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Агадуллина Гульнара Дамировна
Учитель — дефектолог
МАОУ ЦО №40 г.о. г. Уфа РБ им. Героя РФ Серафимова М.В. 
(структурное подразделение «Детский сад»)
г. Уфа, Республика Башкортостан

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РЕЧИ И НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ

Для развития познавательной 
деятельности ребенка пред-
дошкольного и дошкольного 

возраста важное значение имеет 
воспитание различных сенсорных 
функций, а также специальное ум-
ственное воспитание. При этом 
важно учитывать возрастные зако-
номерности и механизмы умствен-
ного развития здорового ребенка.

Умственное воспитание ребен-
ка следует осуществлять в процес-
се различных видов его продуктив-
ной деятельности. Важное значение 
имеет планомерное ознакомление 
его с окружающим путем специаль-
ного формирования у него целост-
ного восприятия и представления 
о явлениях окружающей действи-
тельности. В процессе ознакомле-
ния у ребенка формируется целост-
ное представление об окружающем 
мире.

Важными формами мышления 
дошкольника является нагляд-
но-действенное и наглядно-образ-
ное мышление. Сформированность 
этих видов мышления имеет важ-
ное значение в общем процессе 
умственного развития ребенка. Ро-
дителям и педагогам важно пом-
нить, что для развития мышления 
ребенка важное значение имеет его 
практическая деятельность, в про-

цессе которой и развиваются на-
глядно-действенные формы мыш-
ления.

Особенностью этого вида мыш-
ления является его неразрывная 
связь с практической деятельно-
стью ребенка. По мере форми-
рования наглядно-действенного 
мышления формируется возмож-
ность соотнесения условий зада-
чи с ее требованиями, что являет-
ся одним из важных показателей 
умственного развития. При отста-
вании умственного развития та-
кого соотнесения не происходит, 
поэтому педагогу и родителям не-
обходимо специально развивать 
у ребенка различные формы пред-
метно-практической деятельности.

Важнейшей задачей развития 
мышления ребенка является фор-
мирование у него таких форм по-
знания предметов и явлений окру-
жающей действительности, которые 
отражали бы существенные при-
знаки, связи и взаимоотношения 
между ними, что является предпо-
сылками для формирования обоб-
щенных представлений и элемен-
тарных понятий.

Формирование понятий очень 
важно для успешной подготовки 
ребенка к обучению в школе. Пе-
дагог и родители должны научить 

ребенка выделять существенные 
признаки предметов; уметь делать 
простые обобщения. В настоящее 
время показана важная роль ран-
них стадий развития и раннего об-
учения для психического развития 
ребенка. Однако в каждом конкрет-
ном случае для решения вопроса 
о времени начала школьного об-
учения ребенка необходима кон-
сультация специалистов (педагога, 
врача — психоневролога, психоло-
га, педиатра).

Для развития речи и навыков 
общения важное значение име-
ет подражание. Поэтому ребенка 
важно научить подражать взросло-
му при выполнении им различных 
движений. Ребенку говорят: «Де-
лай, как я». Затем его просят вы-
полнить различные действия по 
словесной инструкции, таким пу-
тем развивают понимание обра-
щенной речи и функцию подра-
жания. В процессе совместной со 
взрослым игровой деятельности 
ребенок учится повторять слова 
и действия взрослого. Так его учат 
подражать действиям губ, про-
износя цепочки слов «мо — мы», 
«то — ты — ту» и т. п. Считается, что 
в раннем возрасте ребенок осо-
бенно чувствителен к усвоению 
языка.

Для реализации этого обобще-
ния важное значение имеет эмо-
ционально-положительной вза-
имодействие «мать — ребенок». 
Известно, что отдаление ребенка 
от матери в данном возрасте мо-
жет быть одной из причин задер-
жанного доречевого и речевого 
развития ребенка. К факторам ри-

ска речевых нарушений относит-
ся семейная отягощенность пато-
логией речи. Известно, что именно 
речь родителей, особенно матери, 
становиться образцом речи для 
речевого развития ребенка. У де-
тей раннего возраста особое зна-
чение имеет стимуляция разви-
тия понимания обращенной речи 
и функций подражания.

Речь возникает при наличии 
определенных предпосылок и пре-
жде всего нормального созревания 
и функционирования централь-
ной нервной системы. Однако речь 
является важнейшей социальной 
функцией, поэтому для ее разви-
тия одних биологических предпо-
сылок недостаточно. Речь возника-
ет только при общении взрослого 
с ребенком. При этом ведущее зна-
чение имеет эмоционально радост-
ное общение ребенка с матерью 
или заменяющим ее лицом. При 
этом значение имеет так называ-
емый метод «разрабатывающего 
взаимодействия» и дифференци-
рованные способы развития ком-
муникативного поведения у детей 
раннего возраста, предложенный 
Н. Н. Школьниковой.

Автором было показано, что 
именно мать или заменяющее ее 
с самого рождения лицо облада-
ет специфическими аффективны-
ми возможностями развития ре-
бенка и прежде всего развития его 
речи и коммуникативного поведе-
ния. Это связано с тем, что диада 
мать — ребенок на ранних этапах 
онтогенеза развивается как функ-
циональная саморегулирующая 
биологическая система. В основе 
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взаимодействия диады мать — ре-
бенок лежит актуализация биоло-
гических инстинктивных программ 

коммуникативного поведения ре-
бенка и матери.

Использованная литература:

1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Основы генетики. Клинико-генетиче-
ские основы коррекционной основы коррекционной педагогики и специ-
альной психологии. Учеб.пособие для вузов/по ред. В. И. Селиверстова 
и Б. П. Пузанова. — М., 2001

Антонова Мария Федоровна 
Воспитатель
Пешкова Елена Александровна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ»
г. Архангельск, Архангельская область

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ 
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА?

Воспитание здорового ре-
бёнка — приоритетная, на-
иглавнейшая задача до-

школьной педагогики, особенно 
в современных условиях. 

Правильный, соответствующий 
возрастным возможностям ре-
бенка режим укрепляет здоровье, 
обеспечивает работоспособность, 
успешное осуществление разноо-
бразной деятельности, предохра-
няет от переутомления. Хорошая 
работоспособность в течение дня 
обеспечивается разнообразием ви-
дов деятельности и их чередовани-
ем. Чтобы ребенок рос здоровым, 
уравновешенным, физически креп-
ким, имел хороший аппетит, полно-
ценный сон, надо строго придер-
живаться режима. Важно знать, что 
правильный режим — это в первую 
очередь рациональное распреде-
ление времени с различными ви-
дами деятельности ребенка. 

Почему так важен режим? 
Все жизненные процессы в орга-

низме протекают в определенном 
ритме. Полноценный сон — важ-
ный фактор не просто физическо-
го, а и психического здоровья ва-
шего ребенка. Продолжительность 
его сна, как правило, зависит от ус-
ловий, создаваемых взрослыми. За 

минимально короткое время обыч-
но засыпают дети, родители кото-
рых приучили их укладывать в одно 
и тоже время ежедневно. Невоз-
можно не заметить, как изменяется 
характер ребенка с приближением 
установленного времени сна? Ре-
бенок становится очень капризным, 
плаксивым, вялым. Для того чтобы 
малыш вовремя засыпал, взрослым 
необходимо в течение дня «запол-
нить» его день двигательной актив-
ностью, общению с ровесниками на 
улице, в детском садике. 

Ежедневные, продолжительные 
прогулки на свежем воздухе, ак-
тивные игры с детьми — непремен-
ный пункт в распорядке дня малы-
ша, так как прогулки закаляют его 
организм, влияют на психологиче-
ский фон ребенка. Кроме того, гуляя 
на улице с ровесниками, он полу-
чает много информации и приоб-
ретает опыт общения и поведения 
с разными людьми. Особенно важ-
ными прогулки являются для деток, 
которые не посещают дошкольные 
учреждения. Длительность прогулки 
напрямую зависит от возраста, се-
зона, и погоды. В холодное время 
года нужно проводить на улице по 
меньшей мере 2–4 часа, а летом ре-
бенок может находиться вне дома 
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как можно больше. Весной и летом 
двигательная активность увеличива-
ется, частота походов в различные 
парки с каруселями, горками, тур-
никами увеличивается, давая тем 
самым возможность развиваться 
вашему любимчику. 

Один из главных пунктов режи-
ма дня — питание. Полноценное 

питание — это залог здоровья ре-
бёнка. Питание должно быть сба-
лансированным, сочетая в равных 
количествах белки, жиры и вита-
мины. 

Итак, режим дня нужен не только 
для удобства родителей, но и, в пер-
вую очередь, для здоровья само-
го малыша.

Воскресенская Екатерина Николаевна
Воспитатель
ГБОУ Школа №2044 им. А.М. Серебрякова
г. Москва

«БУСЫ ДЛЯ НАСТИ» ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

Задачи:
• Создание положительного эмоционального настроя в группе;
• Развитие сенсорного восприятия;
• Закрепить знания о геометрической фигуре — круг;
• Закрепить понятие «одинаковые»;
• Развитие умения согласовывать свои действия с действиями дру-

гих детей, с правилами игры, с ритмом стиха;
• Закрепление пространственных представлений;
• Развитие мелкой моторики, речи;
• Развитие дыхательной системы;
• Снижение излишней двигательной активности;
• Развитие умения слушать и слышать инструкцию воспитателя.

Материалы: Кукла, картинки с изображением нитки с бусинами по 
количеству детей, круги готовые вырезанные, соответствующие коли-
честву бусин на картинках, две красивые баночка/коробка двух цветов 
красный и синий, мячики — попрыгунчики двух цветов синие и крас-
ные, мыльные пузыри.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. Воспитатель показывает куклу.
— Посмотрите, ребята, кто к нам 

сегодня пришёл в гости. Кто это? 
Кукла. Кукла какая? Красивая, на-
рядная, большая. Давайте мы поз-
дороваемся с нашей куколкой.

(дети по очереди здороваются 
с ней за ручку).

Этой куклы кто не знает?
Лучше куклы не найдешь!
Глазки сразу открывает,
Только на руки берешь.
Я надену кукле бусы,
Платье новое сошью.
Не вести же мне к бабусе

В старом куколку мою.
Дети рассматривают куклу, по-

казывают и называют части тела.
— Наша куколка грустная, она 

плачет. У куколки порвались бусы. 
Мы поможем нашей кукле? Сдела-
ем ей новые бусы? Вот какие бусы 
есть у меня (воспитатель раздаёт 
картинки с бусами и круги), а ещё 
у меня есть вот такие бусинки. Ка-
кие они? 

Круглые, маленькие. 
— Сколько их? 
Много. 
Берем ОДНУ бусинку и ищем 
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круглый домик для неё на картин-
ке. Теперь берем ещё ОДНУ бусин-
ку и ищем круглый домик для неё, 
и так пока не закончатся бусинки 
и домики для них.

Какие вы молодцы! Сделали на-
шей кукле новые, красивые бусы! 
За это она приготовила для вас игру.

2. Воспитатель достаёт две ко-
робочки разных цветов и объясня-
ет детям что рассыпанные мячики 

двух цветов необходимо разложить 
в коробку подходящего цвета.

— Молодцы! Вы так хорошо по-
играли с мячиками, что кукла хо-
чет с вами подуть мыльные пузыри.

3. Дети выходят на коврик ло-
вят/дуют мыльные пузыри. Кукла 
прощается и уходит.

Открытое занятие на день откры-
тых дверей 05.04.2023 год.

Калугина Светлана Александровна 
Воспитатель
Гнездилова Марина Анатольевна 
Воспитатель
Щелина Вера Викторовна
Воспитатель
МДОБУ детский сад №48 «Капитошка»р.п. Чунский
п. Чунский, Чунский район, Иркутская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время педагоги 
в ДОУ овладели современ-
ными личностно- ориенти-

рованными педагогическими тех-
нологиями, которые ставят в центр 
всей системы дошкольного образо-
вания личность ребенка, обеспече-
ние комфортных условий в семье 
и дошкольном учреждении, бес-
конфликтных и безопасных усло-
вий ее развития, реализацию име-
ющихся природных потенциалов.

Личностно-ориентированные 
технологии в нашем детском 
саду реализуются через предмет-
но-пространственную развиваю-
щую среду, позволяющую ребенку 
проявить собственную активность, 
наиболее полно реализовать себя, 
свои возможности и интересы.

Организуя с детьми деятельность, 
воспитатели делают акцент на лич-
ностно-ориентированный подход 
в общении.

Личностно-ориентированные 
технологии используются во вре-
мя построения организационного 
момента к любому виду деятельно-
сти. При этом перед детьми ставит-
ся проблемная ситуация, которую 

требуется решить. Дети выдвига-
ют гипотезы, предлагают решения 
проблемы, выбирают лучшее ре-
шение. Таким образом, проблема 
становится индуктором, настраи-
вающим детей на работу, а также 
позволяет сформулировать цель 
и вид деятельности самостоятельно.

Рефлексия — обязательная часть 
образовательной деятельности 
с личностно-ориентированным под-
ходом. Во время подведения итогов 
воспитатели обсуждают с детьми 
«что нового узнали» (чем овладе-
ли), что понравилось или не понра-
вилось, почему; что они хотели бы 
выполнить еще раз, а что сделать 
по-другому.

Воспитательно-образовательный 
процесс выстраивается таким об-
разом:

 — учитываются возрастные воз-
можности и интересы детей;

 — деятельность организуется 
в форме совместной игры;

 — организуются игры в совмест-
ной деятельности с одним ре-
бенком, небольшой группой 
детей или всеми таким обра-
зом, чтобы в ней участвовал 
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каждый ребенок;
 — воспитатель откликается на 

любую просьбу ребенка о со-
вместной деятельности и по-
мощи;

 — в ходе совместной игры 
или организованной обра-
зовательной деятельности 
воспитатель находит время 
и возможность обратиться 
к каждому ребенку по име-
ни, даёт возможность проя-
вить свой интерес и выпол-
нить задания правильно.

Используя технологии личност-
но-ориентированного обучения, 
решаем следующие задачи:

1. Гуманистическая направлен-
ность содержания деятельно-
сти ДОУ.

2. Обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопас-
ных условий развития лич-
ности ребёнка, реализации 
её природных потенциалов.

3. Приоритет личностных отно-
шений.

4. Индивидуальный подход 
к воспитанникам.

Применение технологии сотруд-
ничества позволяет реализовать 
равенство, партнёрство в субъект-
ных отношениях педагога и ребён-
ка. Педагог и дети создают условия 
в развивающей среде, изготавли-
вают пособия, игрушки, подарки 
к праздникам. Совместно опреде-
ляют разнообразную творческую 
деятельность (игры, труд, концер-
ты, праздники, развлечения).

Именно в дошкольном возрасте 

технология сотрудничества имеет 
особую значимость. В процессе со-
трудничества происходит взаимо-
действие детей между собой. В ходе 
такого взаимодействия ребенок 
чувствует себя активным, инициа-
тивным, знающим; он не только пе-
ренимает опыт, но и передает его 
другим, не только воспринимает, но 
и делится с кем-то своими сомне-
ниями, открытиями. И это возможно 
только при взаимодействии со свер-
стниками. В деятельности, с приме-
нением технологии сотрудничества 
происходит демонстрация «положи-
тельных» и «отрицательных» спо-
собов взаимодействия с игровыми 
персонажами, и последующее их 
обсуждение. Освоение опыта со-
трудничества со сверстниками спо-
собствует формированию у старших 
дошкольников социальной готовно-
сти к обучению в школе, развитие 
его познавательной сферы.

Технология развития сотрудни-
чества у старших дошкольников 
происходит следующим образом:

1 этап: необходимо сосредо-
точить внимание на обогащении 
представлений старших дошколь-
ников о сверстнике как о партнёре 
по совместной деятельности в ат-
мосфере укрепления положитель-
ных эмоциональных контактов меж-
ду детьми, поддержании желания 
и интереса в сотрудничестве с ними.

На данном этапе педагог направ-
ляет свои усилия на:

 — поддержание положительно-
го эмоционального фона вза-
имодействия детей;

 — ориентацию на развитие по-
нимания детьми эмоциональ-

ного состояния партнёра, от-
зывчивость на него;

 — проведение с детьми бесед по 
обогащению, уточнению пра-
вил сотрудничества и дружбы;

 — демонстрацию образцов по-
ведения и действий с исполь-
зованием игровых персона-
жей;

 — внесение поправок в пове-
дение ребёнка в процес-
се выполнения действий по 
просьбе самого ребёнка или 
сверстников в случае кон-
фликта;

 — непосредственную включён-
ность педагога в процесс об-
щения и совместных действий 
в качестве посредника или 
партнёра.

2 этап: осмысление предстоя-
щих моделей сотрудничества.

Совместно-индивидуальная мо-
дель сотрудничества — она пред-
полагает, что после принятия об-
щей цели в паре или подгруппе, 
каждый ребёнок — участник дея-
тельности — будет выполнять свою 
часть общей работы индивидуаль-
но. Согласование действий участ-
ников должно осуществляться в её 
начале — на этапе принятия цели, 
при планировании и в конце, ког-
да нужно суммировать результаты.

Совместно-последовательная 
модель сотрудничества — она 
предполагает принятие не только 
общей цели, но и последовательное 
выполнение действий детьми, ког-
да результат действия, выполнен-
ного одним ребёнком, становится 
предметом деятельности другого.

Совместно-взаимодействующая 
модель сотрудничества — она пред-
полагает, с одной стороны, наличие 
у детей определённого опыта со-
вместной работы, с другой открыва-
ет новые возможности в освоении 
умений планирования, координа-
ции и оценки как промежуточного, 
так и итогового результатов. Дети 
работают в парах или подгруппах, 
а затем осуществляют взаимодей-
ствие между ними для достижения 
общего результата.

3 этап: сотрудничество связано 
с предоставлением детям разноо-
бразного содержания ситуаций для 
максимального проявления дело-
вых качеств в совместной деятель-
ности и расширения возможностей 
самостоятельности при решении 
образовательных задач.

Освоение опыта сотрудничества 
развивает способности детей к со-
гласованию общих целей, осущест-
влению взаимного контроля и кор-
рекции действий, умению понимать 
состояния и мотивы поступков дру-
гих и соответственно на них реаги-
ровать. При этом у дошкольников 
формируется эмпатия, социальная 
чуткость. Всё это в дальнейшем по-
может ребёнку психологически гра-
мотно строить своё взаимодействие 
с взрослыми и сверстниками.

Основной вид дошкольной дея-
тельности — это игра. Играя, ребё-
нок познаёт мир, учится общаться, 
обучается.

Игровые технологии помогают 
решать проблемы мотивации, раз-
вития детей. В игре и через игро-
вое общение у ребёнка проявляет-
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Ковалёва Наталия Петровна 
Воспитатель
Пакало Анастасия Викторовна
Воспитатель
МБДОУ ДС №52
г. Таганрог, Ростовская область

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ С 
ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Воспитание и развитие де-
тей раннего возраста — одна 
из актуальных проблем со-

временности. В последнее время 
много сделано для возрождения 
педагогики раннего детства: соз-
даны новые программы, методики, 
разработаны развивающие техно-
логии. Но никакая самая лучшая 
программа, никакая методика, ни-
какая наисовременнейшая техно-
логия не будут работать и не дадут 
результатов, если не будет главного 
звена — современного професси-
онального воспитателя. 

