, какая картинка лишняя и по-

чему? Присаживайтесь на стульчики.
На экране появляется видеоролик, на котором сне-

говик кланяется Деду Морозу!
Посмотрите, ребята! Мы с вами выполнили все зада-

ния Деда Мороза и наш Снеговик доставил все письма! 
Вы молодцы!

Дед Мороз вам ребята передал через Снеговика 
вот этот сундук. Давайте посмотрим, что здесь лежит? 
Сверток. Хотите узнать, что это? Грамота от Деда Мороза. 
Воспитатель читает грамоту. И конечно же -подарки 
(пазлы)

Но нам пора в детский сад.
Скажем волшебные слова: 1, 2, 3 – повернись и и 

саду очутись!
Итог. Рефлексия.
Воспитатель: что вам понравилось? Что получилось? 

В какие игры мы с вами играли? Помогли мы Снеговику?
Дети: Ответы детей.
Ребята прощаются с гостями.



30 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

 Нравственно- патриотическое 
воспитание дошкольников
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Нравственно- патриотическое воспитание дошколь-
ников является одной из важнейших задач образова-
тельной системы. Оно направлено на формирование у 
детей понимания ценностей, моральных норм и патри-
отических чувств.

В первой младшей группе формируются:
• воспитание доброжелательности;
• усвоение социальных ценностей;
• интерес к семье, детскому саду.
Во второй младшей группе формируются:
• представление о добрых поступках;
• благожелательные взаимоотношения в группе;
• представления о труде взрослых.
В средней группе формируются:
• чувство долг;
• навыки вежливого обращения;
• представление о родственных отношениях, о 

социуме.
В старшей группе:
• межличностные отношения;
• умение оценить свои поступки;
• взаимоотношения в группе;
• интерес к своей родословной;
• понятия о дружбе;
• представление о родной стране, малой родине
В подготовительной к школе группе:
• умение вежливо обращаться к окружающим;
• умение давать оценку поведению сверстника 

и обосновывать её;
• умение давать самооценку своих возможностей;
• стремление к принятию новых обязанностей;
• представление о долге.
Патриотическое воспитание детей в детском саду 

играет важную роль в формировании гражданской и 
национальной идентичности. Оно способствует раз-
витию любви к своей стране, её культуре, народным 
традициям и истории. Дошкольный возраст является 
особенно важным для формирования нравственных 
принципов, так как именно в это время происходит 
активное становление личности ребёнка.

Воспитатели дошкольных учреждений активно ис-
пользуют методы и формы работы, способствующие 
формированию патриотического сознания и духовности 
детей. Детский сад представляет собой особую среду, 
где начинается социализация ребёнка. Здесь малыш 
познает окружающий мир, учится общению с другими 
детьми, привыкает к режиму дня. В такой среде важно 
адаптировать понятия патриотизма и гражданственно-

сти, чтобы они стали частью его личности. Воспитание 
и формирование у малышей понятий о добре, справед-
ливости и социальных нормах поможет им стать гармо-
ничными индивидуумами в будущем. Чувство Родины 
формируется у ребёнка с отношения в семье, к своим 
родным и близким – к матери, отцу, дедушке и бабушке.

Одним из ключевых аспектов патриотического 
воспитания является знакомство детей с символикой 
страны. В детском саду можно создать уголок, посвя-
щённый государственным символам, где дети смогут 
узнать о флаге, гимне, гербе своей страны. Достижение 
этой цели может происходить через игры, осмотр раз-
личных источников информации, чтение сказок о ге-
роях и их подвигах, создание коллективных проектов, 
патриотические праздники и мероприятия.

Очень важным является ознакомление детей с исто-
рией своей страны. Патриотическое воспитание можно 
проводить через рассказы о великих событиях прошлого 
и о выдающихся людях, которые сделали значительный 
вклад в развитие Родины. Можно рассказывать о героях 
Великой Отечественной вой ны, о космонавтах, учёных, 
поэтах и других знаменитых людях страны. Такие исто-
рические рассказы помогут детям почувствовать гор-
дость за свою страну и её достижения.

Также важным элементом нравственного воспита-
ния дошкольников являются общие ценности и правила 
поведения, которые помогают детям ориентироваться 
в обществе. Речь идёт о таких понятиях, как честность, 
правдивость, вежливость и другие, которые помогают 
создать атмосферу взаимного уважения и доверия.

Не менее важно показать детям и роль современ-
ных героев, благодаря которым страна развивается и 
процветает. Это могут быть пожарные, медики, учи-
теля, военнослужащие и другие службы безопасности. 
Рассказы и знакомство с профессиями, несущими не-
посредственную пользу и поддержку гражданам, помо-
гут детям понять важность личного вклада в развитие 
своей страны.

Патриотическое воспитание также охватывает идеи меж-
национального мира и сотрудничества. Дети в детском саду 
имеют возможность познакомиться с культурой других наро-
дов, узнать об их традициях и обычаях. Организация разно-
образных культурных мероприятий, праздников с участием 
представителей различных национальностей поможет детям 
осознать ту великую гармонию, которая возможна только 
при взаимодействии и уважении друг к другу.

Ещё одним элементом нравственного воспитания 
дошкольников являются общие ценности и правила 
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поведения, которые помогают детям ориентироваться 
в обществе. Речь идёт о таких понятиях, как честность, 
правдивость, вежливость и другие, которые помогают 
создать атмосферу взаимного уважения и доверия.

Главное, чтобы дети в процессе этих занятий не 
только узнавали факты, но и ощущали себя её актив-
ными участниками.

Таким образом, нравственно- патриотическое вос-
питание дошкольников является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Оно помогает формирова-
нию основных нравственных принципов и ценностей, 
а также развитию у детей чувства ответственности и 
патриотизма. Сознательное знакомство с символикой 
страны, историей Родины, обучение гражданской пози-
ции и межнационального сотрудничества помогут детям 
стать самостоятельными и ответственными гражданами 

своей страны. Это заложит основы для их дальнейшего 
развития и успешной жизни в обществе. Эти знания и 
умения сопроводят ребёнка на протяжении всей жизни 
и помогут ему стать гражданином своей страны, кото-
рый ценит и любит свою Родину.
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В системе дошкольного образования происходят 
значительные изменения. В соответствии с норматив-
ными документами перед детским садом стоят задачи: 
создание образовательной среды, ориентированной на 
удовлетворение интересов ребенка, с учетом его ин-
дивидуальных потребностей и социальной ситуации 
развития; обеспечение доступности и вариативности 
образовательных услуг; расширение содержания об-
разования с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, запросов и интересов всех участников 
педагогического взаимодействия, и в первую очередь, 
детей и их родителей (законных представителей), как 
основы для повышения социального качества дошколь-
ного образования.

В связи с этим перед воспитателями возникла про-
блема в нахождении и выборе новых эффективных 
средств, технологий и методов, которые помогут не 
только выявить и поддержать творческий потенциал 
детей, но и развить их творческие способности в об-
разовательной деятельности.

В результате поиска мы пришли к использованию 
LEGO-конструирования, педагогической технологии, 
представляющей самые передовые направления науки 
и техники, которая:

• способствует интеграции образовательных 
областей: «Социально – коммуникативное разви-
тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» и всесторонне развивает детей;

• дает возможность педагогу объединять игру с 
исследовательской и экспериментальной деятельностью;

• позволяет педагогу сочетать образование, вос-
питание и развитие дошкольников в режиме игры;

• способствует формированию познавательных 
действий, становлению сознания;

• развитию воображения и творческой активно-
сти, умению работать в коллективе.

LEGO – конструирование можно включать как эле-
мент в структуру НОД по «Речевому развитию», «Чтению 
художественной литературы», «Развитию элементарных 
математических представлений» и др.

В ходе проведения занятий LEGO – конструиро-
вание помогает детям воплощать все свои задумки, 
фантазировать. Дети с интересом работают, радуются 
конечному результату не только в свободной игре, но 
и на организованных педагогом занятиях.

Так на занятиях познавательного характера, в 
частности, по формированию элементарных матема-
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тических представлений конструктор используется с 
целью развития и закрепления навыков прямого и об-
ратного счета, сравнения чисел, знания состава числа, 
геометрических фигур, умения ориентироваться на 
плоскости через игры: «Найди недостающую фигуру», 
«Башенки», «Разноцветные дорожки», «Продолжи чис-
ловой ряд» и др. При создании построек по определен-
ной сюжетной линии дети учатся правильно соотносить 
«право – лево», «сзади – спереди», «под – над» таким 
образом, формируется понимание пространственных 
отношений.

На занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром LEGO используется в экспериментальной дея-
тельности как материал, из которого он сделан, в этом 
случае детям предлагаются игры: «Из чего сделано?», 
«Найди такой же», «Чем похожи и чем отличаются», 
«Расскажи о свой ствах предмета».

Немаловажную роль LEGO – конструкторы играют 
в речевом развитии дошкольников. С помощью кон-
структора можно отрабатывать грамматические кон-
струкции: согласование числительных с существитель-
ными. Манипулируя деталями, ребенок, превращая их, 
то в одну, то в другую букву, запоминает ее образец. 
Конструирование фигур животных помогает детям 
научиться выделять части целого и отработке падеж-
ных окончаний, развивает понимание образования 
сложных слов.

Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по 
объемному образу декораций из конструктора, помо-
гает ребенку лучше осознать сюжет, что делает пере-
сказ более развернутым и логичным. С детьми можно 
играть в сюжетно- ролевые игры «Зоопарк», «Ферма», 
«Дом», «Строители», «Водители» и многие другие, где 
дошкольники учатся общаться, договариваться друг с 
другом, распределять роли.

Конструктор LEGO можно использовать как инвентарь 
для проведения занятий по физической культуре (коорди-
нация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук).

Обосновываются возможности конструктора LEGO 
в создании образовательной среды, ориентированной 
на удовлетворение интересов каждого ребенка и воз-
можности использования LEGO – конструирования в 
совместной и самостоятельной деятельности.

LEGO индивидуализирует процесс, ребенок сам 
выбирает содержание своего образования. Изменяется 
позиция ребенка – он становится субъектом, а не объ-
ектом образования. Перспективность применения 
конструктора LEGO обусловливается его высокими 
образовательными возможностями: многофункцио-
нальностью, техническими и эстетическими характе-

ристиками, использованием в различных игровых и 
учебных зонах. LEGO – конструирование, это вид мо-
делирующей творческо- продуктивной деятельности. С 
его помощью трудные учебные задачи можно решить 
посредством увлекательной созидательной игры, в ко-
торой не будет проигравших, и каждый ребенок может 
с ней справиться.

Практическая ценность LEGO – конструкторов в 
дошкольном образовании выражается в умении детей 
работать в паре; овладении LEGO – терминологией; же-
лание открывать новое в мире науки и техники; нестан-
дартности и неоднозначности в решении поставленных 
задач; желание детей помочь друг другу; развитии ком-
муникативных умений; выявлении детей с конструктор-
скими способностями; способность логически мыслить.

Развивающие возможности LEGO-конструирования 
на занятиях в образовательной деятельности, предо-
ставляют шанс каждому ребенку развить логическое и 
пространственное мышление, воображение, самостоя-
тельность и навыки взаимодействия со сверстниками, 
а педагогам увлечь ребят техническим творчеством.

Также, развивающие возможности LEGO – конструи-
рования в образовательную деятельность дошкольников 
положительно скажется на формировании представле-
ний о форме и цвете, элементарных количественных 
представлений, развитии речи и формировании ком-
муникативных способностей, сенсорном восприятии, 
развитии мелкой моторики пальцев рук, формировании 
игровой деятельности. Дети овладевают умениями соиз-
мерять длину, ширину, высоту предметов. Формируются 
понятия больше и меньше. Данная форма работы явля-
ется эффективной технологией, позволяющей решить 
спектр разнообразных задач совместно с детьми, ро-
дителями (законными представителями) и педагогами.

Знакомство с LEGO – конструированием позволит 
детям дошкольного возраста осваивать научные, тех-
нические знания, учиться играя и обучаться в игре. В 
дальнейшем, с помощью LEGO конструкторов и ком-
пьютерных технологий, дети с легкостью смогут освоить 
изучение робототехники, что даст путь к современным 
перспективным профессиям и успешной жизни в ин-
формационном обществе.
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Проблема сохранения здоровья дошкольников и при-
вития навыков ЗОЖ – очень актуальная сегодня тема. А 
работа по оздоровлению детей – это целенаправленная, 
систематически спланированная работа всего коллек-
тива. Важным является формирование у дошкольника 
активной позиции по отношению к собственному здо-
ровью. Успех в этой области несомненно зависит от 
взрослых- родителей и педагогов. Задача взрослых – с 
ранних лет формировать у ребёнка понимание значи-
мости здоровья и бережно к нему относиться.

Одной из задач ФГОС является обеспечение 
психолого- педагогической поддержки семьи и повы-
шения компетенции родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В последние десятилетия существенно изменились 
условия жизни и развития детей.

В настоящее время дети растут и развиваются в усло-
виях постиндустриального информационного общества. 
С самого рождения они сталкиваются с современными 
высокотехнологичными достижениями. Ребенок стал 
не хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней 
давности, он просто стал другим.

Дети формируются и развиваются в совершенно 
иных условиях, нежели предыдущие поколения. Это 
новое детство складывается и существует в той среде 
(материальной, информационной, коммуникативной 
и пр.), которую создают взрослые.

Изучение проблем детского здоровья в наше время 
приобретает особую актуальность. Сохранение и укре-
пление здоровья детей – одна из главных стратегических 
задач развития страны.

Наметившаяся в последние годы устойчивая тенден-
ция ухудшения здоровья детей, увеличение количества 
детей с нарушением психического и речевого развития 
диктует необходимость поиска механизмов, позволяю-
щих изменить эту ситуацию.

Актуальность темы здоровья подтверждают стати-
стические показатели: только 15% детей рождаются фи-
зиологически зрелыми; 30-35%, поступающих в школу 
уже имеют хронические заболевания;

90% детей имеют отклонения физического и психи-
ческого развития.

Результаты проведенного мониторинга мнения ро-
дителей и педагогов о современных детях (было обра-
ботано более трех тысяч анкет по теме «Современный 
ребенок: какой он?»), показали, что у детей повышен-
ные тревожность (98%) и агрессия (78%), возбудимость 
(93%) и гиперактивность (87%), потребность к восприя-

тию информации (69%), и вместе с этим – повышенные 
утомляемость (95%) и эмоциональность (93%). Дети 
настойчивы и требовательны (94%), не желают выпол-
нять бессмысленные действия (88%), они значительно 
отличаются от своих сверстников прошлого века (86%), 
а методы воспитания и обучения должны быть другими 
(94%). Изменилось сознание дошкольников, так как 
изменилось само общество.

Дошкольный возраст является решающим этапом в фор-
мировании фундамента психического и физического развития 
ребёнка. В этот период идёт интенсивное развитие органов 
и становление функциональных систем организма.

Приоритетной задачей является сохранение и укре-
пление здоровья воспитанников путём внедрения здо-
ровьесберегающих технологий и формирование основ 
культуры здоровья, здорового образа жизни, в фор-
мировании которых важная роль отводится работе с 
родителями.

Это достигается через активное взаимодействие 
педагогов дошкольного учреждения и семьи, повы-
шение педагогической компетенции родителей в во-
просах формирования здорового образа жизни, соз-
данием благоприятного эмоционального климата в 
семье, так как именно эти две социальные структуры, 
в основном, и определяют уровень здоровья ребенка. 
(Т. С. Овчинникова).

Здоровье ребёнка начинается со здоровья родителей, 
и в этом участвует не только наследственный фактор, но 
и правила поведения принятые в семье. Ребёнок копирует 
привычки взрослых и поэтому им следует подавать хоро-
ший пример и самим вести здоровый образ жизни. Ребёнок 
будет с интересом заниматься только тем, что его привлекает. 
Поэтому необходимо заинтересовать в первую очередь роди-
телей и научить их как можно заинтересовать этим ребёнка.

Многие родители не придают большого значения 
и не понимают важности вопроса физического воспи-
тания дошкольников. В большинстве случаев физиче-
скому воспитанию мальчиков родители придают боль-
шее значение, чем воспитанию девочек. Особенно это 
заметно после пяти лет.

К сожалению, родители не всегда обладают доста-
точными знаниями и умениями для занятий с детьми. 
Очень важно оказывать помощь родителям, привлекать 
их к участию в совместных мероприятиях.

В основе организации совместной деятельности с 
родителями лежат следующие принципы:

1.	 Принцип согласованности действий – правильно 
воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, 
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когда соблюдаются единые требования детского сада 
и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распо-
рядка дня, двигательной активности, культурно – ги-
гиенических процедур, развития двигательных навы-
ков. Устанавливать единые ограничения, требования, 
запреты.

2.	 Принцип систематичности и последователь-
ности работы в течение всего периода пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении.

3. Принцип партнерства, взаимопонимания и до-
верия.

Направление совместных действий на физическое 
воспитание и укрепление здоровья ребенка; форми-

рование отношения к родителям, как к равноправным 
партнерам в физкультурно- оздоровительном процессе; 
укрепление авторитета педагогов в семье и родителей 
в детском саду.

4. Принцип преемственности и индивидуального 
подхода к каждому ребенку и каждой семье на основе 
учёта их интересов и способностей.

В заключении можно сделать вывод, что взаимодей-
ствие педагогов и родителей повышает степень доверия 
родителей к педагогическому коллективу дошкольного 
учреждения и родители должны стать главными помощ-
никами в формировании у детей ценностей здорового 
образа жизни.

 Первые шаги
 Хайруллина Румия Саетгалиевна, воспитатель
 Саргсян Цовинар Арамаисовна, воспитатель

 МАДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 173"
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Ваш ребенок. 2-3 года.
Двухлетние дети – очаровательные существа. Они 

честны и искренни во всем в своих симпатиях и анти-
патиях, привязанностях и увлечениях. Их глаза широко 
открыты для всего нового. И если у них иногда мокрые 
штанишки или шмыгающие носы, будьте к ним снис-
ходительны.

Дети учатся через свой собственный опыт: пробы 
и ошибки, повторение и подражание. Взрослые руко-
водят и вдохновляют это учение, обеспечивая ребенку 
безопасное окружение, которое будет поддерживать его 
эмоционально. Занятия с детьми младше трех лет вклю-
чают в себя игру, активные исследования и движения. 
Отношениям с людьми придается особое значение. Это 
существенный вклад в опыт ребенка.

Главной фигурой для детей третьего года жизни 
продолжает оставаться взрослый, ибо дети практиче-
ски во всем еще зависят от него. Взрослый промежу-
точное звено между ребенком и окружающим миром. 
Малыш и не сможет познать мир, если не будут объяс-
нить смысл увиденного, услышанного и т. д. Пожарная 
машина так и останется для него шумной, пугающей, 
непонятной вещью, пока взрослый не расскажет, кого 
она везет, куда так быстро едет, почему так громко сиг-
налит и так ярко раскрашена.

Сопровождайте все происходящее ясными речевыми 
комментариями. Называйте предметы, описывайте со-
бытия, ощущения, чтобы помочь ребенку выучить новые 
слова. Без помощи взрослого ребенок не может спра-
виться со многими бытовыми проблемами. Раздеться 
пожалуйста, но вот одеться полностью самостоятельно 
удается далеко не каждому.

Самостоятельно есть ложкой многие уже могут, а 
разрезать котлетку, картофелину еще не умеют. Столь 

же трудны и некоторые моменты туалета. Помогайте 
ребенку в решении бытовых проблем Тем самым вы 
создадите у него чувство уверенности и защищенно-
сти основу психологического комфорта. Малыш часто 
попадает в трудные и неприятные ситуации: то больно 
коленку ушиб, то мяч закатился не достать, то сверстник 
отнял лопатку и не отдает или сердитая собака бежит 
навстречу. Во всех случаях он ищет помощи, сочувствия, 
защиты и может найти их только у взрослого. Ребенок, 
как и любой человек, нуждается в поддержке и одобре-
нии своей деятельности.

Психологи доказали, что потребность во внимании 
и доброжелательности, возникающая у человека во мла-
денчестве, с возрастом не исчезает. Ребенку третьего 
года жизни необходимо знать и чувствовать, что взрос-
лый всегда готов помочь, поддержать и защитить его.

Всегда выражайте эмоциональное сопереживания, 
сочувствие к детям. Одобряйте каждое н начинание, 
стремление сделать  что-то самостоятельно, по соб-
ственному замыслу.

Продолжительные контакты с любящими взрослыми 
ключ к самоуважению ребенка этого возраста. Дети 
начинают ценить себя, если их ценят другие. Сделайте 
уважение к ребенку нормой жизни в семье.

Если взрослые действительно относятся малышу 
с уважением, он быстро усваивает границы жела-
тельного и нежелательного поведения. Несмотря на 
то, что ребенок рассчитывает на поддержку и по-
мощь со стороны взрослых, он отстаивает себя как 
субъекта, независимо от других. Его внутренний мир 
наполнен противоречивыми чувствами зависимости 
и свободы, уверенности и сомнения, враждебности 
и любви, инициативы и пассивности. Дети 2-3 лет 
нуждаются в том, чтобы им предоставили возмож-
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ность осуществить выбор. Призывы к дисциплине 
не должны затрагивать их достоинства.

Обучение в этом возрасте происходит, кроме соб-
ственного практического опыта, на основе подража-
ния тому взрослому, который пользуется наибольшим 
авторитетом, при этом ребенок подражает всему – от 
хорошему и плохому, правильному и неправильному. 
Отдавайте себе отчет в том, какой образец поведения 
вы показываете своим детям в каждый момент. Будьте 
готовы к тому, что они будут копировать все, что вы 
делаете, а не только то, что вам хотелось бы.

Овладение речью происходит в ходе общения со 
взрослыми. При этом ребенок воспринимает вашу речь 
только в том случае, если вы разговариваете с ним «глаза 
в глаза». Побуждайте малыша пользоваться языком, 
дожидайтесь ответа даже в том случае, если его речь 
пока ограничена. Ваш голос недолжен доминировать.

Ребенок еще не понимает многое из того, что вы говорите. 
Старайтесь выражаться простыми конструкциями и корот-
кими предложениями. Ясно формулируйте, чего вы хотите.

В мир культуры песен, сказок, рассказов, картин – ма-
лыша также вводят взрослые. Как можно больше читайте 
вслух, рассказывайте сказки. Дети любят повторение: 
они с удовольствием много раз слушают одно и то же, 

любят петь знакомые песни, повторять знакомые дей-
ствия. Это дает им возможность хорошо овладеть ма-
териалом и почувствовать себя уверенно. Многократно 
повторяйте игры, сказки, истории. Не жалейте на это 
времени и не спешите переходить к новой песенке, если 
малыш еще не до конца освоил предыдущую. Маленькие 
дети остро нуждаются в прикосновениях, контактах 
с другими людьми, в том, чтобы их погладили, слегка 
обняли, позволили прижаться. Ребенок быстро эмо-
ционально заражается и легко переключается с одной 
эмоции на другую. Если малыш  чем-то огорчен, не при-
давайте слишком большого значения его бурным пере-
живаниям. Спокойна переведите его внимание на новые 
объекты, увлеките новой игрой, и вы быстро создадите 
другое настроение.

Ребенок еще не различает живое и неживое. 
Взрослый должен постоянно показывать, что с жи-
выми и неживыми объектами обращаются по-разному. 
Попытку разобрать «на части живую бабочку нужно 
пресечь, но не следует расценивать это поведение как 
жестокость. Разбирать предметы – это способ позна-
ние мира. Давайте детям как можно больше разборных 
игрушек, предметов взрослого обихода, которые нужно 
разобрать и заглянуть внутрь.

 Развитие творческих способностей 
у детей 4-5 лет с нарушением слуха 
средствами нетрадиционных техник 

рисования
 Якименко Елена Александровна, воспитатель

 КДОУ ВО "Острогожский центр психолого- педагогической медицинской и социальной помощи детям 
дошкольного возраста"
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Рисование является одним из важнейших средств раз-
вития творческой деятельности ребенка. Но рисунки часто 
не получаются и, вследствие этого, у многих детей исче-
зает желание рисовать. Для того, чтобы повысить инте-
рес к рисованию применяют нетрадиционные способы 
рисования. Рисуя этими способами, дети не боятся оши-
биться, так как все легко можно исправить, а из ошибки 
легко можно придумать  что-то новое, и ребенок обретает 
уверенность в себе, у него появляется желание рисовать. 
Рисовать можно чем угодно и как угодно! Результат изо-
бразительной деятельности не может быть плохим или 
хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна и не-
повторимая. Это зарождает у детей новое желание, стрем-
ление к новому более творческому отражению ощущений, 
способствует всестороннему и гармоничному развитию 
детской индивидуальности, формированию поистине 
творческой личности.

Особое место в своей воспитательно – образовательной 
работе с детьми с нарушением слуха отвожу использованию 
нетрадиционных техник рисования, в процессе которых ре-
бенок получает возможность отразить свои впечатления от 
окружающего мира, передать образы воображения, вопло-
тив их с помощью разнообразных материалов в реальной 
форме, что способствует развитию творческих способностей.

Существует много методов нетрадиционного рисова-
ния, их необычность состоит в том, что они позволяют 
детям быстро достичь желаемого результата.

В работе с детьми с нарушением слуха, по нетради-
ционному рисованию я использую следующие матери-
алы: поролон, соль, крашеную манную крупу, листья 
деревьев, парафиновую свечу, пластилин и многое др.

В процессе работы также применяю бросовый мате-
риал как изобразительное средство: пуговицы, ватные 
диски, ватные палочки и т. д.
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Каждый из нетрадиционных методов рисования – 
это маленькая игра. Их использование позволяет детям 
чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредствен-
нее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения.

Изобразительна деятельность с применением нетра-
диционных материалов и техник способствует развитию 
у ребенка: внимания и усидчивости; изобразительных 
навыков и умений; наблюдательности, эстетического вос-
приятия, эмоциональной отзывчивости. Использование 
необычного и нестандартного материала позволяет 
деткам ощутить незабываемые эмоции, развиваются 
творческие способности, общий психический и лич-
ностный настрой ребят.

Любому ребенку будет интересно рисовать пальчи-
ками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить 
на бумаге кляксы и получать забавный рисунок.

Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой 
и доступностью, раскрывает возможность использования 
хорошо знакомых предметов в качестве художественных 
материалов. А главное то, что нетрадиционное рисование 
играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. 
Ведь главным является не конечный продукт – рисунок или 
поделка, а развитие личности: формирование уверенности 
в себе, в своих способностях.

Для того чтобы дети занимались творческой практи-
кой, необходимо определенное руководство со стороны 
взрослых. Поэтому в работе делаю акцент на совместную 
работу с родителями. Важно вовремя раскрыть перед 
родителями способности каждого ребёнка и дать со-
ответствующие рекомендации, которые помогают им 
развить творческие способности своих детей.

Я, считаю, что нетрадиционные техники рисования 
позволяют сделать работы детей более интересными и 
красочными. А использование этих методик имеет ряд 
преимуществ: способствует развитию у ребёнка мелкой 
моторики рук и тактильного восприятия; простран-
ственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и 
зрительного восприятия, уточняют свои представле-
ния о цвете, форме, и размере предметов и их частей; 
развивается мышление, речь, воображение.

Волшебное возникновение изображения доставляет 
детям удовольствие, вызывает положительные эмоции. 
Ребёнок видит результат своей деятельности, учится их 
анализировать и находить им применение.

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный 
труд, который очень важно стимулировать и поддержи-
вать, постепенно открывая перед ним новые возможно-
сти изобразительной деятельности. Ведь самоценным 
является не конечный продукт – рисунок, а развитие 
личности: формирование уверенности в себе, в своих 
способностях, самоидентификация в творческой работе, 
целенаправленность деятельности. Это и есть главный 
аспект в моей работе, чтобы занятия приносили детям 
только положительные эмоции.

Опыт моей работы свидетельствует, что рисование 
необычными материалами и оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые положитель-
ные эмоции, раскрывает возможность использования 
хорошо знакомых им предметов в качестве художествен-
ных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
Необычные способы рисования так увлекают детей, что, 
образно говоря, в группе разгорается настоящее пламя 
творчества, которое завершается выставкой детских 
рисунков. Дети изображают своё мастерство свободно, 
ярко, неповторимо. Каждый ребенок незаметно для себя 
старается наблюдать, сравнивать, думать, фантазировать.

Опыт моей работы показывает, что именно нетра-
диционные техники рисования в большей степени спо-
собствуют развитию у детей творчества и воображения.
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Роль сюжетно – ролевой игры для детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями слуха.

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире».

В. А. Сухомлинский
В дошкольном возрасте дети открывают для себя 

мир человеческих отношений. Ребенок живет, растет 
и развивается в переплетении различного рода связей. 
Именно опыт этих первых отношений является фунда-
ментом для дальнейшего развития личности ребенка, а 
также во многом определяет особенности самосознания 
человека и его отношение к миру.

Cюжетно – ролевая игра – это основной вид игры ре-
бенка дошкольного возраста. В процессе её развития ребе-
нок переходит от простых, элементарных, готовых сюжетов 
к сложным, самостоятельно придуманным, охватывающим 
практически все сферы действительности. Он учится играть 
не рядом с другими детьми, а вместе с ними, обходиться без 
многочисленных игровых атрибутов, овладевает правилами 
игры и начинает следовать им.

Присмотритесь внимательно к детям, к тому, как они 
проводят свой досуг, и вы увидите, как беден и огра-
ничен выбор игр, которыми они пользуются изо дня 
в день. Как часто ребята не могут найти применения 
своим силам, не знают, чем себя занять – им не знакомы 
веселые игры и затеи. Никакие мультфильмы, фильмы, 
компьютерные игры и многое другое не заменит в жизни 
ребёнка живую настоящую игру, в которой он реально, 
а не виртуально может принимать участие. Отсутствие 
игры приводит к тому, что обедняется словарный запас, 
психологический фон, социальный опыт дошкольника, 
а этого допускать никак нельзя. Сюжетно- ролевая игра 
рассматривается, как ведущий вид деятельности на 
раннем уровне психического

развития ребенка и как одно из наиболее действен-
ных средств формирования у него представлений об 
окружающем мире, учит взаимоотношениям в нем и 
помогает формировать положительные отношения 
ребенка со сверстниками и взрослыми.

Основной источник, питающий сюжетно- ролевую 
игру ребенка – это окружающий его мир, жизнь и де-
ятельность взрослых и сверстников. Удивительная от-
крытость чувств и переживаний, разнообразие притя-
заний и достижений ребенка в игре позволяют многое 

понять в его личностном становлении и культурном 
развитии. Эта особенность игры была отмечена из-
вестными психологами и педагогами Д. Б. Элькониным, 
Д. В. Менджерицкой, А. П. Усовой, А. В. Калинченко, 
Ю. В. Микляевой, В. Н. Сидоренко, Е. В. Зыгиной, 
В. Я. Вороновой, Н. В. Краснощековой.

Научные данные показывают, что игра, с прису-
щей ей свободой, реализует внутреннюю потребность 
ребенка в постоянном поиске нового, выборе и вопло-
щении своих замыслов.

Фактически игра становится для дошкольника свое-
образной «школой» саморазвития. В игре как свободной 
и самостоятельной деятельности создаются реальные 
возможности развития ребенка как личности, способ-
ной к самореализации.

Детский возраст – это время чудес и много всего 
интересного, где дети познают, учатся и расширяют 
свой кругозор.

На мой взгляд, сюжетно- ролевая игра имеет огром-
ное значение для формирования положительных взаи-
моотношений детей и формирования положительных 
морально- нравственных качеств личности старшего 
дошкольного возраста. В процессе игр, создаются усло-
вия для дальнейшего упрочнения нравственных пред-
ставлений, чувств, качеств детей, которые сформиро-
вались в быту.

Игра важна для каждого ребёнка! В игре дети учатся 
видеть, понимать, размышлять, фантазировать, даже 
сами того не замечая подходить творчески в сложив-
шейся ситуации. Дети передают в игре самих же взрос-
лых, то есть переносят увиденное в свой личный опыт 
и этим для них сюжет становится интереснее, а мы 
взрослые можем помочь и наблюдать за дальнейшими 
действиями.

Сюжетно – ролевые игры позволяют развивать твор-
ческие способности детей, их фантазию и артистизм, 
учат вживаться в образ того или иного персонажа, играть 
определенную роль. Они имеют большое значение в 
социальной адаптации ребенка, реализации его воз-
можностей в будущем. Сюжетно- ролевые игры – са-
мая привлекательная деятельность для детей, ребенок 
в процессе игры ощущает свободу и в действиях и в 
отношениях и в суждениях.

В сюжетно- ролевой игре успешно развиваются лич-
ность ребенка, его интеллект, воля, воображение и об-



38 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

щительность, но самое главное, эта деятельность порож-
дает стремление к самореализации, самовыражению.

В своей работе со старшими дошкольниками, детьми с 
нарушением слуха в сюжетно – ролевой игре я использую: 
беседы по играм, просмотр видеопрезентаций, рисование, 
аппликацию по играм, чтение художественной литературы, 
отгадывание загадок, заучивание стихов, прочитывание 
адаптированных текстов, изготовление плакатов, атрибу-
тов для игры (конвертов, почтового ящика, журналов и т. д.), 
дидактические игры: «Разрезные картинки», «Профессии»», 
«Лото», пазлы «Виды профессий», «Кому что нужно» и мно-
гое другое.

В процессе сюжетно – ролевых игр дети приоб-
ретут знания о разных профессиях, о труде взрос-
лых. Совместная игровая деятельность стимули-
рует развитие организованности и ответственности 
каждого ребенка. В игре закрепляется умение вести 
себя так, как это принято: подать стул вошедшему, 
поблагодарить за услугу и т. д. Практика показывает, 
что дети становятся более увереннее играть друг с 
другом в сюжетно ролевые игры, находить общий 

язык, договариваться между собой. У детей обога-
щается словарный запас, диалогическая речь стано-
виться лучше. Они аккуратнее и бережнее относятся 
к игровым атрибутам.

В игровых ситуациях у детей появляется опыт, что 
способствует в дальнейшем к развитию сюжетов.

Использованная литература:
1.	 Н.А. Виноградова, Н. В. Позднякова: Сюжетно- 

ролевые игры для старших дошкольников-2010 г
2.	 Н.Ф Комарова,: «Комплексное руководство 

сюжетно- ролевыми играми в детском саду».- 2012 г.
3.	 Проблемы дошкольной игры: психолого- 

педагогический аспект/ Под ред. Н. Н. Поддьякова, 
Н. Я. Михайленко. – М.: Педагогика, 1987.

4.	 Игра и дошкольник. Развитие детей стар-
шего дошкольного возраста в игровой деятельности. 
Сборник. / Науч. ред. Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. – 
СПб.: Детство- Пресс, 2007

5.	 Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного 
возраста/ Н. В. Краснощекова – Ростов н/Д: Феникс, 
2006-251с. – (Школа развития).

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Совет: как избежать эмоционального 
выгорания

 Козицина Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов
 МБОУ "Лесозаводская СШ", п. Коноша, Архангельская область
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Учитель. Гордое и славное звание. Труд учителя 
сродни труду хлебороба и строителя- из зерен добра 
и справедливости выращивает он нашу душу, из кир-
пичиков знаний складывает наш разум. Чему учат нас 
учителя? Математике, физике, географии, литературе… 
Они развивают наше внимание, память, воображение. 
Они помогают нам найти свой путь в жизни. А главное – 
своими делами и своим словом преподают нам самую 
трудную на свете науку – быть людьми. Профессия педа-
гога – самая важная, ответственная и трудная на земле. 
Быть учителем можно только по призванию. Учитель – 
хранитель, создатель, творец.

Мне повезло – с выбором профессии не было про-
блем. Я родилась в учительской семье. В нашей семье 
«царила» любовь. Любовь к школе, любовь к ученикам, 
любовь ко всем членам нашей семьи, любовь к книгам. 
У нас не было страха перед наказанием (нас никогда 
не наказывали), страха перед неудачами в учебе (папа 
всегда говорил, что не страшно признать себя невеждой, 
страшно это не признавать). Вот уже 30 лет я работаю 
учителем начальных классов. Моя школа, мой класс – 
это моя школьная семья. Где есть всякие дети и всякие 

родители, всякие коллеги. Ждать, что все тебя будут 
любить нельзя. А вот сама ты должна учеников лю-
бить любыми (ведь в своей семье ты любишь детей лю-
быми, так как это твои кровиночки). Самое главное, мы 
должны научить учеников быть ЛЮДЬМИ. Они могут 
не постичь  каких-то наук, но науку «Стать Человеком» 
они должны освоить.

Хотелось бы поделиться своими размышлениями.
Считаю, что в школу надо идти по призванию. Я 

всегда ищу плюсы, даже там, где их никто не видит. 
Учитель должен быть таким в школе, каким он является 
в настоящей жизни. Иначе дети быстро определяют 
«двуликость» педагога. И доверия к такому учителю у 
них не будет. Если педагог говорит, что курение – это 
вред, а сам курит…ученики в серьез его слова не вос-
принимают. Мы говорим, что матерная речь оскверняет 
русский язык. Что алкоголь плохо влияет на сознание 
человека…но если ребенок- ученик увидит своего учи-
теля курящим, пьющим, матерящимся, в непотребном 
виде, то уже уважение к такому учителю будет потеряно. 
Мой дедушка (учитель истории с 40-летним стажем) 
рассказывал, что к учителю относились как к священ-
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нику, перед ним снимали шапку. Учителю надо быть 
настоящим ЧЕЛОВЕКОМ!

Путь педагога – это непрерывное совершенствова-
ние, духовное и творческое развитие. Помимо этого, 
в себе постоянно приходится культивировать такие 
качества как усердие, целеустремленность, смелость, 
упорство. Эта работа – постоянный поиск. Ведь нахо-
дясь на одном месте, увлечь детей очень тяжело, прак-
тически невозможно. Предлагаю несколько советов для 
того, чтобы быть счастливым педагогом и не пожалеть 
о выборе профессии.