Воспитатель — это не только про-
фессия, суть которой дать знания. 
Это — высокая миссия, предназна-
чение которой — сотворение Лич-
ности, утверждение человека в че-
ловеке! Воспитатель — раскрывает 
таланты, пробуждает любознатель-
ность, учит трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, доброте, 
отзывчивости и любви. По сути, вос-
питатель вводит ребенка в жизнь, 
в человеческое общество. Обра-
зованность педагога, его эрудиция, 
помогут создать образец для под-
ражания для своих маленьких по-
допечных. Таким образом, личность 
воспитателя должна отличаться за-
видной безупречностью. Но еще 

больше требований, в настоящее 
время, предъявляется к личности 
воспитателя, работающего с деть-
ми раннего возраста. 

Раннее детство — фундамент об-
щего развития ребенка, стартовый 
период всех человеческих начал. 
Именно в ранние годы заклады-
ваются основы здоровья и интел-
лекта малыша, именно в этом воз-
расте умственное и нравственное 
развитие особенно зависит от его 
физического состояния и настрое-
ния. На современном этапе разви-
тия научных знаний о раннем дет-
стве получила подтверждение идея 
самоценности первых лет жизни 
ребенка как фундамента форми-
рования его личности. Закладыва-
емое в этот период эмоциональное 
отношение к людям, миру, самому 
себе запоминается малышом и ре-
ализуется на протяжении долгих 
лет. Задача современной педаго-
гики — реализовать в воспитатель-
ном процессе самоценность ранне-
го возраста как базисной основы 
всего последующего развития. 

В России дети раннего возраста 
воспитываются и обучаются в го-
сударственных образовательных 
учреждениях, включенных в об-
щую систему образования. Но так 

ся и формируется мировоззрение, 
потребность воздействовать на мир, 
адекватно воспринимать происхо-
дящее.

В нашем детском саду дети лю-
бят игры — путешествия, которые 
построены на игровой форме обу-
чения. Детям предоставляется воз-
можность «переживания» интерес-
ного для них материала. Узнавая 
новое, размышляя над тем, что уже 
вошло в их опыт, дети учатся вы-
ражать свое отношение к проис-
ходящему. Играя, они погружаются 

в организованную взрослым ситуа-
цию. В таких играх могут решаться 
самые различные задачи: от пси-
хологических до познавательных.

Технологический подход, то есть 
новые педагогические технологии 
гарантируют достижения дошколь-
ника и в дальнейшем — успешное 
обучение в школе. Благодаря ис-
пользованию педагогических тех-
нологий и их интеграции, обра-
зовательный процесс становится, 
результативным, целостным, гиб-
ким и современным.
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путем невозможно. Необходимы 
специальные методические упраж-
нения, изучение опыта коллег, ана-
лиз собственного опыта, выявление 
типичных затруднений и преодо-
ление их путем целеустремленно-
го самообразования. Осуществле-
ние учебно-материальных условий 
для комплексного подхода предпо-
лагает, что в библиотеке и методи-
ческом кабинете детского сада бу-
дет сосредоточиваться литература, 
наглядные пособия и приборы, по-
зволяющие решать не только обра-
зовательные, но и воспитательные 
задачи, диафильмы о применении 
науки в практике воспитания, на-
глядные пособия нравственно-вос-
питательного характера, приборы 
и приспособления для проведения 
инновационных занятий, позволя-
ющих каждому воспитаннику при-
обретать умения и навыки в ком-
плексе. 

Морально-психологические ус-
ловия для реализации комплекс-
ного подхода к воспитанию в ДОУ, 
прежде всего, касаются самого сти-
ля общений воспитателей и воспи-
туемых. Благоприятный моральный 
климат на занятиях и воспитатель-
ных мероприятиях сам по себе яв-
ляется средством эффективного 
комплексного подхода в работе с 
детьми раннего возраста. Дети ран-
него возраста очень уязвимы, для 
них эмоциональная связь с авто-
ритетным взрослым очень важна, 
и работа с детьми будет более эф-
фективна, если доверие и психо-
логический комфорт будут основой 
педагогического взаимодействия [2]. 
Вот почему надо специально забо-

титься о поддержании на заняти-
ях и воспитательных мероприяти-
ях хорошего эмоционального тона, 
заботливого, участливого отноше-
ния к детям, к их затруднениям в 
каких-либо ситуациях. Только при 
этих условиях можно рассчитывать 
на то, что дети раннего возраста 
будут доверчивы, не будут бояться 
воспитателя, будут контролировать 
свое поведение. Доброжелательные 
разъяснения будут ускорять процесс 
превращения знаний в убеждения, 
что чрезвычайно важно для усвое-
ния мировоззренческих идей, а так-
же всего комплекса воспитатель-
ных влияний. 

Организационно-педагогические 
условия для осуществления ком-
плексного подхода в первую оче-
редь предполагают взаимодействие 
всех участников воспитательного 
процесса — учителей, воспитате-
лей, детей, родителей. В более ши-
роких масштабах это касается вза-
имодействия также и всех средств 
массовой информации, педагогиче-
ской пропаганды среди родителей. 
Причем весьма важно не только со-
гласовать планы участников воспи-
тательного процесса и обеспечить 
единство их требований к воспи-
туемым, что весьма важно само по 
себе. Необходимо комплексно спла-
нировать воспитательный процесс, 
определить каждому наиболее ра-
циональные функции в комплекс-
ном решении воспитательных за-
дач. Более того, необходимо научить 
каждого из них в комплексе плани-
ровать свои воспитательные вли-
яния, умело сочетать методы вос-
питания детей, стимулирования и 

же стало довольно современным 
начинать обучение детей ранне-
го возраста по авторским отече-
ственным и зарубежным програм-
мам развития, включающие в себя 
комплексные занятия. Во многих 
методических материалах и про-
граммах авторы описывают такие 
комплексные занятия с дошколь-
никами, которые строятся на вза-
имосвязи музыки и литературы (В. 
И. Логинова, О. Н. Самкова), музыки, 
литературы, театра (Т. С. Комаро-
ва, А. В. Антонова, М. Б. Зацепина,), 
музыки, изобразительного искус-
ства, архитектуры (В. И. Ашиков, С. Г. 
Ашикова), изобразительного искус-
ства, музыки, литературы (А. В. Ше-
стакова), литературы, музыки, изо-
бразительного искусства, театра (О. 
А. Куревина, Г. Е. Селезнева). Дан-
ные комплексные занятия наце-
лены на развитие творческих спо-
собностей детей, речевых умений, 
навыков изобразительной деятель-
ности, на приобретение дошколь-
никами определенных знаний об 
окружающем мире. 

Однако следует сказать, что 
проблема комплексного подхода 
к воспитанию и обучению детей 
раннего возраста в теории педаго-
гики специально не рассматрива-
ется, так как большая часть психо-
лого-педагогических исследований 
направлены на старший дошколь-
ный возраст и предполагает раз-
витие интеграционных занятий в 
области творческого развития лич-
ности. В данной статье нами пред-
принята попытка осветить эту ак-
туальную проблему, отражающая 
методически-рекомендательный 

характер. Однако было бы боль-
шой ошибкой и несправедливо-
стью утверждать, что комплексный 
подход к проблемам воспитания 
в детском саду возникла букваль-
но сегодня. Вопросы комплексно-
го образования, интегрированных 
занятий, внедрения инновацион-
ных методов в процесс воспита-
ния многие годы занимают мысли 
педагогов дошкольного образова-
ния. В основе понятия комплексно-
го подхода к воспитанию заклю-
чено положение о диалектическом 
единстве единичного и общего, ча-
сти и целого, выражена всеобщая 
связь явлений и их целостность. 

Для успешного применения на 
практике принципа комплексно-
го подхода к воспитанию педагог 
должен обеспечить соблюдение 
целого ряда условий. Их можно 
подразделить на научно-методи-
ческие, учебно-материальные, мо-
рально-психологические и орга-
низационно-педагогические. 

Прежде всего, воспитателям не-
обходимо хорошо усвоить методо-
логическую и теоретическую сущ-
ность этого принципа воспитания, 
а также овладеть системой мето-
дических умений, с помощью кото-
рых можно осуществить его в прак-
тической деятельности на занятиях 
в условиях ДОУ, а также во время 
индивидуальной работы с воспи-
танниками [1]. Надо подчеркнуть, 
что речь идет не только об умении 
проводить отдельные виды позна-
вательного, нравственного, трудово-
го воспитания, а о сочетании их в 
реальном воспитательном процессе. 
Достичь этого лишь теоретическим 
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организации их разносторонней 
деятельности, которая как раз и ве-
дет к всестороннему воспитанию и 
развитию личности. Когда же роди-
тели не владеют методикой ком-
плексного решения воспитатель-
ных задач, то их совместная работа 
с детским садом не может стать ус-
ловием комплексного подхода к 
воспитанию [3]. 

В практике работы дошколь-
ных учреждений в последние годы 
возникло много ценных организа-
ционных форм, которые непосред-
ственно направлены на успешное 
осуществление комплексного под-
хода. В системе работы детского 
сада учащиеся вовлекаются в са-
мые разнообразные виды деятель-
ности, которая развивает их лич-
ностно, нравственно, эстетически, 
формирует ценные умения и на-
выки. В некоторых детских садах 
используются кроме стандартных, 
парциальные программы с раз-
личным уклоном, где дети могут 
дополнительно заниматься музы-
кой, хореографией, спортом, изо-

бразительной деятельностью и т. п. 
Все названные условия специ-

ально ориентированы на то, что-
бы всесторонне развивать детей, 
а следовательно, они содействуют 
комплексному подходу к воспита-
нию. В условиях осуществления 
комплексного подхода качествен-
но новые оттенки приобретают 
планирование, организация и кон-
троль за ходом воспитательной 
работы. По нашему мнению, ис-
пользуя комплексный подход в 
работе с детьми раннего возрас-
та, воспитатель главное внимание 
уделяет обеспечению целостного 
подхода к воспитанию и развитию 
личности ученика, созданию еди-
ной комплексной системы воспи-
тательных возможностей детского 
сада, семьи и общественности. За-
дача воспитателей состоит в том, 
чтобы осознать комплексный ха-
рактер всех основных видов дея-
тельности детей раннего возраста 
с учетом их индивидуально-пси-
хологических и возрастных осо-
бенностей.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «НА ПОИСКИ КОЛОБКА!» 
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Цель: формирование интереса детей к русскому фольклору.

Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством — 

сказкой, потешкой, прибауткой.
2. Развивать мелкую моторику рук, мышление детей.
3. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность.

Материалы и оборудование: костюм бабушки, музыка для вступле-
ния, аудио-портативное устройство, ноутбук, проектор, экран, 2 корзи-
ны: большая и маленькая, 8 больших морковок и 8 маленьких, ленточ-
ка, световые планшеты, ширма, кукольный театр «Би-ба-бо» колобок, 
дорожка, избушка, солёное тесто, противень, микроволновая печь.

Словарная работа: испечём, стынуть, укатился, колобок, круглый, 
жёлтый, румяный, весёлый.

Обогащение словаря: испечём, стынуть, укатился, колобок.
Активизация словаря: круглый, жёлтый, румяный, весёлый.

Предварительная работа: чтение и рассказывание русской народной 
сказки «Колобок», потешек и прибауток, рассматривание иллюстраций 
к сказке, показ кукольного театра «Би-ба-бо» к сказке «Колобок», от-
гадывание загадок по сказке, пальчиковая гимнастика «Слепили ко-
лобок», физминутки «По ровненькой дорожке», «Мишка косолапый», 
отгадывание загадок по сказке.

ХОД ЗАНЯТИЯ

(Сюрпризный момент: в группу 
под музыку заходит бабушка)

Бабушка: — Здравствуйте, ребят-
ки! Какие вы веселые, красивые! 
Я — бабушка, пришла просить вас 
о помощи. Попросил дед испечь ко-

лобок, я испекла да положила сты-
нуть на окошко. А колобок укатил-
ся (расстроилась). Поможете найти 
колобка? Какой он помните? 

(круглый, жёлтый, румяный, ве-
селый). 
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Мишка рассердился и ногою 
«топ»!

(Топнуть ногой)

Медведь: — Какие вы молодцы! 
Мне понравилось с вами играть. 
Вижу добрые вы, поэтому отпущу 
вас с добром. Видел лису поблизо-
сти, спросите у неё. До свидания!

Бабушка: — Спасибо, миша! До 
свидания! Ребятки, наденьте вол-
шебные очки и увидим лису, она 
нам подскажет, где колобок («на-
девают» очки). Кто-нибудь видит 
лису?

Слайд 4: появляется лиса.
Лиса: — Здравствуйте, малыши 

и бабушка! Кого вы в лесу ищете?
Бабушка: — Здравствуй, лисонь-

ка! Колобка не видала?
Лиса: — Э… Не видала, бабуш-

ка (лукаво).
Бабушка: — Мы нарисуем с вну-

чатами колобочка, лисонька. Авось 
вспомнишь (рисование колобков на 
световых планшетах). Вот посмо-
три, миленькая.

Лиса: — А! Узнала! Как же, он ука-
тился по тропинке в лес. До свида-
ния, друзья!

Бабушка: — Спасибо, лисонька! 
До свидания!

(Появляется колобок (кукольный 
театр «Би-ба-бо»), за ширмой пла-
чет.)

Бабушка: — Внучата, слышите 
кто-то плачет? Это же колобок! Ми-
ленький, здравствуй! Радость-то 
какая, нашёлся! Не плачь, поиграй 
с нами. Малыши! Поиграем с ко-
лобком?

Пальчиковая гимнастика «Сле-
пи колобок»

Мы лепили Колобка, 
(сжимают и разжимают ладони)
Тесто мяли мы слегка, 
(сжимают и разжимают пальцы)
А потом его катали, 
(«катают» колобок)
На окошечко сажали. 
(раскрывают ладони, 
показывают их)
Он с окошечка прыг-прыг 
(стучат по ладони пальцем)
Укатился озорник. 
(разводят руки).

Колобок: — Здравствуй бабуш-
ка и малыши! Как я рад, что встре-
тил вас. Бабушка, я так испугался. 
Меня хотели съесть лесные жите-
ли, но я убежал. Пойдём скорее до-
мой с ребятами колобочков печь.

(Бабушка, колобок и дети идут 
по тропинке к домику.)

По тропинке мы пойдём,
Дружно тропку перейдём!
Бабушка: — Ребята, возьмите 

в руки кусочек теста, разомните, 
пошлепайте по нему. Посмотри-
те, как я катаю наш колобок. По-
ложите кусочек теста на ладонь, 
прикройте второй ладонью и кру-
говыми движениями скатываем 
колобок. Внучата, получился у нас 
колобочки? Какие они? Молодцы! 
А теперь положим их на противень 
и поставим в печь печься.

Быстро тесто замесили,
На кусочки разделили,
Раскатали все кусочки
И слепили колобочки.

Внучата, отправляемся в путь!
Динамическая пауза «По ров-

ненькой дорожке»
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке 
(дети идут шагом)
Шагают наши ножки раз, два, раз, 

два.
По камешкам, по камешкам,
По камешкам, по камешкам, 
(прыгают на двух ногах)
В яму — бух 
(присаживаются на корточки)
Вылезли из ямы 
(дети поднимаются).
А потом прыг — скок!
И попали мы в лесок.

Слайд 1: появляется заяц.
Заяц: — Здравствуйте, малыши! 

Здравствуй, бабушка! Куда путь — 
дорожку держите?

Бабушка: — Здравствуй, зайка! 
Колобка мы с внучатами ищем. По-
моги нам, подскажи, не видал ли 
ты колобка?

Заяц: — Помогите мне разло-
жить морковку по корзинкам, за-
йчата – шалунишки всё перепута-
ли, я и подскажу!

Дидактическая игра «Разложи 
морковку»

Дети раскладывают большие 
и маленькие морковки по соот-
ветствующим корзинкам.

Заяц: — Ну, спасибо, помогли! Пе-
сенку спел ваш колобок и дальше 
по тропинке в лес покатился. Вот 
вам ленточка, она поможет в лесу 
не заблудиться.

Бабушка: — Спасибо, заинька! 
До свидания!

(Бабушка с внучатами идут, дер-
жась за ленточку ищут колобка)

Большие ноги шагали по дороге:
Топ, топ, топ!
Маленькие ножки бежали по 

дорожке:
Топ-топ-топ-топ-топ!
Слайд 2: появляется волк.
Волк: — Кто тут кричит? Кто моё 

спокойствие нарушает?
Бабушка: — Здравствуй, волчок! 

Не сердись, мы колобка ищем, не 
видел его случайно?

Волк: — Ха! Отгадаете загадки, 
скажу!

Загадки про колобка и медведя.

Вижу вы очень смышлёные ребя-
та, не буду вас есть. Колобок в лес 
укатился, ищите там.

Бабушка: — Спасибо за помощь. 
До свидания, волчок! 

(Бабушка с внучатами ко лбу под-
носят руку, ищут и зовут: «Ау, ко-
лобок, ау!»)

Слайд 3: появляется медведь.
Медведь: — Кто шумит в моём 

лесу? А! Здравствуйте, бабушка 
и ребята!

Бабушка: — Здравствуй, миша. 
Ты не видел колобка?

Медведь: — Видел. Поиграйте 
со мной, я и скажу.

Инсценировка «Мишка косола-
пый»

Мишка косолапый по лесу идет.
(Ходьба вперевалочку с 
расставленными ногами)
Шишки собирает, песенки поет.
(Наклоны)
Вдруг упала шишка прямо 

мишке в лоб.
(Кулачок приложить ко лбу)
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способами, увлекательная деятель-
ность, которая удивляет и восхища-
ет детей. Оглянитесь вокруг, сколько 
разных и интересных вещей мож-
но найти для использования в ри-
совании нетрадиционным спосо-
бом: листья деревьев, цветов, травы; 
ягод; овощные штампы и печати; 
соломка; пористые губки, ватные 
диски, палочки, воздушно пупыр-
чатой пленкой и др. Пользуясь не-
традиционными техниками рисова-
ния дети ощущают незабываемые, 
положительные эмоции, а по эмо-
циям можно судить о настроении 
ребёнка, о том, что его радует, что 
его огорчает.

Использование нетрадиционных 
техник направлено на:

• развитие уверенности в сво-
их силах;

• развитие пространственного 
мышления;

• побуждение детей к творче-
ским поискам и решениям;

• развитие мелкой моторики 
рук;

• развитие творческих способ-
ностей, воображения;

• развитие способности свобод-
но выражать свой замысел;

• развитие умения действовать 
с разнообразными материа-
лами;

• развитие чувство композиции, 
ритма, колорита, фактурности 
и объемности;

• развитие умения ориентиро-
ваться на листе бумаги

Нетрадиционные техники рисо-
вания мы начинали использовать 
со второй младшей группы.

Основные техники, используе-
мые в этом возрасте:

1. рисование пальчиками, ладо-
шками

2. рисование поролоном, ват-
ными палочками

3. печатание листьями
4. печатание штампами
5. рисование мятой бумагой
6. рисование воздушно пупыр-

чатой плёнкой

Мы предоставили несколько при-
меров, где использованы нетради-
ционные техники рисования, но это 
лишь малая часть из возможной ре-
ализации, главное — воображение!

Рисование для ребенка — радост-
ный, вдохновенный труд, к которому 
его не надо принуждать, но очень 
важно стимулировать и поддержи-
вать малыша, постепенно открывая 
перед ним новые возможности изо-
бразительной деятельности.

Оригинальное рисование при-
влекает своей простотой и доступ-
ностью, раскрывает возможность 
использование хорошо знакомых 
предметов в качестве художествен-
ных материалов. Особенно это явно 
видно при работе с малышами до 
изобразительного периода, когда 
у них еще не сформированы тех-
нические навыки работы с краска-
ми, кистью, когда еще нет точного 
пропорционального понятия, сколь-
ко надо взять воды, сколько гуаши…

А главное то, что нетрадицион-
ное рисование играет важную роль 
в общем психическом развитии ре-
бенка. Ведь самоценным является 
не конечный продукт — рисунок, 
а развитие личности: формирова-

Куличева Ольга Алексеевна 
Старший воспитатель
Володина Ольга Николаевна 
Воспитатель
Карамышева Ольга Анатольевна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад №392»
г. Самара, Самарская область

НЕОБЫЧНЫМИ ВЕЩАМИ МЫ РИСУЕМ БЕЗ ТРУДА

…Детский рисунок, процесс рисования — это
частица духовной жизни ребёнка. Дети не просто

переносят на бумагу что-то из окружающего
мира, а живут в этом мире, входят в него, как

творцы красоты, наслаждаются этой красотой.
В. А. Сухомлинский

Дети, знакомясь с окружающим 
миром, пытаются отразить его в сво-
ей деятельности — играх, рисовании, 
лепке, рассказах и т. д. Богатые воз-
можности в этом отношении пред-
ставляет изобразительная деятель-
ность, так как по существу своему 
она носит преобразующий и сози-
дательный характер.

Ребенок получает возможность 
отразить свои впечатления от окру-
жающего мира, передать образы во-
ображения, воплотив их с помощью 
разнообразных материалов в ре-
альные формы.

Творчество дошкольника нераз-
рывно связано с работой вообра-
жения, познавательной и практи-
ческой деятельностью. Свобода 
творческого выражения дошколь-
ника определяется не только об-
разными представлениями и же-
ланием передать их в рисунке, но 
и тем, как он владеет средствами 
изображения. Усвоение детьми 

в процессе обучения различных 
вариантов изображения, техниче-
ских приемов будет способство-
вать их творческому развитию.

Художественное творчество — 
один из любимых видов детской 
деятельности.

В последнее время популярной 
стала нетрадиционная техника ри-
сования. И это не случайно! Каза-
лось бы, для творчества детей при-
думана масса интересных вещей 
(цветные мелки, восковые каран-
даши, краски, гуашь и т. д.), но все 
это в наше время стало обыден-
ным. Чтобы не ограничивать воз-
можности малышей в выражении 
впечатлений от окружающего мира, 
недостаточно традиционного набо-
ра изобразительных средств и ма-
териалов.

Свою рабочую деятельность мы 
направили на использование не-
традиционных техник в рисова-
нии. Рисование нетрадиционными 
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ние уверенности в себе, в своих 
способностях, самоидентифика-

ция в творческой работе, целена-
правленность деятельности.

Использованная литература:

1. Акунёнок Т. С. Использование в ДОУ приёмов нетрадиционного рисо-
вания. — URL: отрытый урок.рф/статьи/517059 (дата обращения: 
04.09.2018).

2. Давыдова Т. Н. Нетрадиционные техники рисования. Часть 1. — М.: 
Скрипторий — 2003,2013.

3. Давыдова Т. Н. Нетрадиционные техники рисования. Часть 2. — М.: 
Скрипторий — 2003,2013..

4. Савельева Н. М. «В мире красок»: программа дополнительного обра-
зования для детей среднего дошкольного возраста (4–5 лет). — СПб.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2019

Панаева Мария Константиновна 
Воспитатель
Сушенок Наталья Николаевна
Воспитатель
МБОУ «Талажская СШ» филиал «Повракульская НШ — ДС»
г. Архангельск, Архангельская область

КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СЛУХ РЕБЁНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

1. Слушание музыки.
Для начала это могут быть са-

мые простые песенки, например, 
«Ладушки». Песенка длится 30 се-
кунд и повторяется пять — семь раз. 
Между повторениями нужно делать 
музыкальные паузы, во время ко-
торых, проиграйте эту же песен-
ку на инструментах — самоделках 
(а если вы владеете игрой на ка-
ком-либо инструменте, то играйте 
и на нём).

На одном занятии желательно 
выучить одну песенку (максимум— 
две).

2. Работа над ритмикой.
Ее можно начинать уже с трех-

месячного возраста. Возьмите ма-
лыша подмышки, поставьте его на 
большой надувной мяч и шагай-
те вместе с ним под веселую пе-
сенку. Вероятно, на первых порах, 
вам понадобится помощь папы или 
бабушки. Малыши также обожают 
ритмично прыгать на мягком дива-
не. Важно, чтобы прыжки или ходь-
ба совпадали с ритмом мелодии 
или песни. Продолжительность за-
нятия не должна превышать трех — 
шестиминут.

3. Развитие слуха
Музыкальный слух — это способ-

ность узнавать и воспроизводить 
любойзвук, взятый на любом музы-
кальном инструменте. Если человек 
способен узнавать и без предва-
рительной настройки воспроизво-
дить предложенный ему музыкаль-
ный звук, то можно предположить, 
что у него врожденный музыкаль-
ный слух.. Он формируется на ос-
нове умения петь отдельные звуки 
и подбирать их на слух. Это своего 
рода формирование долговремен-
ной памяти на каждый звук. Тре-
нировка слуха занимает совсем 
немного времени, но упражнения 
следует выполнять ежедневно.

Начинать работу над этим следу-
ет с одного — двух месяцев, исполь-
зуя погремушки. Это познакомит 
малыша с разнообразными звука-
ми и будет побуждать его к само-
стоятельному «музицированию»

Когда малыш станет постарше, 
используйте простой, но эффек-
тивный прием: рассказывайте ему 
сказки, пойте песни, играйте с ним 
разнообразно: громко и тихо, от-
рывисто и протяжно, ритмично 
и сумбурно. Переходите с одно-
го инструмента на другой. Поды-
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грывайте, подтанцовывайте в такт 
любой танцевальной музыке.

Наши советы:
• Почаще хвалите своего ма-

ленького музыканта и певца.
• Многие дети любят играть «в 

школу». Включайтесь в эту 
игру. Ставьте «пятерки» 
в дневник, вызывайте к «до-
ске»; сами становитесь уче-
никами, а ваш малыш пусть 
побудет в роли строгого учи-
теля

• Иногда говорите, что вы забы-
ли, как надо петь или играть 

на инструменте — попроси-
те ребенка вас научить этому.

• После разучивания новой пе-
сенки играйте и пойте ее с ма-
лышом для папы, бабушки, де-
душки и гостей.

• Старайтесь заниматься с ним 
в определенное время (на-
пример, после завтрака или 
после прихода из детского 
садика).

• Записывайте выступления ма-
лыша на аудио- или видео-
кассету.

Саприна Наталья Леонидовна 
Воспитатель
Воробьева Наталья Владимировна
Воспитатель
ГБДОУ детский сад №49 Колпинского р-на г. Санкт-Петербург
г. Колпино, Санкт-Петербург

БЕСЕДА «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В.: Здравствуйте дети! 
(здравствуйте!)
В.: Ребята, сейчас мы с вами ска-

зали друг другу волшебное слово 
«здравствуйте», скажите, что-же оз-
начает это волшебное слово.

(пожелание быть здоровыми).
В.: Правильно, что значит быть 

здоровыми? 
(когда ничего не болит).
В.: Замечательно. Это когда ниче-

го не болит. Руки — сильные, ноги — 
быстрые, зубы — крепкие, волосы — 
красивые.

Как вы думаете, связаны ли чи-
стота и здоровье? 

(да, связаны)
В.: Правильно! Связаны. Неда-

ром говорится: «Чистота — залог 
здоровья!». Здоровье — это дар, его 
необходимо обязательно поддер-
живать, нужно помогать нашему 
организму, быть здоровым.

• Первое правило здоровья — 
это личная гигиена.

• Второе правило здоровья — 
это режим дня.

• Третье правило здоровья — это 
спорт.

• Четвертое правило здоровья — 
это здоровая и вкусная еда.

Скажите, а как мы можем помочь 
другим детям быть здоровыми?

Дети: Рассказать о правилах здо-
ровья.

В.: Да, правильно. Мы можем рас-
сказать о правилах здоровья папе, 
маме и другим деткам. Еще мы мо-
жем помочь деткам младших групп, 
ведь мы волонтеры и поэтому долж-
ны помогать малышам.

Скажите, как мы можем им по-
мочь? 

(погулять с ними, помочь одеть-
ся).

В.: Хорошо! Кроме этого, мы мо-
жем, провести в группе малышей 
зарядку, рассказать о пользе вита-
минов, помочь им одеться и пои-
грать в подвижные игры. Малыши 
будут очень рады нашей помощи.

Воспитатель: Наша беседа по-
дошла к концу. Вы молодцы!
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Стяжкина Елена Валентиновна
Учитель — логопед
МБ ДОУ №85 «Малиновка»
г. Северодвинск, Архангельская область

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ ИГРАЯ

Лучше развивать речевые на-
выки в свободном общении 
с ребенком, в творческих 

играх.
Дети, увлеченные замыслом игры, 

не замечают того, что они учатся, 
хотя им приходится сталкиваться 
с трудностями при решении задач, 
поставленных в игровой форме.

Игровые действия в играх 
и упражнениях всегда включают 
в себя обучающую задачу. Решение 
этой задачи является для каждого 
ребенка важным условием лично-
го успеха в игре и его эмоциональ-
ной связи с остальными участника-
ми. Кроме этого, играя с ребенком, 
вы создаете эмоциональную связь, 
дружеские доверительные отно-
шения с Вашим малышом.

Существует много игр, в которые 
можно играть с малышом по дороге 
в детский сад, на прогулке, в транс-
порте.

Поводом и предметом для ре-
чевого развития детей может стать 
абсолютно любой предмет, явление 
природы, ваши привычные домаш-
ние дела, поступки, настроение. Не-

исчерпаемый материал могут пре-
доставить книжки и картинки в них, 
игрушки и мультфильмы.

Используйте для этих занятий 
то, что ваш дошкольник видит во-
круг, — дома, на улице, в детском 
саду. Можно вводить в его словарь 
названия не только предметов, но 
и их деталей и частей. «Вот авто-
мобиль, а что у него есть? — «Руль, 
сиденья, дверцы, колеса, мотор…»; 
«А что есть у дерева?» — «Корень, 
ствол, ветки, листья…» К 3–4 го-
дам дети обычно хорошо усвоили 
названия основных цветов, значит, 
можно познакомить их с оттенка-
ми этих цветов (розовый, мали-
новый, темно — зеленый, светло — 
коричневый и т. д.).

Когда вы вместе с ребенком рас-
сматриваете какой — то предмет, 
задавайте ему самые разнообраз-
ные вопросы: «Какой он величи-
ны? Какого цвета? Из чего сделан? 
Для чего нужен?» Можно просто 
спросить: «Какой он?» Так вы по-
буждаете называть самые разные 
признаки предметов, помогаете 
развитию связной речи.

Тищенко Анастасия Владимировна
Воспитатель
МАДОУ ЦРР — д/с №21 «Надежда»
г. Ступино, Московская область

АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА В ДОУ

Работая воспитателем в дет-
ском саду с детьми раннего 
возраста, я поняла, что боль-

шинство детей приходят в дошколь-
ное учреждение неподготовлен-
ными. Хочу подсказать родителям, 
как быстрее адаптировать малыша 
к садику.

Самый подходящий возраст для 
поступления в детский сад — 2,5–
3 года. Ребенок в этом возрасте уже 
нуждается в общение со сверстни-
ками, начинает хорошо говорить. 
Рассказывайте ему о детском саде: 
чем там будет заниматься ваш ма-
лыш, о детях, игрушках, воспита-
телях. На прогулке водите малыша 
на детские площадки, пусть он об-
щается с ребятами, а вы постойте 
в сторонке, понаблюдайте — ребен-
ку нужно привыкнуть, что мама не 
всегда будет рядом, но она обяза-
тельно вернется за ним. Совместная 
игра дает малышу почувствовать, 
что другие дети его любят и ценят; 
учат примерять на себя разные со-
циальные роли.

Основа развития ребенка в этом 
возрасте — игра: все навыки, личные 
качества и черты характера малыш 
приобретает, только играя и обща-
ясь со сверстниками. Ребенка, приу-
ченного играть нам, воспитателям, 
проще успокоить, увлечь его яркой 
игрушкой. Поощряйте любознатель-
ность малыша, играйте вместе.

Не забудьте познакомить малы-
ша с правилами поведения в дет-
ском коллективе: нужно делить-
ся игрушками, не драться, слушать 
воспитателя. Ребенок начинает 
осознавать тот факт, что кроме его 
собственных желаний, есть еще 
желания других малышей, учиты-
вать которые необходимо, если не 
хочешь остаться одиноким в кол-
лективе сверстников.

Очень важно перед поступлени-
ем в детский сад научить ребенка 
элементарным навыкам самообслу-
живания: держать ложку, проситься 
в туалет, одеваться. Начните с про-
стого: надеть — снять шапочку, но-
ски, варежки. Собираясь на прогулку, 
не торопите ребенка. Предоставь-
те ему возможность сделать что-то 
самому, пусть даже и неправильно. 
Поощряйте его попытки проявить 
самостоятельность. Если малыш бу-
дет уметь сам надевать обувь, про-
ситься в туалет, он будет уверенно 
чувствовать себя в группе.

Эмоциональное состояние роди-
телей также имеет большое значе-
ние для безболезненной адапта-
ции ребенка к детскому саду. Если 
вы негативно настроены, испыты-
ваете чувство вины, за то, что вы-
нуждены отдавать ребенка в дет-
ский сад, это приведет к тому, что 
и ребенок не будет ждать от посе-
щения дошкольного учреждения 
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ничего хорошего. Если вы рассма-
триваете детский сад как период 
взросления малыша, место, где он 
получит навыки активного обще-
ния и совместных игр со сверстни-
ками, и вы позитивно настроены, то 
ребенку передастся ваш настрой, 
это поможет ему безболезненно 
привыкнуть к новой среде.

Памятка для родителей:
Как подготовить ребенка к по-

ступлению в детский сад?
Для того, чтобы облегчить и уско-

рить процесс адаптации к детскому 
саду, необходимо ребенка заранее 
подготовить. Для этого примерно за 
2–3 месяца до начала посещения 
детского сада выполнять следую-
щие рекомендации:

1. Самостоятельность. Замечено, 
что к детскому саду быстрее 
привыкают те ребятишки, кто 
меньше нуждается в опеке 
и помощи взрослого. Поступая 
в детский сад, ребенок дол-
жен сам спокойно одеваться 
и раздеваться, самостоятель-
но принимать пищу, ходить на 
горшок. Чем больше самосто-
ятельности у Вашего ребенка — 
тем легче ему будет адапти-
роваться.

2. Нет вредным привычкам! 
Соски и подгузники должны 
остаться в раннем детстве. Без 
своей любимой соски ребе-
нок будет неуютно чувствовать 
себя в детском саду, а подгуз-
ники препятствуют нормаль-
ному развитию гигиенических 
навыков ребенка. Отдель-
но нужно сказать о кормле-
нии грудью. Процесс прикла-

дывания к груди успокаивает 
ребенка, дает ему ощущение 
заботы и защиты, но что же бу-
дет делать ребенок в детском 
саду, лишенный возможности 
прижаться к маме? Переживать 
и нервничать. К началу посе-
щения детского сада ребен-
ка стоит отучить от кормления 
грудью.

3. Режим дня ребенка должен 
быть приближен к режиму 
детского сада. Когда малыш 
придет в детский сад ему бу-
дет проще адаптироваться, так 
как он попадет в привычный 
распорядок дня. Завтракай-
те с 8.00 до 9.00 утра, с 9.00 
до 10.00 время игр, с 10.00 
до 11.30 погуляйте, обедайте 
в 12.00–12.30. С 12.30 до 15.00 
обязателен дневной сон, за-
тем полдник и свободное вре-
мяпрепровождение. Если ваш 
ребенок не спит днем, приу-
чайте его проводить это время 
в постели. Смотрите мультики, 
читайте книги, играйте. Важно, 
чтобы ребенок привык к днев-
ному отдыху.

4. Разнообразьте питание. Суфле, 
запеканки, каши и молочные 
супы, омлеты, рагу и блюда из 
рыбы должны войти в ваш ра-
цион и стать для ребенка при-
вычной пищей.

5. Обучайте ребенка самостоя-
тельно организовывать свою 
деятельность. Те дети, кто без 
проблем умеют себя занять, 
легче переносят процесс адап-
тации. Научите ребенка играть. 
Вы не ослышались. Ребенка 

нужно обучать играть. Если Вы 
купили ему замечательный са-
молет или железную дорогу, 
кубики или куклу и не пока-
зали, как можно с ней играть, 
то ребенок сам никогда не на-
учится. Покажите, как можно 
замечательно провести вре-
мя, если под рукой оказался 
лист бумаги и карандаш, пла-
стилин или мячик. Пусть досуг 
Вашего ребенка будет разно-
образным и не состоять толь-
ко из просмотра мультфильмов 
или развивающих компьютер-
ных игр.

6. Общение с другими детьми. 
Замечательно, если до при-
хода в детский сад, Вы рас-
ширите круг общения Вашего 
ребенка. Гуляйте на площад-
ке, посещайте детские центры, 
пусть Ваш ребенок взаимо-
действует как можно с боль-
шим количеством незнакомых 
детей, тогда ему будет легче 
найти общий язык с детьми 
в группе детского сада.

7. В детский сад — как на празд-
ник. В процессе привыкания 
к детскому саду важен настрой 
самих родителей. Если Вы пе-
реживаете, тревожитесь по 
поводу предстоящего собы-
тия, то Ваше волнение пере-
дается ребенку. Радуйтесь тому, 
что Ваш ребенок делает пер-
вый шаг в свою самостоятель-
ную жизнь. Радуйтесь тому, что 
в детском саду он найдет себе 
новых друзей и увлечений, уз-
нает много нового и интерес-
ного. Пусть начало посещения 

детского сада — станет знаме-
нательным и позитивным со-
бытием для всей Вашей семьи.

8. Укрепляйте иммунитет. На 
фоне стресса, который ребе-
нок испытывает в процессе 
адаптации, может наблюдать-
ся повышенная склонность 
к заболеваниям. Чтобы укре-
пить иммунитет и стрессоу-
стойчивость ребенка пейте 
витамины, питайтесь разноо-
бразно, закаливайте ребенка.

9. Постепенное вхождение 
в детский сад. Наиболее важ-
ный пункт, который стоит от-
метить. Привыкание ребенка 
к детскому саду процесс дли-
тельный и постепенный. Кто-то 
привыкает быстро, а кому-то 
требуется более длитель-
ный срок. Поэтому старайтесь 
в первые два — три месяца не 
планировать выход на рабо-
ту. У Вас должна быть возмож-
ность подстроиться под нуж-
ды Вашего ребенка.

10. Доверие. Познакомьтесь с пе-
дагогами, с группой. Расска-
жите воспитателям об особен-
ностях Вашего ребенка, его 
привычках, любимых игрушках. 
Если есть какие-то заболева-
ния, требующие особой орга-
низации его жизни, сообщите 
и эту информацию. Прислуши-
вайтесь к советам и рекомен-
дациям педагогов. Мы стара-
емся найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку 
и обеспечить ему комфортное 
и безболезненное вхождение 
в пространство детского сада.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «ЧТО 
ДЕЛАТЬ ЕСЛИ РЕБЁНОК КУСАЕТСЯ?»