1. Не изображайте несуществующих чувств, будьте 
искренними. Если человек демонстративно «выдавли-
вает» из себя чувства, которых не испытывает, он про-
изводит впечатление неискреннего. Эта наигранность 
и лживость сразу же бросаются в глаза. Если все время 
вам в школе приходиться «играть» со своими чувствами, 
то на наигранные чувства уходит много сил, что при-
водит к выгоранию гораздо быстрее.

2. Обращайте внимание на свое эмоциональное со-
стояние, научитесь справляться с негативными эмоци-
ями. Их подавление также забирает массу душевной 
энергии и сил. Надо научиться ПРОЩАТЬ по-настоя-
щему, от всей души. Тогда «за пазухой» не будут копиться 
«камни- обиды». Станет легче жить! В этой жизни можно 
простить все и всех!

Ну и самим, конечно, придется научиться справ-
ляться с собственной агрессией, брезгливостью, раз-
дражительностью, правильно эмоционально реагиро-
вать на возможную открытую провокацию и «выпады» 
со стороны учащихся, постараться их не замечать и не 
принимать на свой счет. Агрессия исходит зачастую не 
от человека, а от его состояния.

Нужно самим властвовать над своими чувствами. 
Ведь тяжело спасать утопающего тому, кто не умеет 
плавать.

3. Стремитесь быть адекватными, не бойтесь соб-
ственного несовершенства и не идеальности. Признайте, 
что возможности любого человека ограничены, и нельзя 
спасать любой ценой. Чтобы не «перегреваться» до вы-
горания, надо трезво смотреть на реальное положение 
дел, а именно: не считать себя за все ответственным, а 
принимать и разделять ограниченность бытия с дру-
гими людьми, понимая, что они тоже имеют свои не-
совершенства. Помогайте спокойно и с любовью, а к 
периодическим неудачам относитесь как к части совей 
работы: на ошибках, которых порой не избежать, можно 
научиться и стать более компетентным.

4. Не делайте то, что не в силах. Не взваливайте на 
себя больше, чем можете снести. Не играйте роль «спа-
сателя мира», иначе вас самих придется спасать.

5. При оказании помощи ученику нужен не моно-
лог, а диалог. Научитесь слушать и слышать детей в 
утешении. В процессе помощи без обратной связи не 
обойтись, мы должны не только сами говорить, выска-
зывая свою точку зрения, но уметь и слушать другого 
человека. Это необходимо, чтобы понять ученика и по 
возможности помочь ему.

6. Рассмотрите в ученике личность, не навязывайте 
помощь грубо и настырно.

Всегда уважайте личность другого человека и ста-
райтесь принять ее. Мир с другими людьми, любовь и 

терпение должны встать на место принуждения принять 
ваше мнение и вашу картину мира.

7. Оказывая помощь и поддержку, старайтесь со-
хранять добрые и созидательные отношения со всеми 
людьми, которые находятся вокруг вас и ученика.

Важно сохранить климат не конкуренции (с друзь-
ями, родственниками, знакомыми, другими близкими), 
а сотрудничества. Если создать вокруг себя атмосферу 
честности, ответственности, прощения, любви, строить 
добрые, гармоничные отношения с окружающими, то 
опасность выгорания значительно уменьшится, а эф-
фективность поддержки намного возрастет.

8. Я не могу нравиться всем ученикам и родителям. 
И мне тоже все вокруг нравиться не могут. Все люди 
разные и невозможно со всеми всегда иметь хорошие 
отношения. И это – нормально.

9. Конечно, хорошо, если бы не было «трудных» уче-
ников и «трудных» родителей, но встречаются и те, 
и другие. Но это не означает, что я плохо работаю, и 
никакие «трудные» люди не сделают меня несчастным 
человеком, так как я выбираю профессиональный успех 
и счастье.

10. ВСЕ родители моих ВСЕХ учеников не могут 
разделять мои взгляды и суждения. Кроме того, они 
не обязаны слушать меня, открыв рот, повинуясь мне 
во всём. У них – свои ценности и приоритеты в жизни, 
а также свои заботы и проблемы.

11. Как педагог я должна постоянно работать с ро-
дителями своих учеников, общаясь с ними спокойно, 
профессионально, грамотно, но при этом, не стремясь 
им угождать. Замечательно, если у учителя хорошие от-
ношения со всеми родителями учеников. Но люди все 
разные и отношения с ними складываются по-разному. 
И это – естественно.

12. У меня высшее педагогическое образование. Но 
надо постоянно учиться и переучиваться, так как знания 
быстро устаревают. Образование – это не дипломные 
корочки, а процесс длиною в жизнь.

13. Заботьтесь о себе и снижайте уровня стресса. 
Профилактика выгорания заключается в возможности 
отвлекаться от переживаний, связанных с помощью 
ученикам. Для того чтобы немного снизить ежеднев-
ное напряжение, можно взять за правило в течение дня 
дарить себе два-три занятия, которые выполняются с 
радостью, с любовью, с душой (прогуляться, покормить 
птиц, послушать музыку или спеть самому, почитать и 
т. д.). К ому-то может быть сначала нелегко определить 
то, что нравится. Конечно, в этот список подарков себе 
нельзя включать сигареты, алкоголь, экстремальные 
виды спорта, любые «острые ощущения», которые мо-
гут привести к возникновению зависимости. Но если 
 все-таки удастся хоть иногда (а лучше каждый день) 
получать самому от себя такие подарки, то сил, радости 
и благодарности в жизни будет значительно больше.

У каждого человека есть выбор: опустить руки, позво-
лить себе «сгореть на работе» или, наоборот, приложить 
все усилия, чтобы исключить возможность возникнове-
ния синдрома. Относитесь к жизни позитивно! Помните 
психологическое правило: если можешь изменить ситу-
ацию – измени ее, не можешь изменить обстоятельства – 
измени к ним отношение. Научитесь жить с юмором. 
«Юмор – соль жизни, – говорил К. Чапек, – кто лучше 
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просолен, дольше живет». Юмористическое отношение 
к событию несовместимо с повышенной тревожностью 
по поводу его влияния на нашу жизнь. Поэтому смех и 
защищает нас от чрезмерного напряжения. Юмор дает 
возможность человеку увеличить дистанцию по отно-
шению к чему угодно, в том числе и к самому себе, то 
есть облегчает самоотстранение. Смех – это отдушина. 
Посмеявшись над  чем-то, человек чувствует себя сво-
боднее. Он освобождается от страха перед проблемой, 

которая начинает выглядеть простой и преодолимой. 
Человек начинает ощущать себя хозяином положения.

Реже «выгорают» оптимистические и жизнерадост-
ные люди, умеющие успешно преодолевать жизненные 
невзгоды и возрастные кризисы. Те, кто занимает актив-
ную жизненную позицию, и обращается к творческому 
поиску решения при столкновении с трудными обстоя-
тельствами. Жизненный успех не дается без труда! Пусть 
Вам мир улыбается чаще, дорогие учителя!

 Программа внеурочной деятельности 
для 2 класса "Читаем, решаем, живём"

 Никитенко Наталья Ивановна, учитель начальных классов
 Четверикова Анастасия Игоревна, учитель начальных классов

 МОБУ СОШ № 2 г. Сочи
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Курс внеурочной деятельности «Читаем, решаем, 
живём» во втором классе начальной школы построен по 
модульному принципу и включает, в качестве модулей, 
две программы: программу внеурочной деятельности по 
формированию читательской грамотности и программу 
внеурочной деятельности по формированию математи-
ческой функциональной грамотности. Программа раз-
работана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования на основе примерной рабочей 
программы «Математика» и примерной рабочей про-
граммы «Литературное чтение» (для 1-4 классов обра-
зовательных организаций). Программа учитывает воз-
растные, общеучебные и психологические особенности 
младшего школьника, рассчитана на 34 часа (при 1 часе 
в неделю), реализуется в рамках общеобразовательного 
направления внеурочной деятельности.

Цель программы: создание условий для развития 
функциональной грамотности.

Целью изучения блока «Читательская грамотность» 
является развитие способности учащихся к осмыслению 
письменных текстов, использования их содержания для до-
стижения собственных целей, развития знаний и возможно-
стей для активного участия в жизни общества.

Целью изучения блока «Математическая гра-
мотность» является формирование у обучающихся 
способности определять и понимать роль математики 
в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обо-
снованные математические суждения и использовать 
математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 
будущем потребности, присущие созидательному, за-
интересованному и мыслящему гражданину.

Для достижения этих целей предполагается ре-
шение следующих задач: формировать умение читать 
тексты; совершенствовать культуру чтения, интерес и 
мотивацию к чтению книг; находить и извлекать инфор-

мацию из различных текстов; применять извлеченную 
из текста информацию для решения разного рода про-
блем; развивать у детей способность самостоятельного 
мышления в процессе обсуждения прочитанного; обе-
спечить усвоение ряда понятий технологии: «прогно-
зирование», «диалог с автором», «комментированное 
чтение»; определять и понимать роль математики в мире, 
в котором он живёт; высказывать обоснованные мате-
матические суждения; приобщать детей и родителей к 
проектной деятельности.

Для реализации программы данной внеурочной 
деятельности используются следующие формы про-
ведения занятий: беседы, конкурсы, круглые столы, 
бессюжетные игры, занимательные игры, викторины, 
КВН, брей – ринги, выполнение и защита проектов.

Содержание программы
«Читательская грамотность»
1. Кто наши друзья? (4 часа)
Какой характер у персидского кота? Пинчеру нужна 

забота. Почему хомяка зовут грызя? Мой пернатый друг.
2. Кто живёт рядом с нами? (7 часов)
Удивительная лошадь. Когда ёж выходит на охоту? 

Ловись, карась, и большой, и маленький! Как живет 
ласка? Зачем ящерице хвост? У вороны ума палата. В 
траве сидел кузнечик.

3.Что растёт рядом с нами? (3часа)
Одуванчик – солнечный цветок. Почему лук репча-

тый? Что спрятано в луковице?
4. В какой природе мы живём? (3 часа)
Много ли воды на планете? Кто построил разноцвет-

ный мост? Какие бывают камни?
«Математическая грамотность»
1. Кто наши друзья? (4 часа)
Сколько кошек нужно для счастья? Какое время ука-

зывают собаки? Хомячок считает витаминки. Сколько 
слов знает попугай?
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2. Кто живёт рядом с нами? (7 часов)
Сосчитаем лошадей в конюшне. Сколько иголок 

у ежа? Много ли рыбы в реке? Какого размера ласка? 
Сколько раз ящерица может отбросить хвост? Сколько 
птенцов у вороны? Когда просыпается кузнечик?

3.Что растёт рядом с нами? (3часа)
Сколько шляпок у одуванчика? Почему у луковицы 

сто одёжек? Сколько цветков у гиацинта?
4. В какой природе мы живём? (3 часа)
Много ли воды на планете? Сколько капель воды в 

радуге? Какой камень самый большой?
Планируемые результаты
В результате освоения курса внеурочной деятель-

ности
«Читаем, решаем, живем» (читательская грамотность) 

у обучающихся будут сформированы
Личностные результаты:
осознание значимости чтения для своего дальней-

шего развития;
формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; восприятие ли-
тературного произведения как особого вида искусства; эмо-
циональная отзывчивость на прочитанное произведение; 
осознавать через чтение художественных произведений 
основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 
уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
различать морально- нравственные нормы, соотносить их с 
поступками литературных героев; понимать, что чтение дает 
человеку свободу – заниматься самому, выбирать книгу по 
собственному желанию, не занимать время других.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:
сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали), жанру; устанавливать аналогии; устанавли-
вать причинно- следственные связи в сюжетах текстов 
различных жанров, при составлении плана, характери-
стике поступков героев

Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия:

воспринимать и формулировать суждения: прояв-
лять уважительное отношение к собеседнику, соблю-
дать правила

ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных 

точек зрения; строить речевое высказывание в соот-
ветствии с поставленной задачей

Регулятивные универсальные учебные действия са-
моорганизации и самоконтроля:

планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата; выстраивать последователь-
ность выбранных действий;

устанавливать причины успеха/неудач учебной дея-
тельности; корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок

Совместная деятельность:
принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; ответственно выполнять свою часть 
работы; оценивать свой вклад в общий результат

Предметные результаты:
понимать содержание, смысл прочитанного произ-

ведения; владеть элементарными умениями анализа и 
интерпретации текста;

описывать характер героя, устанавливать взаимос-
вязь между характером героя и его поступками, срав-
нивать героев одного произведения по предложенным 
критериям; объяснять значение незнакомого слова с 
опорой на контекст и с использованием словаря; исполь-
зовать справочную литературу для получения дополни-
тельной информации, в соответствии с учебной задачей.

В результате освоения курса внеурочной деятельно-
сти «Читаем, решаем, живем» (математическая грамот-
ность) у обучающихся будут сформированы

Личностные результаты:
оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрения возможности применения математики для ре-
шения учебных и жизненных задач в повседневной 
жизни; применять правила совместной деятельности 
со сверстниками, осознавать личную ответственность 
и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
оценивать свои успехи в изучении математики; стре-
миться углублять свои математические знания и умения.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:
применять базовые логические универсальные дей-

ствия: сравнение, анализ, классификация (группировка), 
обобщение; находить и использовать для решения учеб-
ных задач текстовую графическую информацию в раз-
ных источниках информационной среды: читать гра-
фически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); представлять информацию 
в заданной форме (дополнять таблицу, текст)

Коммуникативные учебные действия:
конструировать утверждения; строить логическое 

суждение; комментировать процесс вычисления, постро-
ения, решения; объяснять полученный ответ с исполь-
зованием изученной терминологии; в процессе диалогов 
задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников, проявлять этику общения.

Регулятивные учебные действия самоорганизации, 
самоконтроля, самооценки:

планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять 
контроль процесса и результата своей деятельности; объ-
ективно оценивать их; выбирать и при необходимости 
корректировать способы действий; находить ошибки в 
своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 
путей преодоления ошибок;

оценивать рациональность своих действий, давать 
им качественную характеристику

Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу между членами группы; согласовывать мнения в 
ходе поиска доказательств, выбора рационального спо-
соба, анализа информации; осуществлять совместный 
контроль и оценку выполняемых действий

Предметные результаты:
равнивать, упорядочивать числа в пределах 100; находить 

неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать 
при выполнении практических заданий единицы величин, 
изучаемых в рамках систематического курса математики; 
решать текстовые задачи в одно-два действия; планировать 
ход решения текстовой задачи в два действия;
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на бумаге в клетку изображать простейшие по-
строения; выполнять измерение длин реальных 
объектов с помощью линейки; представлять инфор-
мацию в заданной форме: дополнять текст задачи 
числами, заполнять строку/столбец таблицы, об-

наруживать модели геометрических фигур в окру-
жающем мире; подбирать примеры, подтвержда-
ющие суждение, ответ; проверять правильность 
вычислений.

Тематическое планирование.

№  Разделы Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Всего 

часов
1 Кто наши 

друзья?
4 4 8

2 Кто живёт 
рядом с нами?

7 7 14

3 Что растёт 
рядом с нами?

3 3 6

4
В какой 

природе мы 
живём?

3 3 6

ИТОГО 17 17 34

Библиографический список
1.Читательская и Математическая грамотность2 

класс: Пособие для учителя / Е. И. Прынь, Т. И. Жилина, 
Е. Н. Черник /Под общей редакцией Т. И. Жилиной – 
Краснодар, ГБОУ ИРО Краснодарского края. – 2022. – 
25с.

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных 
заданий. Выпуск 1. Учебное пособие для общеобразова-
тельных организаций в 2-х ч. Ч. 1 / [Г. С. Ковалёва и др.] 

под ред.; Г. С. Ковалёвой, Л. О. Рословой. – 2-е изд. – М. 
СПб: Просвещение, 2021. 79 с.: ил. – Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни

3. Читательская грамотность. Сборник эталонных 
заданий. Выпуск 1. Учеб. пособие для общеобразова-
тельных организаций. в 2-х ч. Ч. 1 / [Г. С. Ковалёва и др.] 
под ред.; Г. С. Ковалёвой, Л. А. Рябининой. – 2-е изд. – М. 
СПб: Просвещение, 2021. 63 с.: ил. – Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни.

 Формирование читательской 
компетенции младших школьников 

в рамках урочной и внеурочной 
деятельности

 Никитенко Наталья Ивановна, учитель начальных классов
 Четверикова Анастасия Игоревна, учитель начальных классов

 МОБУ СОШ № 2 г. Сочи

 Библиографическое описание:
 Никитенко Н. И., Четверикова А. И. Формирование читательской компетенции младших школьников в рамках 
урочной и внеурочной деятельности // Образовательный альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. URL: https://f.almanah.
su/2024/78-1.pdf.

Приоритетной целью обучения литературному 
чтению в начальной школе является формирование 
читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности.

Обращаясь к Федеральному Государственному 
Стандарту начального общего образования, мы уви-

дим, что читательская компетентность – это совокуп-
ность знаний, умений и навыков, позволяющих чело-
веку отбирать, понимать, организовывать информацию, 
представленную в звукобуквенной форме, успешно ис-
пользовать её в общественных и личных целях.

Но как показывает практика, у детей и их родителей 
отсутствует интерес к художественным книгам, низ-
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кий уровень речевой грамотности, коммуникативной 
культуры, предпочтение русскому слову иностранной 
лексики, употребление ненормативной лексики. На 
сегодняшний день идет процесс падения уровня чита-
тельской культуры во многих социальных группах детей.

Как поддержать интерес учащихся к чтению? Какие 
приёмы и средства помогут в формировании читатель-
ской компетентности младших школьников? Как создать 
ситуацию успеха? Развитие интереса к чтению начина-
ется с младшего школьного возраста, так как именно 
в этот период закладываются основные читательские 
умения и навыки. Без учёта начитанности учащегося, 
его читательских пристрастий, нельзя умело формиро-
вать культуру чтения школьников. Именно читательские 
интересы во многом определяют личность человека, 
поэтому процесс их формирования у школьников рас-
сматривается не только как педагогическая, психологи-
ческая, методическая, но и как социальная проблемы.

Л. С. Выготский считал, что прежде, чем призвать ребёнка 
к  какой-либо деятельности, надо заинтересовать его этой 
деятельностью. А интерес к любому занятию, в том числе 
и к чтению, будет стабильным при условии, если ребёнок 
готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, 
необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам, а 
преподавателю же остаётся только руководить и направлять 
его деятельность. Среди всех мотивов учебной деятельности 
самым действенным является познавательный интерес, воз-
никающий в процессе учения. Он не только активизирует 
умственную деятельность в данный момент, но и направляет 
её к решению различных задач.

Читательская компетентность определяется: владением 
техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, формированием духовной потреб-
ности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
От достижения цели зависит успешность обучения школь-
ника, как в начальной, так и в основной школе. Специфика 
детской читательской группы заключается именно в том, что 
книга нужна им «здесь и теперь», дети не могут, как взрослые, 
отложить на будущее свои нереализованные потребности, 
они просто переключаются на иные средства коммуникации 
и способы проведения досуга. Многие родители не знают, 
что читают их дети и не интересуются, какими книгами 
они увлекаются. Родители в подавляющем большинстве не 
выписывают своим детям периодические издания. Сами 
же школьники предпочитают покупать модные журналы 
или сканворды. При таком положении школа, а не сам ре-
бёнок, определяет необходимость чтения и его репертуар. 
Ученик идёт в библиотеку, чтобы выполнить задание учителя. 
Общение с книгой дома или в библиотеке он воспринимает 
как продолжение урока за рамками класса. Это так назы-
ваемое «изучающее чтение» по мотивации – вынужденное 
чтение. Принудительное чтение отрицательно сказывается 
на его качестве. Если мотив идёт не от личности школьника, 
то результат чтения её не касается.

Уметь читать в широком смысле этого слова – значит 
«… извлечь из мёртвой буквы живой смысл. Читать – 
это ещё ничего не значит, что читать и как понимать 
прочитанное – вот в чём главное», – говорил великий 
педагог К. Д. Ушинский. Читательский интерес– это на-
правленный интерес, проявляемый в активном отноше-
нии читателя к человеческому опыту, заключенному в 

книгах, и к своей способности самостоятельно добывать 
этот опыт из книг. При этом обязательно проявление 
читателем умственной и эмоциональной активности, 
чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном 
окружении, в книге, как инструменте для чтения, в 
тексте, как основном компоненте книги, хранящем и 
передающем читателю этот опыт. Художественная ли-
тература обогащает духовный мир человека, является 
могучим средством его развития.

Перед современным учителем встает цель – воспи-
тать грамотного, квалифицированного, творческого и 
талантливого читателя. Умение читать, не должно сво-
диться только к овладению техникой чтения, а должно 
совершенствоваться на протяжении всей жизни человека.

Уроки литературного чтения развивают у школьни-
ков интерес к книге и любовь к чтению, а также приви-
вают им полезные в будущем знания, умения, навыки. 
Здесь можно ориентироваться на два направления об-
учения чтению детей младшего школьного возраста: 
формирование читателя и приобщение к литературе 
как особому виду искусства. Именно учитель способен 
синтезировать эти направления при организации уро-
ков литературного чтения. Творческим чтением движет 
любознательность. Таким образом, надо строить свою 
работу, чтобы чтение детской литературы способство-
вало перерастанию любопытства в любознательность, 
помогало детям не останавливаться на запоминании 
фактов, а искать их логику, обусловленность, причин-
ность. Так постепенно формируется привычка и навык 
полноценного вдумчивого чтения и грамотный читатель.

Большую эффективность имеют нестандартные 
уроки: игра –путешествие, сказки, уроки- спектакли, 
уроки- проекты, проблемно- поисковые ситуации, на-
страивающие всех детей на активное участие и решение 
проблемных вопросов. Беседы- дискуссии учат детей раз-
мышлять о прочитанном, высказывать свое мнение. При 
проведении таких уроков у детей повышается интерес 
после того, как им самим приходится задавать вопросы 
по содержанию прочитанного. В поисках ответов на свои 
же вопросы дети вновь обращаются к тексту, постепенно 
накапливая материал для пересказа. Особое значение 
для формирования читательской компетенции явля-
ется личный пример учителя, который выразительно 
читает художественный текст. Учительское владение 
словом настолько захватывает детей, что они стремятся 
найти и прочитать произведение, отрывок из которого 
они только что услышали. Для накопления учащимися 
личного опыта творческого восприятия художествен-
ных произведений используется прием устного сло-
весного рисования. В ходе словесного рисования дети 
воображают прочитанное и как бы видят его наяву, 
усматривают за словами картины и образы, без труда 
не только называют тему любого эпизода или ситуа-
ции, но и представляют детали изображаемого, цвета, 
формы, звуки и обстоятельства. Большое внимание на 
уроках чтения необходимо уделять словарной работе, 
особенно при чтении сложных текстов. Здесь можно 
применять разнообразные приёмы толкования значе-
ния новых слов: объяснение значения слов с помощью 
показа предметов, учебных картинок, работа с сино-
нимами и антонимами, пословицами и загадками, тол-
ковым словарём. Все трудные слова лучше всего перед 
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уроком выписать на доску. Любимой формой работы 
для детей является создание книжек- малышек по про-
читанному произведению. Здесь проявляются творче-
ские способности каждого ребёнка. При этом авторы 
книжек демонстрируют умения проследить за ходом 
событий произведения, пересказать текст по рисункам. 
А продуктивность уроков литературного чтения, в свою 
очередь, в значительной степени определяется повы-
шенным интересом учащихся к искусству.

Чтобы повысить интерес к чтению, на уроках лите-
ратуры надо использовать такие творческие задания: 
как инсценировка текста или отрывков художествен-
ных произведений. Элементы драматизации, выбо-
рочное чтение, чтение в лицах, чтение цепочкой по 
предложению, чтение цепочкой по абзацу, чтение с 
целью нахождения подходящего отрывка к рисунку, 
чтение с целью нахождения отрывка, который поможет 
ответить на вопрос. Так же рекомендуется включать 
в уроки по литературному чтению классические му-
зыкальные произведения, что является благотворной 
почвой для формирования и развития в ребенке не-
обходимых творческих умений и навыков, с помощью 
которых дети смогут познавать мир.

Неоценима роль уроков внеклассного чтения для 
расширения литературного образования, углубления 
читательской культуры обучающихся, развития их твор-
ческих способностей и эстетического вкуса, укрепления 
гражданской и нравственной позиций. Цели одни, а спо-
собы их достижения разные. Они определяются самой 
спецификой внеклассных занятий. Внеклассная деятель-
ность является составной часть учебно- воспитательного 
процесса и одной из форм организации досуга. Она 
способствует развитию читательского интереса и, как 
следствие, углублению полученных знаний, раскрытию 
индивидуальных особенностей каждого ученика, разви-
тию самостоятельности и творческой активности детей. 
Уроки внеклассного чтения предоставляют широкие 
возможности для творчества детей, их познаватель-
ного развития. На уроках внеклассного чтения с детьми 
обсуждаются прочитанные по теме книги, проводятся 
конференции, устные журналы. Внеклассная работа 
раскрывает учеников, они учатся в более свободной 
обстановке, не боятся высказывать своё мнение, охотно 
обращаются к дополнительной литературе по предмету, 
приобретают вкус к самостоятельной работе с книгой. 
Разные виды работ над текстом способствуют развитию 
интереса к чтению, а также формированию навыков 
выразительного чтения. Проблемно- поисковые ситу-
ации, настраивают детей на активное участие и реше-
ние проблемных вопросов. На уроках детям можно 
предложить задания творческого характера: написать 
реальные письма, воспоминания, сочинять загадки и 
сказки, составлять для сверстников или малышей сбор-
ники кулинарных рецептов, полезных советов, запис-
ных книжек туристов.

Эффективному развитию читательского интереса 
младших школьников способствуют условия, включа-
ющие в себя системное использование разнообразных 
форм внеклассных занятий, работы с учреждениями 
культуры, работы с родителями. Велика помощь би-
блиотеки в воспитании читателя. Очевидно, что про-
будить интерес детей к творческому чтению способны 

только люди творческие, сами испытывающие радость 
от общения с книгой, способные вести диалог с автором. 
Когда учитель и библиотекарь – единомышленники и 
работают вместе, это даёт ощутимые результаты. Беседы, 
знакомство с новинками детской литературы, практиче-
ские занятия по выбору книг, периодических изданий, 
внедрению информационных технологий воспитывают 
настоящего читателя. Совместными усилиями мы по-
казываем детям, насколько интереснее и богаче станет 
жизнь, если подружиться с книгой. Успех формирова-
ния читательской компетентности у детей зависит и от 
участия в решении этой задачи родителей. Роль семьи 
в формировании отношения к книге, чтению также 
чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни 
взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впи-
тывает. Впечатления, полученные в собственной семье, 
остаются неким масштабом для сравнения, для оценки 
на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. 
Состав домашней библиотеки, отражающей вкус, род 
профессиональных занятий и любительских интересов 
иногда нескольких поколений, во многом определяет не 
только отношение к книге, но и круг чтения ребёнка и 
подростка. Детям требуется «читающая» среда, книжное 
окружение. Только на этой основе возникает желание 
читать, перерастающее в глубокую духовную потреб-
ность. Своевременный и тесный контакт с родителями, 
совместно проведённые с учащимися конкурсы, вик-
торины позволяет обрести в их лице необходимых и 
надежных помощников, углубляющих у детей интерес 
к чтению.

Работу по формированию читательской компетент-
ности младших школьников нужно вести системати-
чески в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
в работе с родителями. На уроках литературного чте-
ния использовать всевозможные методы и приёмы для 
активизации познавательного интереса. Необходимо 
организовать внеурочную занятость обучающихся по 
различным направлениям развития личности. Процесс 
приобщения учащихся к чтению, воспитание квали-
фицированного читателя – это двусторонний процесс. 
С одной стороны, целенаправленная педагогическая 
деятельность, с другой внутренний процесс приобще-
ния школьника к чтению, формирующий стойкую по-
требность в регулярном чтении. В результате каждому 
учителю хотелось бы видеть обучающегося, который 
владеет необходимым уровнем техники читательской де-
ятельности, способного самостоятельно мыслить, орга-
низовывать собственную познавательную деятельность.

Читательская компетенция – это не бегание глазами 
по строкам, а постоянно развивающаяся совокупность 
знаний, навыков и умений, то есть качество человека, ко-
торое совершенствуется на протяжении всей его жизни
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С первых дней пребывания ребенка в школе, т. е. в 
период обучения грамоте, учитель должен в увлека-
тельной форме организовать отработку навыков ос-
мысленного и выразительного чтения. Качественным 
источником совершенствования процесса обучения 
чтения является игра.

Но для того, чтобы учитель мог применять игры 
успешно, он должен хорошо знать, что каждая игра, даже 
дидактическая, имеет свою логику. Она развертывается 
в условной, воображаемой ситуации для развития игро-
вого сюжета. Именно те ученики, которые были наиме-
нее склонны к серьезной и систематической тренировке 
в технике чтения смогут преодолеть первые технические 
трудности чтения через игру. Игра расширяет кругозор 
детей, способствует развитию правильного, осознанного, 
беглого, выразительного чтения; способствует совер-
шенствованию способа чтения (от плавного слогового 
к чтению целыми словами).

Игры и игровые упражнения на формирование на-
выков звукобуквенного анализа и синтеза, чтения сло-
гового и целыми словами

1. Игра «Слова-матрешки»
Расширение поля зрительного восприятия, развитие 

внимания, формирование навыка чтения, активизация 
и обогащение словаря.

Детям предлагается прочитать слова и найти дру-
гие слова, которые «прячутся» в них. Следующий этап – 
найти слова в сплошном наборе букв, прочитать в нём 
короткие предложения.

(бусы, гроза, чайник, снегирь).
•	 стол (в) – ствол.
•	 заменить подчёркнутую букву, чтобы получи-

лось новое слово:
лист (лифт), корона (ворона), город (горох).
•	 найти в предложении слова, различающиеся 

одной буквой: «Ваня не скрыл, что вскрыл письмо», 
«Осы не любят росы».

2. Вставка букв
Цель: формирование навыка чтения, развитие зву-

кового анализа, формирование понятия о смыслораз-
личительной роли буквы, получаем разные слова

•	 Вставить разные гласные, чтобы слова не по-
вторялись: Л_ПА, Л_ПА, Л_ПА.

•	 Вставить разные согласные, чтобы слова не 
повторялись: _ОДА, _ОДА, _ОДА.

•	 Добавить букву, чтобы получилось новое слово: 
кот (р) – крот, стол (в) – ствол.

•	 Найти в предложении слова, различающиеся 
одной буквой:

«Ваня не скрыл, что вскрыл письмо», «Осы не лю-
бят росы».

•	 Прочитать 4 слова (столбик). Назвать буквы, 
которые пропущены в каждом из них.

__руг д__озд __венит __стреча
д__уг др__зд з__енит вс__реча
др__г дро__д звен__т вст__еча
дру__ дроз__ звени__ встр__ча
•	 Восстановить слово, добавив одну или не-

сколько гласных: лст, грз, грд, брбн.
3. Составление слов из букв
Задание, развивающее навыки звукобуквенного 

синтеза. Может предлагаться как со зрительными опо-
рами, так и без них. Использование кроссвордов или их 
элементов позволит ребенку проверить: не пропустил 
ли он букву (в этом случае останется пустая клетка). 
Можно выполнить, подобное задание, отгадав загадку. 
Слово-отгадка составляется из букв.

Например; Не видна на грядке, играет с нами в 
прятки. (п, р, е, а, к)

4. Шифровки (Д/и «Разведчики»)
Задания, которые позволяют упражнять не только 

в звукобуквенном анализе, но и развивать внимание.
Инструкция: послушайте слово, определите, есть ли 

в нем звуки – С, – Ш.; запишите буквы, обозначающие 
эти звуки по порядку, укажите их место в слове. При 
выполнении задания слова приобретают следующий 
вид: Саша – С1ш3, шестой – ш1с3 и т. д.

Игры и игровые упражнения на формирование на-
выков слогового анализа и синтеза, слогового чтения

1. Работа по слоговым таблицам
Способствует формированию навыка слогового чте-

ния, развивает зрительную память. Ребенок учится чи-
тать слог целиком, составлять слова из слогов по схемам.

2. Составление слов из слогов
Используется занимательный дидактический ма-

териал для отработки навыка многократно. Учащимся 
предлагается найти и соединить флажки так, чтобы 
получились слова и дополнительные задания:

•	 Сколько флажков находится вверху? Сколько 
внизу?
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•	 Назовите орфографические правила, которые 
встречаются в словах.

3.	 Подбор слов на заданный слог (или с данным 
слогом)

Задание на активизацию словаря и развитие навыка 
слогового анализа. Очень нравится детям в форме со-
ревнования (кто больше?). Более сложный вариант за-
дания: придумать слово на данный слог, в котором уже 
определено число слогов. Например, за… (2) – замок, 
забор; ку… (3) – кукушка, курица, купался.

Дидактические игры
1.“Слоговое домино»
Игра на составление слов из слогов, представляет 

собой несколько комплектов карточек, разрезанных 
так, что на каждой карточке находится последний слог 
одного слова и начальный другого. Правильно разложив 
карточки по принципу домино, получаем цепочку слов. 
Облегченный вариант: кроме слогов на карточках при-
сутствуют картинки, так же, как и слова разрезанные 
пополам. Усложнённый вариант: без картинок, слова 
составляются только правильным подбором слогов.

2.«Слоговые кубики»
Кубики, на гранях которых половинки картинок и слоги, 

из которых складываются названия картинок. При правиль-
ном составлении слов получаются цельные изображения 
предметов по тематическим группам (овощи, животные)

Упражнения для развития техники чтения
1.Чтение вслух.
2.Чтение про себя.
3.Чтение жужжащее.
4.Чтение хором.
5. Чтение в темпе скороговорки.
6. Чтение «цепочкой» (по одному слову, предложе-

нию, абзацу).
7. Динамическое чтение. На доске или карточке за-

писан столбик из 5-7 слов с постепенным увеличением 
количества букв.

8.Бинарное чтение. Один текст читают два ученика 
одновременно.

9. «Очередь». Сначала читает учитель, затем ученики 
читают тот же самый текст.

10. «Буксир»:
а) учитель читает вслух, изменяя скорость чтения. 

Ученики читают вслух, стараясь успеть за учителем;
б) учитель читает вслух, дети про себя. Учитель оста-

навливается, ученики показывают слово, где остано-
вился учитель.

11. «Ловушка». Учитель или хорошо читающий уче-
ник читает знакомый текст и заменяет некоторые слова 
синонимами. Ученики ищут эту замену.

12. «Прыжки». Чтение через слово.
13. «Голова и хвост». Учитель или ученик начинает 

читать предложение, дети быстро его находят и дочи-
тывают все вместе.

14. «Первый и последний». Чтение первой и послед-
ней буквы в слове; первого и последнего слова в пред-
ложении.

15. «Прятки». Нахождение в тексте слова с опреде-
ленным признаком (начинается на букву а; состоит из 
двух слогов; с ударением в конце слова и др.).

16.Круговое чтение. Небольшой текст читают по 
одному слову друг за другом несколько раз.

17. «Кто быстрее?» На доске написано предложение, 
на столе рассыпаны тексты. По сигналу ученики ищут 
в текстах данное предложение.

18. «Фото глаз»:
а) на доске столбик слов, которые ученики читают 

определенное время. Слова закрываются, дети по па-
мяти называют прочитанные слова;

б) учитель показывает кадр диафильма, ученики 
должны воспроизвести подпись к кадру.

19. «Угадай»
а) антиципация слов, предложений, пословиц;
б) чтение текста через решетку.
20. «Найди меня». На листах написаны строчки букв, 

между буквами «спрятаны» целые слова. Их нужно найти.
21. «Счет слов». На максимальной скорости дети 

читают текст и одновременно считают слова. Перед 
чтением ученикам задается вопрос, на который они 
должны ответить после окончания работы.

22. «Сканирование». За 20-30 секунд ученики «про-
бегают» глазами текст в поисках важной информации.

Упражнения для формирования навыков вырази-
тельного чтения.

1.Артикуляция: гласные и согласные звуки, слоги 
различных видов.

2.Чтение труднопроизносимых слов (демократия, 
экскаватор, эскалатор).

3.Чтение скороговорок.
4. «Окончания». Повышенное требование к четкости 

окончаний слов. Упражнение длится не более 30 секунд.
5.Выделение голосом то одного, то другого слова в 

предложении.
6. «На одном дыхании». Сделать глубокий вдох, про-

читать предложение от начала до конца.
7.Выборочное чтение вопросительных и восклица-

тельных предложений.
8.Чтение одного предложения с разной интонацией.
9. «Эхо». Учитель читает 1-2 строчки стихотворения, 

ученики повторяют его с той же интонацией.
10. «Ускорение». Одно предложение повторяется не-

сколько раз, постепенно увеличивая темп и силу голоса.
11.Разметка текста: паузы, логическое ударение, уси-

ление и ослабление голоса.
12.Чтение- пение. Выбирается мотив знакомой песни 

и пропевается текст стихотворения или небольшого 
рассказа.

13.Чтение с настроением. Один ученик читает текст, 
другие должны угадать его настроение.

14. «Голоса». Чтение текста, подражая чьему- либо 
голосу (старушки, ребенка, слона и др.).

15. «Замена». Чтение с изменением голоса героя (на-
пример, слова кошки голосом мышки).

16.Чтение по ролям.
17.Чтение по ролям без слов автора.
18.Инсценирование.
19.Дикторское чтение. Текст делится на части, каж-

дый «диктор» готовится заранее, чтобы показать обра-
зец чтения. Учитель занимается с каждым «диктором».

20.Конкурс чтецов. Ученики готовятся самостоя-
тельно.

Упражнения для понимания смысла текста.
1.Словарная работа. Чтение слов и объяснение их 

лексического значения.
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2.Озаглавливание текста.
3.Деление текста на части, составление плана.
4.Определение темы текста, главной мысли.
5.Определение типа текста.
6.Подбор иллюстрации к тексту.
7.По иллюстрации определить содержание текста.
8.Составление диафильма. Текст делится на части 

и распределяется между детьми. Ученик читает свой 
отрывок, выполняет к нему рисунок и делает короткую 
подпись. Все рисунки скрепляются друг с другом и ис-
пользуются для краткого пересказа.