С проблемой того, что ребенок 
кусается, сталкиваются и вос-
питатели, и родители детей 

младшего дошкольного возраста.
Почему ребенок кусается? Что 

делать? Причины того, что ребе-
нок кусается, могут быть разноо-
бразны:

1. Возможно, родители исполь-
зуют множество запретов или 
физически наказывают ребен-
ка. С помощью кусания ребе-
нок выражает протест против 
запретов, выказывая, таким 
образом, свой гнев.

2. При недостатке внимания ма-
лыш кусанием хочет привлечь 
взрослых к своим самым про-
стым потребностям, которых 
они, возможно, не замечают. 
При избыточном внимании со 
стороны родителей или од-
ного из них, ребенок может 
проявлять агрессию по отно-
шению к тем людям, которые, 
по его мнению, отнимают его 
«законную собственность» — 
маму.

3. Закрепление и проигрывание 
ребенком тех моделей пове-
дения, которые он видит в се-
мье или в группе. Если в се-

мье взрослые часто выясняют 
отношения с позиции силы, 
с помощью криков, то и ребе-
нок усваивает этот способ ре-
шения конфликтов и выброса 
накопившейся злости, гнева, 
всего того негатива, который 
ему демонстрируют взрослые.

4. Часто дети кусаются, выражая 
тем самым своё острое разо-
чарование, отстаивая свою 
игрушку или оберегая свою 
(по его разумению) террито-
рию.

5. У детей старше 2-х лет при-
чина кусания может быть 
связана со слабостью мышц 
и пониженной тактильной 
чувствительностью (чувстви-
тельностью кожного покро-
ва) в области ротовой поло-
сти.

Для того чтобы ребенка отучить 
кусаться, необходимо понаблюдать, 
в каких именно случаях ребёнок 
кусается, по возможности предви-
деть и предотвращать болезненные 
и конфликтные ситуации.

Помочь ребёнку понять и усвоить, 
что такая агрессивная форма обще-
ния и выражения эмоций является 

недопустимой. Подойдите к ребен-
ку, присядьте так, чтобы ваши лица 
оказались на одном уровне и по-
смотрите ему прямо в глаза. Авто-
ритетным тоном, не терпящим воз-
ражений, скажите ему примерно 
следующее: «Такое поведение не-
приемлемо. Мы не кусаем людей. 

Это неправильно. Пожалуйста, не 
делай так больше». Нельзя кричать 
или бить ребенка. Кого-либо, кусая, 
ребенка переполняет чувство зло-
сти. Он не способен осознавать то, 
что он делает. Наказывая, Вы про-
демонстрируете ему отрицатель-
ные образцы поведения.



Общеобразовательная 
организация

Самостоятельность головы учащегося — единственное прочное ос-
нование всякого плодотворного учения.

Константин Дмитриевич Ушинский
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КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Разделы: Начальная школа, Классное руководство
Классы: 2

Ключевые слова: краеведение, Великая Отечественная война 1941–
1945 гг.

Цель: патриотическое воспитание, воспитание чувства гордости за 
свою Родину.

Задачи:
• способствовать пониманию школьников о значении Победы для 

всего человечества,
• способствовать формированию чувства гордости за свою Роди-

ну,
• углублять знания об истории родного края.

Тип: информационный.
Оборудование: выставка книг, интерактивная доска, компьютер.
Участники: 1–4 классы.

Ожидаемый результат: развитие интереса к истории нашей стра-
ны, формирование чувства гордости.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

1. Вступительная часть
Учитель: В истории каждой стра-

ны бывают такие моменты, когда на 
долю народа приходятся очень тя-
жёлые испытания. Вот и на долю на-
шей страны выпали такие тяжёлые 
испытания.

Давайте прослушаем запись пес-
ни «Священная война» и подумай-
те, о какой войне идёт речь в песне.

Звучит песня «Священная вой-
на» (муз.А.Александрова, сл. В. Ле-
бедева — Кумача)

Учитель: О какой священной во-
йне поётся в песне? (ВОВ) 

Почему войну назвали Отече-
ственной? 

(народ встал на защиту своего 
Отечества, Родины) 

С кем была война, кто напал на 
наш народ? 

(Фашистская Германия).
Учитель: Ребята, как вы думае-

те, о чём мы сегодня будем гово-
рить? А для чего нам сейчас надо 
изучать и знать о великом подви-
ге нашего народа?

(ответы детей)

2. Основная часть
Учитель: 22 июня 1941 года в 4 

часа утра фашистская Германия ве-
роломно напала на Советский Союз.

Звучит речь Левитана (объяв-
ление о начале войны)

Внимание, говорит Москва. Пе-
редаем важное правительствен-
ное сообщение. Граждане и граж-
данки Советского Союза! Сегодня 
в 4 часа утра без всякого объявле-
ния войны германские вооружен-
ные силы атаковали границы Со-
ветского Союза. Началась Великая 
Отечественная война советского 
народа против немецко-фашист-
ских захватчиков. Наше дело пра-
вое, враг будет разбит. Победа бу-
дет за нами!

Учитель: Целью Германии было 
уничтожить наше государство, за-
хватив земли и подчинив себе 
советских людей. Мирная жизнь 
советских людей была внезапно 
прервана. Нашей стране пришлось 
воевать с самым жестоким и силь-
ным врагом. С первого дня вой-
ны на борьбу с врагом поднялся 
весь народ: и молодые и старые, 
все кто мог держать оружие в ру-
ках. Они тогда даже и подумать не 
могли, что война затянется на че-
тыре долгих года.

Много пришлось испытать со-
ветскому народу, много дорог при-
шлось пройти солдатам, отстаивая 
каждый кусочек родной земли.

Героизм советских людей неоце-
ним — это и битва за Москву, блока-
да Ленинграда, двести дней и ночей 
Сталинграда, Курская дуга, битва за 
Днепр.

Но победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу. За станки 
на заводах встали женщины, ста-
рики и дети, для того чтобы обе-
спечить солдат оружием. Они так-
же трудились на колхозных полях, 
для того чтобы обеспечить продук-
тами питания армию.

Учитель: Ребята, мы живём 
с вами в мирное время. Но мы слы-
шали о ней от старших: родителей, 
бабушек и дедушек. Так как нет ни 
одного дома, ни одной семьи куда 
бы не «постучалась» беда.

Ребята, из нашего посёлка Фо-
минский муниципального образо-
вания «Вохтомское», в котором мы 
живём, в годы ВОВ ушли на фронт 
более 1050 человек, а вернулись 
только 215. А также в годы войны 
на станции Фоминской действо-
вал аэродром, на который сади-
лось до 30 самолетов. Известно 
даже, что к аэродрому прорвал-
ся фашистский самолёт, но он был 
настигнут и сбит истребителями, 
которые были подняты с Плесец-
ка. Так же в Вохтоме была воин-
ская часть, которая была больше 
хозяйственной направленности. 
Выращивали картофель, овощи.

Звучит песня «День Победы» 
(муз.Д.Тухманова, сл.В.Харитонова)
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Учитель: Вот и наступил долго-
жданный День Победы. Послед-
няя битва за Берлин. И вот 1 мая 
1945 года над зданием Рейхстага 
взметнулось Знамя Победы, а 8 мая 
был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии.

Страшной ценой досталась Со-
ветскому Союзу эта победа, она 
унесла жизни 27 миллионов чело-
век. Во время ВОВ воевали люди 
всех национальностей и лишь друж-
бе, единству и вере в победу нам 
удалось победить в самой жестокой 
и кровопролитной войне на земле.

Почтим их память минутой мол-
чания.

Минута молчания

3. Заключительная часть
Учитель: Ребята, 2020 год объ-

явлен в нашей стране Годом памя-
ти и славы в ВОВ.

Каждый год 9 мая наша страна 
празднует День Победы. Этот празд-
ник самый радостный и в то же вре-
мя трагический, т. к. в нашей памяти 
должна остаться та страшная цена, 
которую заплатил наш народ за эту 
победу.

Учитель: Ребята, что такое «Бес-
смертный полк»? Вам приходилось 
когда либо принимать участие в ше-
ствии «Бессмертного полка»? Фото-
графию кого из своих родственни-
ков вы несли и что знаете о своих 
родственниках — участниках вой-
ны? 

(рассказы детей о своих род-
ственниках в годы войны).

Учитель: Я хочу пожелать вам 
только мирного неба над головой.

Авдеева Елена Викторовна
Учитель математики, информатики
МКОУ «Басинская ООШ»
с. Басы, Лиманский район, Астраханская область

КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ «ЧТО Я ЗНАЮ О 
ПОЖАРЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 — 7 КЛАССА

План:
1. Из истории пожарных организаций
2. Анализ анкет.
3. Изучение памятки «Пожар в квартире»

1. Ученик (из истории пожарных 
организаций)

Его называли «огненным кня-
зем» и «первым огнеборцем Рос-
сии». Первую в России частную по-
жарную команду по последнему 
слову техники того времени орга-
низовал на своей даче в Стрельне 
семнадцатилетний князь Александр 
Дмитриевич Львов (1863–192?).

Незадолго до того в поселке про-
изошли крупные пожары. Пока из 
города прибывали пожарные ко-
манды, тушить было уже нечего. Все 
это наблюдал шестнадцатилетний 
Саша Львов. У него появилась идея — 
создать пожарную часть в Стрельне. 
Он выпросил у матери 20 соток зем-
ли в юго-западной части имения — 
на даче Александровка — и постро-
ил там пожарную часть с высокой 
каланчой. Более того, он обратился 
к брандмайору Паскину с просьбой 
зачислить его вольноопределяю-
щимся служителем в образцовую 
часть. Княжеский титул не мешал 
Александру наравне со всеми не 
только тушить пожары, но и не-
сти караульную службу, занимать-
ся строевой подготовкой, уборкой 

помещений, уходом за лошадьми 
и пожарным имуществом.

Стрельнинская пожарная коман-
да князя Львова тушила пожары не 
только в Стрельне — ей приходилось 
выезжать к Нарским воротам, а так-
же действовать на всем протяже-
нии дачного побережья залива до 
Ораниенбаума. Иногда пожарная 
команда, едва успев потушить один 
по жар, спешила на другой. Ежегод-
но 11 июля в Стрельне устраива-
лись праздники пожарной команды 
в честь заступления огнеборцев на 
свою вахту. В 1891 году торжествен-
но отмечалось девятилетие стрель-
нинской «образцовой и по четной 
первой части пожарной команды», 
которую организовал и содержал 
князь Львов. Пресса отмечала, что 
благодарные жители Стрельны под-
несли князю Львову много подар-
ков и адресов. Среди подарков 
были серебряная модель пожарной 
бочки и уникальная — «из чистого 
золота» — пожарная каска с гер-
бом Стрельны. В этой каске князь 
Львов любил фотографироваться. 
В 1894 году он стал председателем 
Российского пожарного общества 
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и почти до самой революции ру-
ководил пожарным делом в России. 
Дореволюционное пожарное обще-
ство было общественной органи-
зацией и работало исключительно 
на благотворительные пожертвова-
ния. Александр Дмитриевич имел 
звание камергера и действитель-
ного статского советника и видел 
свое особое предназначение в бла-
готворительности. Князь Львов не 
только возглавлял на обществен-
ных началах пожарное дело в Рос-
сии; он был главным редактором 
журнала «Пожарное дело», пред-
седателем Главного управления об-
щества «Голубого креста», предсе-
дателем комитета Всероссийской 
передвижной пожарной выстав-
ки, председателем стрельнинского 
местного правления Императорско-
го Российского общества спасания 
на водах, попечителем Стрельнин-
ского училища… Продолжать этот 
список можно бесконечно. За свою 
общественную деятельность, в част-
ности, за постройку в Стрельне на 
свои средства народного училища, 
ежегодные крупные пожертвования 
на содержание Общества спасания 
на водах и помощи пострадавшим 
на пожарах, Александр Дмитриевич 
был награжден орденами Святой 
Анны и Святого Станислава. А цен-
тральный совет Пожарного обще-
ства принял решение вывесить его 
портрет в здании столичного сове-
та Общества.

В 1919 году этот совет, состояв-
ший из старых — дореволюцион-
ных пожарных, распустили — их 
обвинили «противниками совет-
ской власти»… из-за висевшего 

в здании княжеского портрета. 
Сам Александр Дмитриевич был 
сослан в Вологду и дальнейшая 
судьба князя неизвестна. Львов-
скую улицу в Стрельне переиме-
новывали в Гражданскую. Первой 
ласточкой возрождения памяти 
Александра Дмитриевича Львова 
стало создание в 1996 году Обще-
ством ревнителей истории Стрель-
ны экспозиции, посвященной 
князю Львову, в музее «Морская 
Стрельна», а также небольшой ме-
мориальной комнаты в принадле-
жавшем ему когда-то дворце. Сей-
час в этом здании размещаются 
коммунальные квартиры, несколь-
ко классов музыкальной школы 
и (пока на «птичьих правах») бла-
готворительная организация «Свет 
надежды». Сам Львовский дворец, 
хотя и остается одним из краси-
вейших зданий Стрельны, нужда-
ется в реставрации.

2. Анализ заполненных анкет
1. По какому номеру телефона 

нужно звонить при случае по-
жара?

2. Среди перечисленного укажи, 
что характерно для пожара?

)а ударная волна;
)б высокая температура;
)в осколочные поля;
)г удушливый газ;
)д открытый огонь открытый 

огонь;
)е излучение гамма-лучей.

3. Как ты поступишь, если при 
зажигании газовой плиты газ 
не загорелся, а спичка пога-
сла?

)а достану вторую спичку;

)б перекрою газ;
)в буду зажигать газ от пье-

зозажигалки.
4. Пожар на дискотеке. Ты пы-

таешься эвакуироваться на 
улицу. Во время движения по 
коридору ты увидел впереди, 
в 20 метрах от себя, что пе-
регорела перегородка и на 
вас надвигается огненный 
вал. Что ты будешь делать?

)а бежать обратно;
)б задержать дыхание пока 

не пройдет огненный вал;
)в упасть на пол;
)г увидев огнетушитель, вос-

пользоваться им для туше-
ния пламени;

)д закрыть голову одеждой;
)е подбежать к внутреннему 

пожарному крану и попы-
таться с его помощью по-
тушить огонь;

)ж подбежать к окну и раз-
бить его, чтобы выскочить 
наружу.

5. Как вы поступите, если уви-
дите, что малыши разожгли 
во дворе костер?

)а объясню, что это опасно;
)б пройду мимо;
)в позвоню 01 или позову на 

помощь.
6. В каком из перечисленных 

примеров могут создаться 
условия для возникновения 
процесса горения?

)а бензин + кислород
)б ткань + кислота
)в дерево + кислород + фа-

кел
)г гранит + кислород + пла-

мя горелки

)д электрический ток + кис-
лород

7. Выбери какие психологиче-
ские состояния человека воз-
никают при опасной пожар-
ной ситуации?

)а паника 
)б апатия
)в страх 
)г шок
)д растерянность
)е восторг

3. Изучение памятки «Пожар 
в квартире»

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать 
при пожаре в доме (квартире):

 — бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав пожар-
ных (если Вы не справились 
с огнем за несколько секунд, 
его распространение приве-
дет к большому пожару);

 — пытаться выйти через задым-
ленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен, горячий 
воздух может также обжечь 
легкие);

 — опускаться по водосточным 
трубам и стоякам с помощью 
простыней и веревок (если 
в этом нет самой острой не-
обходимости, ведь падение 
здесь без отсутствия особых 
навыков почти всегда неиз-
бежно);

 — прыгать из окна (начиная 
с 4-го этажа, каждый второй 
прыжок смертелен)

Необходимо:
1. Сообщить в пожарную охра-

ну по телефону 01.
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2. Выведите на улицу детей 
и престарелых.

3. Попробуйте самостоятель-
но потушить пожар, исполь-
зуя подручные средства (воду, 
стиральный порошок, плотную 
ткань, от внутренних пожар-
ных кранов в зданиях повы-
шенной этажности, и т. п.).

4. При опасности поражения 
электрическим током отклю-
чите электроэнергию (авто-
маты в щитке на лестничной 
площадке).

5. Помните, что легковоспламе-
няющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше 
всего воспользоваться огне-
тушителем, стиральным по-
рошком, а при его отсутствии 
мокрой тряпкой.

6. Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия 

окон и дверей для уменьше-
ния притока воздуха.

7. Если в квартире сильно за-
дымлено и ликвидировать 
очаги горения своими силами 
не предоставляется возмож-
ным, немедленно покиньте 
квартиру, прикрыв за собой 
дверь.

8. При невозможности эвакуа-
ции из квартиры через лест-
ничные марши используйте 
балконную лестницу, а если 
ее нет, то выйдите на бал-
кон, закрыв плотно за собой 
дверь, и постарайтесь при-
влечь к себе внимание про-
хожих и пожарных.

9. По возможности организуй-
те встречу пожарных подраз-
делений, укажите на очаг по-
жара.

Бердникова Татьяна Викторовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «ЧСШ №1»
г. Саяногорск, Республика Хакасия

«НЕЛИНЕЙНЫЙ ТЕКСТ» КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ «СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ»

«Нелинейный текст» или «нес-
плошной текст» как раз один из та-
ких способов формирования и раз-
вития универсального учебного 
действия «смысловое чтение».

Что же такое «нелинейный 
текст»? Это текст, который состо-
ит из нескольких составляющих 
(вербальной и невербальной: звук, 
формула, иллюстрация и др.), пред-
ставляет собой целостный инфор-
мационный объект и может читать-
ся с «разных точек».

Виды и формы нелинейных тек-
стов разнообразны. Рассмотрим че-
тыре основных группы нелиней-
ных текстов:

1. Графики и диаграммы (гра-
фики температуры, измене-
ния климата, диаграмма рас-
пространения языков в мире, 
курсы валют и др.).

2. Таблицы (расписание уроков, 
таблица данных, прайс, класс-
ный журнал).

3. Сочетание текста и иллюстра-
ции (комикс, афиша, реклама, 
объявление, плакат, инфогра-
фика).

4. Другие информационные объ-
екты (карты, билеты, буктрей-
леры и прочее).

К внешним характеристикам не-

линейного текста относятся:
 — нетрадиционное представле-

ние информации (непоследо-
вательное);

 — наличие в тексте визуальных 
акцентов;

 — составляющие:
• вербальные (текст, подпись, 

отдельные фразы или слова);
• невербальные (знак, формула, 

фотография, рисунок, эмод-
жи).

Важно, чтобы различные формы 
представления текста, например, 
таблицы, схемы и так далее, дава-
лись не только в качестве иллю-
страций явлениям, законам и тео-
риям, но и требовали осмысления 
их формы.

Алгоритм работы с нелинейным 
текстом включает в себя как обя-
зательные компоненты, так и нео-
бязательные:

• чтение текста;
• понимание содержания тек-

ста;
• интерпретация текста;
• преобразование текста.

И такой текст должен быть по-
нят учащимся, интерпретирован 
и переведен в той или иной сте-
пени в сплошной текст!