9.Выборочное чтение. Найти в тексте описание ге-
роя, природы и др.

10.Работа по вопросам учителя. Учебника или ученика.
11.Чтение для подготовки к пересказу.
12. «Пропущенное слово». Учитель читает текст и 

пропускает одно слово. Дети должны вставить слово, 
подходящее по смыслу.

13.Восстановление логической последовательности 
текста. Статьи из журналов, газет разрезаются на части, 
перемешиваются и даются ученику в конверте.

14.Восстановление текста. Небольшой текст пи-
шется крупными буквами на листочке, разрезается 
на мелкие кусочки. Бригада из 2-3 человек восста-
навливает текст. Задание можно усложнить, если в 
конверт положить кусочки из других текстов или 
смешать несколько статей.

15. Распространение предложений. В 1-2 классах по 
вопросам учителя,

в 3-4классах – самостоятельно.
16. Составление кроссвордов по тексту.
17. Викторины по одному большому произведению 

или нескольким маленьким.
18. Мини-сочинения с целью анализа характера или 

поступка героя.
19. Подбор загадок к словам из текста.
20. Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих 

тему текста.
21. Составление ребусов к словам из текста.
При подготовке к уроку предлагаем выбрать из банка 

несколько упражнений (в зависимости от класса, тек-
ста, целей урока и др.) и отметить это в списке. Хорошо 
видно, какие задания уже выполнялись, а над чем еще 
предстоит работать. Такая работа позволяет достигнуть 
неплохих результатов. Результат очень важен, так как 
умение говорить выразительно, эмоционально, грамотно 
и полно является залогом успешного обучения младших 
школьников в дальнейшем, а также играет большую 
роль в процессе межличностного общения в жизни.
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Учебная деятельность учителя и учащегося в значитель-
ной мере сосредотачивается на уроке. Качество подготовки 
учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом 
определяется уровнем проведения урока, его содержательной 
и методической наполненностью, его атмосферой.

В настоящее время все более актуальным в образо-
вательном процессе становится использование в обу-

чении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать знания, собирать необходи-
мую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 
и умозаключения. Все это говорит о том, что у современ-
ного ученика должны быть сформированы универсаль-
ные учебные действия, обеспечивающие способность 
к организации самостоятельной учебной деятельности.
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Во всех программах курса «Окружающий мир» для 
начальной школы авторами даётся общая целевая уста-
новка не только на формирование знаний о природе и 
обществе, но и на развитие ценностного отношения к 
миру.

Для детей младшего школьного возраста принять 
объект как ценность означает:

– обнаружить его присутствие в окружающем мире 
и ощутить свою причастность к нему;

– признать право на его существование, уважать 
его «интересы»;

– проявлять осторожность в обращении с «другим», 
помочь ему по мере своих сил.

На уроках окружающего мира мы учим младших 
школьников оценивать и ценить объекты и явления с 
нравственных, эстетических, экологических позиций.

Типы уроков и требования, которыми руководству-
ется учитель при выборе типа урока следующие:

1. Обеспечение возможности чувственного позна-
ния объектов окружающего мира

Процесс познания мира опирается на сенсорные 
представления об объекте действительности от него 
зависят многообразие сведений об окружающих пред-
метах и явлениях, глубина и точность сенсорных пред-
ставлений. Сюда следует отнести урок-наблюдение, 
урок-поиск или урок-практикум.

2. Учет целесообразного сочетания репродуктивных, 
продуктивных и творческих методов познания

Педагог должен хорошо осознавать, что увлечение 
репродуктивными методами обучения требует работы в 
основном таких психических процессов, как восприятие 
и память, и создает меньше условий для работы мышле-
ния и воображения. При этом очевидно, что развитие 
учебно- познавательной деятельности без этих процессов 
невозможно. Если школьники должны овладеть учебной 
деятельностью, то есть научиться учиться («умею учить 
себя»), то это предполагает развитые познавательные ин-
тересы («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 
мотивацию («понимаю, зачем учусь»), элементарные 
рефлексивные качества («умею принять оценку учи-
теля и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 
И, наконец, самое главное: младший школьник может 
отвечать не только на вопрос «Что я делаю?», но и на во-
прос «Как я это делаю? Исходя из этого особую ценность 
представляют уроки- исследования и уроки- дискуссии.

3. Опора на актуальные для этого возраста виды 
деятельности

Важно учитывать, что игра является для младшего 
школьника не только желанной, интересной, посиль-
ной, но и весьма ценной для становления и развития 
учебной деятельности.

Уроки окружающего мира дают огромные возмож-
ности для организации самых разных видов детских 
игр – дидактических, сюжетно- ролевых, подвижных, 
конструктивных и др. Это объясняет выбор специаль-
ного типа урока – урок-игра.

4. Возможность развития познавательной инициа-
тивы и творчества школьника

Выдающийся психолог В. В. Давыдов считал, что 
воображение – одно из главнейших психических про-
цессов, необходимых младшему школьнику для учеб-
ной деятельности. Воображение развивает способность 

ставить себя на позицию другого человека (предмета), 
что является очень важной предпосылкой формирова-
ния ролевого поведения. Это определяет целесообраз-
ность использования учителем такого типа урока, как 
урок творчества.

В рамках ФГОС предполагается использование ак-
тивных и интерактивных методов, как более действен-
ных и эффективных.

Активные методы обучения строятся по схеме вза-
имодействия "учитель = ученик". Из названия понятно, 
что это такие методы, которые предполагают равно-
значное участие учителя и учащихся в учебном про-
цессе. То есть, дети выступают как равные участники 
и создатели урока.

Актуальными методами обучения выступают:
– кейс-метод: задается ситуация (реальная или мак-

симально приближенная к реальности). Учитель предла-
гает ситуация, ученики должны исследовать ситуацию, 
предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие 
из возможных решений.

– метод проектов: предполагает самостоятельный 
анализ заданной ситуации и умение находить решение 
проблемы. Проектный метод объединяет исследователь-
ские, поисковые, творческие методы и приемы обуче-
ния по ФГОС. Проектная деятельность ставит каждого 
ученика в позицию активного участника, даёт возмож-
ность реализовать индивидуальные творческие замыслы, 
учит работать в команде. Это ведёт к сплочению класса, 
развитию коммуникативных навыков. При этом соз-
даётся обстановка общей увлечённости и творчества. 
Каждый вносит вклад в общее дело и берёт на себя от-
ветственность за производимое действие. Опыт работы 
показывает, что учащимся нравятся проекты, которые 
носят комплексный характер, так как есть возможность 
выбрать деятельность по своим личным интересам.

– проблемный метод – предполагает постановку про-
блемы (проблемной ситуации, проблемного вопроса) и 
поиск решений этой проблемы через анализ подобных 
ситуаций (вопросов, явлений).

– метод развития критического мышления через 
чтение и письмо – метод, направленный на развитие 
критического (самостоятельного, творческого, логиче-
ского) мышления. В методике предлагается своя струк-
тура уроков, состоящая из этапов вызова, осмысления 
и размышления.

– эвристический метод – объединяет разнообраз-
ные игровые приемы в форме конкурсов, деловых и 
ролевых игр, соревнований, исследований.

– исследовательский метод перекликается с про-
блемным методом обучения. Только здесь учитель сам 
формулирует проблему. Задача учеников – организо-
вать исследовательскую работу по изучению проблемы

– метод модульного обучения – содержание обучения рас-
пределяется в дидактические блоки- модули. Размер каждого 
модуля определяется темой, целями обучения, профильной 
дифференциацией учащихся, их выбором.

Личностно- ориентированный подход в образова-
тельном процессе помогает обеспечить интерактивные 
методы (в переводе с англ. interact –«находиться во вза-
имодействии, общаться»).

Интерактивные методы строятся на схемах взаи-
модействия "учитель = ученик" и "ученик = ученик". То 
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есть теперь не только учитель привлекает детей к про-
цессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя 
друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. 
Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача – 
создать условия для инициативы детей.

Актуальные интерактивные методы и приёмы, ис-
пользуемые на уроках окружающего мира на различ-
ных этапах урока:

Акт уа лизация знаний:  «Мозговая атака», 
«Ассоциативный куст»; «Предугадывание», «Микрофон».

Основное содержание: «Система подсказок 
«Помощник», Работа в парах и группах, «Пазл», 
«Сборщик информации», «Чтение с пометками», «Общий 
галдёж», «С мира по нитке».

Закрепление материала и рефлексия: «Синквейн», 
«Незаконченное предложение», «Кластер», «Фишбоун», 
«Пресс», «Поиск соответствий», «Займи позицию», 
«Ты мне – я тебе» и другие.

В процессе обучения педагог может выбирать как 
один активный метод, так и использовать комбинацию 
из нескольких методов.

Условия, от которых зависит выбор метода обучения, 
используемого на уроке, следующие:

– цели обучения;
– уровень подготовленности учащихся;
– возраст учащихся;
– время, отведенное на изучение материала;
– оснащённость школы;
– теоретическая и практическая подготовленность 

учителя.
Успех процесса обучения во многом зависит и от 

взаимоотношений между учителем и детьми, детей друг 
с другом, каждого ребенка с учителем, а также отдель-
ного ученика с целым коллективом.

Выбор метода обучения, используемого на уроке, 
зависит от нескольких условий:

•	 цели обучения;
•	 уровня подготовленности учащихся;
•	 возраста учащихся;
•	 времени, отведенного на изучение материала;
•	 оснащенности школы;
•	 теоретической и практической подготовлен-

ности учителя.
Уроки с использованием данных методов обучения 

интересны не только для учащихся, но и для учителей. 
Для того, чтобы урок был успешным, нужно уметь ви-
деть реальные сдвиги, изменения и достоинства детей, 
вовремя уметь поддержать ученика; создавать благопри-
ятный психологический климат на уроке; иметь способ-
ность удивлять детей; умело использовать индивиду-
альный подход, а также уметь организовать оценивание 
учащимися своей познавательной деятельности на уроке.

Исследовательская (проектная) деятельность на 
уроке окружающего мира

Преподаватель кафедры дошкольного и начального 
образования, методист центра развития дошкольного и 
начального образования – Подсмашная Н. Е. делает ак-
цент на том, что современное общество требует развитие 
личности, творческих способностей, самостоятельности 
мышления и чувства личной ответственности ребенка. 
Все это говорит о необходимости внедрения проектной 
деятельности в образовательный процесс.

Цель организации проектной деятельности: создать 
условия для самовыражения, самореализации каждого 
ученика и для развития самостоятельной деятельности.

Задачи:
– развитие инициативности и активности обуча-

ющихся:
– выявление наиболее одарённых учащихся, склон-

ных к исследовательской деятельности и развитие их 
творческих способностей;

– развитие навыков проектно- исследовательской 
работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, 
использовать полученные знания на практике;

– развитие у учащихся самостоятельной познава-
тельной деятельности;

– поддержание тесного контакта с родителями, вза-
имодействие с ними в плане организации совместной 
деятельности;

– расширение кругозора учащихся в области науч-
ных достижений.

Результатами проектно- исследовательской деятель-
ности выступают личные продвижения детей, форми-
рование способностей (рефлексировать, целеполагать, 
планировать, проявлять инициативу, вступать в ком-
муникацию), а также опыт проектной деятельности 
(создание, представление, защита собственного резуль-
тата и продукта).

Д л я  ф о р м и р ов а н и я  н а в ы ков  п р о е к т н о - 
исследовательской деятельности необходимо на уроках 
окружающего мира применять различные упражнения, 
которые будут способствовать развитию собственной 
точки зрения, умению представлять себя в любой роли. 
Сюда можно отнести такие упражнения: «Назовите 
как можно больше признаков предмета… придумай 
продолжение, но несколькими разными способами»; 
«Сколько значений у предмета? Докажи своё мнение»; 
«Посмотри на мир другими глазами»; «Составь рассказ, 
используя данное начало или концовку».

Для приучения детей к творческой деятельности 
необходимо ставить перед ними проектные задачи:

1 класс – «Составь фото-рассказ (или сочини вымыш-
ленную историю, сказку) о своем домашнем животном, 
оформи его на страницах рабочей тетради»; «Составь 
подборку фотографий или выполни рисунок на тему 
«Экологическая среда города», «Жизнь животных в 
городе» или «Природа в городе»;

2 класс – «Составь фото-рассказ о своей жизни за не-
делю», «Составь фото-рассказ об одном из экологических 
дне, отмеченных в школьном календаре», «Организуй с 
одноклассниками в классе выставку предметов сезонной 
одежды народов своего края», «Составь фото-рассказ о 
сезонной прогулке в лес/пакр/море»;

3 класс – «Разработай предложение об использова-
нии общественного транспорта с сохранением эколо-
гической среды», «Подготовь фото-рассказ о мире рас-
тений/животных (в том числе родного края), обоснуй 
свое мнение к нему», «Охарактеризуй любое растение/
животное своего родного края на основе наблюдений»;

4 класс – «Подготовь материал к конференции на тему 
«Как решить экологические проблемы края», «Подготовь 
материалы для фотовыставки «Альбом путешествен-
ника», «Подготовь материал для составления календаря 
памятных дат нашего Отечества».
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Важную роль в проектно- исследовательской деятель-
ности играет работа в группах. Здесь можно рассматри-
вать любые вариации: группа по желанию, «случайная» 
группа, группа, сформированная лидером, группа, сфор-
мированная учителем. Обязательное условие работы в 
группе – распределение ролей между учениками: ор-
ганизатор, докладчик, секретарь, критик и контролер.

Проектная деятельность предлагает выход за границы 
учебника во внеурочную деятельность, следовательно, зани-
мает немало времени. Тем не менее, работа над проектами 
способствует умению планировать и организовывать свою 
деятельность, расширяет кругозор учеников по темам, близ-
ким к учебным, а также развивает творческие способности.

Теория решения изобретательских задач
Ведущая идея теории решения изобретательских 

задах (ТРИЗ) – придание учебному занятию оригиналь-
ность, нестандартность, креативность, повышение ин-
тереса детей к процессу обучения.

К особенностям ТРИЗ относят:
1.Доступность и посильность.
2.Использование в любой системе обучения.
3.Инструмент для развития системного творческого 

мышления, фантазии и воображения.
4.Использование изученных алгоритмов в последу-

ющей работе, в иных жизненных ситуациях.
Методы и приёмы методики ТРИЗ:
1.«Составление загадок». Придумать, о чём будет за-

гадка. Выделить у этого объекта основные 3-4 свой ства. 
К каждому свой ству подобрать другой объект, который 
обладает этими же свой ствами. Добавить слова- связки 
и получить загадку.

2.«Да-нетка». Задаётся вопрос, который отсекает 
половину всех остальных вопросов. Необходимо уга-
дать объект, который задуман. Задавать можно любой 
объект, изучаемый в предметно области «Окружающий 
мир» в соответствии с темой урока или рассматрива-
емыми понятиями. Отвечать можно только фразами 
«Да», «Нет», «Нет информации», «Не имеет значения».

3.«Морфологический ящик/копилка». Данный приём 
используется для создания информационной копилки и 
последующего построения определений при изучении 
понятий природоведческого характера. Например, ко-
пилки различных видов животных, растений, полезных 
ископаемых, исторических дат и другое.

4.«Системный лифт». Приём используется для рас-
смотрения частей изучаемого объекта как части другого 
более крупного объекта. Например, работа с физиче-
ской картой полушарий «Класс- первый этаж -школа – 
улица -район -город -республика -материк -полушарие 

-планета Земля».
5.«Создание паспорта». Приём используется для 

систематизации обобщения полученных знаний, для 
выявления существенных и несущественных признаков 
изучаемого явления, создания краткой характеристики 
изучаемого понятия, сравнения его с другими сход-
ными понятиями. Например, создание характеристик 
полезных ископаемых или систем организма человека.

6.«Мои друзья». Данный приём предполагает подбор 
объектов по заданному признаку.

7.«Расселение». Приём используется при работе с 
копилками слов, помогает учить детей классифициро-
вать объекты, обобщать материал.

8.«Оживление». Приём предполагает выступление 
учащихся в роли  какого-либо понятия (от объекта жи-
вой или неживой природы, исторического события и 
другое).

9.«Мозговой штурм». Метод, при котором из боль-
шого числа высказанных вариантов решения и твор-
ческих идей отбираются наиболее перспективные с 
практической точки зрения. Этот метод можно назвать 
«палочкой- выручалочкой», поскольку с его помощью 
дети могут найти выход из сложной ситуации.

10.«Синектика». Метод аналогий: сравнение и нахож-
дение сходства объектов или явлений. Представление 
самого себя в качестве  какого- нибудь предмета или яв-
ления в проблемной ситуации. Синектика всегда прово-
дится в паре с мозговым штурмом. Возможности метода 
«незнакомое сделать знакомым, а привычное – чуждым». 
При применении данного метода, развить творческие 
способности ребёнка помогут аналогии: эмпатия – пере-
воплощение в объект проблемной ситуации, отождест-
вление себя с  каким-либо персонажем или предметом, 
передача эмоционального состояния характера образа; 
прямая аналогия – основывается на нахождении бук-
вального сходства природных и технических объектов, 
например, полёт самолёта и птицы, глубоководное пла-
вание подводной лодки и рыбы; фантазия – аналогия, 
возникающая в фантастическом, воображаемом мире, 
например, счастье – радуга, солнечные лучи, дружба – 
цветок и т. д.

11.«Морфологический анализ». Комбинаторный ме-
тод, суть которого предлагать рождение нового ориги-
нального решения или образа путём системного пере-
бора всех теоретически возможных вариантов решения 
или характеристик объекта. Морфологическая таблица 
состоит из двух осей координат – горизонтальной (объ-
ект) и вертикальной (признаки). Метод, по сути, пере-
плетается с приёмом «морфологический ящик».

12.«МФО (метод фокальных объектов) ». Метод 
установления ассоциативных связей с различными слу-
чайными объектами (к определённому объекту «при-
меряются» свой ства и характеристики других, ничем 
с ним не связанных объектов). Например, придумать 
несуществующее фантастическое животное – «бегикот».

13.«Метод Робинзона» -нахождение применения, ка-
залось бы, совсем ненужному предмету. Учитель предла-
гает детям представить себя на пустынном острове, где 
есть только… (скакалки, лампочки, консервные банки, 
жвачки и тд.) Необходимо очистить пляж от мусора и 
выжить на этом острове, используя только те предметы, 
которые имеются.

14.«Типовое фантазирование» – фантазирование с 
использованием конкретных приёмов. Этот метод хо-
рошо использовать при обучении детей творческому 
рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно 
не вслепую, а с использованием конкретных приёмов: 
уменьшение- увеличение объекта (Существовала ма-
ленькая планета с гигантскими жителями. Продолжи 
сказку.). Приём «наоборот», например, травоядный 
тигр и хищная белка. Приём «дробление» – объедине-
ние (придумывание новой части животного или расте-
ния. Для чего оно будет необходимо?) Приём «оператор 
времени» – замедление или ускорение времени. Приём 
«динамика» – статика (оживление объектов и наоборот). 
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Ученики могут сами выбрать объект, а затем оживить 
его, придумать название.

15.«Системный оператор» – анализ и описание си-
стемы связей любого объекта материального мира: его 
назначение, динамику развития в определённый отрезок 
времени, признаки и строение и другое). Метод помо-
гает сформировать целостную картину мира, разви-
вает «многоэкранное» мышление, так как учит видеть 
взаимодействие объектов в единстве и противостоя-
нии, осознавать движение времени, а также понимать 
и оценивать роль и место каждого объекта.

16.«ММЧ (метод маленьких человечков) ». Суть метода 
в том, что дети представляют себе маленьких человечком, 
которые живут, действуют в окружающих предметах и яв-
лениях. Игра в маленьких человечков позволяет предста-
вить фазовые переходы веществ, моделировать строение 
веществ и процессы, происходящие в них, способствует 
развитию логического мышления, внимания, наблюдатель-
ности, сообразительности, позволяет делать умозаключения. 
Моделирование маленькими человечками развивает пони-
мание сути природных явлений.

Все рассмотренные методы и приёмы обучения при-
званы решать главную задачу, сформулированную в 
ФГОС – научить ребенка учиться. То есть истина не 

должна преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее 
развивать критическое мышление, основанное на ана-
лизе ситуации, самостоятельном поиске информации, 
построению логической цепочки и принятию взвешен-
ного и аргументированного решения.
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Выступление на научно- практической конференции
«Взаимоотношения ученика и учителя» (из опыта 

работы учителей 3,4 классов) »
В стиле педагогического общения проявляются осо-

бенности коммуникативных возможностей педагога, 
сложившийся характер взаимоотношений его и обу-
чающихся, творческая индивидуальность педагога, а 
также индивидуальные особенности детей. Стиль об-
щения неизбежно отражает общую и педагогическую 
культуру учителя и его профессионализм.

Общепринятой классификацией стилей педагогиче-
ского общения является их деление на: авторитарный, 
демократический и либеральный.

1.Авторитарный стиль педагогического общения. 
Педагог занимает доминирующую позицию, не позво-
ляет детям проявлять самостоятельность и инициа-
тиву. Обучающиеся в данном случае выступают объ-
ектом воспитательных воздействий. Дети при таких 
способах взаимодействия будут, скорее всего, прекрасно 
вооружены знаниями, умениями и навыками и даже 
демонстрировать их на практике, однако такая демон-
страция обусловлена не реальными потребностями и 
ценностями ребенка, а необходимостью реализовывать 
желательное поведение в присутствии педагога. Данная 

модель не способствует развитию самостоятельности и 
творческой инициативы у детей, а также полноценным 
межличностным контактам.

2. Демократический стиль педагогического общения. 
Основная особенность этого стиля – взаимоприятие и 
сотрудничество. Педагог ориентирован на привлече-
ние учеников к обсуждению и совместному решению 
общих дел, проблем. Создает условия для самореали-
зации и проявления творческой инициативы детей. 
Способствует развитию у ребенка умения общаться, 
учитывать интересы других людей, проявлять ини-
циативу и самостоятельность. Ребенок чувствует себя 
эмоционально защищенным, проявляет уверенность 
и активность.

3. Либеральный стиль педагогического общения 
(или попустительский).Характеризуется стремлением 
педагога минимально включаться в деятельность, фор-
мализмом. Попустительский стиль общения реализует 
тактику невмешательства, основу которой составляют 
равнодушие и незаинтересованность. Уходит от ответ-
ственности за результаты своей деятельности. К резуль-
татам такого подхода к воспитанию относится разрыв 
эмоциональных связей взрослых с ребенком. Возможно, 
что ученик проявит раннюю самостоятельность и неза-
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висимость, но не будет способным к участию и сопере-
живанию другим людям.

Наряду с данной классификацией стилями педагоги-
ческого общения есть и иные подходы. Так, Л. Б. Ительсон, 
положив в основу классификации стилей общения те воспи-
тательные силы, на которые в своей деятельности опирается 
педагог, выделил между авторитарным и демократическим 
целый ряд промежуточных:

1.	 Эмоциональный, основанный на взаимной 
любви и симпатии;

2.	 Деловой, опирающийся на полезность деятель-
ности и достижение задач, которые стоят перед учащи-
мися;

3.	 Направляющий, предполагающий незаметное 
управление поведением и деятельностью;

4.	 Требовательный, когда задачи стоят прямо пе-
ред учениками;

5.	 Побуждающий, опирающийся на привлечение, 
специальное создание ситуаций;

6.	 Принуждающий, основанный на давлении.
Если в отношении авторитарного и демократического 

стилей общения их оценка однозначна, то в отношении 
промежуточных следует исходить из того, что воспи-
тательные силы всегда порождаются личностными от-
ношениями, т.е всецело зависят от личности педагога.

В. А. Калик выделяет следующие стили общения:
1. Общение на основе увлеченности совместной 

творческой деятельностью;
2. Общение на основе дружеского расположения;
3. Общение- дистанция;
4. Общение- устрашение;
5. Общение- заигрывание.
Наиболее продуктивный для всех участников педа-

гогического процесса является стиль общения на основе 
увлеченности совместным творческим поиском. У ма-
стеров педагогического труда вся система отношений 
с детьми строится на этой основе. С ним тесно связан 
стиль педагогического общения на основе дружеского 
расположения. Рассматривая систему взаимоотноше-
ния педагога с детьми, А. С. Макаренко неоднократно 
настаивал на формировании дружественного тона в 
отношениях педагога с коллективом. Некоторые педа-
гоги интерпретируют эту категорию процесса общения 
и превращают дружественность в панибрасткие отно-
шения с обучающими, которые отрицательно сказыва-
ются на всем ходе учебно- воспитательного процесса. 
Культивируя в своей деятельности дружеское располо-
жение к детям, следует перспективой развития стиля 
общения иметь творческий союз на основе увлечения 

делом. Идти с детьми к цели – один из принципов пе-
дагогики сотрудничества.

Следующим, довольно распространенным является 
стиль общение- дистанция. В качестве важного ограни-
чителя системы взаимоотношений педагога и обучаю-
щихся фигурирует дистанция: «Вы не знаете – я знаю». 
У такого педагога организация деятельности ближе к 
авторитарному стилю, что снижает общий творческий 
уровень совместной работы с учениками. Этот стиль 
ведет к педагогическим неудачам.

Стиль общение- устрашение является крайней фор-
мой общения- дистанции. Он соединяет в себе отрица-
тельное отношение к школьникам и авторитарность в 
способах организации деятельности. Такой стиль об-
щения обычно создает атмосферу нервозности, эмо-
ционального неблагополучия, тормозит творческую 
деятельность, так как ориентирует не на программу 
действий, а на ее ограничения и запреты.

Проявление либерализма, нетребовательности при 
возможном положительном отношении к детям является 
стиль общение- заигрывание. Оно вызвано стремлением 
завоевать ложный, дешевый авторитет. Причиной про-
явление этого стиля является с одной стороны, стремле-
ние быстро установить контакт, желание понравиться 
группе, а с другой – отсутствие навыков профессио-
нальной деятельности.

Все варианты стилей общения можно свести к двум 
типам: диалогическому и монологическому. В моноло-
гическом общении взаимодействие строится на испол-
нительности одной из сторон.

Но сущностью воспитания является общение- диалог. 
Диалог, с воспитанником, предполагает совместное ви-
дение, обсуждение ситуаций. Особенностью общения- 
диалога является несводимость результатов общения 
к оцениванию. В педагогике сотрудничества нет места 
ярлыкам, раз и навсегда устоявшимся мнениям, жестким 
оценкам. Это, конечно, не означает что оценка совсем 
исключается, просто необходимо поменять авторство 
оценки, сделать её взаимооценкой и самооценкой.

Итак, в реальной педагогической практике чаще всего 
имеют место смешанные стили общения. Педагог не мо-
жет абсолютно исключить из своего арсенала некоторые 
частные приемы авторитарного стиля общения, которые 
порой оказываются достаточно эффективными. Но и в 
этом случае педагог должен быть в целом ориентирован 
на демократический стиль общения, диалог и сотрудни-
чество с детьми, так как этот стиль общения позволяет 
максимально реализовать личностно- развивающую 
стратегию педагогического взаимодействия.
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Создание необходимых условий для раскрытия внутрен-
них возможностей ребёнка и их реализации необходимо в 
раннем возрасте, так – как потенциал личностного развития 
заложен в любом человеке с момента его рождения.

Согласно концепции Матюшкина А. М. одаренность яв-
ляется частью психического развития, которая начинает 
качественно раскрываться при наличии необходимых ус-
ловий развития способностей (Матюшкин А. М. Мышление, 
обучение, творчество / А. М. Матюшкин. – М.: Изд-во Моск. 
психол.-соц. ин-та, 2003. – 321 с. Принимая во внимание со-
временную ситуацию, когда общество предъявляет к чело-
веку всё более высокие требования, обладание креативным 
мышлением, умение нестандартно мыслить и творчески под-
ходить к решению поставленных задач, становится важной 
составляющей конкурентоспособной личности, способной 
применить свои знания, умения, навыки и способности в 
любых видах деятельности. Вопрос становления личности, 
помимо прочего, является одним из основополагающих 
для государства, в связи с чем, образовательная политика 
должна строиться с учётом запросов общества в воспитании 
всесторонне развитой, креативной и творческой личности, 
умеющей достигать поставленные цели. Уже в младшем 
школьном возрасте целесообразно использовать методы 
и способы формирования креативности у учащихся, в том 
числе и на уроках английского языка.

Формирование функциональной грамотности на уроках 
иностранного языка является неотъемлемой частью учеб-
ного процесса в рамках реализации ФГОС НОО. Одним 
из компонентов функциональной грамотности является 
креативное мышление – умение человека использовать своё 
воображение для выработки и совершенствования идей, 
формирования нового знания, решения задач, с которыми 
он не сталкивался раньше.

Основными составляющими креативности являются 
оригинальность, способность к разработке гипотезы, любо-
знательность, беглость мысли, удовлетворенность.

Развитие креативного мышления дарит человеку поис-
тине широкие возможности.

Быть креативным человеком – значит обладать опреде-
ленными преференциями и преимуществами в этом мире, 
уметь находить неожиданные решения из трудных жиз-

ненных ситуаций. Креативные люди более уравновешены, 
толерантны, терпимы к окружающим.

Творческое мышление моделирует художественные об-
разы и воплощает их в  каком-либо сценарии или предмете. 
Креативное мышление – это способность к изобретательству 
и научным открытиям.

Несомненно, сочетание двух типов мышления позволяет 
достигать максимальных результатов в любой деятельности. 
Таким образом, возможно параллельное развитие и творче-
ского и креативного мышления.

Некоторые люди обладают креативным мышлением с 
детства. Как правило, они отличаются открытостью, иници-
ативностью. При гармоничном развитии из такого ребёнка 
вырастает незаурядная личность и творческая натура.

Многие исследования свидетельствуют о том, что все дети 
очень креативны. Но со временем вырабатывается стерео-
типность мышления, которая сводит способности нестан-
дартного поведения на «нет». Поэтому одной из главнейших 
задач для развития креативного мышления является уход от 
привычного поведения.

Особенностью предмета «иностранный язык» является 
отсутствие реальной языковой среды и необходимость мо-
делирования различных речевых ситуаций. Это требует 
определенного уровня воображения. Поэтому на уроках 
английского языка постоянно создаются условия для раз-
вития творческих способностей и воображения учащихся.

На уроках иностранного языка в начальной школе мы 
активно применяем сказки, как способ развития креатив-
ного мышления.

Сказки составляют для ребёнка особый мир, который 
дети воспринимают активно. Дети очень любят рассказы-
вать и сочинять сказки. Сказка служит познавательному 
развитию учащихся. Они учатся рассуждать, анализировать.

Наша школа работает по УМК Spotlight авторов 
Быковой Н. И., Дули Дж., Поспеловой М. Д и Эванс В.

В учебнике 2 класса представлена сказка “ªe Town Mouse 
and the Country Mouse”, в учебнике 3 класса – “ªe Toy Soldier” 
и сказка “Coldilocks and the ªree Bears” в учебнике 4 класса.

В учебнике английского языка 4 класса “Spotlight” пред-
ставлена сказка “Goldilocks and the three bears”. Мы работаем 
с данной сказкой в несколько этапов. На первом этапе про-
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исходит знакомство с героями сказки. Домашнее задание 
после знакомства с ними – слепить из пластилина или сде-
лать из цветной бумаги аппликацию героев сказки. Задание 
очень нравится детям, большая часть учащихся приносит на 
следующий урок настоящие произведения искусства. У нас 
собралась уже целая коллекция персонажей.

На следующем уроке дети представляют героев сказки 
на английском языке, описывают внешность, черты харак-
тера, привычки. Выражают своё отношение к данному герою. 
Для этого им дается список слов из пройденных тем. Таким 
образом, происходит повторение и закрепление лексико- 
грамматического материала.

Сказка в учебнике представлена эпизодами, на следующем 
этапе работы над ней мы разыгрываем кукольный театр. У нас 
есть заготовка уже с прошлых лет – фон для разыгрывания 
этой сказки – большая картина с изображением леса и двух 
домиков – в одном проживает героиня сказки, в другом – мед-
веди. После этого им дается возможность пофантазировать 
на тему «Мой характер», «Мой дом» и прочее. Учащиеся с 
помощью предложенных слов и словосочетаний описы-
вают характер или внешность своего героя, описывают дом, 
комнату, рассказывают, какие животные живут в сказочном 
лесу и т. п. На доске висят подсказки – спряжение глагола be, 
личные, притяжательные и указательные местоимения, обо-
рот there is / there are. Дети активно вовлекаются в процесс 
инсценировки прочитанного эпизода сказки.

Инсценирование как форма учебной деятельности не 
только способствует более глубокому знакомству с литера-
турным произведением, но и формирует эстетическую куль-
туру у учащихся, формирует их коммуникативные умения 
говорения на английском языке, развивает способности со-
трудничества и взаимодействия внутри классного коллектива.

В конце учебного года, когда все отрывки сказки прочи-
таны, учащимся дается задание внести изменения в сказку: 
изменить героев сказки, дать им имена, добавить новые сцены, 
новых героев. Этот процесс очень увлекательный, дети хотят 
многое сказать, но не хватает ещё знаний, они активно ищут 
нужные слова для описания новых героев сказки, вспоми-
нают грамматические явления, необходимые для правиль-
ного оформления мысли. Активно подсказывают друг другу 
и просят о помощи учителя.

Данный вид работы помогает научить детей не только 
писать сказки с несложным сюжетом, но и сопереживать 
придуманным положительным героям, осуждать отрица-
тельных персонажей, ставить и решать проблемы, с кото-
рыми могут столкнуться в реальных жизненных ситуациях.

Как показывает опыт, для развития креативного 
мышления у учащихся начальной школы необходимо 
выполнение ряда условий:

– стимулировать познавательные интересы учащихся;
– применять проблемно- поисковые методы обучения;
– избегать в стиле преподавания традиционности, 

будничности, монотонности, отрыва от личного опыта 
ребёнка;

– исключить переутомление и учебные перегрузки 
на уроках иностранного языка;

– обучать приёмам умственной деятельности и учеб-
ной работы.

Вышеперечисленные условия легко и гармонично 
учитываются при работе со сказкой.

Следует отметить, что работа со сказкой на уроках 

английского языка помогает активизировать дивергент-
ное мышление у учащихся младшего школьного возраста, 
предполагающее несколько вариантов решения задачи 
(множество вариантов окончания сказки, добавление 
новых сцен, героев).

Данный вид работы на уроках иностранного языка 
способствует также повышению учебной мотивации 
учащихся.

Поскольку Дж. Гилфорд считал дивергентность мыш-
ления основой креативности, то и параметры креатив-
ности были выделены на основе данной концепции:

– способность к обнаружению и постановке проблем;
– способность к генерированию идей;
– способность к продуцированию идей (гибкость);
– способность нестандартно отвечать на раздражи-

тели (оригинальность);
– способность к усовершенствованию путем добав-

ления деталей;
– способность решать проблемы (способность к ана-

лизу и синтезу) (Гарри Алдер, CQ, или мускулы творче-
ского интеллекта, М., «Фаир-пресс», 2004 г., с. 40).

Развивая творческие способности у младших школь-
ников через сказку, и применяя различные приемы при 
работе со сказкой (незаконченность, использование 
вопросов, схем), охватываются все вышеуказанные 
параметры по Дж. Гилфорду, что является одним из 
наиважнейших показателей актуальности применения 
данного способа для развития креативности у младших 
школьников.

В процессе работы, мы убедились, что с помощью 
сказки развивается также креативное воображение у 
учащихся как направление интеллектуального и лич-
ностного роста развития школьника, реализуется его 
творческий потенциал.

Каждый ребёнок обладает огромным творче-
ским потенциалом, который должен быть реализо-
ван на учебных занятиях. Если педагогам удастся 
разбудить творческое начало, заложенное при-
родой в ребёнке, это послужит стимулом в даль-
нейшем в его профессиональной деятельности, в 
максимально возможной самореализации лично-
сти в условиях развивающегося общества. Ведь 
известно, что творческая личность сможет легко 
адаптироваться в быстрой смене производствен-
ных и информационных технологий, к жизни в 
сложных условиях. Помимо передачи фундамен-
тальных знаний школа должна учить учащихся ге-
нерировать нестандартные идеи и реализовывать 
их в различных творческих проектах.
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3. Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творче-
ство / А. М. Матюшкин. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. 
ин-та, 2003. – 718 с.

4. Соколов Д. Ю. Сказки и сказкотерапия / Дмитрий 
Соколов. – [5-е изд., испр. и доп.]. – Москва: Класс, 2008. – 
280 с.
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 Инновационные методы работы с 
обучающимися по английскому языку

 Костицына Ирина Михайловна, учитель английского языка
 МБОУ Школа № 155 г. о. Самара

 Библиографическое описание:
 Костицына И. М. Инновационные методы работы с обучающимися по английскому языку // Образовательный 
альманах. 2024. № 3 (78). Часть 1. URL: https://f.almanah.su/2024/78-1.pdf.

Проблема работы с одаренными учащимися чрез-
вычайно актуальна для современного российского об-
щества. К школе предъявляются сегодня высокие тре-
бования. В хорошей школе уважают личность ребенка, 
с ним занимаются не только на уроках, но и в системе 
дополнительного образования.

Учителю необходимо так организовать деятельность 
учащихся, чтобы способный, одаренный ученик разви-
вал не только способности, но и свою эрудицию, память, 
ум, речевую культуру, трудолюбие, дисциплинирован-
ность, ответственность, которые являются непремен-
ными спутниками создания ситуации успеха у учащихся. 
Одаренные дети, как правило, стремятся освоить знания 
практически во всех предметных областях на высоком 
или повышенном уровне.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выде-
ляется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-
стижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Так исследования, выполненные в разных странах, 
убедительно показали, что около 20-30% детей могут 
достигать высоких уровней интеллектуального и твор-
ческого развития. Очень многое зависит и от школы.

Особенности одаренных детей: одаренных отличает 
высокая чувствительность во всем, у многих высоко 
развито чувство справедливости; они способны чутко 
улавливать изменения в общественных отношениях, 
новые веяния времени в науке, культуре, технике, бы-
стро и адекватно оценивать характер этих тенденций. 
Вторая особенность – познавательная непрекращаю-
щаяся активность и высоко развитый интеллект дают 
возможность получать новые знания об окружающем 
мире. Творческие способности влекут их к созданию 
новых концепций, теорий, подходов. Оптимальное соче-
тание у одаренных детей интуитивного и дискурсивного 
мышления (в подавляющем большинстве случаев при 
доминировании первого над вторым) делает процесс 
получения новых знаний весьма продуктивным и значи-
мым. В-третьих, большинству одаренных свой ственны 
большая энергия, целеустремленность и настойчивость, 
которые в сочетании с огромными знаниями и творче-
скими способностями позволяют претворять в жизнь 
массу интересных и значимых проектов.

В процессе обучения одаренных детей значимым 
является поиск наиболее эффективных форм занятий. 
Классно- урочная форма организации учебной деятель-
ности может, как содействовать, так и препятствовать 
развитию интеллектуально- творческих способностей 

ребенка. Основными путями работы с одаренными 
детьми в этих условиях являются дифференциация и 
индивидуализация.

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность 
ребенка, не растереть, не затормозить рост его способностей – 
это особо важная задача обучения одаренных детей. Этой 
задаче уделяется большое внимание в начальных классах 
основной общеобразовательной школы. Одним из условий 
в работе с одаренными детьми является создание атмосферы 
доброжелательности и доверия, которые побуждают у них 
потребность в творческом самовыражении.

Важным приемом развития креативности у детей 
является опора на чувство удивления, новизны, нео-
бычайная внимательность, ненасытное любопытство.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Методы и формы работы с одаренными обучающи-
мися прежде всего должны органически сочетаться с 
методами и формами работы со всеми учащимися школ 
и в то же время отличаться определенным своеобразием:

1.тематические и проблемные мини- курсы,
2.«мозговые штурмы» во всех вариантах,
3.ролевые тренинги,
4.развитие исследовательских умений и художествен-

ной активности в форме научно- практической работы 
или творческих зачетов и т. п.

Организационные формы:
1.Одаренные учащиеся обучаются в классах вме-

сте с другими, тоже очень хорошо подготовленными 
и способными школьниками, что позволяет создавать 
условия для дальнейшей социальной адаптации одарен-
ных детей и одновременно для выявления скрытой до 
определенного времени одаренности, для максимально 
возможного развития всех учащихся школы.

2.Создание групп одаренных учащихся для выпол-
нения ими различного рода проектной деятельности, 
творческих заданий

Основной формой организации учебного процесса 
в школе остается урок.

Формы и приемы в рамках отдельного урока должны 
отличаться значительным разнообразием и направленно-
стью на дифференциацию и индивидуализацию работы:

1.групповые формы работы,
2.творческие задания,
3.вовлечение учащихся в самостоятельную позна-

вательную деятельность,
4.дискуссии,
5.диалоги.
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Среди форм и методов внеурочной работы широ-
кими возможностями выявления и развития одаренных 
учащихся обладают:

1.факультативы,
2.кружки,
3.конкурсы,
4.интеллектуальный марафон,
5.привлечение школьников к участию в самых раз-

личных олимпиадах и конкурсах вне школы
6.система внеурочной исследовательской работы 

учащихся.
Важным фактором, влияющим на развитие одаренных 

школьников и на выявление скрытых одаренности и способ-
ностей, является система внеклассной воспитательной работы 
в школе. Основой формирования такой системы выступает 
«погружение в культуру», функциями системы являются 
обучающая, развивающая и воспитывающая функции, а 
организующим началом системы является игра.

Работа с одаренными детьми, проводимая вне класса, 
должна быть направлена на углубление знаний по пред-
мету, развитие речевых навыков школьников, расши-
рение лексического запаса, получение дополнительной 
лингвострановедческой информации об англоговорящих 
странах. И, конечно же, учитель должен пробудить ин-
терес детей к изучению иностранного языка, использо-
ванию его в обиходном общении, применению в других 
сферах школьной деятельности. Работа с одаренными 
детьми касается, прежде всего, лексико- грамматического 
аспекта языка – в плане подготовки к олимпиадам, но 
не ограничивается только подготовкой и участием в 
олимпиадах. Нужно вести большую работу по подго-

товке учащихся к научно- практическим конференциям, 
Всероссийским и международным конкурсам, играм.

Благодаря целенаправленной и творческой работе 
с одаренными детьми, обучающиеся достигают высо-
ких результатов.
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 Конспект внеклассного занятия 
по литературе "Музейный урок 

«Поэтизация народной жизни и труда в 
стихотворении А. В. Кольцова «Косарь»"

 Филимонова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы
 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУБКИН

 Библиографическое описание:
 Филимонова Е. А. Конспект внеклассного занятия по литературе "Музейный урок «Поэтизация народной жизни 
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Цели: создать условия для продолжения знакомства 
обучающихся с произведениями А. В. Кольцова, расши-
рения представления о личности поэта; продолжить 
работу по изучению теории литературы (эпитет, жанр 
песни); способствовать формированию у обучающихся 
навыков поиска информации в различных источниках, 
анализа лирического стихотворения, способствовать 
формированию духовно- нравственных ценностей.

Задачи: воспитание в детях интереса и любви 
к народной культуре; развитие речевой культуры, 

эмоционального восприятия лирических произ-
ведений, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, внимания и любви к 
слову.

Место проведения: школьный музей, зал народно- 
прикладного творчества

Класс: 5
Оборудование: выставка рисунков обучающихся 

(одежда, русская изба»); аудиозапись стихотворения; 
видеоролик «Биография А. В. Кольцова»
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Ход занятия:
1.Организационный этап.

– Сегодня, ребята, у нас необычный урок. Он прохо-
дит в школьном музее. А вот почему местом проведения 
нашего занятия стал музей, вы можете предположить?

2.Подготовка к работе на основном этапе.
– Прежде чем перейти к изучению стихотворения 

А. Кольцова «Косарь», давайте вспомним жизнь и быт 
крестьян 19-начала 20 веков, ведь они и являются ге-
роями произведения.

Рассказ экскурсовода о том, кто такие крестьяне.
3.Изучение нового материала.

– А вот теперь, когда вы вспомнили о том, кто такие 
крестьяне, как они жили, чем занимались, посмотрите 
видеофильм о жизни поэта А. Кольцова.

– Теперь послушаем аудиозапись стихотворения, 
которое исполняет мастер художественного слова, и 
подумайте, почему стихотворение называется «Косарь».

4.Проверка первичного восприятия
– Понравилось стихотворение?
– Почему оно так называется?
– Какие чувства вызвало у вас это произведение?
5. Вторичное чтение и анализ
А) Чтение 1 части.

– Обратите внимание на ритмику стихотворения и 
подумайте, на что оно похоже? (песня)

– Какие средства выразительности напоминают 
песню? (эпитеты)

– Назовите их
– Что подчеркивает автор, используя в стихотворе-

нии эти эпитеты? (отношение героя к родителям)
– Да, ребята, в русском крестьянине было заложено 

чувство связи со своими предками, почитание их, пре-
клонения перед традициями и обычаями предков.

Б) Чтение 2 части
– Почему отец не отдает Груню замуж за героя? (тот 

всего лишь косарь)
– А что представляет собой хозяйство и дом косаря? 

Давайте послушаем экскурсовода и посмотрим экспо-
зицию, представленную в музее.

Слово экскурсовода. Мы вошли в крестьянский дом. 
При входе не стучались, а говорили: “Здорово живите” 
или “Мир вашему дому”. Если хозяева работали, то их 
приветствовали словами “Бог в помощь” или “Помогай 
бог”. Мы видим красный угол, расписную лавку, стол с 
самоваром, деревянные игрушки. Почётное место в избе – 

“красный угол” – находилось по диагонали от печи на 
солнечной стороне, так, чтобы входящий мог его сразу 
увидеть, а в нем – иконы или образы святых, свечи, вы-
шитые полотенца. Полочка украшалась вышитыми по-
лотенцами, букетиком вербы. Перед святыми образами 
горели лампадки. В красный угол сажали самых дорогих 
гостей, а во время свадьбы – молодых. В обычные дни 
здесь, за обеденным столом, сидел глава семьи. Мебели в 
избе было немного – стол, лавки, скамьи, сундуки, посуд-

ные полки. Главным предметом мебели в избе считался 
обеденный стол. Он стоял в красном углу. Каждый день 
в определенный час за столом собиралась обедать вся 
крестьянская семья. Ели из одной посуды. Сначала – 
глава семьи, а потом все остальные. Вдоль стен стояли 
широкие лавки. На них сидели, спали, работой зани-
мались: плели, шили, вязали, пряли. Печь – душа кре-
стьянского дома! Устье русской печи в стене выходило 
на северо- запад. Против печи в стене пробивали окно. 
По убеждению крестьян, когда нечистая сила прилетает 
с холодом и ненастьем, она должна видеть, что в избе 
есть огонь, так как русская печь топится с незакрытой 
заслонкой. Следовательно, нечистой силе в этой избе 
делать нечего. Печь не только кормит и согревает, она 
оберегает дом от нечистой силы. Так же считалось, что 
за печью живет домовой – хранитель домашнего очага. 
Угол перед печью – кухонный, или кутный. Его хозяй-
кой была женщина. В кутном углу хранилась посуда, 
кухонные принадлежности. У печи стояла кочегарка, 
ухват, деревянная лопатка, помело. Рядом ступа с пестом 
и ручная мельница. Около печки – деревянная бочка, 
лохань, корыто и прочая домашняя утварь. На полках 
вдоль стен располагалась нехитрая крестьянская посуда: 
горшки, ковши, чашки, миски, ложки. Мастерил их из 
дерева, как правило, сам хозяин дома. Имелось в кре-
стьянском жилище и немало плетёной утвари – корзин, 
лукошек, коробов. Из бересты делали бураки, туески.

Ученики рассматривают экспонаты музея
В) Чтение 3 части

– Почему герой уходит из села? Как можно спра-
виться с горем?

– Что значила для крестьян работа?
– Конечно, дети, крестьяне работали скоро, энер-

гично, от рассвета до заката. Отдыхали по воскресеньям 
и в праздники. Они занимались охотой, ловили рыбу, 
обрабатывали землю, разводили скот.

Г) Чтение 4 части
– Что описывает автор в этой части?
– Какими эпитетами он рисует степь?
– Какие слова помогают передать отношение героя 

к степи?
– Почему поэт использует глаголы в повелительном 

наклонении?
(радость от работы, состояние героя во время ра-

боты)
–6. Рефлексия и подведение итогов.
– Какое настроение передает поэт в своем стихот-

ворении?
– Какие слова помогаю ему в этом?
– А как с темой нашего занятия связано посещение 

нашего школьного музея?
– Среди незаконченных предложений выберите то, 

которое отражает ваше состояние после проведения 
занятия и прочитайте его вслух.

На этом наше занятие закончено. До свидания.
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Последние годы многое изменилось в современном 
образовании. Сегодня нет такого преподавателя, кото-
рый бы не задумывался над вопросами: «Как сделать 
урок интересным, ярким, познавательным? Как заинте-
ресовать школьников своим предметом? Как создать на 
уроке ситуацию успеха для каждого?» Какой современ-
ный учитель не мечтает о том, чтобы обучающиеся на 
его уроке работали добровольно и познавали предмет 
на максимально успешном уровне?

Сегодня общество предъявляет особые требования к 
школе и к системе образования. Выдвигаются новые цели 
и методы обучения, среди которых не только пополнение 
учеником определённых знаний, умений, навыков, но и под-
готовка его как самостоятельного субъекта образовательной 
деятельности. В основе образования XXI века немаловаж-
ной является активность как учителя, так и ученика. Этой 
цели – воспитанию активной, творческой личности, жела-
ющей учиться, познавать новое, и подчиняются основные 
задачи современного образования.

Передовые методики или инновация в обучении в 
настоящее время позволяют организовать учебный про-
цесс так, чтобы урок приносил ребёнку пользу, не пре-
вращаясь в развлечение или игру. И, возможно, именно 
на таком уроке, такого формата, как говорил Цицерон, 
«зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».

Что же такое «инновационное обучение», в чем его 
плюсы и достоинства?

Определение «инновация» как педагогический кри-
терий встречается часто и приравнивается к понятию 
«новшество», «новизна». Вместе с тем инновация в пере-
воде с латинского языка обозначает не «новое», а «в но-
вое». Этот смысл вложил в термин «инновационное» в 
70-е годы ХХ века Дж. Боткин. Он и наметил основные 
аспекты «дидактического портрета» этого метода, на-
правленного на развитие способности ученика к само-
стоятельному поиску решений, к самосовершенство-
ванию и к совместной деятельности в новой ситуации.

На наш взгляд актуальность инновационного обу-
чения состоит в следующем:

– преодоление авторитарного стиля в системе пре-
подавания;

– соответствие концепции гуманизации образования;
– поиск условий для раскрытия творческих способ-

ностей ученика;
– использование личностно – ориентированного 

обучения;

Основными целями инновационного обучения яв-
ляются:

– развитие интеллектуальных, коммуникативных, 
лингвистических и творческих способностей учащихся;

– формирование личностных качеств учащихся;
– выработка умений, влияющих на учебно- 

познавательную деятельность и переход на уровень 
продуктивного творчества;

– формирование качественных знаний, умений и 
навыков.

Данными целями определяются и задачи иннова-
ционного обучения:

– оптимизация учебно- воспитательного процесса;
– создание обстановки сотрудничества учителя и 

ученика;
– выработка долговременной положительной моти-

вации к обучению;
– включение учащихся в креативную деятельность.
В основе инновационного обучения лежат следую-

щие технологии:
– развитие критического мышления;
– создание ситуации успеха на уроке;
– проблемное обучение;
– развивающее обучение.
Основными принципами инновационного обуче-

ния являются:
– креативность (ориентация на творчество);
– усвоение знаний в системе;
– нетрадиционные подходы к форме уроков.
А теперь мы хотим перейти от принципов инноваци-

онного обучения к методам. В обучении русскому языку 
и литературе успешно применяются следующие приемы:

– опорный конспект;
– ассоциативный ряд;
– интерактивная система записи для эффективного 

чтения и размышления;
– групповая дискуссия;
– чтение с остановками и Вопросы Блума;
– кластеры;
– эссе;
– медиапроектроекты;
– исследование текста;
– нетрадиционные формы домашнего задания.
На уроках русского языка и литературы мы исполь-

зуем чаще всего технологии развития критического 
мышления и проблемного обучения.
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Успешными являются многие вышеперечисленные 
приёмы, но наиболее успешными и часто применяе-
мыми являются следующие:

Например, «погружение», о котором впервые упомянул 
педагог- новатор М. П. Щетинин в книге «Объять необъятное», 
предлагает длительное занятие одним словесно- знаковым 
предметом, при котором уроки «основного» предмета пере-
межаются уроками образно- эмоциональной сферы, а сами 
«погружения» повторяются через определенные промежутки 
времени. Предполагается, что такое построение учебного 
процесса будет способствовать более глубокому и основа-
тельному усвоению знаний.

Обязательные компоненты концентрированного обу-
чения: активные формы обучения учащихся (групповая 
работа, взаимообучение, игра), крупноблочная подача 
учебного материала, зачетная форма контроля знаний.

Впервые элементы данной технологии были нами 
применены в 5 классе при изучении тем, связанных с 
развитием речи. Чтобы сделать эти уроки эмоциональ-
нее, познавательнее была использована технология 
«погружение» и в более широком смысле: уроки были 
объединены одной темой. Применялся дидактический 
материал на зимнею тематику, иллюстрации известных 
художников, музыкальные произведения; обучающи-
еся выходили на прогулку в зимнюю рощу, где вели 
наблюдение за окружающей природой, выразительно 
читали стихотворения С. А. Есенина об этом времени 
года. Итогом рабочего дня стала подготовка к написа-
нию сочинения – описания пейзажа на зимнюю тему.

Урок-презентация, или урок-представление – акти-
визация учебного процесса, это самое верное средство 
увлечь школьников учёбой.

Дать учащимся научную картину мира, сформировать 
качества, развивающие личность, позволяющие успешно 
адаптироваться в современном обществе, – эти задачи обеспе-
чиваются внутрипредметными, межпредметными связями 
в содержании образования. Уроки литературы призваны по-
мочь обучающимся понять природу и специфику литературы 
как вид искусства, определить её место в жизни человека и 
общества; узнать основные законы литературного творчества; 
освоить опорные понятия и категории литературоведения; 
овладеть навыками анализа художественного текста, чтобы 
стать подлинным читателем, ценителем литературы и полу-
чить от неё глубокое эстетическое наслаждение.

Урок – дискуссия включает в себя постановку про-
блемы, индивидуальную работу с текстом, коллектив-
ное обсуждение версий, выбор или составление единой 
общей версии, формы её подачи – устный ответ, график, 
инсценировка, опорный конспект.

Учащимся предлагается поделиться друг с другом 
знаниями, соображениями, доводами. Обязательным 
условием при проведении дискуссии является:

– уважение к различным точкам зрения ее участ-
ников;

– совместный поиск конструктивного решения воз-
никших разногласий.

Данный прием особенно эффективен на уроках ли-
тературы при обсуждении и анализе художественного 
произведения. Групповая дискуссия может использо-
ваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии.

Эффективной является на уроках и работа с синквей-
нами.

Синквейн – это один из видов технологии развития кри-
тического мышления. Он может быть использован на разных 
стадиях урока: на стадии повторения – сжатое обобщение 
актуализации полученных ранее знаний и систематизации 
материала; на стадии осмысления – вдумчивая работа над 
новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство 
творческого выражения осмысленного материала.

Слово «синквейн» происходит от французского слова, 
которое означает «пять» (в вольном переводе – «пять 
вдохновений» или «пять удач»).

Таким образом, синквейн – малая стихотворная 
форма, короткое литературное произведение, харак-
теризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, 
которое пишется по определённому плану.

Правила написания синквейна:
1 строка – одно ключевое слово (обычно существи-

тельное или местоимение), название стихотворения – 
тема синквейна, определяющая содержание.

2 строка – два слова (прилагательные или причастия), 
описывающие тему, выражающие главную мысль, слова 
можно соединять предлогами и союзами.

3 строка – три слова (глаголы или деепричастия), 
характеризующие действия, относящиеся к теме.

4 строка – четыре слова – предложение, фраза, по-
казывающая отношение автора к теме, афоризм в виде 
пословицы, крылатого выражения, цитаты.

5 строка – одно слово (обычно существительное) – си-
ноним или ассоциация, повторяющая суть темы, слово- 
резюме.

Чёткое соблюдение правил написания синквейна 
необязательно. Например, для улучшения текста в чет-
вёртой строке можно использовать три или пять слов, 
а в пятой строке – два слова. Возможны варианты ис-
пользования и других частей речи.

При внешней простоте формы, синквейн – быстрый 
и мощный результат для рефлексии, синтеза и обоб-
щения понятий и информации. Он учит обучающихся 
осмысленно использовать понятия и определять своё 
отношение к рассматриваемой проблеме, используя 
всего 5 строк. Интересно использование синквейнов и 
в качестве средства творческой выразительности.

Ученики любят эти французские стихотворения, потому 
что они небольшие по объёму, составлять их несложно и 
довольно интересно. При помощи синквейна можно не-
сколькими словами выразить всю суть литературного героя. 
Учитель при этом не только экономит время, но и проверяет 
одновременно знание текста, глубину его понимания и спо-
собность ученика грамотно выражать свои мысли. Если 45 
минут урока позволяют зачитать вслух лишь несколько со-
чинений, то свой синквейн представить сможет каждый, да 
ещё останется время, чтобы всё обсудить.

Составляя синквейн, каждый ученик реализует свои 
таланты и способности: интеллектуальные, творче-
ские, образные. Если задание выполнено правильно, 
то синквейн обязательно получится эмоциональным.

Примеры синквейнов, написанные учениками:
Н. В. Гоголь «Тарас Бульба».
Тарас Бульба,
Великий, могучий,
Борется, преодолевает, страдает.
Им гордится всё Запорожье.
Патриот!
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В. Распутин «Уроки французского».
Учительница,
Настоящая, добрая,
Учит, воспитывает, любит.
Дала лучший в мире урок.
Добродетель.
Использование технологии синквейна помогают 

отойти от стереотипа проведения уроков по созда-
нию характеристики героя, потому что их главной 
особенностью является «конструирование собствен-
ного знания в рамках своей собственной поисковой 
деятельности».

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не 
самоцель, результат. Используя на уроках инновацион-

ные технологии, мы убеждаемся, что данная техноло-
гия позволяет поддерживать внимание обучающихся 
на высоком уровне, снижает утомляемость, повышает 
мотивацию обучения и интерес к школе, формирует 
обстановку творческого сотрудничества и конкурен-
ции, воспитывает в обучающихся чувство собственного 
достоинства, дает им ощущение творческой свободы и, 
самое главное, приносит радость.
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Педагогическое мастерство – это наивысший уровень 
педагогической деятельности, проявляется оно в учи-
тельском творчестве и постоянном совершенствовании 
воспитания, обучения, развития учеников.

Что же помогает педагогу повести обучающихся за 
собой?

• Преподаватель математики в учебном заведе-
нии должен обладать

артистизмом. Без него студенты не смогут подняться 
на желаемую «духовную высоту».

• Обязательно нужна эрудиция. Сам педагог 
должен постоянно

самосовершенствоваться, искать новое в преподавании 
предмета, быть любознательным и уметь передать свои зна-
ния студентам так, чтобы была достигнута с ними обратная 
связь. В любую минуту педагог должен уметь быстро извле-
кать нужную информацию, отвечать на все вопросы студен-
тов, «держать руку на пульсе нового в предмете».

• Немаловажную роль играет и обаяние педагога. 
Преподаватель должен

уметь овладевать вниманием студентов, чувствовать 
их, побуждать к поиску нового, преображать и сопере-
живать вместе со своими обучающимися.

• Создать настроение к излагаемому материалу 
помогают мимика, жесты,

голос преподавателя. Это даёт отклик у студентов, 
заставляет их включаться и в рабочий процесс урока, и 
в творческую работу. Быть виртуозом в своей профес-
сии – это и есть мастерство педагога, которое избавляет 
от страха перед царицей наук.

Многие думают, что понимать математику – это та-
лант и для этого нужно родиться с определенным скла-
дом ума. В идеале современное и прогрессивное обра-
зование должно доносить до людей простую истину: 
математика – для всех. Не секрет, что многие научные 
области, например, физика, биология, информатика, 
статистика и т. д., используют методы математики для 
решения предметных и прикладных задач.

«Сделать учебную работу насколько возможно ин-
тересной для ребенка и не превратить этой работы в 
забаву – это одна из труднейших и важнейших задач 
дидактики», – писал К. Д. Ушинский. Умение заинтере-
совать математикой – дело непростое, и в этом смысле 
проявляется личное мастерство педагога.

Остановлюсь на некоторых формах работы, которые 
помогают воспитывать интерес учащихся к математике.

1. Показывать связь изучаемых тем математики и 
реальной жизни – банальный совет, которым лучше 
пользоваться при любом удобном случае. Эта наука от-
четливее других связана с реальной жизнью, где люди 
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путешествуют, берут кредиты, инвестируют, наблю-
дают за статистикой, ведут бизнес, программируют. Тем 
более, что математическая грамотность (или умение 
пользоваться математикой в жизни) – один из крите-
риев, который проверяется в исследовании «Оценка 
по модели PISA».

2. Важно сформировать жизненный опыт, который 
поможет будущему взрослому не растеряться, когда 
придется оплачивать электричество или рассчитывать 
стоимость доставки мебели на второй этаж загородного 
дома. Иными словами, применять математику в жизни.

Еще один позитивный эффект таких заданий: обу-
чающиеся, выполняя их, чувствуют себя взрослыми и 
ответственными. Самостоятельность в подростковом 
возрасте – особый вид удовольствия, который, к тому 
же, поднимает уровень интереса к математике.

3. На уроках следует использовать экскурсы в исто-
рию развития математики. Это могут быть короткие 
рассказы самого учителя, а может быть защита рефератов 
учащегося по данным вопросам. Сведения из истории 
математики повышают интерес ребят к ее изучению. 
Ребята узнают пути формирования основных математи-
ческих идей и методов, наблюдают взаимосвязь научного 
познания и практической деятельности человечества.

4. Для того, чтобы помочь обучающимся полюбить 
математику, важно использовать игровые методы, какого 
возраста бы ни были дети. Игра – спутник человеческой 
жизни от колыбели до глубокой старости. Эйнштейн 
говорил, что «игра – высшая форма познания». В про-
цессе игры у детей вырабатываются привычки сосре-
дотачиваться, мыслить самостоятельно, развиваются 
внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не 
замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ори-
ентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 
представлений, понятий, развивают фантазию.

Существуют так называемые деловые игры, в про-
цессе которых на основе игрового замысла моделируется 
реальная обстановка, в которой выполняются конкретные 
действия, выбирается оптимальный вариант решения 

задачи и имитируется его реализация в практической 
жизни. Назначение деловой игры – сделать учебный 
процесс одновременно и значимым, и привлекательным.

5. Нынешнее поколение обожает гаджеты. Поэтому 
практически любое задание, которое нужно выполнить 
онлайн, априори интереснее того, которое нужно запи-
сать в тетради. Да и информация с экрана современ-
ными детьми воспринимается лучше. Поэтому надо 
обращаться к онлайн- ресурсам.

6. Внеклассная работа является неотъемлемой ча-
стью учебно – воспитательной работы в школе. Она 
способствует углублению знаний учащихся, развитию 
их дарований, логического мышления, расширяет круго-
зор, вовлекает их в серьезную самостоятельную работу.

Одна из причин плохой успеваемости по предмету и 
страху к математике – отсутствие интереса к предмету. 
Вызвать этот интерес, увлечь обучающихся можно ис-
пользуя различные формы работы, в том числе, рас-
смотренные выше.

Таким образом, можно отметить, что педагог спо-
собен достигнуть многого, если у него есть желание 
развиваться, потенциал и возможность учиться новому, 
стремиться соответствовать профессиональному стан-
дарту, имеет индивидуальный стиль деятельности и бо-
гатый творческий потенциал и, если он просто любит 
свою профессию, своих учеников.
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Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательном пространстве требует деликат-
ного и гибкого подхода, так как не все дети, имеющие 
нарушения в развитии, могут успешно адаптироваться в 
среду здоровых сверстников. Болезненный, отстающий 
в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, 
у него неустойчивое внимание, слабая память, низкая 
работоспособность.

Особенно эффективно оздоровительную работу 
проводить на музыкально- хореографических занятиях, 
так как именно музыка и пластика движений из всех 
видов искусства является самым сильным средством 
воздействия на человека. В настоящее время лечебный 
эффект музыки доказан научно. На основании таких 
выводов воспитатели и педагог дополнительного об-
разования СПб ГБУ «ЦССВ № 10» строят свою работу 
с детьми, используя современные здоровьесберегаю-
щие технологии.

Хореография и музыка – прекрасные средства пси-
хотерапии. Эти занятия особенно рекомендуется тем, у 
кого отмечается повышенное чувство страха или неуве-
ренности в себе, а также людям, склонным к депрессии.

Занятия танцами способствуют воспитанию опорно- 
двигательного аппарата, уравновешивая право- и лево-
стороннее развитие всех мышц корпуса и конечностей, 
развитию сложной координации движений, расширению 
двигательного и дыхательного диапазона, тренировке 
дыхательной и сердечно- сосудистой системы.

Занятия хореографией для инклюзивных детей пред-
полагают диагностику и выявление у детей с ОВЗ ин-
тереса к занятиям.

Актуальность: помочь детям с ОВЗ активно вой ти 
в мир музыки и пластики, стимулировать развитие 
музыкально- хореографических способностей, формиро-
вать коммуникативные навыки посредством основных 
видов музыкально- хореографической деятельности.

Цель работы: создание условий для адаптации детей 
с ОВЗ в обществе путем самовыражения и развития 
творческих способностей.

Задачи работы:
- развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия произведений музыкального и хореографи-

ческого искусства, становление эстетического отноше-
ния к окружающему миру;

- формирование основ музыкальной культуры;
- в о спит ание интер е с а  к  м у зыка льно- 

хореографической деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности;

- развитие детского музыкально- художественного 
творчества, самостоятельной творческой деятельности 
детей;

- удовлетворение потребности в самовыражении.
Дети с ограниченными возможностями здоровья 

особенно нуждаются во внимательном отношении и в 
индивидуальном подходе при выборе видов деятельно-
сти на занятии. Основная проблема развития детей с 
ОВЗ – это трудности в освоении ими окружающего мира.

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса 
«Вокально- хореографического ансамбля «Заневка» является 
диагностика, с помощью которой определяется достижение 
поставленных целей. Целью хореографа и воспитателей яв-
ляется получение информации о динамике индивидуального 
роста ребёнка и повышения уровня его развития.

В работе мы используем следующие виды диагно-
стики:

– Предварительная (входная) – осуществляется в 
начале учебного года, с помощью которой выявляются 
природные данные ребенка (музыкальность, память, 
гибкость, координация, выворотность ног и др.), пер-
вичные знания, умения и навыки обучающихся.

– Текущая (промежуточная) – осуществляется по-
средством наблюдения за деятельностью ребёнка в про-
цессе занятий.

– Итоговая – осуществляется в конце освоения про-
граммы. Контроль осуществляется с учетом результатов 
наблюдения за весь период, учитывая выступления на 
конкурсах и фестивалях различного уровня.

В качестве ситуаций для наблюдения используются 
различные упражнения, игры – импровизации и ан-
кеты для детей.

Рассмотрим этапы, способствующие развитию хо-
реографической деятельности у детей:

– выявляем круг вопросов, на которые нужно об-
ратить внимание, наблюдая за самостоятельными 
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музыкально- хореографическими игровыми проявле-
ниями детей;

– определяем способы самостоятельных действий, кото-
рыми дети должны владеть и обеспечить их усвоение;

– намечаем конкретные задачи, которые способствовали 
бы развитию инициативы и самостоятельных действий детей;

– даём представление о разнообразии и множестве ви-
дов хореографического искусства посредством разнообраз-
ных игр;

– организовываем практические хореографические за-
нятия детей по овладению методикой их использования;

– добиваемся правильного и точного исполнения хоре-
ографической постановки;

– учим определять свое и авторское отношение к персона-
жам, событиям, оцениваем их поступки и взаимоотношения;

– используем в работе готовые хореографические поста-
новки, создаем свои инсценировки и композиции.

Этапы работы:
– создание условий и методических пособий для хорео-

графической деятельности;
– посещение театров, концертов;
– проведение бесед, обучающих занятий и игр;
– обсуждение костюмов к танцам, изготовление атри-

бутов;
– вокально- хореографические игры и импровизации.
Организация и руководство процессом:

– координация всех аспектов деятельности (педагогиче-
ских задач, хореографических форм, образно- выразительного 
содержания, самостоятельных действий детей);

– организация дополнительных и сопутствующих эле-
ментов (оформление, звук, свет, шумовые эффекты);

– объединение коллективных усилий и дифференциро-
ванный подход;

– формы руководства для поддержки и развития само-
стоятельных детских проявлений;

– незаметное участие взрослых в самостоятельной дея-
тельности детей.

Результаты работы:
– положительная динамика развития;
– стремление к самостоятельности действий, проявление 

инициативы в творческой деятельности;
– появление у детей желания вести активный образ жизни, 

участвовать в хореографических постановках, самим приду-
мывать движения;

– развитие более эмоциональной, отчетливой, образно- 
выразительной речи;

– посредством хореографической деятельности форми-
ровать целеустремленность, собранность, внимательность;

– хореографическая деятельность способствует эмоцио-
нальному воспитанию, умению передать свое видение мира;

– дети стали терпимее друг к другу, готовы уступать дру-
гим, сформировалась взаимовыручка и взаимозаменяемость;

– заинтересованность детей в развитии собственного 
кругозора знаний;

– творческое начало, заложенное в детях, будет разви-
ваться дальше, будет помогать познавать мир и оказывать 
огромную роль в формировании личности.

Занятия в творческом объединении вокально- 
хореографического ансамбля «Заневка» СПб ГБУ ЦССВ 
№ 10 проводятся в группах детей различных социаль-
ных категорий, в том числе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Все дети могут заниматься 

танцами, а для детей с ОВЗ эти занятия имеют особое 
значение.

Во-первых, здесь есть индивидуальные занятия, на 
которых каждый ребенок может открыться с той или 
иной стороны. Во – вторых, групповые занятия помо-
гают ребенку учиться общаться в коллективе с другими 
детьми.

Одной из проблем является негативное восприятие 
детей с ОВЗ другими учащимися. Задача педагогов – на-
учить здоровых детей терпеливо относиться к таким 
детям. В нашей педагогической практике были случаи, 
когда дети становились спокойнее и добрее после за-
нятий. Для  кого-то танцы могут стать потом смыслом 
жизни и его работой. Для других – останутся приятным 
воспоминанием из детства, но, при этом, эти занятия 
безусловно обогатят его внутренний мир, разовьют 
эстетические способности и помогут ярче прожить 
свою жизнь. Занятия хореографией помогут раскрыть 
душевные качества, укрепить физическое здоровье.

Воспитатели нашего Центра всесторонне помогают 
при подготовке занятий. Разучивают тексты песен с 
воспитанниками, корректируют движения хореогра-
фической постановки, готовят концертные костюмы, 
оказывают моральную поддержку нашим детям, про-
водят игры-занятия на заучивание движений.

Игры-занятия по коррекции опорно- двигательного 
аппарата, проводимые воспитателями совместно с пе-
дагогом дополнительного образования, строятся по 
блокам:

– ходьба и передвижение;
– бег, прыжки, коррекционные упражнения;
– подвижные игры.
А занятия по ритмике включают такие блоки как 

ритмика, базовые элементы хореографии, основные тан-
цевальные элементы, гимнастические элементы, упраж-
нения с предметами, музыкальные этюды и игры. При 
проведении данных занятий происходит закаливание 
организма. Это достаточно эффективное немедикамен-
тозное средство, которое способствует:

– противостоянию патологическим изменениям в 
детском организме;

– тренировке и совершенствованию защитных ме-
ханизмов человеческого организма;

– повышению его устойчивости к неблагоприятным 
изменениям внешней среды;

– ослабляет или устраняет негативные реакции ор-
ганизма, вызываемые изменением погодных условий;

– разработать рекомендации для специалистов фи-
зического воспитания по совершенствованию про-
филактических и оздоровительных мероприятий для 
младших школьников.

1. «Игроритмика» -это занятия по развитию чувства 
ритма и двигательных способностей ребенка, позволя-
ющие достаточно свободно, красиво и координационно 
верно исполнять движения под музыку, в соответствии 
ее структурным особенностям, метру, характеру, рит-
мическому рисунку, темпу, динамике. В «Игроритмику» 
входят особые упражнения для связки движений и му-
зыки, игры и музыкальные задания.

2. «Игро-гимнастика» развивает разные виды дви-
жений, которые обеспечивают эффективное развитие 
умений и навыков координации движений. Сюда входят 



64 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

строевые, общеразвивающие, акробатические упраж-
нения, а также упражнения для расслабления мышц, 
дыхательные упражнения и упражнения на укрепление 
осанки ребенка.

3. «Игро-танцы» – танцы, происходящие в виде игры. 
Данные занятия направлены на развитие танцевальных 
движений, что содействует росту общей культуры ре-
бенка. Также данная игра имеет большое воспитатель-
ное значение и привносят в жизнедеятельность ребенка 
эстетическую радость на занятиях. В игровые танцы 
входят: танцевальные шаги, элементы хореографиче-
ских упражнений и танцевальные формы, (историко- 
бытовой, народный, бальный, современный и ритми-
ческий танцы).

4. «Танцевально- ритмическая гимнастика» состоит 
из образно- танцевальных композиций. Каждая компо-
зиция имеет целевую направленность, сюжетный харак-
тер и точную завершенность. Физические упражнения, 
которые входят в композицию, оказывают определенное 
воздействие на детей. Все проводимые композиции со-
единяются в комплексы упражнений для разных воз-
растных групп детей. Данная игра-занятие дает ребенку 
хорошее настроение, мышечный тонус, возможность 
покричать, погримасничать, свободно выражать свои 
эмоции, обретать умиротворенность, открытость и 
внутреннюю свободу.

5. «Пальчиковая гимнастика» – основа для развития 
ловкости рук, мелкой моторики и координации дви-
жений. Упражнения, превращают учебный процесс в 
интересную игру, не только обогащают внутренний 
мир ребенка, но и оказывают позитивное влияние на 
усовершенствование функций памяти, мышления, раз-
витию фантазии.

6. «Музыкально- подвижные игры» – данные занятия 
содержат упражнения, которые применяются практи-
чески на всех занятиях. Активно применяются приемы 
подражания, имитации, ролевые ситуации, образные 
сравнения, различные соревнования – это то, что тре-
буется для конечного достижения назначенной цели 
при проведении занятий по танцевально- игровой гим-
настики.

Проведенная педагогами работа, посвященная изу-
чению особенностей работы с детьми с ОВЗ, позволила 
сформулировать ряд выводов:

– При использовании всех видов музыкально- 
хореографической деятельности, доступных воспитан-
никам нашего ЦССВ, достигается реализация творче-
ских возможностей детей, воспитывается гармоничность 
музыкально – эстетического воспитания, а, следова-
тельно, решение главной цели работы – помощь в реше-
нии проблемы адаптации детей с ОВЗ в обществе путем 
самовыражения и развития творческих способностей.

Таким образом, можно говорить о благотворной 
роли именно музыкально- хореографических занятий 
в позитивных изменениях в состоянии ребенка.