48 4948 49

ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация   ПедагогиУм  •  Общеобразовательная организация

Выпуск №12 (2023) Выпуск №12 (2023)

Грачева Ольга Николаевна
Воспитатель учебного курса
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
г. Оренбург, Оренбургская область

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Современному обществу 
нужны одаренные и разви-
тые люди, способные внести 

значительный вклад в развитие на-
уки, техники, производства и куль-
туры. Совершенно очевидно, что 
талантливые личности современно-
сти — это сегодняшние обучающи-
еся. Важно только уметь распозна-
вать эту личность, воспитывать в ней 
необходимые качества, помогать 
им развиваться, а в дальнейшем — 
реализовывать свои способности.

Начиная с раннего возраста, 
каждый человек активно участву-
ет в открытии и познании мира. Че-
ловек познает свое многообразие, 
получает полезный опыт из каждой 
жизненной ситуации. Взрослея, он 
постепенно теряет качество «пер-
вооткрывателя». У него заканчива-
ется интерес к процессу исследо-
вания. Получая готовый продукт 
в виде уже полученных знаний, че-
ловек не чувствует себя причаст-
ным к открытию. Это относится 
и к учебному процессу. Когда зна-
ния не добываются обучающими-
ся самостоятельно, они восприни-
маются без энтузиазма. Изучение 
системы работы педагога по вов-
лечению обучающихся в исследо-
вательскую деятельность является 
центральной проблемой дидакти-

ки и педагогической психологии 
[1, с. 61].

Возникает актуальный вопрос: 
как заинтересовать обучающихся? 
Как не дать угаснуть этой «искре» 
желания нового? На наш взгляд, 
одним из основных способов ре-
шения этой проблемы является 
вовлечение обучающихся в на-
учно-исследовательскую деятель-
ность. Во-первых, исследователь-
ская деятельность способствует 
развитию самостоятельного мыш-
ления. Во-вторых, это формиру-
ет интерес к научным знаниям. 
В-третьих, исследовательская ра-
бота готовит детей к решению бо-
лее сложных задач.

В последние годы школы и уч-
реждения дополнительного обра-
зования организуют научные об-
щества для обучающихся, целью 
которых является выявление ода-
ренных детей и развитие их спо-
собностей. Основная задача этих 
организаций — предоставить обуча-
ющимся возможности для развития 
своих интеллектуальных способно-
стей в процессе самостоятельной 
творческой и поисковой деятель-
ности. Ответственные педагоги ор-
ганизуют работу так, что она стиму-
лирует обучающихся реализовать 
свои способности, познакомиться 

с научными методами исследова-
ния и дает возможность участвовать 
в научных экспериментах [4, с. 14].

Как правило, число обучающих-
ся, которые готовы заниматься ис-
следовательской деятельностью, 
невелико. Работа ведется с наи-
более заинтересованными и спо-
собными обучающихся, готовыми 
серьезно заниматься исследова-
тельской деятельностью. По сути, 
такую деятельность можно рассма-
тривать как форму дополнитель-
ного образования, как продолже-
ние базовых знаний и навыков. 
Таким образом, под компетент-
ным руководством педагогов об-
учающиеся имеют возможность 
вести исследовательскую деятель-
ность и видеть реальные практи-
ческие результаты своей работы. 
Ощущение важности дела явля-
ется дополнительной мотиваци-
ей, которая подпитывает интерес 
к исследованию. Однако в совре-
менных школах педагоги сталки-
ваются с тем, что большинство об-
учающихся не обладают навыками 
самостоятельной работы с учеб-
ным материалом и снижена мо-
тивация к учебной деятельности. 
Не видя объективной полезности 
полученных знаний, обучающие-
ся теряют интерес к учебе. Вовле-
чение детей в исследовательскую 
деятельность является мощным 
фактором, который меняет их от-
ношение к обучению в целом [5, 
с. 154].

Изучение работ по возрастной 
психологии и опыта передовых пе-
дагогов позволяет сделать вывод, 
что наиболее благоприятные ус-

ловия для раннего вовлечения об-
учающихся в исследовательскую 
деятельность формируются в под-
ростковом возрасте. Считается, что 
в учебной деятельности подростков 
привлекает содержание и наличие 
проблемной ситуации, требующей 
интеллектуальной активности и са-
мостоятельности.

Р. С. Немов указывал, что имен-
но в подростковом возрасте впер-
вые проявилась склонность к экс-
периментам [2, 114]. Психологи 
считают, что подростки испытыва-
ют большое эмоциональное удов-
летворение от исследовательской 
деятельности, потому что именно 
к периоду полового созревания 
возникает запрос на поисковую 
деятельность. Ученые Н. Ф. Прохи-
на, Т. С. Михальчик, М. В. Матюхина 
также придерживаются мнения, 
что старшеклассники с удоволь-
ствием исследуют и проводят экс-
перименты. Они увлечены науч-
ными обществами, потому что им 
нравится создавать и создавать 
что-то новое. Старшеклассники за-
нимаются исследовательской де-
ятельностью для удовлетворения 
своего любопытства, самореали-
зации, самоопределения и подго-
товки к профессиональному об-
разованию.

При этом необходимо понимать, 
что в кадетском училище система 
работы педагога по вовлечению ка-
дет в исследовательскую деятель-
ность является еще более сложной, 
что обусловлено спецификой вос-
питательной и образовательной де-
ятельности кадетских учреждений.

Представим результаты исследо-
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вания по выявлению уровня сфор-
мированности мотивов исследо-
вательской деятельности у кадет 
в возрасте 12–14 лет.

По результатам опроса по изу-
чению мотивов исследовательской 
деятельности кадет, который был 
проведен с учащимися в возрас-
те 12–14 лет, 83% респондентов 
(96 учащихся) понимают суть, цели 
и задачи исследовательской дея-
тельности. Эта же группа осознает 
необходимость исследований как 
основного фактора, влияющего на 
саморазвитие обучающихся, но не 
хочет работать в этом направле-
нии, так как признает отсутствие 
мотивации.

Всего было опрошено 120 кадет. 
73% опрошенных кадета (86 чело-
век) говорят, что недостаточно зна-
ний для поисковой деятельности, 
которые они получают на занятиях. 
Чаще всего они не просят педаго-
га предоставить дополнительную 
информацию, заполняя пробелы 
через средства массовой инфор-
мации и Интернет. Лишь неболь-
шая часть кадет, а именно 28% (33 
ученика), обращаются за дополни-
тельной информацией к научной 
литературе.

После обработки и анализа от-
ветов обучающихся на анкету мы 
смогли разделить кадет на три груп-
пы в соответствии с уровнями сфор-
мированности исследовательских 
мотивов.

Высокий уровень сформиро-
ванности исследовательской де-
ятельности характеризуется ярко 
выраженным интересом к иссле-
довательской работе. Обучающи-

еся этой группы обладают такими 
способностями и навыками, как 
логическое и аналитическое мыш-
ление, целеустремленность, на-
стойчивость, уверенность в себе. 
Средний уровень включает кадет, 
которые проявляют непостоянный 
интерес к исследовательской де-
ятельности. Обучающиеся обла-
дают теми же личностными каче-
ствами, знаниями и способностями, 
но они гораздо менее выражены.

Низкий уровень сформирован-
ности мотивов исследовательской 
деятельности характеризуется тем, 
что у школьников отсутствует инте-
рес к научным исследованиям. Ока-
залось, что большинство опрошен-
ных (57%) обучающихся относятся 
к среднему уровню, что свидетель-
ствует об интересе к исследованиям. 
26% учащихся относятся к соревно-
вательному уровню, потому что они 
не проявляют интереса к научному 
поиску. И только небольшая груп-
па (17%) проявляет интерес к ис-
следованиям.

Проанализировав результаты, 
мы пришли к следующим выводам:

 — у обучающихся сформиро-
валось осознание необхо-
димости заниматься иссле-
довательской деятельностью, 
но преподаватели недоста-
точно активны в привлече-
нии учеников к поисковой 
работе. В связи с этим учени-
ки не чувствуют достаточной 
уверенности в своих силах 
и правильности своих дей-
ствий, не видят социальных 
и личностных перспектив 
этой деятельности.

 — у небольшой части обучаю-
щихся сформировался некото-
рый познавательный интерес, 
но мотивация исследователь-
ской деятельности слабая.

На наш взгляд, основанием для 
построения системы работы педа-
гога по привлечению к успешной 
исследовательской деятельности 
являются:

 — интерес к научным исследо-
ваниям и возможность само-
реализации и удовлетворе-
ния своих познавательных 
потребностей в процессе на-
учной деятельности.;

 — перспективы творческого са-
моразвития, самосовершен-
ствования;

 — расширение личностного по-
тенциала.

Система работы педагога по 
вовлечению обучающихся — ка-
дет в исследовательскую деятель-
ность заключаются в следующем: 
повышение уровня научной подго-
товки кадет, развитие творческих 
возможностей личности, формиро-
вание исследовательских умений: 
умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, навыки владения совре-
менными методами поиска, обра-
ботки и использования информа-
ции, умение ее интерпретировать 
и адаптировать в своей деятельно-
сти, умение планировать и видеть 
перспективы, творчески мыслить, 
самостоятельно добывать знания, 
ориентироваться в больших объе-
мах научной информации, генери-
ровать новые идеи, находить пути 

их реализации и внедрять непо-
средственно в практику.

Структура готовности к исследо-
вательской деятельности в науч-
но-методической литературе пред-
ставляется как целостная система 
обобщенных профессионально-лич-
ностных качеств кадета, которая 
отражает такие виды готовности: 
мотивационно-личностную готов-
ность; теоретико-познавательную 
готовность; конструктивно-проек-
тировочную готовность [3].

Считаем, что процесс развития 
исследовательских умений у ка-
дет является сложной динамиче-
ской системой, которая объединяет 
цель, задачи, содержание, формы, 
методы, средства формирования 
всех видов готовности: развития 
мотивационной сферы, позитив-
ного отношения к научно-иссле-
довательской деятельности; фор-
мирование специальных научных, 
философских, психологических 
и педагогических знаний; форми-
рованием технологических умений, 
связанных с владением технологи-
ей и техникой исследовательской 
деятельности, умением ее органи-
зовать и анализировать.

Исследовательская деятельность 
кадет осуществляется в учебной 
деятельности в процессе изучения 
любых дисциплин, внеучебной дея-
тельности как системе заданий по-
искового характера самостоятель-
ной или индивидуальной работы 
(конспектирование первоисточни-
ков, подготовка проектов, написа-
ния курсовых и исследовательских 
работ и тому подобное), в процес-
се самообразования. Исследова-
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тельская деятельность в процессе 
обучения кадет имеет свою специ-
фику. Так в технологии осуществле-
ния учебного исследования мож-
но выделить следующие этапы [1, 
с. 245]: первый этап поиска инфор-
мации и анализа проблемы; вто-
рой — этап проведения учебного 
исследования; третий — обобще-
ние результатов учебно-исследо-
вательской работы.

Основными требованиями к ор-
ганизации исследовательской дея-
тельности кадет в учебном процессе 
являются: использование различ-
ных форм и методов организации 
учебной деятельности для актуали-
зации субъективного опыта кадет; 

мотивирование их поисковой дея-
тельности; стимулирование и ана-
лиза, обсуждение проблем, выбора 
способов их решения; оценка кадет 
не только за конечным результа-
том, но и процессом его достижения 
(способами, которые используются 
при решении исследовательских 
задач); актуализация жизненного 
опыта кадет, выделение положи-
тельных и отрицательных впечат-
лений из собственных наблюде-
ний, личного опыта, вынесенного 
из периода школьного обучения, из 
практики; создание ситуаций на за-
нятиях, которые будут способство-
вать творческому самовыражению.
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Учитель истории
МАОУ СШ №1 г. Окуловка
г. Окуловка, Окуловский район, Новгородская область

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ НА 
ОСНОВАНИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, 

УМК ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ В 5 КЛАССЕ

Предмет, 
тема, класс

История Древнего Мира. Древнее Двуречье. 5 класс

Цель  – Создать условия на уроке для организации деятельности 
учащихся по усвоению темы «Древнее Двуречье». 

 – Познакомить учащихся с географическим положением 
и природой Древнего Двуречья, с занятиями населения, 
религиозными верованиями, развитием письменности и 
культурой этой страны.

Задачи 1. Развивать навыки работы с исторической картой.
2. Анализировать фрагмент исторического документа.
3. Расширять познавательный интерес школьников.

Планируе-
мые 
результаты 
обучения

Личностные
 – познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в 
том числе познавательный интерес к изучению истории, 
активность и самостоятельность в его познании

Познавательные 
 – устанавливать причинно следственные связи, делать вы-

воды 
 – формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами 
Коммуникативные метапредметные
 – корректно и аргументированно высказывать своё  мне-

ние;
 – строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей;
Регулятивные  метапредметные
 – планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;
 – выстраивать последовательность выбранных действий
 – соотносить результат деятельности с поставленной учеб-

ной задачей 
Предметные
 – находить и показывать на исторической карте природ-

ные и исторические объекты территории Двуречья;
 – извлекать из письменного источника исторические 

факты;
 – характеризовать условия жизни людей в Двуречье;
 – раскрывать значение памятников Двуречья
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Краткое 
учебное 
содержа-
ние

1. Мотивация
2. Актуализация знаний 
3. Изучение нового материала
4. Закрепление нового материала
5. Проверка знаний
6. Рефлексия

Виды ор-
ганизации 
учебной 
деятельно-
сти

1. Анализ источника
2. Слушание учителя и анализ исторической карты
3. Составление сравнительной таблицы
4. Самостоятельная работа с текстом и иллюстративным 

материалом учебника
5. Групповая работа 

Учебные 
задания 
для 
разных 
этапов 
учебного 
занятия

1. Перед вами археологическая находка – глиняная таблич-
ка, возраст ее примерно 5-6 тысяч лет. Что вы сможете 
рассказать о государстве, имея только этот археологиче-
ский источник?
Какой информации нам не хватает, чтобы составить 
представление об этой древней цивилизации?

2. На основе карты и при помощи учителя сформулировать 
местоположение Древнего Двуречья.

3. Предлагает заполнить таблицу на основе работы с тек-
стом учебника (п. 1, 2 § 13)

Линии сравнения Двуречье Египет
Природные условия
Организация 
системы орошения

4. На основе картины на с. 66 выявить основные занятия 
шумеров.

5. Организует комментированное чтение п. 3 § 13
– Кому принадлежат имена Шамаш, Син, Эа, Иштар?

6. Предлагает познакомиться с документами. С. 69, 70 по 
группам.

– Почему в Двуречье возник миф о потопе?

7. Письменность Двуречья. Определить по слайдам презен-
тации, какая письменность была у жителей Двуречья, на 
чем писали, чем.

8. Демонстрация слайдов  презентации по культуре Двуречья.
Определите, что было характерно для культуры Двуречья

Диагности-
ческие 
материалы 
для оцени-
вания ре-
зультатов 
обучения

1. Игра «Да» или «Нет».
Если ответ на вопрос положительный – хлопок в ладоши, 
если отрицательный – тишина.
Я утверждаю, что…
1. Междуречье иначе называется Двуречье. (Да).
2. Двери у бедняков были деревянные. (Нет).
3. Ур и Урук это название рек. (Нет).

4. Бога солнца звали Шамаш. (Да).
5. К богине Иштар ходили за урожаем и детьми. (Да).
6. Религия жителей Двуречья – языческая. (Да).
7. Клинопись – это узоры на посуде. (Нет).
8. В природно-климатических условиях Египта и Двуречья 

много сходства. (Да).
9. Гробницы Египта и Двуречья не имеют ничего общего и 

схожего. (Нет).

2. Учащимся предлагается самостоятельно оценить резуль-
таты работы на уроке в ходе устного обсуждения 
(«я узнал…», «мне понравилось…», «мне не понравилось…», 
«было сложно …»)
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Дектерева Яна Анатольевна
Учитель химии
МБОУ «Средняя школа №3 г.Вельска»
г. Вельск, Вельский район, Архангельская область

ФОРМИРУЕМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ МЕТОДАМИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА НА УРОКАХ ХИМИИ

«Знания — это дети удивления и любопытства»
французский физик Луи де Бройль.

«Постепенно уходит в прошлое традиционная школа — 
школа объяснения знаний. Всё активнее набирает силу 

школа нового типа — школа развития. Её важнейшей 
характеристикой является проблемное обучение»

Лауреат премии Правительства РФ в области 
образования, кандидат психологических наук 

Мельникова Е. Л.

Функциональная грамотность — 
явление метапредметное, и поэто-
му она формируется при изучении 
всех школьных дисциплин и име-
ет разнообразные формы прояв-
ления. Современное школьное об-
разование направлено на развитие 
навыка самостоятельного получе-
ния знаний из открытых источни-
ков, раскрытия его внутреннего 
потенциала, подготовки к актив-
ной жизненной позиции. Задача 
учителя помочь ученику самому 
открыть знание. Это всё включает 
в себя естественнонаучная грамот-
ность. Естественнонаучно грамот-
ный человек стремится участвовать 
в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естествен-
ным наукам.

Представление о функциональ-
ной грамотности по предмету хи-
мия включает в себя:

 — процесс овладения грамотно-
стью — освоение химического 
языка и знаковых систем, без 
которых невозможно получе-
ние химической информации 
и использование знаний в той 
или иной сфере жизни и дея-
тельности.

 — процесс обучения — освое-
ние знаний, умений, навыков 
по предмету и учебным дис-
циплинам.

 — процесс подготовки — адапта-
ция имеющихся и получаемых 
знаний, умений и навыков для 
выполнения практической, ла-
бораторной работы, исполь-
зование алгоритма при ре-
шении задач или для занятия 
определенного социального 
положения.

 — процесс воспитания — освое-
ние правил и норм культуры, 

традиций и особенностей на-
рода, социального положения.

 — процесс образования (в узком 
значении этого термина) — со-
ставная часть интегрального 
процесса образования, имею-
щая целью обеспечить общий 
уровень культуры и знаком-
ство с ценностями, установ-
ками и стандартами цивили-
зации.

Одним из подходов в форми-
ровании естественно-научной 
грамотности является проблем-
но-диалогическая технология или 
технология проблемного диало-
га — тип обучения, обеспечиваю-
щий творческое усвоение знаний 
учениками посредством специ-
ально организованного учителем 
диалога.

Состоит из двух частей:
1 часть — проблемное обучение. 

На уроке изучения нового матери-
ала должны быть проработаны два 
звена: постановка учебной пробле-
мы и поиск решения. Постановка 
учебной проблемы — этап форму-
лирования учениками темы урока 
или вопроса для исследования. По-
иск решения — этап формулирова-
ния новых знаний путём общения, 
рассуждения, анализа, обоснова-
ния и критической оценки.

2 часть — диалог. Постанов-
ку учебной проблемы и поиск её 
решения осуществляют ученики 
в ходе специально организован-
ного учителем диалога.

Диалог — форма речи, состоя-
щая из регулярного обмена выска-
зываниями, репликами. Диалог бы-

вает побуждающий и подводящий. 
Они по-разному устроены, обеспе-
чивают разную учебную деятель-
ность и имеют разный развиваю-
щий эффект:

 — побуждающий диалог — со-
стоит из отдельных стиму-
лирующих реплик, которые 
помогают ученику работать 
творчески. Реплики учителя 
должны помочь осознать про-
тиворечие по помочь сфор-
мулировать проблему.

 — подводящий диалог — систе-
ма посильных ученикам во-
просов и заданий, которая 
активно задействует и соот-
ветственно развивает логиче-
ское мышление учеников. На 
этапе поиска решения про-
блемы учитель выстраивает 
логическую цепочку к ново-
му знанию.