Интерес окружающих к творчеству таких детей, его 
высокая оценка существенно повышают самооценку 

детей, веру в свои силы. Это стимулирует детей для 
дальнейшего творческого развития.

И конечно, в итоге хочется сказать, чтобы заниматься 
с детьми, особенно с детьми с ограниченными возмож-
ностями, нужно иметь к ним любовь, но любовь долго-
терпеливую, которая поможет отсекать от ребенка все 
ненужное и плохое, и взращивать все хорошее и доброе.
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В наши дни большинство родителей и детей не знают 
о сепарации и насколько она важна как в жизни ребёнка, 
так и взрослого.

Сепарация (от латинского separatio – отделение, раз-
деление) в психологии – это отделение ребенка от ма-
тери (от родителей, от своей семьи), результатом ко-
торого становится умение без посторонней помощи 
управлять и распоряжаться своей жизнью, принимать 
самостоятельные решения и нести ответственность за 
их последствия.

Важность сепарации заключается в том, что без этого 
сложно выстроить гармоничные отношения с партне-
ром, хорошие семейные отношения, а также

отношении с собственным ребенком.
Отсутствие личных границ не дает построить здоро-

вые отношения. На этой почве появляются конфликты 
между подростками и их родителями. Люди с незавер-
шенной сепарацией часто повторяют родительские сце-
нарии в отношениях. Достижение психологической се-
парации от родителей – одна из главных задач развития 
юношеского возраста. Современное общество предъяв-
ляет высокие требования к взрослеющему подростку: 
сегодня особенно ценятся независимость, самодостаточ-
ность личности, постоянное саморазвитие, способность 
к самостоятельной постановке жизненных целей, «опора 
на себя», возможность осуществлять личный, свобод-
ный выбор. Ситуация сепарации от родителей оказы-
вается малоизученной темой, и практические рекомен-
дации в отношении ее преодоления даются в основном 
психологами- практиками, на основе анализа отдельных 
случаев совладания с этой проблемой у молодых людей. 
Исходя из этого, встает необходимость структурировать 
имеющиеся о сепарации данные, проанализировать ее 
компоненты и пополнить знания подростков о сепара-
ции. В данной статье постараемся рассказать о её этапах, 
психологических особенностях, способах проявления 
и об опасности незавершённой сепарации.

Рано или поздно в жизни практически каждого че-
ловека наступает момент, когда он принимает решение 
жить самостоятельно. Отделение ребенка от родителей 
психологи называют термином «сепарация». Свобода 
действий и выбора непременно важны, но и безопас-
ность от возможных негативных последствий тоже.

Рассмотрим типы сепарации и её психологические 
особенности.

Процесс сепарации происходит в течение всего жиз-
ненного пути личности, но может обнаруживать свою 
специфику в зависимости от тех или иных возрастных 
задач. И в зависимости от возрастных характеристик 
личности рассматривают несколько этапов сепарации.

Психолог Дж. Хоффман выделял 4 типа сепарации, 
через которые должен пройти человек к окончатель-
ной зрелости:

– Эмоциональная сепарация – это уменьшение зави-
симости от родительского одобрения или неодобрения. 
Эмоциональная зависимость, например, присутствует 
в том случае, когда партнеры вынуждены расстаться 
из-за неодобрения родителей;

– Аттитюдная сепарация – это когда мы перестаем 
оценивать себя с точки зрения родителей или других 
людей. То есть взрослый человек рассуждает и оцени-
вает ситуацию на основе своего личного опыта, а не 
опыта его родителей;

– Функциональная сепарация – это способность 
человека обеспечить свое существование отдельно от 
родителей;

– Конфликтная сепарация – это умение жить своей 
жизнью без чувства вины за это.

Этапы сепарации и её способы проявления.
Сепарация начинается еще в раннем детстве. По мере 

взросления мы проходим следующие стадии: осознаем себя 
как личность, формируем представление о себе и своих цен-
ностях и вступаем во взрослую жизнь. В случае успешного 
прохождения всех стадий ребенок проходит сепарацию и 
становится самодостаточным и самостоятельным человеком.

В психологии выделяют четыре этапа сепарации:
– с момента рождения и до года;
С момента появления на свет маленький человек 

беспрерывно учится быть самостоятельным. Это за-
ложено самой природой, и вопреки ее законам идти не 
стоит. Сепарация от матери в младенчестве, в период 
формирования привязанности, препятствует нормаль-
ному развитию личности, вызывает чувство незащи-
щенности, заставляет переживать скорбь. Существует 
теория, что сепарация является причиной развития 
психических расстройств. В 1-2 года мы впервые осоз-
наем, что мы с мамой – два отдельных человека. В это 
время ребенок уже сам ползает, сидит, берет предметы 
и может озвучивать просьбы. И делает это самостоя-
тельно, без помощи мамы.

– кризис трех лет;
В возрасте трех лет ребенок еще очень зависит от 

взрослых, но уже начинает демонстрировать характер, 
проявлять упрямство, выбирать, что ему кушать или 
надевать, где и с кем гулять.

– подростковый возраст;
Подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрос-

лый. У него начинает формироваться собственная точка 
зрения, желание быть свободным и независимым, эмо-
ции и чувства приобретают иной оттенок. Важно не 
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оказывать сильного давления на детей и не проявлять 
родительской тирании, а научиться доверять и незримо 
руководить их поступками. Подростку в первую оче-
редь необходимо убедиться в том, что он действительно 
готов к независимости: имеет заработок, умеет вести 
быт, адекватно выстраивает отношения с окружаю-
щими. Если все в порядке, родителям стоит закрепить 
доверие по отношению к ребенку и дать ему шанс, как 
советуют психологи.

– от 17 до 19 лет.
Возраст от 17 до 19 лет – заключительный этап пси-

хологического отделения, когда вчерашний ребенок 
вступает во взрослую жизнь, учится устраивать быт, 
правильно распоряжаться временем, стремится к финан-
совой независимости и начинает строить свои первые 
полноценные отношения с противоположным полом.

К сожалению, все эти этапы далеко не всегда про-
ходят гладко и правильно.

Какие подстерегают опасности незавершённой се-
парации.

Зависимость от мнения родителей, размытые личные 
границы, неумение самостоятельно принимать решения, 
родовые сценарии и проекции. Если психологическую 
«пуповину» не перерезать вовремя, человек не стано-
вится по-настоящему самостоятельным. Он живет не 
своей, а чужой жизнью. И у него мало что получается. 
И вот почему:

1. Такие люди постоянно находятся в вечном поиске 
себя, своего высокого предназначения. Они постоянно 
замышляют сделать  что-то великое, что изменит в одно-
часье весь мир, обдумывая свои грандиозные планы, как 
правило, лежа на диване или уставившись в телевизор. 
Такая обыденность, как заработать себе на кусок хлеба, 
их не касается. Тем более, что родители любят их без-
условно, принимают такими, какие они есть. Пример: 
сплошь и рядом родители содержат своих выросших 
детей на свою крохотную пенсию. Им тяжело, но они 
не могут (а подчас и не хотят) изменить ситуацию.

2. Выражают бурный протест несовершенному миру. 
Эти люди много пьют, употребляют наркотики, попадают 
в неприятные истории, их постоянно нужно  откуда-то 
вытаскивать, спасать. Соответственно, последствия этих 
происшествий (то есть, ответственность за них) берут 
на себя родители (жены, мужья, дети, друзья): оплачи-
вают лечение, штрафы и тому подобное.

3. Страдают социофобией. Взрослые, которым с дет-
ства внушали мысль об опасности окружающего мира, 
испытывают проблемы с общением, боятся собственной 
тени. Их везде поджидают опасности и неудачи. Они 
не способны работать и очень часто "уходят" в болезнь.

4. Многие в соперничестве с родителями видят смысл 
жизни – став врачом, как папа, стремятся доказать свою 
значимость: «Я не хуже папы!» Казалось бы, не самый 
худший вариант, но в соперничестве с родителями эти 
взрослые не видят своих потребностей, не понимают, 
чего бы им хотелось. Чем бы они хотели заниматься в 
своей жизни. Потребность в одобрении становится необ-
ходимой им для эмоционального комфорта. Собственно, 
этому и подчинена вся их жизнь.

Самые главные внутренние фигуры – это, конечно, 
родители. По этой причине мы проецируем свое от-
ношение к ним на других людей. Например, очень 

часто женщины проецируют на мужчин образ отца. 
Безсознательно видят в каждом претенденте его образ. 
То есть вы видите не людей, а свои проекции, общаетесь 
не с людьми, а со знакомыми персонажами из своей го-
ловы. Результат – неадекватная коммуникация.

5. Если сепарация не была завершена, то вы продол-
жаете ее в отношениях с начальством, коллегами, мужем, 
друзьями. В отношениях у вас детская позиция, но вы 
ее не замечаете, потому что привыкли. В чем это выра-
жается? Стремление доказать свою независимость или 
наоборот найти авторитарную фигуру, которая скажет, 
что делать. Позаботится на свой лад.

Несколько слов, как выглядит незавершенная се-
парация.

– Многолетние поиски себя, человек не может найти 
свое место, не знает, чем заниматься в жизни, чтобы по-
чувствовать себя счастливым. Не знает, что ему нужно, 
делает свои жизненные выборы неосознанно, под влия-
нием установок мамы и папы. Не в состоянии отличить, 
что из родительских правил ему подходит, а что – нет.

– Трудности с браком: сложно понять, кто нужен; 
страх душевной близости. Зависимость от одобрения 
родителей или  кого-то еще. Неумение корректно и так-
тично защищать свои интересы и личные границы.

– Игры в отношениях: «борьба за власть», «борьба 
за независимость», «я сделаю из тебя человека», «я все 
равно выведу тебя на чистую воду» и т. д. Все это про-
должение незавершённых процессов сепарации.

– Низкий уровень дохода, нереализованность в 
жизни. Ощущение собственного бессилия по анало-
гии с ребенком, у которого ресурсы ограничены.

Пока человек находится в ситуации неотсепари-
рованности, он закрывает себе продвижение в мире. 
Парадокс сепарации в том, что поддержка рода прихо-
дит только когда сепарация завершена.

Процесс взросления – двусторонний. Родители от-
дают своему взрослеющему ребенку ответственность, 
а ребенок – берет. Если вы не смогли отделиться от ро-
дителей, то свое неумение и незнание, как это делать, 
вы передадите детям со всеми последствиями.

Мир не будет вас торопить, но и задачу сепарации 
со счетов не спишет. Если вы не завершили сепарацию с 
родителями, то вами управляют родительские семейные 
сценарии. И вы продолжаете совершать те же ошибки, 
что и родители. И, естественно, из-за этого вам не уда-
ется стать счастливым.
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Здоровьесберегающая технология – это система 
мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обу-
чения и развития.

Проблемы сохранения здоровья детей и подростков 
стали особенно актуальными в нашей стране на совре-
менном этапе. Кризисные явления в обществе, падение 
уровня жизни, стрессы, неполноценное питание, плохая 
экология, а также безграмотность родителей в вопросах 
сохранения здоровья детей стали причинами резкого 
снижения их здоровья

По данным исследования НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков малоподвижный образ 
ведут приблизительно 45% детей и подростков, более 
30% курящих, причем, многие начинают курить еще в 
младшем школьном возрасте; около 60% не соблюдают 
режим дня и соответственно более половины из них 
испытывают недостаток сна. Особую тревогу вызывает 
число детей с избыточной массой тела, что является, 
прежде всего, следствием нерационального питания и 
может привести к тяжелым заболеваниям.

Среди учащихся число абсолютно здоровых детей 
не превышает 10-12%, а по окончании 11-го класса – 
94% хронически больны. Особенную тревогу вызывает 
то, что среди школьников увеличивается количество 
детей и подростков с несколькими хроническими за-
болеваниями.

Попыткой оздоровить обучающихся является 
введение элементов здоровьесберегающих техно-
логий, которые реализуются на основе личностно- 
ориентированного подхода, направлены на воспита-
ние у учащихся культуры здоровья, формирование 
представления о здоровье как ценности, мотивацию 
на ведение здорового образа жизни.

В своей работе я использую три основных вида 
здоровьесберегающих технологий:

•	 санитарно- гигиенические,
•	 психолого- педагогические,
•	 физкультурно- оздоровительные.
Безусловно, применение каждой из этих технологий 

невозможно без учета соответствующих критериев 
здоровьесбережения:

•	 Критерии санитарно- гигиенические – это не 
только личная гигиена, но и обстановка и гигиениче-
ские условия в кабинете, в спортивном зале.

•	 К психолого- педагогическим критериям пре-
жде всего относится психологический климат на за-
нятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная 
обстановка повышают работоспособность, помогают 
раскрыть способности каждого ребенка, и это приво-
дит в конечном итоге к хорошим результатам.

•	 Физкультурно- оздоровительные критерии – ор-
ганизация занятия с учетом моментов оздоровления, от 
которых во многом зависят функциональное состояние 
обучающихся в процессе деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную и физическую 
работоспособность на высоком уровне и предупреж-
дать преждевременное наступление утомления.

Физкультминутки, динамические паузы, дыхатель-
ная гимнастика, гимнастика для глаз, – вот только не-
которые моменты оздоровления, которым я нахожу 
место и время в ходе проведения занятий. Так, напри-
мер, двигательные упражнения поможет расслабиться, 
успокоиться, снимет нервное и мышечное напряжение. 
Детям очень нравятся подобные упражнения, которые 
можно весело обыграть. На занятиях, требующих на-
пряжения зрения, особенно полезно проводить гимна-
стику для глаз. Хорошо активизирует детей дыхательная 
гимнастика, она восстанавливает не только движение 
и пластичность мышц, участвующих в дыхании, но и 
активно включает в работу все части тела, повышая 
общий мышечный тонус. В своей работе я применяю: 
динамические паузы – дети танцуют под музыку, или 
активно изображают как прыгает зайчик, как едет поезд, 
машина и т. д.; Игры – это хороший отдых между заня-
тиями; они снимают чувство усталости, улучшают эмо-
циональное состояние и повышают работоспособность.

Можно привести пример использования здоро-
вьесберегающей технологии на занятии

Цель: снять напряжение с глаз, мышечное и нервное 
напряжение; повысить общий мышечный тонус.

•	 Упр. 1. Спинки выпрямляем, ладошки на столе, 
а пальчики, как веер, слегка раскрываем. Закроем глаза 
и представим себя на лесной поляне. Кругом порхают 
разноцветные бабочки…
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•	 Упр. 2. Открываем глаза. Посмотрим на левый 
мизинчик и представим, что на него села красивая ба-
бочка, потом (следим глазами) она вспорхнула и пере-
летела на другой мизинчик. Перелетела обратно, но уже 
на безымянный; с левого безымянного – на правый…

•	 Упр. 3. А теперь поднимем руки вверх и предста-
вим, что на них сели еще бабочки – одна другой красивее!

•	 Упр.4. Слегка наклоняемся назад и любуемся 
ими. Затем плавно опускаем руки вниз и легонько встря-
хиваем кистями. Летите, бабочки!

Эффективность применения данной здоровьесберега-
ющей технологии: поддержание умственной и физической 
работоспособности детей на протяжении всего занятия 
и предупреждение переутомления; снятие напряжения с 
глаз, связанного с особым видом деятельности, что способ-
ствует сохранению хорошего зрения; снятие напряжения 
и расслабление мышц спины и шеи.

Таким образом, становится очевидным, что здоро-
вьесберегающие технологии позволяют параллельно 

решать задачи охраны здоровья детей как в психологи-
ческом, так и в физиологическом аспектах и задача пе-
дагогов – обучить ребенка сохранению своего здоровья.

Дети принимают активное участие во всех видах 
соревнований (школьных, районных, проводимых в 
объединении) Для профилактики здоровья привле-
каем родителей, медицинского работника. Родители 
очень активны. Принимают участие с удовольствием 
в спортивном празднике «Здоровая семья», «В гостях 
у Айболита», зимняя «Зарница», летняя «Зарница» 
«Тропинки здоровья».
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Дети с тяжелыми множественными нарушениями раз-
вития занимают особое место среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Они представляют собой разно-
родную группу. Как правило, это учащиеся в выраженными 
нарушениями интеллектуального развития: умеренной, тя-
желой, глубокой умственной отсталостью. Психическое и 
интеллектуальное недоразвитие сочетается с другими си-
стемными и локальными нарушениями. Это нарушения 
опорно- двигательного аппарата, зрения, слуха, эмоционально- 
волевой сферы. Тяжелые множественные нарушения разви-
тия представляют собой не просто сумму двух и более на-
рушений развития, а качественно новую структуру дефекта, 
отличающуюся от структуры каждого нарушения входящего 

в комплекс ТМНР.Данная категория детей характеризуется 
не только значительным недоразвитием мыслительной де-
ятельности, не позволяющим овладеть предметными учеб-
ными знаниями, но и нарушениями базовых психических 
функций (внимания, памяти, восприятия, мышления). У 
детей с ТМНР отмечается своеобразное развитие всех струк-
турных компонентов речи вплоть до ее полного отсутствия. 
В последнем случае детей обучают использования средств 
невербальной коммуникации, альтернативной или допол-
нительной коммуникации.

Психофизическое недоразвитие характеризуется на-
рушениями координации, точности, темпа движений, 
что осложняет формирование и развитие не только точ-
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ных и тонких движений, мелкой моторики, но часто и 
простых физических и трудовых действий.

У данной категории детей отмечается замедлен-
ный темп, рассогласованность, неловкость движений 
или напротив – повышенная возбудимость, хаотичная 
нецеленаправленная деятельность, двигательная рас-
торможенность.Некоторые школьники с тяжелыми 
множественными нарушениями развития полностью 
зависят от помощи окружающих во время проведения 
гигиенических процедур, одевании, раздевании, корм-
ления – они постоянно нуждаются в присмотре у уходе. 
Впрочем, часто это сохраняется и во взрослой жизни. 
Причиной сочетанных нарушений, как правило, явля-
ется органическое поражение центральной нервной 
системы, а также сенсорных функций, коммуникации 
и движения. Все вышеперечисленное создает трудности 
в социальной адаптации, развитии самостоятельной 
жизнедеятельности ребенка. Динамика развития детей 
данной группы определяется рядом факторов: этиоло-
гии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 
сроков выявления отклонений, характера и степени вы-
раженности каждого из первичных расстройств, специ-
фики их сочетания, а также от сроков начала, объема и 
качества оказываемой коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и позна-
вательных процессов и высших психических функ-
ций (восприятия, мышления, внимания, памяти и др.) 
подходы к коррекции, требующие сформированности 
абстрактно- логического мышления, оказываются непро-
дуктивными. Как правило, в связи с этим, становится 
невозможным усвоение «академического» компонента 
образовательных программ. Особые образовательные 
потребности детей с ТМНР требуют создания для них 
специальной индивидуальной программы развития 
(СИПР). Результатом освоение учеником такой про-
граммы является приобретение различных жизненных 
и социальных компетенций, которые позволяют ему 
стать максимально независимым и самостоятельным 
в решении повседневных задач, включиться в соци-
альную жизнь на доступном для обучающегося уровне. 
Реализация программы происходит поэтапно, по мере 
расширения возможностей обучающегося. Также для 
данной категории детей целесообразно разработать ин-
дивидуальный учебный план, в котором прописываются 
предметные области и коррекционные занятия в соот-
ветствии с возможностями и потребностями каждого 
конкретного ученика с ТМНР.

Условно детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития можно разделить на три группы в 
соответствии с их характерными особенностями. К пер-
вой группе относят детей, у которых нет выраженных 
нарушений движений и моторики.

Первая группа: У детей могут наблюдаться стерео-
типии, деструктивное поведение, нарушение коммуни-
кации и социального взаимодействия. У этой группы 
детей, как правило, присутствует умственная отста-
лость умеренной степени. Дети владеют элементарной 
речью: понимают речь на бытовом уровне, могут вы-
разить свои желания простыми словами, отвечают на 
простые вопросы вербально. Позитивной предпосылкой 
к обучению этой группы детей коммуникации, основам 
чтения, письма, счета, является интерес самого ребенка 

к взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Для 
детей этой группы в индивидуальный учебный план 
включаются основные учебные предметы и коррекци-
онные занятия.

Вторая группа: Детей характеризуется более выра-
женным нарушением интеллекта, поведения. У детей 
сложно вызвать ответную реакцию на действия взрос-
лого, нет интереса к деятельности, часто они никак 
не реагируют на вербальную инструкцию, проявляют 
агрессию, демонстрируют деструктивное поведение. 
Для этих детей в индивидуальный учебный план вклю-
чают преимущественно коррекционные занятия по 
различным направлениям: двигательное и моторное 
развитие, сенсорное развитие, предметно- практическая 
деятельность. Если ребенок способен овладеть спосо-
бами альтернативной коммуникации, то включают и 
это направление обучения.

Дети, третьей группе, имеют сложные формы ДЦП. 
Они практически полностью зависят от помощи взрос-
лого. Не могут самостоятельно передвигаться, управ-
лять коляской, обслуживать себя. Большинство детей из 
этой группы не могут самостоятельно удерживать тело 
в положении сидя. Органическое поражение речевого 
аппарата и невозможность овладеть речью, Значительно 
затрудняют процесс коммуникации. В индивидуальный 
учебный план этой группы детей целесообразно вклю-
чать те коррекционные занятия, которые соответствуют 
возможностям и потребностям конкретного ребенка.

Я считаю, что одним из путей модернизации тради-
ционных технологий является введение в них элементов 
развивающего обучения и интеграции информационных 
и развивающих методов и форм обучения.

Игровые технологии – единство развивающих воз-
можностей игровых технологий для формирования 
личности обучающихся осуществляется средствами 
разумной организации разносторонней игровой де-
ятельности, доступной каждому ребенку, с учетом 
психофизических возможностей, путем осуществле-
ния специальных игровых программ, имеющих как 
общеразвивающий, так и специализированный ха-
рактер. Личностно- ориентированные технологии 
(Якиманская И. С., Амонашвили Ш. А.) направлены на 
организацию учебно- воспитательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и спо-
собностей учащихся. Применение данной технологии 
позволяет мне формировать адаптивные, социально- 
активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 
сотрудничества, уверенности в себе, ответственности 
за свой выбор.

В учебно – воспитательном процессе я использую:
• компьютерные игры как средство педагогиче-

ской коммуникации для реализации индивидуализи-
рованного обучения;

• использование мультимедиа презентаций на 
уроках и во внеурочной деятельности;

• аудиовизуальные технологии.
Дети с нарушениями интеллекта: в качестве альтерна-

тивной коммуникации в основном используются жесты, 
помогающие развивать речь, следовательно, и общение.

Де ти со множес твенными нарушениями. 
Использование коммуникации в дано случае не при-
ведет к расширению словаря, развитию речи, но помо-



70 | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ | № 3 (78) | 2024

Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 | Свидетельство ISSN: 2587-6872 

жет выразить свои желания и потребности. Все более и 
более популярной в практике специального обучения 
становится система обмена рисунков (Picture Exchange 
System). Программа пекс это одно из средств альтерна-
тивных средств коммуникации. Так же в работе исполь-
зуются коммуникаторы и планшеты.

Индивидуальная программа для детей с ТМНР
Индивидуальные коррекционные программы для 

детей с ТМНР можно назвать альтернативными про-
граммами или интегрированной моделью коррекционно- 
образовательной программы.При разработке инди-
видуальных коррекционно- педагoгических программ 
для детей этой категории обязательно учитываются 
межпредметные связи, междисциплинарный подход, 
столь важный для построения программ, достигается 
благодаря скоординированному объединению дисци-
плин.

Задача педагога – организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы у учащихся повышался интерес к знаниям, 
возрастала потребность в более полном и глубоком их усвое-
нии, развивалась самостоятельность в работе, чтобы каждый 
ребенок принимал самое активное участие, работал с пол-
ным напряжением своих сил, чтобы самостоятельная работа 
способствовала более глубокому усвоению программного 
материала, выработке более прочных умений и навыков, 
развитию разносторонних способностей детей. Успешному 
решению поставленной задачи перед педагогом способствует 
индивидуализация обучения. Только индивидуальное обу-
чение создает условия для максимального развития детей с 
разным уровнем способностей: для реабилитации отстаю-
щих и для продвинутого (продуктивного) обучения тех, кто 
способен учиться с опережением.

В школе я работаю учителем 3 года. В настоящее время 
работаю с обучающимися РАС. В моем классе 5 человек. У 
всех обучающихся разные диагнозы, а отсюда и разные спо-
собности, и разные возможности. Психофизическое развитие 
таких детей имеет ряд специфических особенностей: у них 
очень медленный темп обучения, преобладание непроизволь-
ного внимания над произвольным, высокая утомляемость, 
неустойчивость настроения, большая зависимость работо-
способности от погодных и природных изменений. Кроме 
специфических особенностей, дети имеют индивидуальные 
особенности эмоционального, поведенческого характера, 
серьезные речевые дефекты, разные формы и глубину недо-
развития высших психических функций. Обучение любому 
действию в школе усложняется следующими общими обсто-
ятельствами: его привлекают к организованной учебной де-
ятельности, повышается уровень требований к дисциплине, 
ограничивается свободная естественная потребность в дви-
жении и др. При этом дети одного и того же возраста в силу 
степени тяжести заболевания, могут сильно отличаться по 
уровню развития. Однако следует отметить высокую учеб-
ную мотивацию, эти дети очень хотят учиться.

Для организации образовательного процесса важно 
предусмотреть:

• индивидуальный и дифференцированный под-
ход к обучению, учитывающий особенности развития 
каждого ребенка;

• объем нагрузки, следует чередовать физическую 
нагрузку и двигательную активность;

• учитывать особенности восприятия, стимулируя 
все действующие сенсорные системы;

• связь обучения с уже имеющимся жизненным опы-
том.

Моя задача как учителя – организовать процесс об-
учения таким образом, чтобы удетей повышался инте-
рес к знаниям, развивалась самостоятельность. Причем, 
каждый ученик принимает самое активное участие, 
работает с полным напряжением своих сил, самостоя-
тельная работа способствует более глубокому усвоению 
программного материала, выработке более прочных уме-
ний и навыков, развитию разносторонних способностей 
учащихся. Принципами моей работы выступают вера в 
ребенка, признание его индивидуальности, уникально-
сти, признание равенства, сотрудничества, содействия 
ученика и учителя, стимулирование творческих спо-
собностей ученика.В работе с детьми с ТМНР большое 
значение имеет учет индивидуальных особенностей 
учащихся (особенности высшей нервной деятельности, 
темперамента и соответственно характера, скорость 
протекания мыслительных процессов, работоспособ-
ность, умение учиться, мотивация, уровень развития 
эмоционально- волевой сферы).

Благодаря индивидуальному подходу становится воз-
можным развитие детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями через иное, доступное для них содержа-
ние обучения, через особый его темп и организацию, 
использование специфических приемов и способов 
коррекционно- педагогической работы.

Использую различные типы выполнения заданий:
• частичное выполнение данного задания;
• учебные тесты на тренажерах, что позволяет 

повысить результативность обучения, привить навыки 
самоорганизации, облегчить решение практических за-
дач;

• практические работы, которые позволяют на-
глядно увидеть происходящее. Затем добиваюсь са-
мостоятельно сделать вывод с помощью наводящих 
вопросов;

• использование интерактивных занимательных 
заданий, что позволяет сделать процесс обучения мо-
бильным, строго дифференцированным и индивиду-
альным.

При планировании уроков учитываю значимость 
формируемых компетенций, стремлюсь к тому, чтобы 
каждый ученик понял, с чем он познакомится сегодня 
на уроке и где сможет применить полученные знания. 
Педагогический опыт показывает, что, успешно спра-
вившись со своей работой, появляется ситуация успеха, 
вера в свои силы «у меня получилось, значит я это могу», 
и желание получить похвалу педагогов и родителей. В 
моем классе отсутствует стандартная форма проведения 
уроков. В своей работе я отталкиваюсь от интересов ре-
бенка, его потребностей, индивидуальных возможно-
стей. Поэтому, я нахожусь в постоянном поиске форм 
и методов, способных поддерживать познавательный 
интерес учащихся к обучению, к тому, чтобы изучае-
мый материал был доступен, логичен, тесно связан с 
жизнью, способствовал их социальной адаптации. Это 
становится возможным при проведении интегриро-
ванных уроков. Основная цель интегрированных уро-
ков – показать взаимосвязь изучаемых явлений в мире, 
единство окружающего, а также применение отдельных 
умений в других областях.
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Правильное дыхание это не только основа жизни, 
здоровья и долголетия. Правильное дыхание это еще 
и основа правильной речи. Дыхание входит в сложную 
функциональную речевую систему. Периферические ор-
ганы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 
связаны и взаимодействуют между собой на разных 
уровнях под контролем ЦНС. Плавный длительный 
выдох – это энергетическая основа и важнейшее усло-
вие правильной речи. В норме у ребенка одновременно 
с развитием речи вырабатывается правильное речевое 
дыхание. Речевое дыхание – основа звучащей речи, го-
лоса. Источник образования звуков. Оно обеспечивает 
нормальное голосообразование, правильное усвоение 
звуков, способно изменять силу их звучания, помогает 
верно соблюдать паузы, сохранять плавность речи, ме-
нять громкость, использовать речевую мелодику. Речевое 
дыхание является энергетической основой звука, слога, 
слова, фразы. Без сильной воздушной струи наруша-
ется не только звукопроизношение, но и общее зву-
чание речи: не проговаривание окончаний слов, речь 
«взахлеб», «смазанность» конца фразы.

Детям в силу некоторых заболеваний таких как аде-
ноиды, болезни сердца, ослабленность организма не 
удается говорить длинными фразами, достаточно четко, 
с логическими паузами. Создается впечатление, что 
ребенок задыхается. Ребенку недостаточно в данный 
момент воздуха, во время разговора у него слабенький 
вдох и короткий выдох.

Речь может звучать то громко, то тихо, едва слышно 
если ребенок делает неравномерный толчкообразный 
выдох. Из-за мышечного напряжения плеч и шеи ре-
бенок говорит высоким зажатым голосом. Понижение 

голоса автоматически ведет к восстановлению дыхания, 
оно престает быть ключичным.

Если дыхание поверхностное, длительности выдоха 
не хватает на произнесение фразы, дошкольник выды-
хает весь запас воздуха.

Если ребенок во время речи выдыхает запас воздуха 
на первом слоге, а затем договаривает фразу или слово 
шепотом. Нередко из-за этого он не договаривает, “за-
глатывает” конец слова или фразы, приходится делать 
паузу в неподходящем месте, иногда даже посередине 
слова, что ухудшает понимание высказывания окружа-
ющими. При таком выдохе некоторые дети стараются 
успеть сказать задуманное без перерыва и на вдохе, темп 
речи ускоряется настолько, что близкие не понимают, 
что им говорят.

Слабый выдох или неправильно направленная вы-
дыхаемая воздушная струя в свою очередь приводит к 
искажению звуков.

Каждый из органов речи имеет свою функцию. По 
мнению A. Р. Лурия, нарушение одной из них отразится 
на деятельности остальных органов. Поэтому так важна 
роль дыхания как «пускового механизма» в начале по-
становки звукопроизношения, голосоподачи, голосо-
ведения в логопедической практике.

Речевое дыхание оказывает влияние на плавность 
звучания речи. При этом оно часто зависит не от ко-
личества воздуха, взятого в момент вдоха, а от умения 
рационально расходовать его в процессе говорения.

Речевое дыхание осуществляется произвольно, не-
речевое – автоматически. При речевом дыхании выдох в 
зависимости от содержания высказывания может быть 
то короче, то длиннее; вдох осуществляется одним им-
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пульсом, выдох – несколькими и постоянно меняется 
по своей силе.

Возникает вопрос: как воспитывать у детей речевое дыха-
ние? Прежде чем отвечать на этот вопрос, попытаемся опре-
делить, в чем выражается правильное функционирование 
речевого дыхания. Перед началом говорения ребенок должен 
сделать достаточно глубокий вдох, а затем в процессе рече-
вого высказывания рационально расходовать выдох, добирая 
воздух на определенных речевых отрезках. Своевременный 
вдох и последующий плавный рациональный выдох обеспе-
чивают неразрывность и плавность звучания речи.

Существуют определенные методики, направленные 
на восстановление этой важной функции: дифференци-
ация ротового и носового выдоха у детей с ринолалией 
А. Г. Ипполитовой; снятие напряжения с мышц всего тела и ор-
ганов артикуляции у заикающихся детей Н. А. Рождественской, 
Е. Л. Пеллингер; оздоравливающие и целительные методики 
К. П. Бутейко, А. Н. Стрельниковой; образная гимнастика 
по М. Норбекову и др. Суть этих методик заключается в 
осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через 
тренировку дыхательных мышц и регулировку работы ды-
хательного центра, что влияет на оздоровление организма.

В своей работе по развитию речевого дыхания я исполь-
зую как традиционные, так и нетрадиционные дыхательные 
техники, гимнастики и упражнения. Перед выполнением 
упражнений, дети учатся сначала как правильно их выполнять.

Последовательность работы над постановкой речевого 
дыхания можно разделить на несколько ступенек. И только 
когда достигнем последней ступени, можно увидеть результат.

1 ступень. Цель: улучшить функции внешнего дыхания. 
Дети получают знания, что дышать надо носом, нельзя подни-
мать плечи при вдохе, в дыхании должен участвовать живот. 
В процессе дыхательной гимнастики происходит нормали-
зация дыхания и увеличение объема вдоха. Классические 
упражнения: вдох и выдох через нос; вдох через нос, выдох 
через рот; вдох через рот, выдох через нос; вдох и выдох через 
рот; «Бегемотик», «Жемчуг».

2 ступень. Цель: выработать более глубокий вдох и дли-
тельный выдох. Дети получают знания об основных дыха-
тельных процессах: вдох и выдох, и о том, что силу выдоха 
можно тренировать. Применяется тактильный контроль: 
наматывание нитки на клубок, поднесение ладони ко рту, 
движение рукой по спирали, горке, дорожке. Обучение спо-
койному, короткому вдоху и свободному, плавному, удли-
ненному выдоху с использованием наглядного материала. 
«Футбол», «Листопад», «Снегопад», «Перья», «Шарики», пу-
зыри, свеча и т. п.

3 ступень. Цель: развитие фонационного (озвученного) 
выдоха. Внимание на звучание голоса во время выдоха. 
Ребенок тянет на выдохе звуки с голосом и без него, макси-
мально долго. Сначала гласные, затем – согласные. Берутся 
только те звуки, которые ребенок правильно произносит. Эти 
игры могут быть включены в занятия по формированию пра-
вильного звукопроизношения. «Жуки», «Комар», «Рычалки».

4 ступень. Развитие речевого дыхания. Сначала дети об-
учаются на выдохе говорить слоги, отдельные слова, затем 
фразы из 2-х – 4-х слов, поговорки и скороговорки.

5 ступень. Формирование правильного речевого дыха-
ния в процессе произнесения текста.

Необходимо соблюдать следующие условия:
• нельзя много раз подряд повторять упражне-

ния, это может вызвать головокружение;

• темп движения должен соответствовать темпу 
детского дыхания: у ребенка более быстрый темп дыха-
ния, поэтому выполнение упражнений в замедленном 
темпе сбивает детей с естественного ритма дыхания;

• заниматься в проветренной комнате;
• температура воздуха должна быть на уровне 

18-20 С;
• заниматься до еды;
• занятия проводить в свободной одежде, не 

стесняющей движений;
• не переутомляться, (первый признак утомле-

ния – зевота – симптом кислородной недостаточности); 
при недомогании отложить занятия;

• если есть заболевание органов дыхания в острой 
стадии, то отложить занятия;

• дозировать количество и темп проведения 
упражнений.

• начинать заниматься диафрагмальным дыханием 
надо лежа на спине – это наиболее удобное положение. После 
нескольких дней продолжить тренировки сидя или стоя;

• выполнять упражнения по подражанию;
• проводить тренировки пока не будет полного 

контроля за дыханием и оно не станет привычным;
• следить за тем, чтобы во время упражнений не 

было напряжения мышц шеи, рук, груди; чтобы плечи 
и ключицы не поднимались при вдохе, а при выдохе 
не опускались; «уронить» плечи; лицо неподвижное, 
ленивое;

• можно выполнять упражнения на первых по-
рах с закрытыми глазами;

• сначала речевой материал проговаривать ше-
потом, начиная с глухих согласных;

• необходимо дышать свободно, избегая судо-
рожности и толчков в дыхании;

• дыхательные движения лучше производить 
плавно, под счет, музыку;

• дидактический материал должен быть легким, 
располагаться на уровне рта.

• перед выдохом сделать вдох, мягкий, короткий, 
глубокий и сильный, «набрать воздуха полную грудь»;

• воздух вбирать через нос, что возбуждает дыха-
тельный центр, расположенный в продолговатом мозге;

• делать вдох без напряжения, не поднимая плечи;
• вдох от выдоха нельзя отделять паузой, вдох 

сразу переходит в выдох;
• вдыхать бесшумно: не набирать слишком много 

воздуха.
• совершать выдох длительно и плавно, не толч-

ками;
• во время выдоха не надувать щеки, не сжимать 

губы, складывать трубкой;
• во время выдоха нельзя допускать, чтобы воз-

дух у ребенка выходил через нос рот! Зажать ноздри 
малышу, чтобы почувствовал, как выходит воздух.

• выдыхать надо до тех пор, пока не закончится 
воздух;

• не разрешается добирать воздух короткими 
вдохами во время разговора;

• не выдыхать весь воздух, а сохранить неболь-
шой запас в легких;

• говорить только на выдохе; каждое слово во 
фразе на одном дыхании и с понижением голоса на 
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каждое слово, помогая плечами, будто «спускаясь пле-
чами».

• выдыхаемый воздух расходовать в основном 
на гласные звуки (в первую очередь на ударные);

• на одном выдохе произносить не больше 3-4 
слов, слова произносить слитно, не отделяя одно от 
другого;

• в длинных предложениях между смысловыми 
отрезками делать остановку для добора воздуха и про-
должать фразу после вдоха.

• постановка диафрагмального дыхания прово-
дится на фоне мышечного расслабления. Небезуспешно 
используется парадоксальная дыхательная гимнастика 
А. Н. Стрельниковой, где внимание уделяется короткому 
вдоху.

Возможно обучение детей правильному речевому 
дыханию с помощью проведения специальных упраж-
нений в виде игровых занятий. Самый приемлемый 
вариант – это чередование дыхательных упражнений 
и других видов игр. Положительный эмоциональный 
настрой вызывает у ребенка выполнение дыхательных 
упражнений в игровой форме, снимает напряжение и 
способствует у ребенка формированию практических 
умений. Ребенок попадает в особый мир сказок, песен, 
игр, стихов.

Популярный и любимый детьми жанр -сказка. В совре-
менной педагогике и психологии сказка рассматривается, как 
многообразный по своим возможностям источник развития 
ребенка. Через сказочные сюжеты и мотивы, ребенок легче 
включается в предлагаемый вид деятельности.

Вспомогательным средством, необходимым для соз-
дания позитивного эмоционального настроя, атмосферы 
творчества и фантазии является музыка.

Форма дыхательной гимнастики – пение, развивает голо-
совой аппарат, укрепляет голосовые связки, улучшает речь. 
Систематическое применение пения оказывает выраженную 
положительную динамику показателей функции внешнего 
дыхания. Наблюдается увеличение жизненной емкости лег-
ких, резервных объемов вдоха и выдоха, одновременное 
уменьшение частоты и минутного объема дыхания, а также 
снижение дыхательных энергозатрат. Игра на духовых му-
зыкальных инструментах.

Стихи – короткие рифмованные строки (ряды), со-
относимые и соизмеримые между собой. Стихи хорошо 
запоминаются и эмоционально воспринимаются детьми. 
В самом стихотворении может содержаться  какой-либо 
сказочный сюжет, призывающий к игре.

Такие стихи можно использовать для развития ре-
чевого дыхания.

РОМАШКИ
Ромашки нюхает Катюшка,
Их так много на опушке.
Вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать – через 

рот.
БЕГЕМОТИК
Ну-ка, выпяти животик

– Получился бегемотик.
А теперь – втяни живот

– Похудел наш бегемот.
Руки положить на область диафрагмы, выдохнуть 

остатки воздуха. Плавно и неторопливо вдохнуть носом 
и ртом так, чтобы верхняя передняя стенка живота 

выпятилась вперёд, поднимая руки. Выдох производится 
через рот плавно и по возможности полнее. При этом 
живот опускается и в конце выдоха втягивается. Для 
контроля ротового выдоха рекомендуется произносить 
звуки «ш-ш-ш…» или «ф-ф-ф…».

МОРЕ
По волнам корабль плывёт.
Ты вдохни, надуй живот.
А теперь ты выдыхай
И кораблик опускай.
МАШИНА
Зашипела грустно шина,
И стоит теперь машина.
Плавно и неторопливо вдохнуть так, чтобы верхняя пе-

редняя стенка живота выпятилась вперёд. С поочерёдным 
подтягиванием колен к животу, осуществляется выдох. Выдох 
производится через рот плавно и по возможности полнее. 
При этом живот опускается и в конце выдоха втягивается. 
Для контроля ротового выдоха, рекомендуется произносить 
звуки «ш-ш-ш…» или «ф-ф-ф…»

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
Взял соломку Игорёк,
Надул мыльный пузырёк.
Имитировать длительный выдох через узкую тру-

бочку. Для формирования навыка ротового выдоха по-
лезно надувать мыльные пузыри.

ГУСИ
Гуси высоко летят.На детей они глядят.На вдохе 

руки поднять в стороны. Медленный выдох со звуком 
«гу-у-у», на выдохе руки опустить.

МАЯТНИК
Влево, вправо, влево, вправо, А затем начнём сначала.

Руки на поясе, вдох. Наклон влево – выдох. При подъ-
ёме – вдох. При наклоне вправо – опять выдох.

РЕГУЛИРОВЩИК
Верный путь он нам покажет,
Повороты все укажет.
Правая рука вверх, левая рука в сторону – вдох. 

Меняем руки местами – выдох.
ЛЯГУШКА
Лягушка открывает рот
И шумно выдыхает… Вот!
На вдохе поднять вверх руки. На слове «Вот» – вы-

дох со звуком «ф-ф-ф» и одновременно руки опускаем 
через стороны.

Я РАСТУ!
Вырасти хочу скорей,
Добро делать для людей.
На вдохе поднять руки вверх, потянуться вверх, 

встать на носочки. На выдохе опуститься со звуком 
«У-у-ух».

НАСОС
Накачаем мы воды,
Чтобы поливать цветы.
Медленный вдох. Наклон вправо с фиксированным 

выдохом: выдох через почти сомкнутые губы с произ-
несением «с-с-с». Руки при наклоне свободно скользят 
вдоль тела. На вдохен поднимаемся. Повторяем всё в 
другую сторону.

ПЕСЕНКИ ВЕТРА
«У-у-у-у-у…»
Так завывает ветер
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То в поле, то в трубе.
А ну-ка ты попробуй:
Удастся ли тебе?
Произносить нараспев звукосочетания гласных: А, 

АО, АЭ, АИ, АУ, О, ОА, ОЭ, ОИ, ОУ, Э, ЭА, ЭО, ЭИ, ЭУ, 
АОЭ, АЭО, АОИ, АЭУ, ОАЭ, ОЭА, ОАИ, ОЭУ, ЭАО, ЭОА, 
ЭАИ, ЭОУ и т.

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
1.	 ПИЛКА ДРОВ. Дети становятся друг 

против друга парами, берутся за руки и имитируют 
пилку дров: руки на себя – вдох, руки от себя – выдох.
2.	ПОГРЕТЬСЯ НА МОРОЗЕ. Дети вды-

хают через нос и дуют на «озябшие» руки, плавно вы-
дыхая через рот, как бы согревая руки.
3.	НАДУЕМ ИГРУШКУ. Детям предлага-

ется надуть резиновые надувные игрушки, воздушные 
шары, набирая воздух через нос и медленно выдыхая 
его через в отверстие игрушки.
4.	 ЛИСТЬЯ ШЕЛЕСТЯТ. Предлагаются 

полоски тонкой зеленой бумаги, вырезанные в виде ли-
стиков и прикрепленные к «ветке». По сигналу «Подул 
ветерок» дети плавно дуют на листики так, чтобы они 
«зашелестели».

5. ЭХО. Детей распределяют на две группы. Одна из 
групп – «эхо». Первая группа громко произносит гласные 
звуки (А, О, У) или сочетания гласных (АУ, УА, ОА, УИ). 
Вторая группа («эхо») тихо повторяет. метаются ролями.

6. «Медвежонок в берлоге». Цель. Активизировать 
глубокий спокойный вдох и шумный выдох носом. 
Описание. Дети ложатся в сухой бассейн- берлогу удобно 
устраиваются на разбросанных в нем мячах и поворачи-
ваются с боку на бок. Педагог. Медведь в берлоге сладко 
спит и шумно, на весь лес сопит.

Дети выполняют 8-12 шумных вдохов. Выдох про-
извольный.

7. «Заячьи бега». Цель. Стимулировать глубокое, 
частое дыхание.

Описание. Дети-зайцы резвятся на поляне, догоняют 
друг друга. После слов педагога, что зайцы устали, дети 
останавливаются, дышат глубоко и часто ртом, изобра-
жая запыхавшегося зайца.

8. «Чайка» Цель. Учить глубокому, спокойному вдоху, 
согласовывать ритм дыхания с движениями рук.

Описание. Дети лежат на спине.
Педагог.
Спокойно на спине лежу,
Как чайка, медленно летаю.
Ладонями в воде скольжу:
Вверх – вдох, на выдох – опускаю.

Дети поднимают через стороны руки вверх; делают 
вдох, выдох, опуская руки через стороны вниз.

9. «Ёжики». Цель. Формировать силу и точность дви-
жения. Осуществлять массаж мышц спины. Описание. 
Дети- Ёжики бегут по залу, фырчат: «ф-ф-ф». По сигналу 
педагога они сворачиваются клубочком на массажных 
ковриках и сгруппировываются.

Правильное дыхание является базой для развития 
правильной речи, а также предотвращает ряд отклоне-
ний в соматической сфере, улучшает общее самочув-
ствие и эмоциональное состояние ребенка. Правильное 
речевое дыхание обеспечивает наилучшее звучание 
голоса. Своевременный вдох и правильный после-
дующий выдох создают условия для непрерывного и 
плавного звучания речи, для свободного скольжения 
голоса по высоте, для перехода от тихой речи к громкой 
и наоборот. Если мы хотим воспитать здорового ре-
бенка, надо учить правильно дышать. Если нам нужна 
чистая речь ребенка, нужно учить его правильному 
речевому дыханию.
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Аннотация
В статье исследуются общие аспекты проблемы та-

кого речевого нарушения как заикание, раскрыто понятие 
«эмоционально- личностная сфера», представлена харак-
теристика дошкольного возраста, рассмотрены основные 
особенности эмоционально- личностного развития детей 
дошкольного возраста с заиканием, представлен обзор те-
тради с играми для детей дошкольного возраста с заиканием.

Ключевые слова: заикание, дошкольный возраст, 
эмоционально- личностная сфера, игра.

Keywords: stuttering, preschool age, emotional and 
personal sphere, game.

В современном мире человек находится в постоян-
ном развитии. К одной из его конкретной деятельности 
относится речь. Понятие «речь» сложное и включает в 
себя много разных аспектов, оно входит в психолого- 
педагогическую проблематику. Влияние на жизнедея-
тельность человека оказывают многочисленные факторы, 
которые делятся на положительные и отрицательные. 
К последним относится и является одним из главных 
факторов – это отсутствие или расстройство речи, бла-
годаря которому возникают различные нарушения в 
эмоционально- личностной сфере индивида.

Буянова А. Ю. в своей статье отразила мнение со-
ветского педагога, психолога Р. Е. Левиной. Она гово-
рит о том, что нет речевого нарушения самого по себе. 
Оно всегда связано с человеком, с его особенностями, с 
психикой конкретного индивидуума. Роль недостатков 
речи в развитии и судьбе ребёнка зависит от природы 
дефекта, его степени, а также от того, как ребёнок от-
носится к своему дефекту [2,15].

Среди нарушений, возникающих в дошкольном воз-
расте, особое место отводится заиканию. При этом на-
рушении наблюдается острое эмоциональное реагиро-
вание человека на свой недостаток.

Проблема заикания одна из наиболее сложных и 
интересных в современной логопедии. Люди с давних 
времен пытаются разработать различные методы устра-
нения заикания. Сегодня существует очень много ме-
тодов, приёмов и способов лечения заикания. К ним 
относят аутогенную тренировку, гипноз, медикамен-
тозное лечение, шоковую терапию и многие другие. 
В нашей стране наиболее часто используются мето-
дики Р. Е. Левиной, Н. А. Власовой, Л. З. Андроновой- 
Ару тюнян, Н. А. Чевелевой, С. А. Мироновой, 
В. И. Селиверстова и других.

В пособии Л. В. Артищевой «Логопсихология» дано 
следующее определение: заикание – сложное нарушение 
речи, характеризующееся расстройством её ритма и 
плавности. Неспособность к полноценно оформленному 
речевому высказыванию создаёт серьёзные затруднения 
в общении [1,56]. Оно является одним из самых распро-
странённых нарушений речи у детей. Особенно часто 
оно возникает в возрасте от двух до пяти лет.

К особенностям дошкольного возраста относятся:
– активное вхождение ребёнка в широкий соци-

альный мир,
– формирование разных взаимоотношений со взрос-

лыми и сверстниками,
– проявления гуманных чувств.
Эмоции являются самой главной характеристикой 

детства. Их внешнее проявление свидетельствует о том, 
что происходит в душевном мире детей.

По мнению, В. В. Зеньковского, детство – «золотое 
время» для эмоциональной жизни [5, 124].

У каждого из нас есть различные потребности. В до-
школьном возрасте главной социальной потребностью 
становится потребность во внимании и любви людей, 
которые для ребёнка являются самыми значимыми и 
дорогими.

Огромное влияние данная потребность оказывает 
на взаимоотношения ребёнка с окружающими, особен-
ности его поведения.

Понятие «эмоциональная сфера личности» широкое. 
Оно представлено различными эмоциями, а также мно-
гими эмоциональными явлениями. К ним относят нрав-
ственные, эстетические чувства, чувство прекрасного, 
эмпатия, удивление, удовольствие, отвращение, страх, 
собственные эмоциональные переживания, симпатия, 
дружба и другие.

Всё вышеперечисленное очень сильно воздействуют 
на развитие личности.

Крюкова С. В. пишет, что Л. С. Выготский рассматри-
вал эмоции в качестве внутреннего психологического 
механизма связи мышления с чувственно- предметной 
деятельностью. Он полагал, что «эмоциональное пе-
реживание» включает в себя действенно прожитый и 
пережитый индивидуальный опыт успехов и неудач, 
побед и поражений [7, 411].

Киселева Л. А., Помазуева Т. Н. в своём пособии пи-
шут о том, что эмоция возникает тогда, когда человек, 
испытывающий потребность, имеет возможность для 
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ее реализации. Положительные чувства появляются 
тогда, когда велика оценка вероятности удовлетворе-
ния потребности. А отрицательные эмоции возникают 
в том случае, если человек не видит возможности удов-
летворить свою потребность [6, 13].

Эмоции – это форма отражения действительности, 
протекающая в виде переживаний. [6, 18].

Исследованиями осознания речевого дефекта и сте-
пени фиксированности на нем у заикающихся детей и 
взрослых занимались Г. М. Бреслав, А. И. Богомолова, 
С. С. Ляпидевский, С. И. Павлова, В. И. Селиверстов, 
Л. А. Зайцева, Шашкина Г. Р. и другие.

К особенностям эмоционально- личностной сферы 
детей дошкольного возраста с заиканием относят:

– нарушения процесса общения, а именно определён-
ные сложности вступления в контакт с другими людьми, 
дети стараются быть одни, у них всё меньше и меньше 
становится друзей, они пассивны, избирательны и не-
устойчивы в общении;

– выражение эмоций у детей с заиканием очень за-
труднено: они не умеют их выражать, особенно те эмо-
ции, которые требуют высокого уровня осознанности;

– для детей с заиканием очень сложно регулиро-
вать своё поведение, которое требует произвольного 
контроля;

– дети неуверенные, самооценка занижена, также они 
очень впечатлительны и ранимы, тревожны, характерны 
нервное напряжение, эмоциональная неустойчивость.

У заикающихся детей сильно развивается чувство 
своей неполноценности, так как все эти особенности 
становятся неотъемлемой частью личности заикаю-
щегося ребёнка.

Характер личности также изменяется. Для детей 
с заиканием характерны застенчивость, замкнутость, 
агрессивность, эмоциональная несдержанность. Может 
наблюдаться отсутствие желания  что-то делать, нет ин-
тереса к сверстникам, не играют с ними в игры, равно-
душие, вялость, неустойчивость внимания.

Поскольку заикание является речевым расстрой-
ством, которое оказывает влияние, как мы уже увидели, 
не только на речевое развитие детей, но и на общее со-
стояние их эмоционально- личностной сферы, то кор-
рекционная работа с заикающимися детьми должна 
быть направлена на нормализацию изучаемой сферы. 
Подтверждение этому можно найти в многочислен-
ных исследованиях в области специальной педагогики 
и психологии.

Поэтому главной задачей является создать все необходи-
мые условия для эмоционального и личностного развития 
ребёнка, для развития доброго отношения и уважения к себе 
и к другим, для развития любви и внимания ко всему живому.

Для её решения нами была разработана тетрадь для 
детей дошкольного возраста с заиканием, которая вклю-
чает себя набор игр, позволяющих развивать, корректи-
ровать эмоциональную сферу ребенка. Представленные 
упражнения помогут познакомить детей с понятиями 
«эмоция» и «чувства», позволять им лучше понять свои 
внутренние переживания.

Мы выбрали игры для преодоления трудностей в 
эмоционально- личностном развитии детей с заика-
нием, потому что ведущий вид деятельности в данном 
возрасте – игра. Охарактеризовать детей дошкольного 

возраста можно так: они очень активны, эмоциональны, 
расширяется круг их общения, отмечается высокий по-
знавательный интерес. Скучные и монотонные занятия 
им не нравятся, их привлекает всё яркое, интересное и 
необычное. Если не создать соответствующие условия 
для физического, психического и личностного разви-
тия детей дошкольного возраста, то занятия, которые 
ребёнку не интересны, и он не хочет на них ходить, 
могут резко снизить познавательный интерес в этом 
возрасте и сформировать отрицательное отношение к 
дальнейшей учебной деятельности.

Поэтому, чтобы занятия с ребёнком были интерес-
ные и познавательные, мы предлагаем использовать 
данную тетрадь.

Она состоит из 3-х частей:
1.Введение, где описывается актуальность данной 

темы.
2.Содержание, которое содержит набор игр.
3.Заключение.
Также в ней представлена литература по данной 

проблеме. В тетради можно увидеть примечание, оно 
подсказывает как можно работать с ней:

На каждое занятие специалист приносит данную 
тетрадь, знакомит её с детьми. Затем говорит, что это 
волшебная тетрадь, которая будет с нами всегда на 
занятиях. Также можно для каждого ребёнка купить 
блокнот/тетрадку, которые будут подписаны, на каждой 
страничке будет место для наклейки (специалист зара-
нее готовит) или рисунка. И после того как дети вместе 
со специалистом на одном занятии поиграют в игры, в 
индивидуальной тетради ребёнка появится наклейка 
или рисунок, который ребёнок сам нарисует или специ-
алист. Также специалист может давать домашние зада-
ния из неё, после выполнения которого на страничках 
индивидуальной тетради появятся поощрения в виде 
смайликов, наклеек (специалист заранее вкладывает их 
в тетрадь) и отдаёт её родителям, которые вместе с ре-
бёнком выполняют задание из тетради, а затем вместе 
открывают индивидуальную тетрадку и находят там 
такое поощрение. Это один из вариантов использова-
ния данной тетради.

Второй способ – использование коробочек на заня-
тии. У каждого ребёнка будет своя коробочка, которую 
они назовут (например, у одного ребёнка коробка бу-
дет называться «счастье», у другого – «радость» и так 
далее). После того как вы с детьми поиграете в игры, в 
коробочке у каждого появится разноцветный камушек. 
И так каждый раз коробочка будет пополняться ими, 
следовательно, коробочка счастья или радости будет 
увеличиваться.

Можно ещё много придумать способов для подня-
тия настроения и создания доброжелательной атмос-
феры на уроке.

Таким образом, это ребёнка ещё больше замотиви-
рует и поможет в преодолении эмоциональных труд-
ностей. Данные игры можно использовать и для обсле-
дования, и для развития эмоций.

Изучив специальную литературу по теме и про-
наблюдав за изменением детей, хочется сделать та-
кой вывод, что игры, действительно, воздействуют на 
эмоционально- личностную сферу ребёнка и тем самым 
помогают в устранении трудностей в ней.
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Дошкольное детство – это возраст игры. Ребёнок, 
играя, не только познает мир, но и выражает к нему 
свое отношение. Необходимость постоянного внима-
ния к игре детей со стороны взрослых обусловлена тем, 
что она является критерием психофизического разви-
тия дошкольника (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). 
Основой коррекционно – развивающей работы с исполь-
зованием ЛЕГО-технологии является игра – ведущий вид 
детской деятельности. Речь ребёнка и непосредственно 
игровая деятельность развиваются взаимосвязано. В 
игре, игровой ситуации созревают познавательные про-
цессы, которые способствуют развитию речи ребёнка.

ЛЕГО -технология – одна из известных и распростра-
ненных педагогических систем, использующая трех-
мерные модели реального мира и предметно- игровую 
среду для обучения и развития дошкольника. LEGO 

-технология служит важнейшим средством развиваю-
щего обучения, что дает возможность сформировать у 
детей речевую деятельность.

ЛЕГО – технология заслуженно названа инновацион-
ной, т. к. является многофункциональной, имеет такие 
хорошие технические характеристики как безопасность, 
прочность, привлекательность. ЛЕГО – конструирование 
направлено на повышение чувства психологического 

успеха, что доказывает психотерапевтическую значи-
мость данного вида конструктивно- игровой деятельно-
сти. С помощью ЛЕГО – конструктора трудные учебные 
задачи можно решить при помощи увлекательной сози-
дательной игры, в которой не будет проигравших, так 
как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться.

ЛЕГО – технология в работе учителя – логопеда с 
детьми ОВЗ, в первую очередь, нацелена на повыше-
ние мотивации к деятельности, вызывание интереса, 
повышение познавательной активности. Также благо-
даря ЛЕГО-технологии у детей ОВЗ активизируются 
процессы восприятия, внимания, памяти, повышается 
эмоциональный настрой. Тренируя пальцы рук детей 
с ОВЗ, с помощью лего-конструктора, логопед оказы-
вает мощное воздействие на работоспособность коры 
головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи.

Отечественные логопеды и зарубежные педагоги 
однозначно отмечают, что использование в работе с 
детьми ЛЕГО-конструкторов позволяет за более ко-
роткое время достичь устойчивых положительных ре-
зультатов в коррекции нарушений речи детей с ОВЗ. 
Оно также направлено на предупреждение вторичных 
дефектов, что способствует становлению ребенка как 
личности (Т. В. Лусс).
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ЛЕГО- конструктор в работе учителя – логопеда с 
детьми с ОВЗ можно использовать:

– для проведения дыхательной гимнастики, выстра-
ивая различные конструкции («Лабиринт» по которым 
нужно прокатить шарик, сделанный из фольги при 
помощи коктейльной трубочки; «Ворота», в которые 
нужно забить гол; «Ступеньки», по которым шагая паль-
чиками нужно проговаривать предложение на одном 
выдохе и др.)

– в процессе коррекции звукопроизношения: вместе с 
детьми можно сконструировать игровые модели положения 
языка при выполнении артикуляционной гимнастики («ло-
шадка», «грибок», «чашечка»); создать игрушки для игр-зву-
коподражаний (Р-машина, Ч- поезд, Т-танк); при автомати-
зации звуков в прямых и обратных слогах можно сделать из 
лего-конструктора человечков и на них прикрепить буквы, 
можно сделать пирамиду и буквы расположить по бокам сту-
пенек; при дифференциации звуков по твердости- мягкости: 
можно сконструировать синего и зеленого роботов и предло-
жить ребенку разложить перед ними картинки; при диффе-
ренциации звуков по глухости- звонкости: в ЛЕГО – кубики 
дети помещают сыпучие материалы (например, гречку).

– для изучения характеристики звуков (кубики крас-
ного, синего и зеленого цвета), выкладывать слоги и 
схемы слов при изучении звукового анализа и синтеза.

– для определения места звука в слове или первого 
звука в слове. Для этого можно применять детали ЛЕГО-
конструктора желтого цвета (слово) и лего-фишки (ко-
роткие, маленькие детали конструктора) красного, си-
него и зеленого цветов (соответственно гласный звук, 
согласный твердый и согласный мягкий звук). Нужно 
напомнить детям, что звуки бывают гласные (красная 
лего-фишка), согласные твердые (синяя лего-фишка) 
и мягкие согласные (зеленая лего-фишка). Берем лего- 
деталь желтого цвета (слово) и крепим нашу фишку 
на начало, середину или конец желтой детали (слова). 
Также нам могут помочь лего-человечки разных цветов.

– для определения количества слогов в слове можно 
играть в «Башенки» можно сделать башенки из одной, 
двух, трех деталей лего-конструктора и рядом разложить 
карточки- картинки; «Вагоны» можно сделать поезд с 
вагонами и распределить карточки- картинки в соот-
ветствии с нумерацией вагона. Можно построить пи-
рамиду в несколько ярусов. Каждый ярус- количество 
слогов. Нужно расселить картинки на нужный ярус.

– для работы над развитием словаря можно использо-
вать игры «Часть и целое» – процесс объяснения деталей 
 чего-либо значительно облегчен (стул состоит из ножек, 
сиденья, спинки), преобразование одного предмета в 
другой с целью отработки навыка словообразования 
в процессе преобразования предметов из ЛЕГО, игра 
«Волшебный мешочек» – узнавание предмета из ЛЕГО 
на основе тактильных ощущений.

Работа по лексическим темам с помощью ЛЕГО-
конструктора даёт возможность детям с нарушениями 
речи запоминать новые слова, используя тактильный 
и зрительный анализаторы, помогает перевести слова 
из пассивного словаря в активный, развивает семан-
тические связи.

– для развития лексико – грамматического строя спо-
собствуют игры с использованием фигурок и построек 
из наборов «LEGO»: «Кому что?», «Четвертый лиш-

ний», «Продолжи», «Будь внимательным», «Отгадай-ка», 
«Узнай по описанию», «Подбери слова», «Подбери фи-
гурку», «Живое – неживое», «Задай вопрос», «Подумай 
и договори», «Закончи предложение», «Составь предло-
жение», «Чей? Чья? Чьи?». «Исправь ошибку», «Назови 
ласково».

При работе с конструктором LEGO полезно отраба-
тывать грамматические конструкции – согласование чис-
лительных с существительными (сколько в твоем поезде 
вагончиков? сколько диких животных у тебя в лесу?). 
Используя конструктор LEGO DUPLO «Заправочная 
станция», можно с детьми знакомимся с предлогами. 
Например: «Ехали вдоль забора, отдыхали под деревом, 
припарковались около дома». Благодаря тому, что ку-
бики объемные, можно быстро строить разные места, 
куда могут заехать наши машины (в лес, на площадку, 
в гараж, под мост и т. п.)

– для работы над связной речью можно составлять 
пересказы, рассказы, строить диалоги. Пересказ рассказа 
не по сюжетной картинке, а по объемному образцу де-
кораций из конструктора, помогает детям лучше осоз-
нать сюжет, что делает пересказ более развернутым и 
логичным. При этом работа над связной речью ведется 
в порядке возрастающей сложности, с постепенным 
убыванием наглядности.

– для наглядного запоминания образа буквы (со-
брать букву по схеме или по памяти). Доказано, что 
для лучшего запоминания образа буквы нужно задей-
ствовать как можно больше анализаторов (зрительный, 
тактильный, кинестетический). И с данной задачей 
может справиться ЛЕГО – конструктор. Манипулируя 
деталями конструктора ЛЕГО, дети, превращая их то 
в одну, то в другую букву, запоминают образ буквы, 
лучше различают сходные буквы, что помогает осво-
ить азы грамоты и выполнить роль наглядной опоры. 
Причём в данном случае наглядность представлена 
объёмными предметами и воспринимается со всех сто-
рон. На основе такого восприятия предмета в сознании 
дошкольников с ОВЗ формируется образ. Стараясь как 
можно точнее передать форму, дети активно работают 
пальцами, причём чаще всеми десятью. Происходит 
мощное воздействие на тактильные рецепторы, а это 
способствует развитию речи.

– для развития навыков чтения и составления слов 
можно применять ЛЕГО-конструктор как кубик (на ле-
го-фишки приклеены буквы). Детьми составляются 
слова.

– для развития мелкой моторики, которой отводится 
важная роль при подготовке к школе. Предлагая детям 
с ОВЗ работу с конструктором ЛЕГО, требующими не 
только тонких и точных движений руки и пальцев, но и 
чёткого согласования движения руки и глаза, учитель- 
логопед готовит руку детей к письму. Очень важно и то, 
что при сборке ЛЕГО- элементов одновременно рабо-
тают обе руки, а значит, задействованы оба полушария 
головного мозга: левое ответственно за язык и речь, 
правое – за ориентацию в пространстве и некоторые 
эмоциональные состояния.

ЛЕГО-конструктор – отличный инструмент для раз-
вития мелкой моторики, причем вариаций игры «ЛЕГО-
лабиринта» великое множество: дети могут проводить 
мячик (или любой другой объект) по проходам паль-
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чиком, палочкой или любым другим подходящим пред-
метом по ЛЕГО-лабиринту. В ходе такой игры активно 
развиваются мышцы кисти, раздражаются нервные 
окончания пальцев, развивается зрительно- хватательная 
координация. Дальнейшее развитие событий зависит от 
предпочтений ребенка: можно играть в лабиринт- футбол 
или просто катать по проходам небольшой шарик, ез-
дить по лабиринту на любимой машинке, либо водить 
ЛЕГО-человечка по дорожкам от входа к выходу и назад.

С помощью этого конструктора можно с детьми 
делать массаж рук, так как кирпичики имеют выпу-
клые кнопочки, проводим пальчиковые гимнастики с 
кубиками LEGO «1, 2, 3, 4, 5 с ЛЕГО будем мы играть», 
«ЛЕГО зарядка».

Полученные знания на логопедических занятиях 
дошкольники закрепляют с воспитателями в группе 
и с родителями дома, играя в конструкторы ЛЕГО. 
Эффективность коррекционно -развивающей работы 
значительно выше, когда учитель – логопед, педагоги и 
родители являются партнерами, работают совместно и 
в одном направлении. Использование ЛЕГО-технологии 
дома дает возможность родителям участвовать в со-
вместных досугах, получить навыки взаимодействия с 
детьми на основе сотрудничества и равноправных отно-
шений. И в этой ситуации ЛЕГО-конструктор выступает 
в качестве универсального материала, работа с которым 
доставляет одинаковое удовольствие и детям, и взрос-
лым. Совместная созидательная деятельность имеет 
большой развивающий потенциал: дает возможность 
взрослым понять интересы и раскрыть таланты своего 
ребенка, установить взаимопонимание, почувствовать 
каждому из участников свою значимость в общем деле.

Таким образом, использование ЛЕГО – технологий 
в коррекционной работе с дошкольниками с ОВЗ, по-
зволяет поднять на более высокий уровень развитие 
познавательной активности, способствует развитию 
психических процессов, обогащению активного сло-
варя, развитию связной, грамматически правильной 
монологической и диалогической речи, развитию фо-
нематических процессов и владению речью как сред-
ством общения и культуры, развитию инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, что соответствует ФГОС ДО.
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В последние годы врачами отмечается увеличение 
нарушений развития и явлений физиологической незре-
лости новорождённых. В дальнейшем такие отклонения 
в развитии часто проявляются в виде нарушений речи 
различной степени выраженности.

Коррекция речевых нарушений имеет длительную 
и сложную динамику. Применение информационно- 
коммуникационных технологий в сочетании с тради-
ционными методами позволяет оптимизировать кор-
рекционно- развивающий процесс, сделать его более 
результативным.

В основу использования ИКТ в отечественной пе-
дагогике положены базовые психолого- педагогические 

и методологические положения, разработанные 
Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, 
А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, 
Д. Б. Элькониным и др.

Известно, что использование в коррекционной ра-
боте разнообразных нетрадиционных методов и при-
емов предотвращает утомление детей, поддерживает у 
детей с различной речевой патологией познавательную 
активность, повышает эффективность логопедической 
работы в целом.

Информационные технологии в последнее время 
стали перспективным средством коррекционно- 
развивающей работы с детьми, имеющими наруше-
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ния речи. Повсеместная компьютеризация открывает 
новые, еще не исследованные варианты обучения. Они 
связаны с уникальными возможностями современной 
электроники и телекоммуникаций.

Внедрение компьютерных технологий сегодня яв-
ляется новой ступенью в образовательном процессе.

Цель использования технологии: создание инфор-
мационного пространства, в котором задействованы 
и на информационном уровне связаны все участники 
образовательного процесса: администрация – педагоги – 
дети и их родители.

Задачи, решаемые в процессе использования инфор-
мационных технологий на логопедических занятиях:

Задачи ознакомительно–адаптационного цикла:
- ознакомление детей с компьютером и прави-

лами поведения при работе с ним;
- знакомство детей с компьютерными програм-

мами;
- преодоление психологического барьера между 

ребёнком и компьютером с помощью создания ситуа-
ции успеха;
- формирование у детей начальных навыков ра-

боты на компьютере с использованием манипулятора 
«мышь».

Задачи коррекционно–образовательного цикла:
- формирование и развитие у детей речевых и 

языковых средств: звукопроизношения, просодических 
компонентов речи, фонематического анализа и синтеза, 
лексико–грамматического строя речи, связной речи;
- формирование и развитие навыков учебной де-

ятельности: осознание цели, самостоятельное решение 
поставленных задач, достижение поставленной цели, 
оценка результатов деятельности;
- развитие знаковой функции сознания;
- развитие психических функций.
Задачи творческого цикла:
- развитие воображения;
- развитие познавательной активности.
Принципы реализации ИКТ на логопедических 

занятиях:
1)	 Принцип полисенсорного подхода к коррекции 

речевых нарушений. Коррекционная работа ведется с 
опорой на различные анализаторы.

2)	 Системный подход к коррекции речевых нару-
шений.

ИКТ позволяют работать над системной коррекцией 
и развитием следующих характеристик:
- звукопроизношение
- просодические компоненты речи
- фонематический анализ и синтез, фонемати-

ческие представления
- лексико – грамматические средства языка
- артикуляционная моторика
- мелкая моторика
- связная речь
Принцип развивающего и дифференцированного об-

учения детей – логопатов. Возможность объективного 
определения зон актуального и ближайшего развития 
детей – логопатов.

3)	 Принцип системности и последовательности 
обучения. Использование полученных ранее знаний в 

процессе овладения новыми, переходя от простого к 
сложному.

4)	 Принцип доступности обучения. Задания 
предъявляются в игровой форме в соответствии воз-
растными особенностями дошкольников.

5)	 Принцип индивидуального обучения. ИКТ пред-
назначены для индивидуальных и подгрупповых заня-
тий и позволяют построить коррекционную работу с 
учётом их индивидуальных образовательных потреб-
ностей и возможностей.

6)	 Принцип объективной оценки результатов 
деятельности ребёнка. В компьютерных программах 
результаты деятельности ребёнка представляются ви-
зуально на экране, что исключает субъективную оценку.

7)	 Принцип игровой стратегии и введение ребёнка в 
проблемную ситуацию. Игровой принцип обучения с предъ-
явлением конкретного задания позволяет эффективно ре-
шать поставленные коррекционные задачи и реализовать на 
практике дидактические требования доступности компью-
терных средств обучения.

8)	 Принцип воспитывающего обу чения. 
Воспитание у детей – логопатов волевые и нравствен-
ные качества.

9)	 Принцип интерактивности компьютерных 
средств обучения. Использование ИКТ происходит од-
новременно с осуществлением обратной связи в виде 
анимации образов и символов, а также с предоставле-
нием объективной оценки результатов деятельности.

Требования к отбору коррекционных задач при ис-
пользовании информационных технологий

1. Решение таких коррекционных задач, которые 
без применения компьютерных технологий решить за-
труднительно или практически невозможно.

2. Достижение желаемого коррекционно- 
образовательного эффекта в более короткие сроки.

3. Развитие у ребёнка более высокой мотиваци-
онной готовности к обучению.

4. Возможность индивидуализации коррекцион-
ного процесса за счёт выбора уровня сложности заданий, 
соответствующего актуальному состоянию речевых и 
языковых средств, а также зоне его ближайшего развития.

Направления коррекционной работы с использова-
нием компьютерных презентаций

1. Работа над дыханием.
2. Развитие слухового восприятия.
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
4. Обогащение словарного запаса.
5. Совершенствование грамматического строя 

речи.
6. Формирование знаковой функции сознания, 

что является крайне важным для их языкового и ин-
теллектуального развития.

7. Оформление логопедических уголков, изготов-
ление пособий для индивидуальных занятий с детьми.

8. Подготовка и проведение презентаций для пе-
дагогов, родителей.

Преимущества ИКТ в логопедической практике:
- использование игровой формы обучения;
- полисенсорное воздействие, т. е. задействованы 

сохранные анализаторы что дает возможность создания 
эффективных компенсаторных механизмов;
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- дифференцированный подход к обучению;
- объективность – фиксация начальных, проме-

жуточных и итоговых данных состояния корригируемой 
функции;
- формирование стойкой мотивации и произ-

вольных познавательных интересов;
- повышение самооценки ребенка (система по-

ощрений – компьютерные герои, звуковые эффекты);
- формирование сотрудничества между ребен-

ком и учителем – логопедом;
- активизация работы с родителями, повышение 

компетентности родителей в коррекционно–развива-
ющем процессе;
- экономия временных ресурсов.
Компьютер в полной мере может заменить магнито-

фон и зеркало, необходимые логопеду при коррекции 
звукопроизношения. Программа записи звука, микро-
фон и веб-камера заинтересуют ребёнка- логопата, под-
толкнут его к осознанным действиям (под руководством 
логопеда) по исправлению нарушенных звуков.

В памяти компьютера сохраняются образцы речи 
ребёнка в начале, в процессе и после окончания кор-
рекции звукопроизносительной стороны. Давая ма-
лышу возможность прослушать эти образцы, можно 
достичь высокой положительной мотивации логопата 
для ежедневного упорного труда над улучшением своей 
артикуляции. Ребёнок легче может понять свои ошибки 
и в дальнейшем добиваться их устранения.

Логопед легко сможет находить и пополнять записи, 
создав папки с именами детей.

Методика использования развивающих компью-
терных игр

В основной части логопедического занятия могут 
быть использованы различные (в зависимости от темы 
и целей занятия) материалы ИКТ. Это могут быть и об-
учающие программы для детей дошкольного возраста, 
и самостоятельно созданные материалы.

Очень удобно для учителя- логопеда создавать и 
затем использовать в работе занятия- презентации по 
конкретным темам. Эти презентации включают на-
глядный материал, схемы слов и предложений, тексты 
для прочтения, карточки с заданиями, анимированные 
кроссворды и ребусы, анаграммы и многое другое.

Физкультминутку для детей тоже может провести 
компьютер. На экране монитора появляются схематич-
ные изображения человечков в разных гимнастических 
позах. Существуют также компьютерные программы- 
тренажёры для глаз, позволяющие дать отдых глазам 
ребёнка.

Заключительная часть занятия может в текстовом 
файле содержать проблемные вопросы по теме занятия 
(для подведения итогов) или стать поощрением за хо-
рошую работу (любимые компьютерные игры детей).