Таким образом, на проблем-
но-диалогических уроках учитель 
сначала посредством диалога по-
могает поставить учебную проблему 
(тему урока или вопрос для иссле-
дования). Тем самым у учеников по-
является интерес и познавательная 
мотивация. Затем учитель снова по-
средством диалога организует по-
иск решения, т. е. «открытие» знания 
школьниками. При этом достигает-
ся понимание материала учениками, 
потому что нельзя не понимать то, 
до чего додумался самостоятельно.

Структура проблемно-диалоги-
ческого урока для меня была опре-
делена следующими этапами:

1. Создание проблемной ситуа-
ции учителем и формулирова-
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ние учебной проблемы уче-
никами.

2. Версии решения проблемы, 
анализ гипотез.

3. Актуализация уже имеющих-
ся знаний.

4. Составление плана решения 
проблемы.

5. Поиск решения проблемы.
6. Выражение решения пробле-

мы и применение нового зна-
ния на практике.

Из структуры урока видно, что 
центральным звеном является про-
блемная ситуация. Как создать про-
блемную ситуацию?

Безусловно, проблемная ситу-
ация может возникнуть на уроке 
стихийно, но для достижения педа-
гогический целей учитель должен 
спроектировать е заранее, поста-
раться продумать возможные пути 
возникновения и решения учени-
ками.

Проблемная ситуация — позна-
вательная задача, которая основы-
вается на каком-либо противоре-
чии между имеющимися знаниями 
и конкретной ситуацией. Появля-
ются вопросы «почему не получа-
ется?», «почему это не так?», «как 
такое возможно?» и т. д.

Однако прежде, чем приступить 
к проектированию проблемной 
ситуации, необходимо определить 
саму проблему. Проблема — это 
всегда противоречие, и это про-
тиворечие нужно найти учителю 
в учебном материале. Что может 
стать проблемой?

1. Предъявление противоречи-
вых фактов, теорий, мнений.

2. Сталкивание мнений учащих-
ся по одному вопросу или за-
данию.

3. Несоответствие жизненного 
опыта школьников научным 
сведениям.

4. Прогноз событий, предпола-
гаемый результат.

5. Недостаток или недоступность 
информации.

Реакции детей на проблемные 
ситуации можно разделить на два 
больших типа «с удивлением» и «с 
затруднением».

Рассмотрим темы уроков, в рам-
ках которых можно представить си-
туации с затруднением:

1. Тема «Аллотропия». Урок хи-
мии 8 класс. Приведены разные 
аллотропные модификации.

Возникает проблемная ситуа-
ция: почему вещества, образован-
ные одним из химическим элемен-
том, проявляют разные физические 
свойства?

Начинаем вести диалог: Можем 
ли мы сразу ответить на вопрос? 
(осознание проблемы). Почему не 
можем? Что нужно знать? (форму-
лировка проблемы).

Решение проблемы: знакомство 
с понятием «аллотропия».

2. Тема «Реакции обмена». Зада-
ние содержит уравнения, у кото-
рых необходимо определить тип, 
но один тип еще не изучали. При 
отсутствии знаний, у обучающих-
ся может быть много вариантов 
решений.

Начинаем побуждающий диа-
лог: Вы смогли выполнить зада-

ние? В чем затруднение? Чем это 
задание не похоже на предыду-
щие? Как возникает вопрос? Ка-
кова будет наша тема урока?

Через формулировку темы урока, 
цели, постановки задач учащиеся 
приступают к решению вопросов.

3. Тема: «Летучие водородные со-
единения. Зависимость свойств со-
единений от положения элементов 
в таблице». При анализе свойств ле-
тучих водородных соединений эле-
ментов 7 группы главной подгруп-
пы (галогеноводородов) возникает 
вопрос. Какая из кислот сильнее? 
Ответы разные: HF, HI. Вопрос: Как 
опровергнуть ложное представле-
ние о силе HF?

4. Тема: «Закон постоянства со-
става вещества»

Действительно ли все вещества 
имеют постоянный состав? И вот 
возникает ситуация неопределен-
ности, признаком которой является 
то, что обучающиеся затрудняются 
ответить на поставленный вопрос.

5. Тема: «Растворы». К каким яв-
лениям относится процесс раство-
рения, обучающиеся отвечают по 
разному. Одни считают, что это фи-
зическое явление. Другие, что это 
химическое явление, так как при 
растворении некоторых веществ 
(H2SO4) выделяется тепло.

Эмоциональная реакция явля-
ется дополнительной мотиваци-
ей постановки учебной пробле-
мы, поэтому рассмотрим ситуации 
с удивлением:

1. Тема: «Состав воздуха» или 
тема: «Оксиды углерода»

В Италии существует пещера, ко-
торую назвали «собачья пещера». 
В ней человек стоя может находить-
ся длительное время, а забежавшие 
низкорослые животные задыхают-
ся и гибнут. Как объяснить сложив-
шуюся ситуацию?

2. Тема: «Фенол». Фенол проявля-
ет кислотные свойства. Хотя к клас-
су кислот не относится.

3. Тема: «Пятая группа главная 
подгруппа»

Свободного азота много в атмос-
фере (78% по объему), а его элек-
тронного аналога фосфора — нет. 
Он находится только в составе со-
единений.

4. Тема: «Растворы. Раствори-
мость. Как влияет температура на 
растворимость твердых веществ 
в воде»

Из повседневной жизни они зна-
ют о растворимости сахара в воде 
разной температуры. Студенты фор-
мулируют предположение: при по-
вышении температуры раствори-
мость твердых веществ в воде 
повышается. Педагог создает си-
туацию неожиданности, сообщив 
ребятам факт, что растворимость 
NaCl от температуры практически 
не зависит и предлагает это проде-
лать дома, взяв воду разной темпе-
ратуры. Здесь уместен вопрос: Как 
надо изменить температуру насы-
щенной сахаром сладкой воды, что-
бы он был менее сладким, и нао-
борот?
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5. Тема: «Многоатомные спирты»
На основе проведения демон-

страционного эксперимента выяс-
няем взаимодействие глицерина 
с Cu(OH)2 в отличие от этано-
ла, представителя одноатомных 
спиртов. Обучающиеся приходят 
к умозаключению, что увеличе-
ние ОН-групп приводит к усиле-
нию кислотных свойств (проявля-
ется закон перехода количества 
в качество).

6. Тема «Металлы 1–2 групп глав-
ных подгрупп».

Роберт Вуд, направляясь домой 
из лаборатории мимо негритянско-
го квартала, громко закашлял и на 
виду у всех плюнул в лужу, незамет-
но бросив в том же направлении 
кусок вещества Х с грецкий орех. 
Прогремел взрыв, полетели искры, 
и большое желтое пламя поднялось 
над поверхностью воды. Раздались 
вопли, молитвы. Один голос проба-
сил: «Этот человек плюнул огнем! 
Сам сатана умеет это делать!» Что 
это за вещество Х? Какого его по-
ложение в таблице?

7. Темы: «Алюминий», «Основа-
ния», «Жиры».

При изучении этих тем в разных 
группах ставится разная проблем-
ная задача, в зависимости от про-
блемной ситуации на уроке при 
изучении конкретного вопроса. Рас-
сказ учителя химии послевоенных 
лет, позже В. С. Полосина своим уче-
никам: «Работая в московской шко-
ле учителем химии во время зим-
них каникул мне пришлось поехать 
в Рязань. Было тяжелое послевоен-

ное время, разруха. Народ залечи-
вал тяжелые послевоенные травмы 
в экономике страны. Нелегко было 
достать мыло и кое-кто стал варить 
его домашним способом, для чего 
требовался каустик (едкий натр). 
Случай в вагоне: внутри почувство-
валось какое-то напряжение, слы-
шались разговоры, крики. И вдруг 
я заметил, как по полу что-то потек-
ло. Люди ходили по ней в валенках, 
залезали на полки, куда на сапогах 
заносили подозреваемую жидкость, 
пачкали ею одежду. Через некото-
рое время у одного мужчины раз-
валились валенки, у другого пришли 
в негодность подошвы. Я сразу до-
гадался в чем тут дело, когда обра-
тил внимание на губительное дей-
ствие раствора на шерсть. Рядом 
сидела женщина и очень волнова-
лась, т. к. из ее большого алюмини-
евого бидона вытекала жидкость». 
Что за это жидкость?

Элементы проблемного обучения 
широко применяются при изуче-
нии новой темы, но с успехом мож-
но применять для осуществления 
контроля знаний. В последнее вре-
мя одним из форм контроля знаний 
используются тесты, рационально 
сочетая с другими средствами, ме-
тодами и формами контроля ре-
зультатов обучения. Проблемный 
подход к контролю знаний в тесто-
вой форме сохраняет контролиру-
ющую функцию тестовых заданий, 
т. к. планируя процесс решения учеб-
ной проблемы на основе тестовых 
заданий, не только обеспечивает-
ся обучающимися понимание но-
вого материала, но и прогнозиру-

ется уровень его усвоения на уроке.
Концепция обновления совре-

менной школы определила новые 
приоритеты общего образования, 
которые предполагают, что форми-
рование модели учебного процесса 
должно осуществляться на основе 
развития взаимоотношений сотруд-
ничества учителя и ученика, гармо-

ничного сочетания различных ме-
тодов обучения, обеспечивающих 
использование разнообразных ви-
дов учебной деятельности. Подоб-
ных результатов можно добиться 
путем проектирования различных 
этапов урока с использованием ме-
тодов технологии проблемного ди-
алога.
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Кравченя Наталья Анатольевна
Учитель
ГБОУ СО «Асбестовская школа — интернат»
г. Асбест, Свердловская область

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ (ЗПР)

Цель и задачи преподавания 
географии обучающимся 
с ЗПР максимально при-

ближены к задачам, поставленным 
ФГОС ООО, и учитывают специфи-
ческие особенности обучающихся 
с ЗПР.

Общие цели изучения учебного 
предмета «География» представ-
лены в ФАОП основного общего 
образования:

1) воспитание чувства патрио-
тизма, любви к своей стране, 
малой родине, взаимопони-
мания с другими народами 
на основе формирования це-
лостного географического об-
раза России, ценностных ори-
ентаций личности;

2) развитие познавательных ин-
тересов, интеллектуальных 
и творческих способностей 
в процессе наблюдений за со-
стоянием окружающей среды, 
решения географических за-
дач, проблем повседневной 
жизни с использованием ге-
ографических знаний, само-
стоятельного приобретения 
новых знаний;

3) воспитание экологической 
культуры, соответствующей 
современному уровню гео-
экологического мышления 
на основе освоения зна-

ний о взаимосвязях в ПК, 
об основных географиче-
ских особенностях приро-
ды, населения и хозяйства 
России и мира, своей мест-
ности, о способах сохране-
ния окружающей среды и ра-
ционального использования 
природных ресурсов;

4) формирование способности 
поиска и применения различ-
ных источников географиче-
ской информации, в том числе 
ресурсов Интернета, для опи-
сания, характеристики, объяс-
нения и оценки разнообраз-
ных географических явлений 
и процессов, жизненных си-
туаций;

5) формирование комплек-
са практико-ориентирован-
ных географических знаний 
и умений, необходимых для 
развития навыков их исполь-
зования при решении про-
блем различной сложности 
в повседневной жизни на ос-
нове краеведческого мате-
риала, осмысления сущно-
сти происходящих в жизни 
процессов и явлений в со-
временном поликультурном, 
полиэтничном и многокон-
фессиональном мире;

6) формирование географиче-

ских знаний и умений, необ-
ходимых для продолжения 
образования по направле-
ниям подготовки (специаль-
ностям), требующим наличия 
серьёзной базы географиче-
ских знаний.

Целевые приоритеты воспита-
ния

1. Развитие ценностного отно-
шения к труду как основному 
способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, 
залогу его успешного профес-
сионального самоопределе-
ния и ощущения уверенно-
сти в завтрашнем дне.

2. Развитие ценностного отно-
шения к своему Отечеству, 
своей малой и большой Ро-
дине как месту, в котором че-
ловек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и ко-
торую нужно оберегать.

3. Развитие ценностного отно-
шения к природе как источ-
нику жизни на Земле, осно-
ве самого ее существования, 
нуждающейся в защите и по-
стоянном внимании со сторо-
ны человека.

4. Развитие ценностного отно-
шения к знаниям как интел-
лектуальному ресурсу, обеспе-
чивающему будущее человека, 
как результату кропотливо-
го, но увлекательного учеб-
ного труда

Цель обучения географии обучаю-
щихся с ЗПР заключается в форми-

ровании географической картины 
мира; овладении знаниями о харак-
тере, сущности и динамике главных 
природных, экологических, соци-
ально-экономических, социальных, 
геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом 
пространстве России и мира; пони-
мании главных особенностей вза-
имодействия природы и общества 
на современном этапе его разви-
тия, значении охраны окружающей 
среды и рационального природо-
пользования, осуществления стра-
тегии устойчивого развития в мас-
штабах России и мира.

Изучение географии на уровне 
основного общего образования ре-
шает следующие задачи:

• формирование у обучающих-
ся с ЗПР представлений о ге-
ографии, ее роли в освоении 
планеты человеком, о геогра-
фических знаниях как компо-
ненте научной картины мира 
и их необходимости для ре-
шения современных практи-
ческих задач человечества 
и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей 
среды и рационального поль-
зования;

• формирование первичных 
компетенций использования 
территориального подхода 
как основы географическо-
го мышления для осозна-
ния своего места в целост-
ном, многообразном, быстро 
изменяющемся мире и адек-
ватной ориентации в нем;

• формирование представлений 
и основополагающих теорети-
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ческих знаний о целостности 
и неоднородности Земли как 
планеты людей в простран-
стве и во времени, основных 
этапах ее географического ос-
воения, особенностях приро-
ды, жизни, культуры и хозяй-
ственной деятельности людей, 
экологических проблемах на 
разных материках и в отдель-
ных странах;

• овладение элементарными 
практическими умениями ис-
пользования приборов и ин-
струментов для определения 
количественных и качествен-
ных характеристик компо-
нентов географической сре-
ды, в том числе экологических 
параметров;

• овладение основами карто-
графической грамотности;

• овладение основными навы-
ками нахождения, использо-
вания и презентации геогра-
фической информации;

• формирование умений и на-
выков использования разноо-
бразных географических зна-
ний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки яв-
лений и процессов, самосто-
ятельного оценивания уров-
ня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безо-
пасности в случае природных 
стихийных бедствий и техно-
генных катастроф.

Особенности психического раз-
вития обучающихся с ЗПР обуслов-
ливают дополнительные коррекци-
онные задачи учебного предмета 

«География», направленные на раз-
витие мыслительной (в том числе 
знаково-символической) и речевой 
деятельности; повышение познава-
тельной активности; формирование 
умения самостоятельно организо-
вывать свою учебную деятельность, 
использовать схемы, шаблоны, ал-
горитмы учебных действий; созда-
ние условий для осмысленного вы-
полнения учебной работы.

Особенности отбора и адапта-
ции учебного материала по геогра-
фии

Обучение учебному предмету 
«География» необходимо строить на 
создании оптимальных условий для 
усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Важнейшим 
является соблюдение индивидуаль-
ного и дифференцированного под-
хода к обучающимся, зависящего от 
уровня сформированности их учеб-
но-познавательной деятельности, 
произвольной регуляции, умствен-
ной работоспособности, эмоцио-
нально-личностных особенностей 
и направленности интересов:

• ориентация педагогическо-
го процесса на развитие всех 
сторон личности обучающе-
гося с ЗПР, наиболее важных 
психических функций, их ка-
честв и свойств;

• преодоление речевого недо-
развития на материале курса 
географии (накопление сло-
варного запаса, овладение 
разными формами и видами 
речевой деятельности);

• использование и коррекция 
самостоятельно приобретен-

ных обучающимися пред-
ставлений об окружающей 
природной действительно-
сти, дальнейшее их развитие 
и обогащение;

• учет индивидуальных особен-
ностей и интересов;

• создание комфортного пси-
хоэмоционального режима; 
использование современ-
ных педагогических техно-
логий, в том числе информа-
ционных, для оптимизации 
образовательного процесса, 
повышения его эффективно-
сти, повышения познаватель-
ной активности обучающих-
ся с ЗПР;

• использование специальных 
методов, приемов, средств, об-
ходных путей обучения;

• создание здоровьесберегаю-
щих условий (оздоровитель-
ный и охранительный ре-
жим, укрепление физического 
и психического здоровья, про-
филактика физических, ум-
ственных и психологических 
перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиени-
ческих правил и норм);

• усиление краеведческой со-
ставляющей в содержании из-
учаемого материала.

Краеведческая основа материа-
ла усиливает воспитательное воз-
действие содержания предмета, 
«приближает» его к обучающемуся. 
Изучение своего края обеспечива-
ет режим «включенности» обуча-
ющегося в сюжет урока, и пото-
му краеведческая составляющая 

в содержании географии обладает 
высокими мотивирующими каче-
ствами. Формы проведения уроков 
географии по освоению краевед-
ческого содержания, отличные от 
традиционных (очная и виртуаль-
ная экскурсия, полевая практика, 
практикум, исследовательская ла-
боратория и др.), позволяют ком-
плексно воздействовать на обуча-
ющегося: активизировать способы 
восприятия новой информации, во-
ображение, чувственный опыт, об-
легчить осуществление обратной 
связи между педагогом и обуча-
ющимся, а в конечном итоге — со-
здать условия для роста качества 
образовательного процесса.

Учет региональных (краеведче-
ских) особенностей обеспечива-
ет достижение системного эффек-
та в общекультурном, личностном 
и познавательном развитии обу-
чающихся за счет использования 
педагогического потенциала реги-
ональных (краеведческих) особен-
ностей содержания образования.

Большое внимание уделено от-
бору учебного материала в соответ-
ствии с принципом доступности при 
сохранении общего базового уров-
ня. По содержанию и объему мате-
риал должен быть адаптированным 
для обучающихся с ЗПР. Учитывая 
особые образовательные потребно-
сти обучающихся с ЗПР программа 
построена по линейно-концентри-
ческому принципу, предусматривает 
повторяемость тем. Ряд тем посте-
пенно усложняется и расширяется 
от 5 к 9 классу, что способствует бо-
лее прочному усвоению элементар-
ных географических знаний обуча-
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ющимися с ЗПР. Также в программе 
предусмотрено включение отдель-
ных тем или целых разделов для 
обзорного или ознакомительного 
изучения. Данные темы выделены 
в содержании программы курсивом. 
Определение количества часов на 
изучение отдельных тем зависит от 
контингента обучающихся класса.

Особую сложность составляет 
формирование опыта простран-
ственного анализа и синтеза, поэ-
тому акцент в коррекционно-обра-
зовательной работе следует сделать 
на развитие у обучающихся с ЗПР 
словесно-логического мышления, 
без чего невозможно полноценно 
рассуждать, делать выводы. В дан-
ной связи должна быть четко ор-
ганизована деятельность обучаю-
щихся на уроке.