Требования, предъявляемые к развивающим и об-
учающим программам,

применяемым на логопедических занятиях:
- программа должна иметь указание на возраст 

ребенка;
- программа должна быть яркой, красочной, со 

звуковым оформлением;
- объекты, отображенные на экране, не должны 

быть мелкими или непонятными детям;

- программа должна быть на русском языке;
- текст заданий, если он имеется, должен быть 

озвучен диктором;
- задания – интересные, понятные ребёнку, про-

стые для выполнения;
- периоды и эпизоды игры должны быть не более 

3-5 минут;
- желательно, чтобы ребенок работал с клавиа-

турой, так как справиться с мышкой ему еще сложно;
- программа должна развивать детей, давать 

им знания, обучать навыкам в незатейливой игровой 
форме;
- чередование разных компьютерных игр.
Виды обучающих программ для детей дошкольного 

возраста
1. Игры для развития памяти, воображения, мыш-

ления и др.
2. Игры-путешествия, "бродилки".
3. Простейшие программы по обучение чтению, 

математике и др.
Применение компьютерных программ на практике
1. «Веселые игры для развития речи» (И. Горохова)
2. «Игры для Тигры»
3. «Веселая азбука»
4. «Веселая логоритмика» (Е. Железнова)
5. «Пальчиковые игры» (Е. Железнова)
6. Развивающие игры «Мерсибо»
ИКТ в работе с педагогами
- Выступление на педсовете, методическом объ-

единение, конференции;
- консультативная помощь на страницах персо-

нального сайта;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в вебинарах.
В условиях Логопункта использование учителем- 

логопедом авторских слайд- презентаций на педсо-
ветах, РМО, конференциях дает возможность подать 
материал в привлекательном виде, привнести эффект 
наглядности и помогает усвоить материал быстрее и в 
полном объеме.

ИКТ в работе с родителями
Логопедическая работа с дошкольниками, в условиях 

Логопункта, предполагает активное включение родите-
лей в коррекционный процесс и закрепление в условиях 
семьи новых речевых навыков. Использование ИКТ дает 
возможность расширить осведомленность родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей- логопатов:
- выступление на собраниях;
- участие в творческих конкурсах детей;
- изготовление буклетов, памяток, рекомендаций 

для родителей;
- консультативная помощь на страницах персо-

нального сайта.
Работа на страницах персонального сайта
При реализации задач профилактического, консуль-

тативного и методического направления деятельности, 
активно использую персональный сайт, сайт детского 
сада, что позволяет объединить всех участников обра-
зовательного процесса в решении задач коррекционно- 
речевой работы.

Остановимся на особенностях сайта, которые позво-
ляют учителю- логопеду использовать его в практике:
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- публичность, что делает материалы доступ-
ными для чтения коллегами, родителями;
- возможность оставлять комментарии, которые 

также доступны для чтения, получать обратную связь 
от родителей, коллег, отвечая на комментарии;
- возможность отразить события, происходящие 

в жизни коллектива, в жизни отдельной личности (до-
стижения детей, деятельность педагога);
- авторство.
Персональный сайт имеет функцию хранилища 

электронного портфолио, электронной библиотеки, до-
кументов, методических материалов, полезных ссылок, 
собственных разработок, фотографий, видео.

Результат использования технологии
П р и м е н е н и е  с р е д с т в  и н ф о р м а ц и о н н о - 

коммуникационных технологий в коррекционной де-
ятельности помогает логопеду:
- способствуют лучшему закреплению и усвое-

нию пройденного материала, так как занятие становится 
более увлекательным и наглядным;
- формируют целостное восприятие и стойкое 

запоминание изучаемого материала, опираясь на прин-
цип: слышу, вижу, запоминаю;
- поддерживают внимание дошкольников в те-

чение длительного времени;
- позволяют усовершенствовать формы организа-

ции и методы обучения, что способствует формированию 
гармоничной личности в условиях современного общества;
- способствуют развитию интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников, а также акти-
визируют самостоятельную работу и инициативность;
- способствуют формированию мировоззрения 

личности дошкольника, формированию навыков соци-
альной деятельности и взаимодействия;
- позволяют приобщить дошкольников к совре-

менным методам получения, обработки, хранения и 
передачи информации;

- дают возможность использования электрон-
ного материала в учреждении и в домашних условиях.

При всех положительных моментах использования 
ИКТ тщательно продумывается количество предъявлен-
ного материала, учитывается здоровьесберегающий ре-
жим проведения занятий. Коррекционная деятельность 
не может проходить исключительно из предъявления 
компьютерных игр и мультимедийных презентаций, 
они обязательно сочетаются с другими приемами и 
методами работы и дополняют их.

Следует помнить, что использование ИКТ не 
заменяет живое общение учителя- логопеда и ре-
бенка, учителя- логопеда и родителей, а дополняет 
его. Применение ИКТ в сочетании с традиционными 
методами позволяют учителю- логопеду не только идти 
в ногу со временем, выполняя требования законода-
тельства, но и оптимизировать, систематизировать 
свою работу в условиях Логопункта, значительно 
повысить эффективность коррекционно- образова-
тельного процесса.
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В настоящее время довольно много встречается 
дошкольников с отклонениями в речевом развитии. 
Чаще это дети с нарушениями всех компонентов речи: 
у них нарушено звукопроизношение, словарный запас 
отстаёт от возрастной нормы, лексико- грамматический 
строй речи недостаточно сформирован, связная речь 
не развита. Такие дети не усваивают в полном объ-
ёме общеобразовательную программу детского сада 
и в дальнейшем им тяжело при поступлении в школу. 
Основные трудности проявляются при развёрнутых 
ответах на сложные вопросы школьной программы, 
дети не могут последовательно, грамотно и логично 
излагать свои собственные суждения, воспроизводить 
содержание текстов из учебников. И, наконец, непре-
менным условием для написания изложений и сочи-
нений является высокий уровень сформированности 
лексико- грамматического строя речи.

С учетом постоянного увеличения числа дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи проблема формирования у 
них грамматических средств речи занимает важнейшее место 
в современной логопедии, а вопрос о методике их развития 
и коррекции становится одним из самых актуальных.

У дошкольников с общим недоразвитием речи можно 
выделить некоторые особенности в нарушении лексико- 
грамматических конструкций. У этих детей выявляются 
затруднения как в выборе лексико- грамматических 
средств для выражения мыслей, так и в их комбини-
ровании. Нарушения лексико- грамматического строя 
речи при общем недоразвитии речи обусловлены нес-
формированностью тех языковых операций, в процессе 
которых происходит грамматическое конструирование.

Основная задача логопедического воздействия на 
детей с общим недоразвитием речи – научить их связно 
и последовательно, грамматически и фонетически пра-
вильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях 
из окружающей жизни. Это имеет большое значение 
для обучения в школе, общения с взрослыми и детьми, 
формирования личностных качеств.

Формирование грамматического строя речи – это 
длительный и трудоемкий процесс. Но если умело за-

интересовать детей, продумать построение занятия, то 
можно добиться значительных результатов. занятия, то 
можно добиться значительных результатов. Необходимо 
указать, что ведущим видом деятельности дошкольника 
является игра и эффективнее всего методики по разви-
тию дошкольника строить как раз на использовании 
специально разработанных игр. Дидактические игры 
закрепляют изменения в образовании слов, упражняют 
в составлении связных высказываний, развивают объ-
яснительную речь, являются эффективным средством 
закрепления грамматических навыков.

Поэтому с целью практического усвоения, кон-
кретизации и автоматизации у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР грамматических зако-
номерностей и обобщений нами было разработано 
учебно- методическое пособие «Система игр и упраж-
нений для развития грамматического строя речи у 
старших дошкольников с ОНР (с учётом лексической 
темы) ».

Задачи учебно- методического пособия:
• расширять и активизировать словарь детей;
• учить детей согласовывать существительные с 

глаголами в роде, числе;
• учить детей согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе;
• учить понимать значение притяжательных ме-

стоимений;
• учить изменять существительные по падежам;
• учить детей составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения;
• приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми;

• учить следовать требованиям и правилам игры;
• развивать игровую деятельность детей.
Учебно- методическое пособие «Система игр и упраж-

нений для развития грамматического строя речи у стар-
ших дошкольников с ОНР (с учётом лексической темы) 
» адресовано учителям- логопедам, педагогам дошколь-
ных образовательных учреждений и может быть ре-
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комендован родителям, интересующимся вопросами 
развития детей дошкольного возраста. Данные игры 
подходят как для совместной игровой деятельности с 
детьми с общим недоразвитием речи, так и для само-
стоятельной деятельности.

Эффективность данных коррекционных игр и упраж-
нений зависит от соблюдения следующих условий:

• систематическое проведение занятий;
• размещение игр и упражнений в порядке на-

растающей сложности;
• подчинённость заданий выбранной теме;
• вариативность упражнений;
• развитие и воспитание внимания.
Картотека игр
Электровикторина «Чей? Чья? Чьи?»
Цель: Образование и правильное использование 

притяжательных прилагательных.
Описание игры: Логопед просит найти в правом ряду 

животное, а в левом ряду – его часть тела (уши, хвост, 
морду, лапы) и правильно образовать притяжательное 
прилагательное.

«Теремок»
Цель: Обучение пониманию и правильному упо-

треблению предложных конструкций над, под, между.
Описание игры: Сначала логопед просит угадать про 

какое дикое животное он говорит. (Например: Этот зверь 
живёт между зайцем и лягушкой. Этот зверь живёт под 
медведем.) А затем просит детей аналогично загадывать 
загадки про животных.

«У кого кто?»
Цель: Обучение использованию в речи существи-

тельных – названий детёнышей животных с суффик-
сами -онок, -ёнок, -ат, -ят.

Описание игры: Детям предлагаются карточки с 
изображением взрослого животного и его одного и 
нескольких детёнышей. Ребёнку предлагается верно 
назвать одного и нескольких детёнышей, правильно об-
разуя существительные при помощи cуффиксов -онок, 

-ёнок, -ат, -ят.
Лото «Один – много» (по всем лексическим темам)
Цель: Образование формы множественного числа 

существительных.
Описание игры: Каждый ребёнок получает карточку, 

разделённую на 4 части. В двух левых частях нарисо-
вано по одному кружку, а в двух частях, расположенных 
справа – по несколько кружков. Детям предлагается 
положить на левые части карточки картинки с изобра-
жением одного предмета, а на правые части картинки 
с изображением нескольких таких предметов. Затем 
дети называют пары слов, верно образуя форму мно-
жественного числа существительного.

«Назови ласково» (по всем лексическим темам)
Цель: Образование и использование в речи существи-

тельных с уменьшительно- ласкательными суффиксами.
Описание игры: Детям выдаются карточки с изобра-

жёнными на ней предметами двух размеров (большой 
предмет и такой же маленький). Ребёнок должен назвать 
пару слов, верно образуя существительное с помощью 
уменьшительно- ласкательного суффикса.

«Весёлый поезд» (по всем лексическим темам)
Цель: Образование и использование формы множе-

ственного числа существительных.

Описание игры: Логопед раздаёт детям картинки с 
изображением одного и нескольких предметов. Нужно в 
вагон, обозначенный карточкой с одной точкой ставить 
картинки с изображением одного предмета, а в вагон, 
обозначенный карточкой с несколькими точками ста-
вить картинки с изображением нескольких предметов. 
Затем картинки называются попарно.

«Сосчитай» – вариант 1 (по всем лексическим темам)
Цель: Обучение правильному согласованию чис-

лительных 2 и 5 с существительными мужского и жен-
ского рода.

Описание игры: Детям выдаются карточки, где пред-
меты изображены в количестве 1, 2, 5 штук. Дети назы-
вают, что изображено на карточках, правильно согла-
совывая числительное с существительным.

«Сосчитай» – вариант 2 (по всем лексическим темам)
Цель: Обучение правильному согласованию чис-

лительных с существительными в роде, числе, падеже.
Описание игры: Детям выдаются карточки, где пред-

меты изображены в количестве 1, 2, 5 штук. Дети на-
зывают, что изображено на карточках, правильно со-
гласовывая числительное с существительным. Затем 
дети отвечают на вопросы логопеда, верно употребляя 
падежные окончания числительных и существитель-
ных. (Например:- Посчитай, сколько бабочек на по-
ляне? (Им.п.) – На поляне одна бабочка, две бабочки, 
пять бабочек.

– Для кого на поляне цветы? (Род.п.) – Для одной 
бабочки, для двух бабочек, для пяти бабочек.

– Кому ты обрадовался? (Дат.п.) – Я обрадовался 
одной бабочке, двум бабочкам, пяти бабочкам. И т. д.

«Куда поселим?» (по всем лексическим темам)
Цель: Образование и использование формы множе-

ственного числа существительных.
Описание игры: Детям раздаются картинки с изо-

бражением одного или нескольких предметов. Логопед 
объясняет, что на этаж, обозначенный карточкой с од-
ной точкой нужно поселить картинки с изображением 
одного предмета, а на этаж, обозначенный карточкой 
с несколькими точками нужно поселить картинки с 
изображением нескольких предметов. Затем картинки 
называются парами, верно используя форму множе-
ственного числа существительного.

«Волшебное окошко» (по всем лексическим темам) 
(вариант 1 и 2)

Цель:1.Обучение правильному согласованию числи-
тельных с существительными мужского и женского рода. 
2.Обучение правильному согласованию числительных 
с существительными.

Описание игры: Детям предлагается карточка с изо-
бражением предмета и двигающейся лентой с цифрами 
1,2,5. Ребёнок должен верно согласовать числительное с 
существительным, передвигая ленту с цифрами.

«Разноцветные игрушки», «Разноцветная одежда»
Цель: Согласование прилагательных с существитель-

ными мужского, женского и среднего рода.
Описание игры: Детям предлагается выбрать из 

стопки карточек на столе все предметы определённого 
цвета (игрушки или одежду) и верно назвать их, согласуя 
прилагательное, обозначающее цвет, с существительным.

«Найди маленький фрукт» (вариант 1и 2)
Цель: Учить образовывать и правильно использо-
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вать существительные с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами.

Описание игры: Логопед показывает картинку с изо-
бражением фруктов большого и маленького размера и 
просит называть их попарно, образуя существительное 
с помощью уменьшительно- ласкательного суффикса.

Цель: Учить образовывать существительные и прила-
гательные с уменьшительно- ласкательными суффиксами.

Описание игры: Логопед показывает картинку с 
изображением фруктов большого и маленького раз-
мера и просит называть их попарно, образуя существи-
тельное и прилагательное с помощью уменьшительно- 
ласкательных суффиксов.

«Разноцветные корзинки» (вариант 1 и 2)
Цель: Обучение согласованию прилагательных с 

существительными в падеже.
Описание игры: Детям выдаются корзинки красного, 

жёлтого, зелёного и оранжевого цветов и предлагается 
«собрать» в них урожай овощей и фруктов соответ-
ствующего цвета, правильно согласуя прилагательное 
с существительным.

Цель: Обучение согласованию прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже.

Описание игры: Детям выдаются корзинки красного, 
жёлтого, зелёного и оранжевого цветов и предлагается 
«собрать» в них урожай овощей и фруктов соответ-
ствующего цвета, правильно согласуя прилагательное 
с существительным в роде, числе, падеже. (Я положу в 
красную корзинку красный помидор, красную грушу, 
красное яблоко).

«Электровикторина»
Цель: Образование и правильное употребление от-

носительных прилагательных.
Описание игры: Логопед просит найти в правом 

ряду дерево, которое он называет, а в левом ряду – кар-
тинку с листом, который слетел с этого дерева. Дети 
должны верно назвать лист, образуя относительное 
прилагательное.

«Что приготовим?»
Цель: Согласование прилагательных с существи-

тельными в роде; образование относительных прила-
гательных.

Описание игры: Детям предлагается большая кар-
тинка с изображением стакана с соком, вазочки с ва-
реньем и миски с пирожками. У каждого ребёнка ма-
ленькая картинка с изображением  какого-либо фрукта. 
Логопед предлагает детям верно назвать сок, варенье 
и начинку для пирожков, приготовленные из данного 
фрукта.

«Ателье» (вариант 1)
Цель: Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже.

Описание игры: Логопед раздаёт детям карточки с 
изображением предмета одежды и трёх видов ткани. 
Ребёнку предлагается выбрать из какого вида ткани он 
хочет сшить себе одежду. Дети называют все варианты, 
образуя относительные прилагательные, согласуя их с 

существительными в роде и падеже.
«Ателье» (вариант 2)
Цель: Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже.

Описание игры: Ребёнку предлагаются прозрачные 
папки с силуэтом предмета одежды. Ребёнок подкла-
дывает под силуэт разные образцы тканей и образует 
относительные прилагательные, согласуя их с существи-
тельным в роде и падеже.

«Выбери наряд»
Цель: Согласование прилагательных с существи-

тельными в роде, числе, падеже; образование относи-
тельных прилагательных.

Описание игры: Детям выдаются карточки с одним 
образцом ткани и изображением нескольких предметов 
одежды. Предлагается выбрать наряд на праздник, пра-
вильно согласуя прилагательное с существительным в 
роде, падеже, и образуя относительное прилагательное.

«Назови ласково» (вариант 2)
Цель: Образование и использование в речи су-

ществительных и прилагательных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами.

Описание игры: Детям выдаются карточки с изо-
бражёнными на ней фруктами двух размеров (большой 
и такой же маленький). Ребёнок должен назвать пары 
словосочетаний, верно образуя существительное и при-
лагательное с помощью уменьшительно- ласкательных 
суффиксов. «Полезные фрукты»

Цель: Образование относительных прилагательных; 
согласование прилагательных с существительными в 
роде.

Описание игры: Детям выдаются карточки с изобра-
жёнными на них тремя видами фруктов и либо стаканом 
с соком, либо вазочкой с вареньем, либо миской с пи-
рожками. Дети должны верно образовать относительное 
прилагательное, согласуя его в роде с существительным.

«Вокруг стула» (вариант 1 и 2)
Цель: 1.Развитие умения правильно употреблять 

простые предлоги. 2.Развитие умения правильно упо-
треблять предлоги на,, под, над, с, из-за.

Описание игры: Детям предлагается картинка стула 
и сумки (прикреплённой к стулу на ниточке). Логопед 
перемещает сумку относительно стула и просит детей 
называть, где в данный момент она находится, верно 
используя в речи предлоги.

«Шкаф и мяч» (вариант 1 и 2)
Цель: 1.Развитие умения правильно употреблять 

простые предлоги. 2.Развитие умения правильно упо-
треблять предлоги в, на, по, под, над, с, из, за, из-за.

Описание игры: Детям предлагается картинка шкафа 
и мяча (прикреплённого к шкафу на ниточке). Логопед 
перемещает мяч относительно шкафа и просит детей 
называть, где в данный момент находится мяч, верно 
используя в речи предлоги.

Система игр и упражнений для развития грамма-
тического строя речи у старших дошкольников с ОНР 
(с учетом лексической темы)
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Лексическая 
тема

Возраст Название игры Цель

Осень Старший

1. «Один - много» Образование и правильное использование формы 
множественного числа существительных.

2. «Назови ласково»
Учить образовывать и правильно использовать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

3.«Разноцветные 
листья»

Образование формы родительного падежа имен 
существительных с предлогом с; образование 

относительных прилагательных.
4.«Электровикторина» Образование и использование относительных 

прилагательных.

Огород. 
Овощи. Старший

1. «Один - много» Образование и правильное использование формы 
множественного числа существительных.2. «Куда поселим»

3. «Назови ласково»
в.1

Учить образовывать и правильно использовать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.
4. «Назови ласково»

в.2

Учить образовывать и правильно использовать 
существительные и прилагательные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
5. «Сосчитай» (в.2) Согласование числительных с существительными 

в роде, числе и падеже
6. «Разноцветные 

корзинки»
Согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже.
7. «В огороде у козы 

Лизы»
8. «Поможем клоуну 

Роме»

Фрукты. Сад. Старший

1. «Один - много» Образование и правильное использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Назови ласково»
в.1

Учить образовывать и правильно использовать 
в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.
4. «Назови ласково»

в.2

Учить образовывать существительные 
и прилагательные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.
5. «Найди маленький 

фрукт»

Учить образовывать и правильно использовать 
в речи существительные и прилагательные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
6. «Что приготовим?» Согласование прилагательных с существительными 

в роде; образование относительных прилагательных.
7. «Сосчитай» (в.2) Согласование числительных с сущ-ми в роде, числе 

и падеже.

Лес. Грибы. 
Ягоды. Старший

1. «За грибами» Употребление формы винительного падежа 
с предлогом в и родительного падежа с предлогом из.

2. «Что приготовим?» Согласование прилагательных с существительными 
в роде; образование относительных прилагательных.

Одежда Старший

1. «Один - много» Образование формы множественного числа 
существительных.2. «Куда поселим?»

3. «Веселый поезд»

4. «Назови ласково»
Образование и использование в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

5. «Сосчитай» (в.2) 
Согласование числительных с существительными 

в роде, числе, падеже

6. «Волшебное окошко» Согласование числительных 2 и 5 
с существительными

7. «Разноцветные 
шкафчики»

Согласование прилагательных с существительными 
в роде, числе, падеже; употребление 

существительных в винительном падеже 
с предлогом в, в родительном падеже с предлогом из.

8. «Ателье (1) »
Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными 
в роде, падеже.

9. «Ателье (2) » 
Образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными 
в роде, падеже.
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10. «Выбери наряд»
Согласование прилагательных с существительными 

в роде, падеже; образование относительных 
прилагательных.

Обувь Старший

1. «Один - много» Образование формы множественного числа 
существительных.2. «Куда поселим?»

3. «Назови ласково»
Образование и использование в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

4. «Сосчитай» (в.2) Согласование числительных с существительными 
в роде, числе и падеже

Игрушки Старший

1. «Один - много» Образование формы множественного числа 
существительных.

2. «Веселый поезд» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.

3. «Назови ласково»
Учить образовывать и правильно использовать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

4. «Сосчитай» (в.2) Согласование числительных с существительными 
в роде, числе и падеже

5. «Разноцветные 
игрушки»

Согласование прилагательных с существительными 
мужского, женского, среднего рода.

6. «Маленькие слова» Отработка предлогов: на, в, у, около, под, над.

Посуда Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Назови ласково»
Учить образовывать и правильно использовать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

4. «Волшебное окошко»
Согласование числительных 2 и 5 

с существительными

5. «Сосчитай» Согласование числительных с существительными 
в роде, числе и падеже

6. «У белочки в гостях» Согласование прилагательных с существительными 
в роде, числе, падеже; употребление предлогов.

Домашние 
животные Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Волшебное окошко» Согласование числительных 2 и 5 
с существительными.

4. «Накорми животных»

Обучение использованию в речи винительного 
и творительного падежей существительных, 

согласование прилагательных с существительными 
в роде, числе, падеже.

5. «Живой уголок»
Правильное образование и использование 
дательного, винительного, творительного, 

предложного падежей имен существительных.

6. «Найди маму» (в.2) 
Обучение использованию в речи сущ-ых 

с суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят и простого 
предлога у.

7. «У кого кто?»
Обучение использованию в речи существительных - 
названий детенышей животных с суффиксами -онок, 

-енок, -ат, -ят.
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Дикие 
животные Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Куда поселим?» Образование формы множественного числа 
существительных.

4. «Волшебное окошко» Согласование числительных 2 и 5 
с существительными.

5. «Кто чем питается?»

Употребление имен существительных 
в творительном падеже, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе 
и падеже.

6. «Найди маму» (в.2) 
Обучение использованию в речи сущ-ых 

с суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят и простого 
предлога у.

7. «У кого кто?»
Обучение использованию в речи существительных - 
названий детенышей животных с суффиксами -онок, 

-енок, -ат, -ят.
8. «Кого везут 

в зоопарк»
Образование и правильное использование 

притяжательных прилагательных.
9.«Электровикторина» Образование и правильное использование 

притяжательных прилагательных.
10. «Теремок» Обучение пониманию и правильному 

использованию предлогов над, под, между.

Новогодний 
праздник Старший «Украшаем елку»

Правильное использование и образование форм 
творительного и родительного падежей имен 

существительных; согласование прилагательных 
в роде, числе, падеже; образование относительных 

прилагательных.

Мебель Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Назови ласково»
Учить образовывать и правильно использовать 

существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

4. «Сосчитай» (в.2) 
5. «Вокруг стула» (в.2) Употребление предлогов на, над, под, с, за, из-за.
6. «Шкаф и мяч» (в.2) Правильное употребление в речи предлогов в, на, по, 

над, под, с, из, за, из-за.

Транспорт Старший
1. «Один - много» Образование и использование формы 

множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»
3. «Сосчитай» (в.2) Согласование числительных с существительными 

в роде, числе и падеже.
Рыбы Старший «Аквариум» Использование предлогов на, по, в, под, за, над, из, 

из-под.

Насекомые Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Куда поселим?» Образование формы множественного числа 
существительных.

4. «Волшебное окошко» Согласование числительных 2 и 5 
с существительными.

5. «На лесной полянке» Отработка умения согласовывать числительные 
с существительными в разных падежах.

6. «На полянке» Использование предлогов в, на, по, с, под, над. 

Цветы Старший

1. «Один - много» Образование и использование формы 
множественного числа существительных.2. «Веселый поезд»

3. «Волшебное окошко» Согласование числительных 2 и 5 
с существительными.

4. «Собери букет» (в.2) Согласование числительных с существительными 
в роде, числе и падеже.
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 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

 Аква-аэробика с в детском саду как 
средство оздоровления дошкольников

 Бондарева Ксения Сергеевна, воспитатель
 МОУ Гимназия им. В. Н. Татищева, г. Клин
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В последнее время увеличение числа детей с наруше-
ниями осанки и опорно- двигательного аппарата опре-
делило необходимость поиска эффективных средств 
их коррекции в условиях ДОУ. Всем на известно, что 
современные дети ведут малоподвижный образ жизни, 
все больше углубляясь в электронные ресурсы гаджеты. 
Статистические данные по России в целом отражают 
тревожную тенденцию изменений физического состо-
яния и заболеваемости детей дошкольного возраста. 
Специалисты отмечают, что повышение эффективности 
процесса физического воспитания позволит значительно 
повысить уровень их здоровья. Причем, определенно 
колоссальное оздоровительное воздействие на организм 
оказывают физические упражнения выполняемые в 
воде.. Находясь в воде, ребенок испытывает ощущения, 
во многом сходные с состоянием невесомости, поэтому 
упражнения ему легче выполнять в воде, чем на суше. В 
тоже время вода создает сопротивление и для получения 
необходимой нагрузки для мышц. Во время занятий в 
воде мышцы конечностей напрягаются и расслабля-
ются ритмично. Выполнение статических упражнений 
в воде способствует самовытяжению позвоночника, 
его естественной разгрузке при одновременном укре-
плении всех групп мышц. В результате формируется 
правильная осанка.

Одним из условий профилактики нарушения осанки 
и опорно- двигательного аппарата являются занятия ак-
вааэробикой. Аквааэробика – это совершенно особый 
вид физической активности, когда одновременно рабо-
тает вся мускулатура. Это замечательная зарядка для 
суставов. Вода – естественный массажист. Упражнения 
в воде стимулируют кровообращение за счет массаж-
ного эффекта. Такой массаж приводит к расслаблению, 
снимает напряжение и физический стресс. Помимо 
всего прочего, вода способствует укреплению нервной 
системы, здоровья вообще.

Давно известно, что вода оздоравливает организм 
человека. Занятия аквааэробикой приносят гораздо 
больше помимо пользы от физических нагрузок на тело, 
оказывают на организм положительное влияние сама во-
дная среда, плюс такие занятия приносят детям больше 
удовольствия. Физические вода не только облегчает, но 
и усиливает их эффект. Доказано, что занятия в воде 
оказывают положительное и эффективное воздействие 
на опорно- двигательный аппарат, сердечно- сосудистую 
дыхательную и нервную системы ребенка.

В процессе занятий по аквааэробике решаются 
следующие задачи:

укреплять здоровье детей и приобщать их к здоро-
вому образу жизни;

формировать правильную осанку,
содействовать профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия;
активировать деятельность различных внутренних 

органов и систем;
содействовать закаливанию организма, профилак-

тике простудных заболеваний
Основу комплексов аквааэробики составляют про-

стые, но вместе с тем разнообразные движения, позволя-
ющие выразить эмоциональные состояния, сюжеты, об-
разы. Для активизации движений в воде и обеспечения 
эмоционального подъема на занятиях аквааэробикой 
целесообразно вносить дополнительное оборудование. 
Использование такого инвентаря в занятиях аквааэро-
бикой несет развивающую и укрепляющую функцию 
для развития и укрепления здоровья детей. Специальное 
снаряжение, используемое на занятиях по аквааэробике 
создает дополнительное сопротивление в воде. – различ-
ные гантели и утяжелители, гибкие палочки «нудлы», 
мячи. Мячи для аквааэробики добавляют тренировку 
с отягощениями к занятиям в воде. Отталкивание мяча 
в воде может оказаться сложным и увеличивает интен-
сивность движений тела. Мячи для аквааэробики де-
лают тренировки веселыми, улучшают кровообращение, 
укрепляют мышцы без сильных нагрузок на суставы. 
Отталкивание мяча в воде может оказаться сложным 
и увеличивает интенсивность движений тела. Так же 
аквааэробика с мячом учит удерживать равновесие в 
воде. Упражнения на мячах доступны для людей раз-
личных возрастных групп, уровней подготовки. Урок 
аэробики с мячом строится так же, как и базовый урок 
оздоровительной аэробики: разминка, основная часть, 
«заминка» с растяжкой. Разминку и «заминку» можно 
проводить и без мяча, и с мячом. Кроме этого, занятия 
могут комбинироваться и с другими снарядами. Мячи 
могут применяться для поддержания плавучести, так 
же мячи служат для поддержания верхней части тела, 
потому что с мячами плавать сложнее, чем с плаватель-
ными досками. а также для увеличения сопротивле-
ния при выполнении упражнений с этим аксессуаром. 
Плавательные мячи также применяют при выполнении 
плавательных упражнений на технику работы ногами. 
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Целесообразно применять мячи так же при подвижных 
играх в воде Игры, с использованием мяча весьма разно-
образны. Для игр применяются малые, средние и большие 
мячи. «Бегом за мячом», «Охотники и утки», «Перебрось все 
мячи», «Попади в цель», «Мина», «Водное поло» и т. д. Мячи 
помогают детям осваивать водную среду, погружаться под 
воду с головой, способствуют передвижению, прыжкам в воде.

При регулярных занятиях в бассейне, а именно не 
менее двух раз в неделю, мной было отмечено, что дети 
стали реже болеть, у часто болеющих детей заметно 
укрепился иммунитет, движения в воде стали согласо-
ванными. Погружение в воду оказывает, как правило, 
охлаждающий эффект. В воде менее активно происхо-
дит потоотделение. Необходимо постоянное движение, 
чтобы поддержать комфортную температуру во время 
занятий. Вода, раздражающая весь комплекс рецепто-
ров тела, воздействует на нервный центр и тонизирует 
нервную систему. Появляется ощущение бодрости и 
повышается работоспособность. Таким образом можно 
смело сделать вывод о том, что аквааэробика как иннова-
ционная форма работы является видом оздоровительной 
физической культуры человека, в частности ребенка, где 
по полной программе используются все возможности 

и преимущества водной стихии. И способность аква-
аэробики включать в себя не только аэробные занятия, 
например, ходьбу и бег, но и спортивные единоборства, 
танцы, прыжки, противоостеохондрозную гимнастику, 
упражнения на растягивания и прочие упражнения, ко-
торые направлены на совершенствование координации 
движений, укрепление осанки, создает хороший фон для 
развития ловкости и будет способствовать закреплению 
элементарных двигательных навыков. Благодаря регу-
лярным занятиям в воде, происходит зкалиаание орга-
низма, дети реже болеют, у них накапливаются знания 
о формировании здорового образе жизни, о правилах 
безопасности на воде.
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Организм человека один из наиболее совершенных 
механизмов, он рассчитан на длительную жизнеспособ-
ность, однако в большинстве случаев человек сам сокра-
щает или продлевает заложенный природой жизненный 
потенциал, заботясь, либо не заботясь о своем здоровье. 
Ведь именно крепкое здоровье является основой долго-
летия и активной деятельности. Далеко не секрет, что 
здоровье человека зависит от наследственности на 20%, 
еще 20% приходится на влияние окружающей природ-
ной и социальной среды, оставшиеся 60% – это образ 
жизни человека, его привычки, пристрастия, поведения 
в быту, на работе, на отдыхе.

Здоровый образ жизни предполагает оптимальную 
организацию жизнедеятельности изо дня в день и та-
кое поведение, которое обеспечивает ваше собствен-
ное здоровье и здоровье окружающих вас людей. Вести 
здоровый образ жизни не так сложно, но он предпо-
лагает некоторые усилия, соблюдение определенных 
правил, в том числе отказ от вредных привычек, од-
нако многие пренебрегают этими простыми предпи-
саниями. Максимальная продолжительность жизни 

определена генетическими процессами, врожденной 
предрасположенностью, внешней экологической об-
становкой. Однако чаще решающую роль играет образ 
жизни. Раннее старение грозит лишь тем, кто невни-
мателен к своему здоровью, ведет неразумный образ 
жизни, не желает отказаться от уже имеющихся вред-
ных привычек, таких как курение, неумеренное потре-
бление алкоголя, невоздержанность в пище. Те же, кто 
занимается физкультурой и спортом, соблюдает режим 
сбалансированного питания, рационально подходит к 
труду и отдыху, а так же минимизирует психоэмоци-
ональные перегрузки, смогут продлить полноценную 
жизнь на многие годы.

Одним из основных, наиболее важных компонен-
тов здорового образа жизни является занятие физи-
ческой культурой. Выполнение специальных упражне-
ний сможет компенсировать небольшую двигательную 
активность человека в современном мире. Регулярные 
занятия физической культурой или спортом очень 
важны для сохранения здоровья человека, именно эти 
составляющие здорового образа жизни формируют 
человека физически и дают заряд духовной энергии. 
Физическая активность делает человека сильным, вы-
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носливым, гибким, быстрым. Физическими упражне-
ниями можно не только предупреждать, но и лечить 
болезни. Специальные комплексы упражнений, за-
нятия на тренажерах, массажи, все это способствует 
восстановлению мышечных клеток и волокон, избав-
лению от атрофии, которая может наступить как от 
вынужденного бездействия, так и от малоподвижного 
образа жизни. Утренняя гимнастика, уроки физической 
культуры, ходьба по знакомому маршруту, туристиче-
ские вылазки в выходной день, лыжные прогулки, езда 
на велосипеде, даже выгул четвероногого друга могут 
оказать оздоровительное действие на организм чело-
века. Правильное здоровое питание основа долгой и 
активной жизни. Рацион считают сбалансированным 
в том случае, когда он обеспечивает оптимальное соот-
ношение основных пищевых и биологически активных 
веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных эле-
ментов и, конечно же, витаминов. В настоящее время 
доказано, что увеличению продолжительности жизни 
способствует умеренность в еде. Ее можно достичь за 
счет существенного сокращения в рационе сладкой и 
жирной пищи, главным образом кондитерских изде-
лий и сладостей, калорийность которых очень высока.

Давно не секрет, что табакокурение являются одним из 
основных факторов снижения продолжительности жизни. 
Каждый из нас без труда распознает в прохожем заядлого 
курильщика, так как табакокурение оставляет неизглади-
мый след на внешнем облике человека, в большей степени 
страдает кожа, зубы. Курильщика отличают хриплый голос, 
одутловатое лицо, одышка. Очень часто курение ведет к 
развитию хронического бронхита, что сопровождающе-
гося постоянным кашлем и неприятным запахом изо рта. 
Вдыхаемый дым не только обжигает слизистые, в нём так же 
содержится большое количество вредных веществ. В малых 
дозах никотин возбуждает нервные клетки, способствует 
учащенному сердцебиению, нарушению ритма сердечных 
сокращений, тошноте и рвоте. В больших же дозах спосо-
бен тормозить и даже парализовать деятельность клеток 
центральной нервной системы.

Алкоголизм нельзя назвать просто вредной привычкой, 
это страшное заболевание, разновидность токсикомании. 
Следует отметить, что продолжительность жизни алкоголика 
сокращается примерно на 20 лет и в среднем не превышает 
50-летнего возраста. Алкоголизм разрушает жизнь человека, 
не дает ему здраво мыслить и рассуждать, ведет к росту забо-
леваемости, снижению трудоспособности, преждевременному 
старению и увеличению смертности. Пьянство и алкоголизм 
являются основными факторами снижения продолжитель-
ности жизни. Алкоголь оказывает негативное действие на 
кровь человека, угнетая продукцию тромбоцитов, а также 
белых и красных кровяных телец. В результате человек зло-
употребляющий алкоголем чаще подвержен различным 
инфекциям, способным подорвать здоровье.

Наркомания – это тяжелая и трудноизлечимая бо-
лезнь, она развивается в результате употребления нар-
котических препаратов. Их действие на мозг приводит 
к формированию наркозависимости, то есть хрониче-
ского, рецидивирующего заболевания. Употребление 
наркотиков накладывает неизгладимый отпечаток на 
все стороны жизни человека, оставляет негативные по-
следствия для ее будущего, если, конечно, оно вообще 
возможно. Действие наркотических веществ на организм 

человека может быть самым разнообразным, наркотики 
различной природы вызывают самые непредсказуемые 
ответные реакции организма. К тому же наркоманы в 
большинстве случаев используют химические вещества 
кустарного производства, часто они загрязненные по-
сторонними примесями. Это наносит сильнейший удар 
по печени, в которой развивается воспалительные про-
цессы в ответ на чужеродные включения.