Примерные виды деятельности 
обучающихся с ЗПР, обусловленные 
особыми образовательными по-
требностями и обеспечивающие 
осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Геогра-
фия»

Для преодоления трудностей 
в изучении учебного предмета «Ге-
ография» необходима адаптация 
объема и характера учебного ма-
териала к познавательным возмож-
ностям обучающихся с ЗПР. Следует 
усилить виды деятельности, специ-
фичные для данной категории об-
учающихся, обеспечивающие ос-
мысленное усвоение содержания 
образования по предмету «Геогра-
фия»: усиление предметно-практи-
ческой деятельности; чередование 
видов деятельности, задействую-

щих различные сенсорные систе-
мы; освоение материала с опорой 
на алгоритм; «пошаговость» в изу-
чении материала; использование 
дополнительной визуальной опоры 
(планы, образцы, схемы, шаблоны, 
опорные таблицы). Для развития 
умения делать выводы необходи-
мо использовать опорные слова 
и клише. Особое внимание следует 
уделить обучению структурирова-
нию материала: составлению рису-
ночных и вербальных схем, таблиц 
с обозначенными основаниями для 
классификации и наполнению их 
примерами и др.

На уроках географии широко ис-
пользуются метод практических ра-
бот, работа с атласом и контурны-
ми картами, которые способствует 
развитию и коррекции мышления, 
памяти, внимания, речи, моторики, 
пространственной ориентировки 
и активизации познавательной де-
ятельности. Практические работы 
позволяют формировать у обуча-
ющихся с ЗПР более прочные зна-
ния по предмету и способствуют ов-
ладению практическими умениями 
и навыками, которые необходимы 
им для самостоятельной жизни.

Основные виды деятельности 
обучающихся с ЗПР при обучении 
географии:

• работа с текстом учебника, 
учебного пособия, научной/
научно-популярной инфор-
мацией (составить план, схе-
му, заполнить таблицу, найти 
ответ на вопрос);

• воспроизведение учебного 
материала по памяти (с ис-
пользованием опорных слов, 

понятий, инструкций, плана);
• работа с определениями, 

свойствами и другими гео-
графическими понятиями;

• работа с рисунками, табли-
цами, картами, контурными 
картами, схемами, таблица-
ми, цифровым материалом 
по конкретному заданию;

• составление плана помеще-
ния, местности по описанию 
или заданным параметрам;

• работа со справочными мате-
риалами, различными источ-
никами информации, слова-
рем терминов;

• конспектирование статей из 
дополнительного материала;

• анализ фактов и проблемных 

ситуаций, ошибок;
• составление плана и после-

довательности действий.

Примерная тематическая и тер-
минологическая лексика соответ-
ствует АООП ООО. При работе над 
лексикой, в том числе научной тер-
минологией курса (раскрытие зна-
чений новых слов, уточнение или 
расширение значений уже извест-
ных лексических единиц) необхо-
димо включение слова в контекст. 
Каждое новое слово закрепляется 
в речевой практике обучающихся 
с ЗПР. Обязательна визуальная под-
держка, алгоритмы работы с опре-
делением, опорные схемы для ак-
туализации терминологии.
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Кузина Людмила Ивановна
Учитель начальных классов
МБОУ г.Ульяновска «Средняя школа №52 им. Героя РФ А.В. Шишкова»
г. Ульяновск, Ульяновская область

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ (3 КЛАСС)

1. Какого царства живой при-
роды не существует?
)а животные 
)б грибы 
)в насекомые
)г растения

2. Чем человек отличается от 
других живых существ?

)а человек — разумное суще-
ство

)б человек способен сам себе 
добывать пищу

)в человек много двигается
)г человек стареет

3. Что относится к символам го-
сударства?

)а танец, песня
)б свой язык
)в президент
)г флаг, гимн, герб

4. Что изучает наука экология?
)а дом человека
)б живую природу
)в окружающий мир
)г связи между организмами 

и окружающей средой
5. Что относится к искусствен-

ным телам?
)а трава 
)б комар 
)в кирпич 
)г гора

6. Что относится к веществам?
)а солнце 

)б крахмал 
)в мяч 
)г гвоздь

7. Какое свойство воздуха ука-
зано неверно?

)а прозрачен
)б имеет приятный запах
)в бесцветен
)г не имеет запаха

8. Как ты можешь помочь в ох-
ране воздуха?
)а жечь костры
)б сажать растения
)в меньше дышать
)г не открывать окна

9. Что не входит в состав почвы?
)а песок 
)б вода 
)в дождевой червь 
)г воздух

10. Что растения не могут полу-
чить из почвы?

)а кислород 
)б воду 
)в солнечный свет 
)г минеральные соли

11. В каких частях растений на 
свету образуются питатель-
ные вещества?

)а в корнях
)б в стеблях
)в в листьях
)г в плодах

Петрова Елена Васильевна
Учитель технологии
МБОУ «СОШ №1»
с. Новосысоевка, Яковлевский район, Приморский край

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

На современном этапе разви-
тия общества в общеобра-
зовательных учреждениях 

происходят изменения, которые не-
возможны без совершенствования 
и обновления процесса обучения. 
В связи с этим перед школами стоит 
задача повышения качества учеб-
но-воспитательного процесса. А эти 
функции невозможно решить без 
внедрения в образовательный про-
цесс новых педагогических техно-
логий.

В образовательной области 
«Технология» одной из наиболее 
продуктивных является технология 
проектного обучения. В процессе 
проектной деятельности учащиеся 
развивают свой творческий потен-
циал и усваивают основополагаю-
щие закономерности построения 
современных технологий. В основе 
метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструи-
ровать свои знания, умений ори-
ентироваться в информационном 
пространстве, развитие критиче-
ского мышления. Метод проектов 
всегда ориентирован на самосто-
ятельную деятельность учащихся — 
индивидуальную, парную, группо-
вую, которую учащиеся выполняют 
в течение определенного отрез-
ка времени. Эта технология всег-

да предполагает решение какой-то 
проблемы, предусматривающей, 
с одной стороны, использование 
разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой стороны — ин-
тегрирование знаний, умений из 
различных областей науки, техни-
ки, технологии, творческих обла-
стей. Результаты выполненных про-
ектов должны быть «осязаемыми», 
т. е., если это теоретическая про-
блема, то конкретное ее решение, 
если практическая — конкретный 
результат, готовый к внедрению.

Федеральная рабочая програм-
ма основного общего образования 
даёт учителю широкие возможно-
сти в использовании различных 
педагогических технологий, в том 
числе и метод проектов.

Уроки технологии дают возмож-
ность в полной мере раскрывать 
творческие способности учащих-
ся, используя этот метод. Работать 
дети могут как в парах, группах, так 
и индивидуально.

Хочу привести несколько при-
меров для наглядности.

Так, при изучении в 6 клас-
се раздела «Технология ведения 
дома» нами были изучены особен-
ности системы «умный дом». Что-
бы закрепить полученные знания, 
девочкам было предложено орга-
низовать конструкторско — архи-
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тектурное бюро, задачей которого 
являлось проектирование объек-
тов сельскохозяйственного назна-
чения: фермы, теплицы. Класс был 
разбит на группы по 2–3 чело-
века. Каждому бюро необходимо 
было оценить климатические ус-
ловия местности. Далее опреде-
лить, какие сельскохозяйственные 
культуры планируется выращи-
вать, или какой скот будут содер-
жать на ферме. А уже исходя из 
начального задания, продумать 
особенности зданий, а также, ка-
кими системами можно оборудо-
вать помещения и наметить места 
их размещения. Вся эта подгото-
вительная работа была заверше-
на эскизом помещений с указани-
ем систем — помощников, а затем 
защитой проекта. Важно, что та-
кой подход мотивирует учащихся 
на получение конечного резуль-
тата с практической значимостью.

Очень помогает эта технология 
на уроках в 5 классе. Здесь необхо-
димо заложить все основы техно-
логических знаний, которые потом 
будут дополняться и совершенство-
ваться в последующих классах. Поэ-
тому при изучении темы «Проектная 
деятельность и проектная культура» 
материал усваивается с использо-
ванием технологии проектного об-
учения. Недостаточно рассказать 
девочкам, что это. Необходимо со-
здать условия, при которых они бу-
дут погружены в процесс. Поэтому 
первым технологическим проек-
том для них является создание по-
дарочного новогоднего мешочка. 
Разобрав весь процесс с зарожде-
ния идеи и до полной её реализа-

ции, учащимся становится понятным 
алгоритм создания проекта, и впо-
следствии такая работа принима-
ется ими с радостью.

Хочу сказать, что проекты, кото-
рые учащиеся выполняют на моих 
уроках, бывают и кратко — и дол-
госрочными.

Таким образом, говоря о значе-
нии технологии проектного обуче-
ния в технологическом образова-
нии, можно резюмировать, что она 
помогает учащимся приобретать 
разнообразные знания и навыки по 
преобразованию материалов, изу-
чать технику и культуру дома, уточ-
нять свои профессиональные планы.

При выполнении проектов ка-
чественно меняется роль учителя. 
Педагог на всех этапах выступает 
в роли консультанта и помощни-
ка, а акцент обучения делается на 
содержание учения и на процесс 
применения имеющихся знаний.

Учащиеся выступают активными 
участниками процесса выполнения 
проекта. Деятельность в рабочих 
группах помогает им работать в ко-
манде, сотрудничать в коллекти-
ве, искать нестандартные решения. 
И что очень важно, процесс рабо-
ты над проектом помогает форми-
ровать и развивать универсальные 
учебные действия: познаватель-
ные — открывать новые знания, 
личностные — понимать важность 
своей работы в общем процессе, 
коммуникативные — уметь работать 
в команде, выражать свои мысли 
устно и письменно, регулятивные — 
давать оценку своей работе.

В заключение хочу добавить, что 
в технологическом образовании 

метод проектов позволяет решить 
проблемы уровневой и профиль-
ной дифференциации и гармонич-
но сочетать в обучении интересы 
личности и общества, формиро-
вать интерес учащихся к техноло-

гическому образованию, знакомя 
их с той областью знаний и уме-
ний, которая способствует их ста-
новлению как будущих специали-
стов и граждан.
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Учитель математики
МОБУ СОШ с.Языково
с. Языково, Благоварский район, Республика Башкортостан

МАСТЕР — КЛАСС «РАЗБОР ЗАДАНИЯ 
22 ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ»

Довольно часто встречаются 
ученики, пасующие перед 
второй частью, и, особенно 

перед 22-м заданием (ОГЭ-2021), 
где нужно построить график и от-
ветить на вопрос по нему.

Задание 22 — это задание высо-
кого уровня сложности, оно требу-
ет свободного владения материа-
лом и довольно высокого уровня 
математического развития. Рассчи-
таны эти задачи на обучающихся, 
изучавших математику более ос-
новательно, например, в рамках 
углубленного курса математики, 
элективных курсов в ходе пред-
профильной подготовки, матема-
тических кружков и пр. Хотя эти 
задания не выходят за рамки со-
держания, предусмотренного стан-
дартом основной школы, но при их 
выполнении ученик должен про-
демонстрировать владение неко-
торыми специальными приема-
ми преобразования выражений, 
проявить умения исследователь-
ского характера, которые помогут 
успешно продолжать образование 
в 10–11 классах углубленного или 
профильного изучения математи-
ки, информатики, физики.

Между тем, задания на постро-
ение графиков с модулями и вы-
колотыми точками не такие уж 
и сложные. И, как показывает опыт, 

научиться строить такие графики, 
при его на то желании может не 
только ученик, претендующий на 
«пятёрку», но также и любой хо-
рошист. Для этого нужно только 
желание научиться строить такие 
графики.

Для выполнения задания 22 не-
обходимо уметь выполнять преоб-
разования алгебраических выраже-
ний, решать уравнения, неравенства 
и их системы, строить и читать гра-
фики функций, строить и исследо-
вать простейшие математические 
модели.

1) Постройте график функции

Определите, при каких значени-
ях k прямая y = kx имеет с графи-
ком ровно одну общую точку.

Преобразуем выражение

при х≠2
График нашей функции сводится 

к графику функции у = –х2–1с вы-
колотой точкой (2; –5). Построим 
график функции.

График функции у = –х2–1 — па-
рабола — получается в результате 
параллельного переноса графика 
функции у = –х2 на 1 единицу вниз.

Прямая у = kх имеет с графиком 
ровно одну общую точку, если она 

проходит через выколотую точку 
(2; –5), тогда k = –5/2 = –2,5 и если 
уравнение –х2–1 = kх имеет один 
корень.

–х2–1 = kх
–х2 – кх – 1 = 0
D = k2–4
k2–4 = 0 при k = ±2.
Получаем k = –2,5; k = –2; k = 2
Ответ: –2,5; –2; 2.

2) Постройте график функции

Определите, при каких значени-
ях k прямая y = kx не имеет с гра-
фиком ни одной общей точки.

Преобразуем выражение

при х≠ –0,4 и 0,4.
График нашей функции сводит-

ся к графику функции
                           

c выколотыми точками (0,4; –2,5) 
и (–0,4; –2,5).

Построим график функции.

Графиком является ветвь гипер-
болы в 4 координатной четверти.

Х 0,4 1 2
у - 2,5 - 1 - 0,5

Графиком является ветвь гипер-
болы в 3 координатной четверти.

Х  - 0,4 - 1  - 2
у - 2,5 - 1 - 0,5

Прямая у = kх не имеет с графи-
ком общих точек, если она горизон-
тальная (у = 0), либо проходит через 
одну из выколотых точек (0,4; –2,5) 
и (–0,4; –2,5).

1) –2,5 = 0,4k, k = –6,25
2) –2,5 = –0,4k, k = 6,25
Получаем k = –6,25; k = 0; k = 6,25
Ответ: –6,25; 0; 6,25.

3) Постройте график функции 
у = х2 – I4х + 3I и определите, при 
каких значениях m прямая y = m 
имеет с графиком ровно три об-
щие точки.

1) Графиком функции 
у = х2 – 4х – 3 является парабо-

ла, ветви направлены вверх, с вер-
шиной (2; –7). Пересекает ось ОУ 
в точке (0; –3).

Х - 3/4 1 3 4
у 9/16 -6 -6 -3

2) Графиком функции 
у = х2 + 4х + 3 является парабо-

ла, ветви направлены вверх, с вер-
шиной (–2; –1). Пересекает ось ОУ 
в точке (0; 3). Ось ОХ в точках (–3;0) 
и (–1; 0)

Х -4 -3/4
у 3 9/16

Прямая у = m имеет с графиком 
ровно три общие точки при m= –1 
и m =

Ответ:

Типичные ошибки при выпол-
нении 22 задания:
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ

Экзамен по математике при 
правильной подготовке хо-
рошо может сдать каждый. 

Формула успеха проста — высокая 
степень восприимчивости, мотива-
ция и компетентный педагог. В лю-
бом случае натаскивание на вари-
анты ЕГЭ и ГИА необходимо, но его 
нужно сочетать с фундаментальной 
подготовкой, формируя системные 
знания и навыки.

В готовности учащихся к сдаче 
экзамена в форме ЕГЭ и ГИА мож-
но выделить следующие составля-
ющие:

1. Изучение спецификации и ко-
дификатора. Учитель и учащиеся 
должен хорошо знать специфи-
кацию экзаменационной работы. 
Спецификация включает в себя 
назначение и структуру экзамена-
ционной работы, распределение 
заданий экзаменационной рабо-
ты по частям, тематическим раз-
делам (блокам), видам деятельно-
сти и уровню сложности, систему 
оценивания отдельных заданий 
и работы в целом, условия про-
ведения и проверки результатов 
экзамена. На основе специфи-
кации формируется общий план 
экзаменационной работы, кото-
рый является основой содержа-
ния контрольно-измерительных 

материалов (КИМов). Необходимо 
изучить кодификатор элементов 
содержания, в котором представ-
лены вопросы, которые выносят-
ся на проверку основного учебно-
го содержания. Следует учитывать 
изменения в кодификаторах, ко-
торые будут внесены в текущем 
учебном году.

2. Ознакомление с экзаменаци-
онными материалами и правилами 
заполнения бланков; разъяснения 
прав и обязанностей учащихся. Из-
учение особенностей шкалирова-
ния результатов ЕГЭ (дихотомиче-
ские задания, оценивание заданий 
с развёрнутым ответом, первичный 
и тестовый балл, математическая 
модель зависимости первичного 
и тестового баллов).

3. Составить план повторения 
материала для 11 класса, и 9 клас-
са, график дополнительных заня-
тий с учащимися 9 и 11 классов, 
используется дифференцирован-
ный подход к обучению. Обоб-
щающее повторение проводится 
с учетом возможностей и способ-
ностей каждого учащегося. Вовре-
мя устранить возникающие про-
белы в знаниях и определить его 
объём поможет мониторинг резуль-

 — неправильно построен гра-
фик;

 — отсутствует единичный отре-
зок на координатных осях или 
направления координатных 
осей.

Основным условием положитель-
ной оценки за решение задания яв-
ляется верное построение графика.

Верное построение графика 
включает в себя:

 — масштаб,
 — содержательную таблицу зна-

чений или объяснение постро-
ения,

 — выколотая точка обозначена 

в соответствии с ее коорди-
натами.

Алгоритм работы с заданием:
1) преобразуем формулу, кото-

рая задает функцию, и найдем 
область определения функ-
ции;

2) определим вид и характер-
ные точки графика функции 
на каждом промежутке;

3) изобразим график функции 
на координатной плоскости;

4) исследуем график функции, 
исходя из вопроса к заданию;

5) запишем ответ.
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татов обученности по основным те-
мам курса. Составить мониторинг 
индивидуальных достижений уча-
щихся 11 и 9 классов.

4. На уроках математике в наибо-
лее тщательной отработке нуждают-
ся знания и умения базового уров-
ня. Важно добиться, чтобы задания 
для контроля результатов их усвое-
ния выполнялись всеми учащимися. 
С этой целью при организации учеб-
ного процесса в курсе математике 
старшей школы особое внимание 
должно быть уделено повторению 
и закреплению наиболее значи-
тельных и наиболее слабо усваи-
ваемых школьниками знаний. За-
дания уровня В1 — В14 выбираются 
из открытого банка заданий.

5. Учащихся разбиты на услов-
ные группы по уровню подготовки 
к ЕГЭ и ГИА. Составлены рекомен-
дации для самостоятельной под-
готовки учащихся: познакомьтесь 
со структурой экзаменационной 
работы прошлых лет; проанали-
зируйте материал, который в них 
входит, и наметьте последователь-
ность его изучения; подумайте над 
тем, как можно наиболее экономно 
сгруппировать учебный материал 
для более эффективного его изуче-
ния; выберите не более трёх учеб-
ных пособий, по которым вы будете 
заниматься; определите наиболее 
простые и наиболее сложные раз-
делы курса; работайте с курсом по-
следовательно, обращая внимание 
на наиболее трудные разделы; ра-
ботая с текстом, обязательно заду-
мывайтесь над тем, о чём говорится 

в тексте; составьте самостоятельно 
вопросы к отдельным фрагментам 
текста; сначала работайте с зада-
ниями, позволяющими последова-
тельно изучить курс, и только за-
тем переходите к тренировочным 
тестам ЕГЭ; желательно прорабо-
тать 10–15 вариантов экзамена-
ционных работ прошлых лет.

6. Психологическая подготовка 
к участию в ЕГЭ групповая и инди-
видуальная по темам:

 — построение режима дня во 
время подготовки к экзаме-
ну с учётом индивидуальных 
особенностей;

 — планирование повторения 
учебного материала к экза-
мену;

 — эффективные способы запо-
минания большого объёма 
учебного материала;

 — способы поддержки работо-
способности;

 — способы саморегуляции 
в стрессовой ситуации;

 — организация своего труда во 
время тестирования, особен-
ности работы с тестами по 
разным предметам.