Каждый из нас имеет большие возможности для 
укрепления и поддержания своего здоровья, для со-
хранения трудоспособности, физической активности, 
бодрости на долгие годы. Каждый мечтает о долгой и 
счастливой жизни, полной яркими, интересными со-
бытиями и увлекательными путешествиями. Каждый 
хочет достичь высот в избранной профессии, в люби-
мом увлечении. Естественно, что никому не хочется 
узнать, что такое гастрит или атеросклероз на личном 
опыте. Поэтому так важно беречь свой организм, свое 
здоровье, ведь именно здоровье есть основа всех основ, 
фундамент долгой и счастливой жизни. Здоровье орга-
низма и психики человека являются основой долголетия 
и необходимым условием для осуществления творче-
ских планов, высокопроизводительного труда, созда-
ния крепкой, дружной семьи, рождения и воспитания 
здоровых детей. Самый верный путь к долголетию – это 
здоровый образ жизни. Благодаря ему человек спосо-
бен прожить долгую и счастливую жизнь, в которой не 
будет места усталости, апатии, депрессии и болезням. 
Физическая культура, включающая различные физиче-
ские упражнения, зарядку, закаливание, дыхательную 
гимнастику, массажи; активная деятельность, туризм в 
сочетании с полноценным сном, правильным питание 
и, конечно же, отказом от вредных привычек, в значи-
тельной степени способствует укреплению организма 
и увеличению продолжительности жизни. Здоровый 
образа жизни является движущей силой! Именно здо-
ровый образ жизни позволяет человеку сохранить мо-
лодость и активность на долгие годы.
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План по самообразованию с детьми 2-3 лет.
Цель: развитие духовно – нравственных качеств посред-

ством детской художественной литературы с учетом воз-
растных особенностей.

Задачи:
Воспитывать такие качества, как: доброта, забота, сочув-

ствие, уважение, трудолюбие через художественное слово.
Учить слушать воспитателя, отвечать на вопросы по содер-

жанию, следить за развитием действий, сопереживать героям.
Воспитывать чувство отзывчивости на содержание про-

читанного.
Воспитывать литературно- художественный вкус, спо-

собность понимать и чувствовать настроение произведения, 
улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту 
и поэтичность рассказов, сказок, стихов.

Воспитывать культуру речевого общения.
Прививать интерес к положительным героям произве-

дений.
Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихот-

ворений.
Поощрять желание слушать произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитан-
ном, проявлять желание «прочитать» произведение еще раз.

Развивать познавательные процессы: речь, память, мыш-
ление.

Развивать умение с помощью воспитателя инсцениро-
вать стихи, сказки.

Актуальность:
Нравственное воспитание – одна из актуальных и слож-

ных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто 
имеет отношение к детям. То, что мы (взрослые) заложим в 
душу ребенка сейчас, проявится позднее. Все начинается с 
воспитания в детстве. Дошкольное детство – очень важный 
этап в становлении личности ребенка. Очень важно, чтобы 
ребенок с детства усвоил свод нравственных понятий и че-
ловеческих ценностей.

В нравственном воспитании современных детей поя-
вились негативные тенденции: книги ушли на второй план, 
их место занял экран телевизора и компьютера. Персонажи 
сказок, герои мультфильмов не всегда отличаются нравствен-
ной чистотой и высокой духовностью.

Через литературу ребенок познает не только мир вокруг, 
но и себя в этом мире, сферу социальных отношений людей, 
нравственных основ жизни. Именно коллизии многих худо-

жественных произведений помогают им разобраться в том, 
что есть добро и зло, честь и справедливость, правда и ложь. 
В процессе чтения литературные произведения способны 
помочь детям познать разные эмоциональные состояния 
человека, мотивы его поступков. С их помощью развивается 
чувственно- эмоциональная сфера ребенка, его способности 
сопереживать героям литературных произведений, радо-
ваться и грустить вместе с ними.

В работе с малышами особое значение имеет – обращение 
к художественной литературе. Дошедшие из глубины веков 
потешки, заклички, приговорки, прибаутки, стихи, сказки.

Решая задачу нравственности у детей 2-3 лет, детская ху-
дожественная литература играет большую роль. С помощью 
детской литературы и правильному выбору художественной 
литературы для развития духовно – нравственного воспита-
ния, у воспитанников формируются нравственные качества:

• Доброта
• Сопереживание
• Милосердие
• Сочувствие
• Любовь
Хочешь воспитывать – начни с себя…
Духовно- нравственный человек – это тот, кто руковод-

ствуется в своих поступках и жизни высокими моральными 
принципами, основанными на добре, справедливости, состра-
дании, уважении к другим людям и заботе об окружающем 
мире. Такой человек стремится к самосовершенствованию 
и развитию, обладает чувством ответственности и умеет 
сопереживать.

Духовно- нравственный человек всегда говорит правду и 
не лжет, даже если это может принести ему вред. Он искренен 
в своих словах и поступках, не притворяется и не лицемерит.

Сострадание и милосердие. Такой человек всегда готов 
помочь тем, кто нуждается в помощи, и не проходит мимо 
чужой беды. Он способен поставить себя на место другого 
человека и понять его чувства.

Уважение к другим. Духовно- нравственный человек ува-
жает мнение других людей и их право на свободу выбора. 
Он не навязывает свою точку зрения и не осуждает других 
за их поступки.

Важную роль в воспитании духовно- нравственной куль-
туры ребенка играет хорошая книга.

Список используемой литературы, для детей 2-3 лет, для 
воспитания духовно- нравственных качеств:
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– Агния Львовна Барто
Цикл произведений для ребят «Игрушки»: «Лошадка»; 

«Зайка»; «Мишка»; «Бычок»; «Мячик»; «Слон»; «Козленок».
Стихи А. Барто для малышей наполнены глубоким смыс-

лом, ненавязчиво учат быть стойкими, отвечать за свои дей-
ствия, беречь тех, кого любишь. И это обучение проходит на 
понятных для всех примерах.

– Елена Александровна Благинина
В своих стихотворениях она учит малышей любить, ува-

жать, ценить, беречь и трепетно относиться к самому глав-
ному для них человеку – маме Это такие произведения, как: 
«Посидим в тишине» «Вот какая мама».

– Валентин Дмитриевич Берестов
В произведениях детской словесности своеобразно от-

ражается окружающая действительность и детское миро-
понимание. Кроме того, усвоение ребенком нравственных 
и этических категорий происходит на примерах из детских 
рассказов, стихотворений («Праздник мам»).

– Лев Николаевич Толстой («Спала кошка на крыше»)
По мнению Толстого, духовно- нравственное воспитание 

являются основой образования.
Его произведения развивают нравственные качества, 

вызывают любовь, заботу, сочувствие.
– Русские народные сказки:
"Заюшкина избушка», «Репка» (обраб. К. Д. Ушинского), 

«Теремок» (обраб. М. А. Булатова). Сказка учит дружбе, вза-
имовыручке, умению жить вместе.

– Елена Васильевна Габова – известная детская писатель-
ница, народный писатель Республики Коми («Маленькие 
сказки»: «Коза»; «Поросенок»; «Кошка»; «Сова»).

Чтение и инсценировка стихотворения Агнии Барто 
«Мишка» (рис. 1, 2)

Читая мы воспитываем и прививаем любовь к ли-
тературе, развиваем нравственные качества: доброту, 
заботу, милосердие,

Мы учим бережно относится к игрушкам и окру-

жающему миру.
Чтение стихотворения А. Барто «Мячик».
Маленькие ребята внимательно слушают воспитателя, 

переживают за Таню, героя стихотворения. Как 
же можно утешить малышей? К нам в гости кукла 
Таня пришла, и вот мы уже её жалеем, мы проводим 
эксперемент и показываем детям, что мяч в воде не 
тонет, не стоит плакать. (Рисунок 3)

Книга – это не только ключ к знаниям,
книга – это помощник в воспитании.

Чтение художественной литературы поможет воспитать 
духовно- нравственные качества даже у самых малень-
ких детей, главное – правильно подобрать литературу.
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Очень часто в образовательных учреждениях пе-
дагоги и психологи сталкиваются с суицидальным по-
ведением у подростков. Причинами такого поведения 
зачастую являются: конфликты в школе, буллинг, кри-
зисные ситуации, насилие и жестокое обращение в семье, 
личные трагедии и т. д. Подростковый возраст входит в 
группу риска по суициду, поскольку психика подростка 
еще незрелая, ранимая, несовершенная, уязвимая, а по-
ведение спонтанное и непредсказуемое. Ребенок в та-
ком возрасте чрезмерно эмоционален, восприимчив, не 
способен самостоятельно принимать решения.

В докладе уполномоченного по правам ребенка 
Марии Львовой- Беловой за 2021 год сообщается, что 
число попыток суицида среди несовершеннолетних 
увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а 
число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 слу-
чаев). Согласно данным Следственного комитета (СК), 
в 2021 году число детских самоубийств возросло на 
37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 слу-
чая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов среди 
несовершеннолетних, в 2019-м – 737, а в 2020 году – 548.

Суицид (самоубийство, от лат. sui – себя, caedere – 
убивать) – это осознанный акт целенаправленного ухода 
из жизни, намеренного лишения себя жизни в резуль-
тате переживания психотравмирующей ситуации и 
невозможности самостоятельно найти выход из сло-
жившихся обстоятельств.

Суицидальное поведение (СП) ‒ это любые вну-
тренние или внешние формы психических актов, опре-
деляемые и направляемые представлениями о лишении 
себя жизни.

Суицидент – субъект суицидального поведения.
По мнению Э. Шнейдман есть общие черты, свой-

ственные всем суицидентам:
Основная цель – поиск решения. Цель каждого суицида 

состоит в том, чтобы найти решение стоящей перед челове-
ком проблемы, вызывающей интенсивные переживания. 
Часто у людей с суицидальным поведением есть такие черты 
как перфекционизм, импульсивность, низкая способность 
к адаптации, слабо развитый навык решения проблем, вы-
сокие требования к себе, недовольство собой.

– общим стимулом при суициде является невыно-
симая психическая (душевная) боль. Боль рассматри-
вается как мучение, душевные страдания и терзания. 
Невыносимая душевная боль является тем, от чего хо-
чется избавиться или убежать.

– общей суицидальной эмоцией является беспо-
мощность. В суицидальном состоянии человек испы-
тывает состояние безнадежности, отчаяния, бессилия, 
беспросветности, уныния, нередко депрессии. Нередко 

отсутствует социальная поддержка, так как, вследствие 
высокого перфекционизма, обратиться за помощью зна-
чит признать свою «слабость», «некомпетентность». При 
этом использование только одной привычной стратегии 
преодоления трудностей ведет к снижению адаптации 
и чувству безвыходности ситуации.

– общим внутренним отношением к суициду яв-
ляется двой ственность (амбивалентность). Это одно-
временное переживание двух противоположных чувств, 
например, любовь и ненависть. Каждый суицидент хо-
чет умереть, но так, чтобы его спасли.

– общим действием при суициде является бегство 
(агрессия). Смыслом самоубийства является избегание 
невыносимости существования. Агрессия может про-
являться, если мотивом совершения суицида является 
сильное чувство вины, никчемности, стыда. В этом 
случае суицид – это форма наказания.

– общей закономерностью является соответствие 
общему стилю поведения в жизни. Суицидальное по-
ведение хоть и имеет ряд универсальных проявлений, 
но каждый человек, как уникальная личность, будет 
переживать его в соответствии со своими особенно-
стями [3, с. 7].

Существуют признаки риска совершения суицида у под-
ростков: нарушение сна и сонливость, ухудшение, или, нао-
борот, улучшение аппетита, хроническая усталость и апатия, 
возможно, недомогание, лабильность настроения, упадок сил, 
полный или частичный отказ от общественной жизни, по-
глощенность мыслями о смерти, загробной жизни, вспышки 
раздражительности и чрезмерной любвеобильности, усиле-
ние тревоги, приобщение к вредным привычкам (алкоголь, 
курение, наркотики), отдаление от семьи и друзей и дру-
гое. Также возможны такие словесные высказывания как: 
«Никому я не нужен…»; Лучше умереть!»; «Ненавижу свою 
жизнь!»; «Ненавижу всех и все!»; «Больше ты меня не уви-
дишь!..»; «Если мы больше не увидимся, спасибо за все!» и т. д.

Как отмечают многие исследователи подросткового 
суицида, подростки зачастую не осознают, не способны 
адекватно оценить последствия самоповреждающего 
поведения и необратимости смерти. Как правило, они 
не могут внятно описать собственных переживаний. 
Невысказанные чувства аккумулируются, выливаясь 
в депрессию, апатию. А о самих суицидальных наме-
рениях говорят свернуто, не обозначая адекватных 
оснований. При этом, чаще всего, совершают попытку 
суицида импульсивно, непродуманно.

По мнению А. Е. Личко, для подросткового возраста 
характерно три типа суицидального поведения:

– Демонстративный суицид, заключающийся в 
изображении попыток самоубийства, но без реального 



952024 | № 3 (78) | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ |

Свидетельство ISSN: 2587-6872 | Свидетельство СМИ: ПИ № ТУ66-01675 

намерения уйти из жизни, рассчитывая на спасение. Его 
цель – достижение определенного социального эффекта, 
через оказание психологического давления, манипули-
руя другими людьми, для изменения ситуации в бла-
гоприятную для себя сторону, например, привлечение 
внимания, уход от ответственности.

– Аффективный суицид характеризуется теми дей-
ствиями, которые совершаются под воздействием силь-
ного и внезапно возникшего аффекта. Самоубийство в 
состоянии аффекта является неким «криком о помощи», 
действия, совершаемые индивидом, импульсивны и 
необдуманны.

– Истинный суицид – обдуманное решение, направ-
ленное на реализацию намерения уйти из жизни, тща-
тельно продумывая способ, время и место. [1].

Как правило, у каждой попытки суицида в подрост-
ковом возрасте есть своя причина, но есть главная со-
ставляющая такого поведения – это невозможность 
самостоятельного разрешения трудной жизненной си-
туации. Именно поэтому, своевременная диагностика 
и консультативная помощь подростку, находящемуся в 
группе риска позволяет прогнозировать риск возник-
новения суицидального поведения.

На сегодняшний день существует множество диа-
гностических методик определения суицидального по-
ведения: методики диагностики актуального состояния; 
методики оценки риска суицидального поведения; ме-
тодики оценки суицидальной мотивации. Кроме того, 
существуют различные методы и приемы оказания пси-
хологической помощи подросткам с разной степенью 
риска суицидального поведении: психологическая про-
филактическая беседа; ранняя профилактика суицидаль-

ного поведения в образовательных учреждениях; аль-
тернативные формы оказания помощи и профилактики 
суицидальных попыток (интернет- консультирования, 
специфические сайты, направленные на оказание пси-
хологической помощи подростку); телефон доверия как 
способ экстренной дистанционной помощи.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
современные подростки в силу психологических осо-
бенностей возрастного развития, культуры, воспитания 
и обучения зачастую испытывают различные формы 
дезадаптации. При этом отсутствие навыков самосто-
ятельного выхода из трудных жизненных ситуаций, 
неспособность правильно оценивать сложившиеся 
жизненные обстоятельства, могут привести подростка 
к попытке суицида. Своевременно оказанная психоло-
гическая помощь подростку, а также целенаправленная 
работа педагогов на всех этапах психопрофилактики 
способна снизить риск суицидального поведения и 
суицида у подростков.
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Аннотация: в данной статье приведена алгорит-

мизация методики расчёта многофазного притока к 

горизонтальному окончанию скважины вскрывающей 
нефтяную оторочку залежи с газовой шапкой и подо-
швенной водой. Разработанная методика основывается 
на известных формулах подземной гидрогазодинамики 
и преобразована на случай не стационарной трехфаз-
ной фильтрации.
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 Abstract: This article presents an algorithmization of the methodology for calculating the 
multiphase inflow to the horizontal end of the well opening the oil rim of a deposit with a gas cap and 
plantar	water.	The	developed	technique	is	based	on	well-known	formulas	of	underground	hydrogas	
dynamics	and	has	been	transformed	for	the	case	of	non-stationary	three-phase	filtration.

Key	words:	INFLOW,	OIL	WELL,	GAS	WELL,	HORIZONTAL	WELL,	THREE-PHASE	FILTRATION,	WELL	TRAJECTORY,	
MODELING.

	 Формулы,	описывающие	стационарный	приток	к	горизонтальному	окончанию	скважины,	
вскрывающему	нефтяную	оторочку	позволяют	определить	как	потенциальный	дебит	скважины,	
так	и	динамические	показатели	разработки	элемента	пласта.	Известны	зависимости	З.С.	Алиева	
и	В.В.	Шеремета,	позволяющие	определить	дебит	горизонтальной	скважины,	вскрывающей	
полосообразный	пласт	для	эллиптической	зоны	дренирования:

 (1) 

где  – эквивалентный радиус скважины, м;

L – длина горизонтального ствола, м;

 –коэффициент динамической вязкости, Па·с;

k – проницаемость, м2

h – толщина пласта, м;

Rк – расстояние до контура питания (зона дренирования), м.

Рассмотрим	подход,	предложенный	Фоминых	О.В.	в	работе	[1]	и	алгоритмизируем	его.

Формула	(1)	обобщается	на	случай	многофазной	фильтрации,	если	вместо	абсолютной	
проницаемости	подставить	проницаемость	фазовую	и	записать	уравнение	(1)	для	каждой	фазы.	Тогда	
для	нахождения	производительности	скважины	необходимо	учитывать	зависимости	относительный	
фазовых	проницаемостей	каждой	из	фаз	от	насыщенностей	пласта	фазами.	Например,	для	
нахождения	дебита	нефти	формула	(1)	преобразуется	следующим	образом:

 (2) 

где – относительная фазовая проницаемость нефти;

 – нефтенасыщенность в интервале вскрытия. 
Таким же образом преобразуется выражение (1) для определения дебита воды с учетом расстояния до ВНК 

(Rw):

 (3) 

где – относительная фазовая проницаемость по воде;

 – среднее значение водонасыщенности в интервале 
вскрытия.

Учитывая расстояние до ГНК (Rg) и заменяя абсолютную проницаемость k  на фазовую по газу 
получим выражение для определения дебита газа:
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 (4) 

где 
– ОФП по газовой фазе как функция от 

газонасыщенности;

 – газонасыщенность пласта в  расспатриваемый момент 
времени в интервале вскрытия.

Расстояние от ствола скважины до водо- и газонефтяных контактов, входящие в выражения (2-4) вычисляются 
по следующим формулам:

 (5) 

 (6) 

Рассмотренные уравнения замыкаются соотношением

 (7) 

С учетом (7), выразив нефтенасыщенность как

So=1-Sg-Sw,  (8) 

тогда, для определения дебита скважины по каждой из фаз будет равна сумме производительностей всех фаз:

 (9) 

Пластовое давление в процессе отбора пластового флюида будет падать, забойное давление также будет 
изменяться, в то же время будет происходить отбор нефти из нефтяной оторочки, подтягивание конусов 
подошвенной воды и верхнего газа, следовательно будут изменяться насыщенности  по каждой из фаз, тогда 
дебиты фаз будут функциями от времени [7]. Тогда нестационарный приток, например, водяной фазы можно 
записать как функцию от времени в следующем виде:

 (10) 

где
– средневзвешенное пластовое давление на границе нефть-вода 

как функция от времени;

– средняя водонасыщенность в зоне отбора. 
Аналогично (10) запишется выражение для дебита нефти:

 (11) 

где – средняя нефтенасыщенность в зоне отбора. 
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Дебит газа определяется соответственно:
 (12) 

где
– газонасыщенность пласта в зоне отбора. 

Пьезопроводность будет зависимостью от времени, так как для ее отделения необходимо знать насыщенности 
каждой из фаз, которые изменяются в процессе эксплуатации:

 (13) 

где

 – сжимаемости нефти, воды и газа соответственно, Па-1.
Для описания геометрии пласта вводится функция θ (t):

 (14) 

Окончательные формулы для определения дебитов каждой из фаз:

 (15) 

 (16) 

 (17) 

Насыщенности фазами и пластовое давление из-
меняются во времени, следовательно, расчет ведется 
итеративно по формулам 20-22, до достижения вре-
мени, которому соответствует условие нерентабель-
ности.

Для низкопроницаемых коллекторов с неболь-
шими расстояниями между ВНК и ГНК применение 
барьерного заводнения затруднительно вследствие 
слабой гидродинамической связи между нефтяной 
оторочкой, газовой шапкой и подошвенной водой 
[1-4].

Рассмотрим приток к горизонтальному окончанию 
скважины, дренирующую залежь с нефтяной отороч-
кой и газовой шапкой. Необходимыми данными для 
расчета модели трехфазной фильтрации являются:

1. Сетка, дискретно описывающая моделируемый 
объект с определенными в ее узлах фильтрацион-
но-емкостными свойствами пласта (пористость, про-
ницаемость по направлениям x,y,z, песчанистость, 
глубины ячеек)

2. Начальное равновесное состояние коллекторов 
(ВНК, ГНК, распределение давления и насыщенно-

стей по ячейкам на нулевом временном шаге, дав-
ление насыщения).

3. PVT свойства пластовых флюидов и горной 
породы (объемный коэффициент, газосодержание, 
вязкость, сжимаемость фаз и горной породы). Для 
нефти свойства задаются для областей выше и ниже 
давления насыщения.

4. Кривые относительных фазовых проницаемо-
стей в системе нефть-газ и нефть-вода, капиллярное 
давление между водой и нефтью как функция от 
водонасыщенности и капиллярное давление между 
нефтью и газом как функция от газонасыщенности.

5. Режимы работы скважин (добывающих и нагне-
тательных), тип управления ими.

Крупномасштабные модели с большим дискрет-
ным шагом по пространственным координатам не 
позволяют детально изучить процессы в призабой-
ной зоне пласта в связи с накладывающимися огра-
ничениями как по размеру временного шага, так и с 
большой длительностью вычислительного процесса 
[5, 6]. Примем следующие исходные данные для рас-
чета (табл.1)

Таблица 1
Исходные данные для расчета
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Параметр Значение Единица измерения

Абсолютная проницаемость 
пласта 350 мД

Вязкость воды, сП 1 сП

Вязкость нефти, сП 5 сП

Вязкость газа, сП 0,02 сП

Общая пористость 0,2 д.ед.

Мощность пласта 10 м

Расстояние до контура питания 10000 м

Начальное пластовое давление 150 атм

Кривые относительных фазовых проницаемостей в  системе «нефть-газ» и  «нефть-вода» представлены 
следующими зависимостями

Рисунок 1 – Кривые относительных фазовых прони-
цаемостей в системе «нефть-газ» и «нефть-вода» пред-

ставлены следующими зависимостями

Тогда насыщенности каждой из фаз в призабойной зоне скважины с горизонтальным окончанием с течением 
времени будут изменяться следующим образом:
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Рисунок 2 – Изменение нефте-, водо-, и газонасыщеннсоти за период 1000 сут
В результате получены следующие динамические параметры отбора пластовых флюидов, рассчитанные по 

описанной выше методике

Рисунок 3 – Дебиты нефти воды и газа соответ-
ственно

Показанные зависимости динамических показате-
лей разработки нефтегазовых месторождений подтвер-
ждают теоретические выводы Льюиса и Леверетта о том, 
что 35% газонасыщенности в призабойной зоне пласта 
влекут за собой прорыв газа, когда газ, прорываясь по 
серединам поровых каналов, блокирует продвижение 
нефти и воды [7].

При содержании в породе более 35% газа поток со-
стоит из одного газа. При содержании газа меньше 10 
% и нефти меньше 23% поток содержит одну воду, а при 
насыщенности водой (от 20 до 30%) и газом (от 10 до 
18%) участвует в движении одна нефть. Заштрихованные 
промежуточные области, примыкающие к той или иной 
стороне треугольника, отвечают двухфазным потокам 
газ-вода, вода-нефть, газ-нефть. Область трехфазного 
потока представлена двойной штриховкой в центре 
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треугольника и соответствует следующим диапазонам 
насыщенности песка: водой – от 33 до 64%, газом – от 
14 до 30%, нефтью - от 23 до 50%.
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Аннотация: в статье актуальной задачей является 
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Abstract: In the article, an urgent task is to create 
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При проведении исследований добывающих сква-
жин на месторождениях главным является опреде-
ление и периодическое уточнение их продуктивной 
характеристики, необходимой для проектирования 
разработки и планирования добычи углеводородов. 
Аналогично назначение исследований скважин под-
земных хранилищ газа, проводимых как в период 
отбора, так и в период закачки газа в пласт (объект 
хранения).

При обработке газоконденсатных исследований 

(ГКИ) геологическими службами газодобывающих 
предприятий используется двухчленное уравнение 
притока газа к забою не совершенной скважины фор-
мула 1.

Pпл
2 - Pз

2 = а·Q + b·Q2 (1)
где а и b - коэффициенты фильтрационного со-

противления, зависящие от параметров призабойной 
зоны пласта и конструкции забоя скважины (а - ли-
нейный коэффициент фильтрационного сопротивле-
ния, МПа2/ (тыс.м3/сут); b - квадратичный коэффи-
циент фильтрационного сопротивления, МПа2/ (тыс.
м3/сут) 2), зависящие от ФЕС пласта, несовершенства 
скважины, геометрии зоны дренирования, свойств 
газа); Pпл и Pз - соответственно пластовое и забой-
ное давление, МПа; Q - дебит скважины, тыс. м3/сут.

Периодичность исследований устанавливается про-
ектным документом по разработке месторождения. При 
обосновании периодичности учитываются величина 
запасов газа, геологические особенности и характе-
ристика эксплуатационного объекта, уровни годовой 
добычи и темпы отбора газа. Периодичность исследо-
ваний должна обеспечивать систематический контроль 
в процессе разработки за распределением пластового 
давления по площади и разрезу. Необходимо также 
использовать любую незапланированную остановку 
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скважины для снятия кривых восстановления давле-
ний и измерения статического давления.

Основным регламентирующим документом явля-
ется «Инструкция по комплексному исследованию 
газовых и газоконденсатных пластов и скважин» [5]. 
Обычно рекомендуется исследовать большую часть 
фонда скважин. Как частный случай в «Рекомендациях 
по повышению эффективности контроля и управ-
ления разработкой Ямбургского ГКМ» 2018 года за-
планирован охват стандартными исследованиями 75 
процентов фонда эксплуатационных скважин, но при 
этом не указываются критерии отбора скважин для 
исследований. В связи с этим авторами предлагается 
методика выбора скважин для проведения стандарт-
ных газоконденсатных исследований.

Данная методика применима для месторождений, 
вышедших на стадию постоянной добычи. На осно-
вании анализа авторами установлено что, основные 
фильтрационные характеристики пласта и скважины 
в период постоянных отборов являются медленно 

меняющимися функциями времени. Это позволяет 
прогнозировать продуктивность на основании её 
динамики и значительно сократить ежегодное вы-
полнение дорогостоящих исследований. Для этого 
необходимо проводить детальный анализ обработан-
ных данных ГКИ проведённых в последние несколько 
лет с целью получения дополнительной информации.

При выборе скважин для исследований необхо-
димо анализировать изменения следующих параме-
тров скважины:

Скин – фактора;
Статического давления на устье скважины;
Коэффициентов фильтрационного сопротивления;
Депрессий за предыдущие годы.
В случае, когда не отмечается существенных из-

менений как на рисунке 1, то вместо стандартных 
газоконденсатных исследований следует провести 
исследования скважины на одном режиме с записью 
полноценной КВД, алгоритм оптимизации количества 
исследований представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 - Кривая изменения коэффициентов фильтрационного сопротивления и депрессии
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Рисунок 2 - Алгоритм оптимизации количества исследований в  период постоянной добычи на газовых 
месторождениях

Если при обработке результатов исследований за предыдущие годы, анализе коэффициентов Если при обработке результатов исследований за предыдущие годы, анализе коэффициентов 
а и b видно, что параметры значительно изменились рисунок 3, 4, то проводим стандартные видно, что параметры значительно изменились рисунок 3, 4, то проводим стандартные 
ГКИ с записью КВД [7].

Рисунок 3 - Кривая изменения коэффициентов фильтрационного сопротивления и депрессии
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Рисунок 4 - Кривая изменения коэффициентов фильтрационного сопротивления и депрессии
В ходе анализа было установлено, что при исследовании скважины на одном режиме 

и снятии КВД величина определяемых продуктивных характеристик совпала со значением 
данного параметра определённого при газоконденсатных исследованиях, проведённых ранее 
в таблице.

Сравнение результатов ГКИ и исследований скважин на одном режиме с записью 
полноценной КВД

№ 
скважины

Коэффициент 
фильтрационного 

сопротивления 
a по ГКИ

Коэффициент 
фильтрационного 

сопротивления b по 
ГКИ

Коэффициент 
фильтрационного 

сопротивления a при 
исследовании на одном 

режиме

Коэффициент 
фильтрационного 

сопротивления b при 
исследовании на одном 

режиме

111 0,0437 0,0633 0,0435 0,0631
112 0,051 0,0398 0,051 0,0397
113 0,0829 0,0009 0,0826 0,0009
201 0,068 0,0215 0,07 0,0214
202 0,0533 0,045 0,053 0,041

В современных условиях при возрастании 
потребностей в  газе на внешнем рынке многие 
газодобывающие компании для выполнения плана по 
добыче газа сокращают количество газоконденсатных 
исследований до минимально возможных, что приводит 
к  потери информации об изменении продуктивности 
скважин.

Применение выше описанной методики, позволит 
сократить количество исследований скважин, 
с  сохранением информации о  продуктивности 
скважины. Имея достоверные коэффициенты а  и b, 
появляется возможность составления и  назначения 
оптимального технологического режима работы 
скважин. В  конечном итоге, получив качественные 
данные, определенными в  результате исследования 
скважин на установившихся режимах фильтрации, 
мы сможем более рационально разрабатывать газовые 
месторождения, а  именно увеличить время безводной 

эксплуатации скважин и период работы месторождения 
в целом.
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Реализация федеральных государственных стан-
дартов в дошкольном и школьном образовании на-
правляет педагогов на поиск новых форм сотруд-
ничества, направленного на повышение качества 
получаемого детьми образования.

Актуальным 3становится вопрос о преемствен-
ности получаемых знаний, особенно в рамках есте-
ственнонаучного образования.

Именно этот тип образования является осно-
вополагающим для формирования личностных ха-
рактеристик ребёнка, необходимых для успешного 
познания окружающего мира. Очень важно, чтобы 
получаемые знания были системными, а формируе-
мые умения чёткими и правильными.

К сожалению, не всегда воспитатель может пра-
вильно провести естественнонаучные опыты и экс-
перименты, соблюдая все правила техники безопас-
ности, и главное – иметь специальное оборудование. 
В этой работе необходима помощь учителя, имеющего 
естественнонаучное образование.

Необходимость взаимосвязанной деятельности 
заключается также и в том, что педагогический про-

цесс с детьми старшего дошкольного возраста дол-
жен строиться на основе наглядных и практических 
методов. Этим методам отвечают любые наблюде-
ния и эксперименты с объектами живой и неживой 
природы.

Экспериментирование как вид деятельности ближе 
детям дошкольного возраста, чем игра. Это связано 
с тем, что игровая деятельность не всегда отвечает на 
большое количество вопросов, задаваемых детьми. 
Игровая деятельность позволяет разобраться в про-
блемах взаимодействия в детском коллективе или 
со взрослыми.

По мнению Н.Н. Поддъякова, главное достоинство 
метода экспериментирования заключается в том, что 
он даёт детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотноше-
ниях с другими объектами и со средой обитания. 
В процессе эксперимента идёт обогащение памяти 
ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, 
так как постоянно возникает необходимость совер-
шать операции анализа и синтеза, сравнения и клас-
сификации, обмена и экстраполяции. Необходимость 
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давать отчёт об увиденном, формулировать обна-
руженные закономерности и выводы стимулирует 
развитие речи [1, с.5]

Главным результатом такой деятельности является 
накопление у дошкольника специальных умственных 
приёмов и операций, которые лежат в основе уни-
версальных учебных действий.

В основе естественнонаучной подготовки лежит 
именно метод экспериментирования, так как знания, 
добытые ребёнком самостоятельно, всегда являются 
осознанными и более прочными.

Нами была составлена программа для дополни-
тельного образования детей старшего дошкольного 
возраста по естественнонаучному направлению.

Цель программы: включение дошкольников в экс-
периментальную деятельность, направленную на 
познание окружающего мира.

Задачи программы: развитие природной любозна-
тельности дошкольника и его стремление к экспери-
ментальному поиску ответов на вопросы об объектах 
живой и неживой природы.

Возраст: старшие дошкольники.
Периодичность занятий: один раз в неделю в те-

чение года.
Новизна программы заключается в реальном 

включении дошкольников в экспериментальную 
деятельность с последующим выполнением проектов.

Наименование разделов программы отражает её 
основные направления: живая и неживая природа, 
человек. Главные принципы построения программы: 
учёт возрастных особенностей, регионализм, праг-
матизм. Отбор содержания программ совершался на 
основе сезонного построения.

Ниже приводим фрагмент содержания программы.
Введение. Чем мы будем заниматься на занятиях.
Раздел 1. Осень в неживой природе.
Игра «Живая и неживая природа». Гром и молния. 

Почему бывают дожди? Эксперимент: круговорот 
воды в природе. Почему происходит листопад? Отчего 
листья краснеют и желтеют: опыты с растениями. 
Опыты с полезными ископаемыми астраханской об-
ласти. Сравнение свойств серы и соли. Очистка по-
варенной соли в домашних условиях. Проект: «Соль 

земли Астраханской».
Раздел 2. Зима в неживой и живой природе.
Как появляются снежинки? Выращивание кристал-

лов из поваренной соли. Опыты со льдом «Могучий 
лёд», «Как проволока проходит через лёд», «Сжимание 
некоторых тел при охлаждении».

Раздел 3. Весна в неживой и живой природе.
Что нужно для жизни растений? Эксперименты 

с растениями. Опыт: «Фотосинтез». Опыт: «Где 
находятся питательные вещества в растениях?», 
«Проращивание семян». Опыт: «Чем пахнет воздух?». 
Процесс диффузии в жизни человека.

Раздел 4. Лето в неживой и живой природе.
Опыт:  «Пр оце сс  испар ения у   рас тений». 

Эксперимент: «Разноцветные цветы», «Как растения 
получают воду», Сравнение свойств песка и глины. 
Опыты по исследованию состава и свойств почвы. 
Проект: «В какий почве растениям лучше жить?» 
Опыт: «Волшебный солнечный лучик». Опыт с во-
дой: «Физические свойства воды», «Иголка не тонет», 
«Запускаем мыльные пузыри», «Делаем газировку».

Раздел 5. Человек.
Беседа: Из чего состоит организм человека? 

Вещества в организме человека. Белки, жиры, угле-
воды, откуда они берутся? Вещества, необходимые 
для жизни человека. Что такое витамины? Самые 
полезные овощи и фрукты.

Игра: «Узнаём овощи и фрукты по вкусу и форме». 
Проект: «Питание человека».

Итогом работы по программе является празднич-
ное мероприятие: «Что узнали и чему мы научились», 
на которое приглашаются родители и учителя.

Безусловно, процесс обучения дошкольников ос-
новам экспериментальной деятельности сложный 
и требует пристального внимания со стороны педа-
гогов, так как любое неверное действие закладывает 
будущие ошибки в исследовательской деятельности 
детей.

Список литературы:
Иванова А.И. Методика организации экологиче-

ских наблюдений и экспериментов в детском саду: 
Пособие для работников дошкольных учреждений. 

– М.: ТЦ Сфера, 2003.- 56с.
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Использование дидактических 
игр в процессе формирования 

элементарных математических 
представлений у дошкольников

Мортикова Екатерина Ивановна, воспитатель
МБОУ Одинцовской СОШ № 12 дошкольного отделения детского сада № 18
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Проект

Тема: «Использование дидактических игр 
в процессе формирования элементарных ма-
тематических представлений у дошкольников»

Подготовила: Мортикова Е.И.
Тип проекта:  групповой, познавательно — 

игровой.
В о з р ас т  д е те й :  де т и  под г о т ов и т ел ь ной 

группы.

Длительность работы над проектом:
1 месяц (среднесрочный). Цель проекта: фор-

мирование и развитие математических способ-
ностей, логического мышления через дидактиче-
скую игру в организованной и самостоятельной 
деятельности.

Задачи проекта:
1. создать условия для усвоения дошкольни-

ками математических представлений, обеспе-
чить успешное развитие логического мышления.

2.  содействовать развитию мыслительных 
операций: смекалки, воображения, умения срав-
нивать и анализировать.

3. способствовать развитию интереса к играм, 
требующим умственного напряжения, интеллек-
туального усилия.

4. мотивировать желание ребенка к выполне-
нию учебной задачи самостоятельно.

Ожидаемые результаты от реализации про-
екта:

- дети самостоятельно находят способы и ре-

шения познавательных задач.
- стремятся к достижению поставленной цели.
- преодолевают трудности.
- используют полученный опыт.
Этапы работы над проектом:
1 подготовительный этап: определение темы 

проекта, постановка цели и задач, подбор ме-
тодической и худ. литературы по теме проекта, 
изготовление развивающих игр своими руками, 
составление основного этапа проекта, разработка 
конспектов предполагаемой образовательной 
деятельности, викторины, подобрать математи-
ческие задачки, загадки, ребусы.

2 основной этап: образовательная деятель-
ность согласно календарно - перспективному 
плану, рисование цифр и геометрических фигур, 
работа со счетными палочками, работа с лаби-
ринтами.

Дидактические игры по формированию мате-
матических представлений.

* с  цифрами и  числами
* путешествия во времени
* на ориентирование в  пространстве
* с  геометрическими фигурами на развитие 

логического мышления
* игры с предметами (чудесный мешочек, кре-

стики нолики, веселая неделька.)
* настольно — печатные игры (математиче-

ское лото, лабиринты, веселые цифры, танграм, 
домино).

* словесные игры («Четвертый лишний», «Кто 
первый назовет?», «Сколько?», «Считай — не 
ошибись»).
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Дидактическая игра «Рыбалка»
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Игры на развитие зрительного восприятия у детей.
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Игры для развития логического мышления
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