7. Необходима информационная 
поддержка учащихся. На стенде 
«Как готовиться к ЕГЭ» в кабинете 
математике размещаются сменяе-
мые образцы ученических реше-
ний, задания с развернутым отве-
том и их оценку с комментариями, 
тексты тестов ЕГЭ с ответами, спи-
сок пособий, которыми учащиеся 
могут воспользоваться при подго-
товке к ЕГЭ, кодификатор заданий 

ЕГЭ по математике и перечень про-
веряемых заданиями ЕГЭ умений. 
На стенде размещаются образцы 
бланков ЕГЭ, проводятся консуль-
тации по их заполнению.

Данная система требует боль-
шего количества времени учителя 
на подготовку к урокам, на провер-

ку работ, на проведение дополни-
тельных занятий. Но, если учитель 
заинтересован в результатах сво-
его труда, то ему в любом случае 
необходимо совершенствовать си-
стему контроля над уровнем зна-
ний и умений учащихся.
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Сурина Наталья Алексеевна
Учитель английского языка
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
г. Старый Оскол, Белгородская область

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Одним из главных факторов 
успешного изучения англий-
ского языка является моти-

вация.
Среди разнообразных приемов 

организации занятий наибольший 
интерес у школьников вызывают 
игры и игровые ситуации, посколь-
ку они приближают речевую дея-
тельность к естественным нормам, 
помогают развивать навык обще-
ния, способствуют эффективной 
обработке языкового программ-
ного материала.

Наиболее часто для развития 
интереса учащихся к английско-
му языку используется музыкаль-
ный прием. Это один из наиболее 
мощных способов воздействия на 
чувства и эмоции учащихся.

Такие виды художественной са-
модеятельности как драматизация 
и инсценирование очень привлека-
ют детей, отвечая внутренним по-
требностям учащихся в творческой 
активности: дети знакомятся с ан-
глоязычной литературой и фоль-
клором.

Проблемное обучение эффек-
тивно способствует формирова-
нию у учащихся математическо-
го склада мышления, появлению 
интереса к предмету, прививает 
навыки исследовательской рабо-
ты и желание самостоятельно ре-

шать возникшие ситуации.
Метод здоровьесбережения дол-

жен прослеживаться на всех этапах 
урока, поскольку предусматрива-
ет чёткое чередование видов де-
ятельности.

Применение ИКТ на уроках ан-
глийского языка способствует уско-
рению процесса обучения, росту 
интереса учащихся к предмету, 
улучшает качество усвоения ма-
териала, позволяют индивидуали-
зировать процесс обучения.

Приём коллажирования являет-
ся одним из эффективных спосо-
бов повышения мотивации учени-
ков в изучении английского языка, 
так как позволяет раскрыть твор-
ческие возможности учащихся.

Особое место в практике рабо-
ты с детьми отводится методу про-
ектного обучения.

В настоящее время большую по-
пулярность приобретает образо-
вательный метод — «Портфолио».

Хорошо использовать в своей 
работе «All about me book», в ко-
торой каждый ученик рассказыва-
ет о себе на английском языке.

Использование разнообразных 
методов и приемов при обучении 
английскому языку у эксперимен-
тальной группы учащихся позво-
лило:

 — повысить мотивацию к изуче-

нию английского языка;
 — повысить уровень качества 

знаний учащихся.

Повышение мотивации к изуче-
нию английского языка приведет 
к повышению качества знаний.
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Хакимова Венера Саетовна
Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Чернышевская СОШ»
с. Усады, Высокогорский район, Республика Татарстан

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Чтение — это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя.

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда,
когда, наряду с чтением,

одновременно с ним и даже раньше,
чем впервые раскрыта книга,

начинается кропотливая работа над словами.
В. А. Сухомлинский

Эпиграф выбран мною неслу-
чайно, ведь кем-бы ни-был совре-
менный человек, какой бы род де-
ятельности он ни избрал, он всегда 
должен быть хорошим читателем, 
то есть не только усваивать содер-
жание прочитанного, но и находить 
нужную информацию, осмысливать 
ее и интерпретировать. Чтение яв-
ляется универсальной техникой 
получения знаний в современном 
обществе.

Вот почему «Технология продук-
тивного чтения» приобретает веду-
щее значение и способствует дости-
жению тех результатов, о которых 
говорится в новых стандартах.

Технология продуктивного чте-
ния — это образовательная техно-
логия, которая обеспечивает пол-
ноценное восприятие и понимание 
текста читателем, активную чита-
тельскую позицию по отношению 
к тексту и его автору с помощью 
конкретных приёмов чтения.

Эта технология направлена на 

формирование познавательных 
и коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, обеспечи-
вает умение истолковывать про-
читанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать со-
беседника (автора), умение осоз-
нанно читать вслух и про себя тек-
сты учебников, умения извлекать 
информацию из текста. Технология 
универсальна, может применяться 
на уроках любых предметов.

Технология включает в себя три 
этапа работы с текстом.

Рассмотрим каждый этап в струк-
туре урока.

I этап. Работа с текстом до чте-
ния

Цель этого этапа — развитие та-
кого важнейшего читательского 
умения, как антиципация, т. е. уме-
ние предполагать, прогнозировать 
содержание текста по заглавию, фа-
милии автора, иллюстрации. Главная 
задача взрослого — вызвать у ре-
бёнка желание, мотивацию прочи-

тать книгу.
Перед чтением любого произве-

дения мы применяем приём «про-
гнозирования», то есть ученикам 
предлагаем сначала ориентировоч-
ные действия: рассмотри заглавие, 
иллюстрации, обрати внимание на 
жанр, структуру произведения. .

Данный этап завершается поста-
новкой целей урока с учетом об-
щей готовности учащихся к работе.

Определить тему можно разны-
ми способами, которые формируют 
познавательную УУД (деятельность). 
Одни учащиеся название произве-
дения узнают, например, исключив 
слова. Другие «выйдут на тему», ра-
ботая с выставкой книг. Учитывая 
тему и используя заранее подготов-
ленные опорные фразы, ученики 
определяют цель урока, в результа-
те чего создаётся установка на пло-
дотворную работу.

II этап. Работа с текстом во вре-
мя чтения

Цель данного этапа — понима-
ние текста и создание его читатель-
ской интерпретации (истолкования, 
оценки). Главная задача учителя — 
обеспечить полноценное воспри-
ятие текста.

На этом этапе идёт
1. Первичное чтение текста. 
Здесь можно предложить само-

стоятельное чтение в классе или 
чтение — слушание, или комбини-
рованное чтение (на выбор учите-
ля) в соответствии с особенностями 
текста, возрастными и индивиду-
альными возможностями учащихся. 
После чтения — выявление совпа-
дений первоначальных предполо-

жений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочи-
танного текста.

2. Затем идёт перечитывание тек-
ста. 

Медленное «вдумчивое» повтор-
ное чтение (всего текста или его от-
дельных фрагментов).

1. Путь анализа текста и сам текст 
подсказывают учителю приемы ра-
боты:

1) выделение ключевых слов;
2) беседа;
3) составление плана;
4) построение структурной мо-

дели текста;
5) наблюдение над системой об-

разов;
6) комментированное чтение;
7) диалог с автором через текст

Комментированное чтение и ди-
алог с автором через текст — это 
наиболее короткий и доступный 
«путь к автору». Вместе с тем тех-
нология формирования типа пра-
вильной читательской деятельно-
сти предполагает использование 
этих приемов при анализе текста 
как основных. Первый этап техно-
логии — работа с текстом до чте-
ния — завершается постановкой 
цели: «Прочитаем текст, проведем 
диалог с автором, проверим наши 
предположения». На втором этапе 
работы с текстом в ходе перечиты-
вания («медленного» чтения) сле-
дует показать, каким мог бы быть 
диалог с автором. В этом случае 
помогает прием комментирован-
ного чтения.
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Что же необходимо для того, что-
бы состоялось именно комменти-
рованное чтение?

)А Озвучивают текст дети, а ком-
ментирует его учитель, кото-
рый выступает в роли квали-
фицированного читателя.

)Б Однако, если в ходе коммен-
тария учителя дети высказы-
вают интересные, мотивиро-
ванные текстом суждения, их 
нужно вплетать в общий раз-
говор, ни в коем случае не 
оставлять их без внимания.

)В Комментарий должен быть 
кратким и динамичным. Ком-
ментарий удачен лишь тогда, 
когда усиливает эмоциональ-
ную реакцию детей, делает 
ее более яркой и эстетиче-
ской.

)Г Комментарий ни в коем слу-
чае не должен превращать-
ся в беседу!

)Д Комментируется текст в том 
месте, где это действительно 
необходимо, а не только по-
сле того, как предложение или 
фрагмент дочитаны до конца. 
Это значит, что можно в лю-
бой момент прервать чтение 
ребенка, используя следую-
щие способы прерывания чте-
ния ребенка: рефрен (повтор 
слова, словосочетания вслед 
за ребенком), включение во-
ображения детей, сам вопрос, 
который формулируется не 
так, как во время беседы: он 
максимально «свернут», сжат 
(«Догадались почему?», «Поче-
му именно…»).

Что такое диалог с автором? Это 
прием работы с текстом во время 
его чтения. С точки зрения сформи-
ровавшегося читателя — это есте-
ственная беседа с автором через 
текст. Чтобы диалог был содержа-
тельным и полноценным, читате-
лю необходимо по ходу чтения со-
вершать разнообразную работу: 
находить в тексте прямые и скры-
тые авторские вопросы, задавать 
свои вопросы, обдумывать предпо-
ложения о дальнейшем содержа-
нии текста, проверять, совпадают 
ли они с замыслом автора вклю-
чать воображение. Как учить детей 
вести диалог с автором?

При обучении диалогу с автором 
необходимо соблюдать такую по-
следовательность действий.

1) Научить ребят видеть в тек-
сте авторские вопросы, пря-
мые и скрытые.

2) Включать творческое вооб-
ражение учащихся: по слову, 
детали, иной свернутой тек-
стовой информации читатель 
прогнозирует, что случится 
дальше, как будут развивать-
ся события.

3) Научить ребят задавать свои 
вопросы автору по ходу чте-
ния. Это вопросы, ответы на 
которые содержатся в тексте, 
но в неявной, скрытой фор-
ме. Не каждый вопрос к тек-
сту можно назвать вопросом 
к автору. Как правило, вопро-
сы к автору носят подтексто-
вый характер. 

4) Помочь учащимся самостоя-
тельно вести диалог с автором 
по ходу первичного чтения.

Диалог с автором использует-
ся при анализе не всех произве-
дений. Не всегда уместен диалог 
при чтении лирической зарисов-
ки, миниатюры, приключенческо-
го рассказа.

Следующий этап работы с тек-
стом — это беседа по содержа-
нию текста, где идёт обобщение 
прочитанного, постановка к тек-
сту обобщающих вопросов. Обра-
щение (в случае необходимости) 
к отдельным фрагментам текста.

И в конце — выразительное чте-
ние.

III этап. Работа с текстом после 
чтения

Цель — корректировка читатель-
ской интерпретации в соответствии 
с авторским смыслом.Главная за-
дача учителя — обеспечить углу-
блённое восприятие и понимание 
текста.

На этом этапе проводится
1. Смысловая беседа по тек-

сту. Можно использовать: 
коллективное обсуждение 
прочитанного, соотнесение 
читательских истолкований 
произведения с авторской 
позицией. Выявление и фор-
мулирование основной идеи 
текста.

2. Знакомство с писателем. Ра-
бота с материалами учебни-
ка, дополнительными источ-
никами.

3. Работа с заглавием, и обсуж-
дение его смысла. Обраще-
ние учащихся к готовым ил-
люстрациям. Соотнесение 
видения художника с чита-

тельским представлением.
4. Учащихся очень привлекают 

творческие задания, опира-
ющиеся на какую-либо сфе-
ру читательской деятельно-
сти (эмоции, воображение, 
осмысление содержания, ху-
дожественной формы).

Урок литературы предлагает учи-
телю богатый выбор творческих за-
даний: рассказ о герое, событии; 
выборочный и краткий пересказ; 
составление плана, сопоставление 
литературного произведения с дру-
гими видами искусства. Развитию 
творческого воображения способ-
ствуют такие задания, как состав-
ление диафильма, киносценария, 
комикса по тексту; творческий пе-
ресказ; иллюстрирование, изготов-
ление карт, схем, макетов; чтение 
по ролям, инсценирование.

Учитель выбирает творческие 
задания, учитывая:

— художественные задачи текста 
(например, многие рассказы К. Г. Па-
устовского помогают увидеть нео-
бычное в обычном, повседневном, 
а это значит, что уместно выбрать 
творческое задание, связанное со 
сферой воображения: иллюстриро-
вание, творческий пересказ от лица 
одного из героев, устное словесное 
рисование.);

Процесс работы с произведени-
ем — это обобщение, поиски и от-
крытия истин, сотрудничество по 
схеме ученики — учитель — автор. 
Ученик — не просто слушатель и ис-
полнитель, он творческая личность, 
его работа на уроке приобретает 
исследовательский характер.
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Таким образом, технология про-
дуктивного чтения способствует 
формированию техники чтения 
и приемов понимания и анали-
за текста, одновременно разви-
вает интерес к самому процессу 

чтения, п, введению детей через 
литературу в мир человеческих 
отношений, нравственно-этиче-
ских ценностей, формированию 
их эстетического вкуса.
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Куулар Чодураа Вадимовна
Магистрант
Тувинский государственный университет
г. Кызыл, Республика Тыва

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время в системе 
образования особую роль 
отводят духовному воспи-

танию личности, поэтому диффе-
ренцированный подход в обучении 
рассматривается как деятельность 
по формированию самостоятельно-
сти и способности учащихся к са-
мообразованию.

Дифференцированный подход 
в обучении — это создание различ-
ных условий обучения для разных 
классов или групп внутри класса 
с учетом их возможностей и спо-
собностей. Основная цель такого 
обучения состоит в создании наи-
более комфортных условий образо-
вательного процесса для совершен-
ствования навыков и способностей 
учеников.

Выделяют следующие аспекты 
дифференциации:

1. Учет индивидуальных особен-
ностей учащихся.

2. Деление учеников на группы 
с учетом их индивидуальных 
особенностей.

3. Организация комфортного 
учебного процесса в груп-
пах для овладения обучаю-
щихся единым программным 
материалом.

Дифференцированный подход 
используется при обучении всем 

видам речевой деятельности на 
уроках английского языка, но в этой 
статье мы рассмотрим использова-
ние этого подхода при обучении 
рецептивным видам речевой де-
ятельности.

Рецептивные виды речевой дея-
тельности — это аудирование и чте-
ние. Аудирование связано с вос-
приятием и пониманием устного 
сообщения, а чтение — с воспри-
ятием и пониманием письменно-
го текста.

Основная цель обучения ауди-
рованию — подготовка учащихся, 
способных вступить в коммуника-
цию в естественных условиях. По-
этому при обучении аудированию 
следует учитывать психологические 
и лингвистические факторы.

Во время обучения аудирова-
нию задания дифференцирован-
ного характера лучше использовать 
при прохождении новой темы, при 
проверке знаний и умений обуча-
ющихся. Также дифференциацию 
можно использовать, задавая уче-
никами одно и то же упражнение. 
Так, слабые учащиеся будут поль-
зоваться подробной инструкцией 
в виде специальных карточек с эта-
пами процесса выполнения зада-
ний, а сильные работают самосто-
ятельно, без помощи учителя.

Дифференциация с учетом ин-

Пока мы способны учиться, нет никаких причин для отчаяния разума.

Карл Раймунд Поппер
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тересов учащихся представлена 
такими заданиями, как подготовка 
сообщения, презентации, проект-
ной работы, выполнение творче-
ских заданий (создание кроссвор-
да, синквейна, викторины и др.).

Задания дифференцированного 
характера, выполняемые при фор-
мировании навыков чтения, состав-
ляются с учетом возрастных психо-
логических особенностей учащихся, 
различных по степени сложности.

В целях определения индиви-
дуальных способностей учащихся 
различают три основных вида диф-
ференцированных упражнений:

1. Упражнения адаптивного ха-
рактера

2. Корректирующие упражнение
3. Совершенствующие упраж-

нения

Упражнения первого типа де-
лятся на вспомогательные (помощь 
слабым ученикам) и формирую-
щие (формирование речевых на-
выков и умений).

Упражнения второго типа спо-

собствуют устранению пробелов 
в изучении иностранного языка. 
Любое упражнение может стать 
корректирующим, но его важным 
условием становится сформиро-
ванное ранее развитие навыков 
и умений обучающегося.

Упражнения третьего типа ра-
ботают на улучшение всех ком-
понентов структуры личности об-
учающегося. Совершенствующие 
упражнения должны способствовать 
целенаправленному развитию лич-
ности школьников, отвечать уровню 
их подготовки, обеспечивать нуж-
ные условия для создания комму-
никативной задачи, а также фор-
мировать индивидуальный стиль 
деятельности учащихся.

Результативность перечислен-
ных выше типов упражнений диф-
ференцированного характера до-
казана на практике. С их помощью 
речевая деятельность учащихся 
становится активнее, возрастает 
интерес к изучению иностранно-
го языка.
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Организация дополнительного 

образования

Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не 
ждать тех, кто позади.

Аристотель
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Стеклянникова Елена Викторовна
Учитель дефектолог
МБОУ гимназия «САН» города Пензы
г. Пенза, Пензенская область

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Основные цели:
 — охрана и укрепление здоро-

вья учащихся как физическо-
го, так и психологического;

 — повышение уровня образо-
вания с использованием пра-
вильно подобранных прие-
мов и методов;

 — помощь в адаптации к учеб-
ной и социальной среде;

 — развитие всех видов внима-
ния, а также слуховой и зри-
тельной памяти;

 — профилактика дисграфии 
и дислексии;

 — коррекция и развитие общей 
и мелкой моторики, а также 
пространственных представ-
лений.

В качестве дополнительных при-
емов можно использовать:

 — самомассаж ушных раковин 
(нормализация кровотока во 
всем организме);

 — релаксация (почувствуй своё 
тело);

 — пальчиковые классики;
 — гимнастика для глаз (снятие 

зрительного напряжения);

Сенсорный уголок в классе
Помогает активировать:
 — стимуляцию сенсорных функ-

ций (зрение, осязание, слух, 
вкус, обоняние, тактильное 
ощущение);

 — развитие мелкой моторики;
 — стимуляцию двигательной ак-

тивности;
 — психологическую разгрузку;

«Мир входит в сознание человека 
через дверь органов внешних чувств. 
Если она закрыта, то он не может 
войти в него, не может вступить 
с ним в связь. Мир тогда не суще-
ствует для сознания».

Б. Прейер
Сенсорный уголок в общеобра-

зовательных учреждениях являет-

ся дополнением по развитию сен-
сомоторной координации детей 
младшего школьного возраста.

Развитие сенсомоторной коорди-
нации необходимо не только пер-
воклассникам, осваивающим слож-
нейший навык письма, но и всем 
учащимся начальных классов, по-
скольку развитие двигательной сфе-
ры выступает важным условием об-
щего психического развития.

Песочная терапия также привет-
ствуется в сенсорном уголке и по-
зволяет детям ощутить свой вну-
тренний мир.

Такой метод можно использо-
вать на переменах в качестве по-
лезного отдыха, способствующего 
улучшению образовательных ре-
зультатов!
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