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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА В 5 КЛАССЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

Апресова Елена Юрьевна 

учитель ГБОУ Школа № 565 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Конспект урока был составлен для обучающихся по образовательным программам начального об-

щего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со 

сложными дефектами) второй вариант.  

В ходе урока используются игровые технологии, которые повышают интерес к обучению, 

облегчают восприятие, снижают напряжение и повышают эффективность закрепления ЗУНов. 

Проводится работа по коррекции и развитию целостного восприятия понятия времена года, умению 

выделять времена года по характерным признакам, содержит эффективный подход, направленный на 

развитие быстроты реакции, психических механизмов, лежащих в основе любой познавательной 

деятельности и развитие умения логически мыслить-классифицировать, обобщать, анализировать, 

устанавливать закономерности, обеспечивая «победное учение детей». 

В классе шесть обучающихся, из них четверо находятся на надомном обучении. У всех учеников 

крайне низкая мотивация к учебной деятельности и повышенная утомляемость. В процессе урока требу-

ется неоднократная стимуляция внимания обучающихся. Слабость активного внимания и нарушение пе-

реключения внимания препятствуют усвоению учебного материала. Обучающиеся не умеют самостоя-

тельно писать, читать, считать. Работают только под контролем и руководством учителя и воспитателя. 

Устная речь отсутствует. Понимание обращенной речи у всех детей ограниченное (ситуативное), но в 

конкретной ситуации выполняют простые речевые инструкции. 

Тема урока: «Времена года». 

Тип урока: повторение. обобщение. 

Цель: формирование временных представлений, познавательных процессов, мелкой и общей мото-

рики. 

Задачи: 

1) Развитие способности к целостному восприятию понятия времена года на основе упражнений в 

анализе, синтезе, обобщении и сравнении. 

2) Развитие умения выделять времена года по признакам. 

3) Установление последовательности времён года. 

4) Воспитание культуры общения, взаимопонимания. 

5) Развитие памяти, внимания, мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное), мелкой моторики, 

тактильных ощущений, графических навыков, зрительно-моторной координации, двигательной коор-

динации движений. 

Формирование УУД: 

1) Регулятивные – с помощью учителя составлять план деятельности.  

2) Познавательные – с помощью учителя выбирать основание для классификации. 

3) Коммуникативные – умение слушать и вступать в диалог средствами альтернативной коммуникации. 

4) Личностные – формирование навыка сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности. 

Оборудование: картинки с изображением времён года, предметные картинки с признаками времен 

года, напечатанные названия времён года, цифры, индивидуальные рабочие листы для выполнения зада-

ния, простой карандаш, пиктограммы, календарь. 

Технологии: средства альтернативной коммуникации, смена видов учебной деятельности для вос-

приятия обучающей информации. 

Задачи этапа  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный этап 

Организовать 

обучающихся для 

работы на уроке. 

― Все готовы к уроку? Руки положим на 

парту! Спинки держим прямо! 

― Начался урок «Математические представ-

ления». Кто покажет, какой урок сейчас 

начался. 

Подходим к визуальному расписа-

нию вместе с учеником, смотрим, ка-

кой урок начался, выкладываем пик-

тограмму на доску. 
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2. Подготовка к освоению учебного материала 

Подготовить 

обучающихся к 

активному и осо-

знанному освое-

нию учебного ма-

териала. 

― Давайте вспомним какой сегодня месяц, 

число и день недели, время года. 

Учащиеся вместе с учителем вы-

кладывают на календаре день не-

дели, месяц. Вспоминают, какое сей-

час время года. 

3. Работа с сюжетными картинками 

Актуализиро-

вать материал 

прошлого урока. 

Вывешивает сюжетные картинки с време-

нами года на доску. 

― Сегодня мы будем говорить о временах 

года. Только у меня все времена года пере-

путались. Помогите мне навести порядок. 

― Давайте подпишем названия времён года. 

― Давайте посчитаем, сколько всего времен 

года. 

Ребенок вместе с учителем расстав-

ляют сюжетные картинки с време-

нами года в правильной последова-

тельности (зима, весна, лето, осень). 

Ребёнок вместе с учителем находит 

карточку – название к каждому вре-

мени года. 

Считают вместе, затем выходит ре-

бёнок и расставляет цифры по по-

рядку. 

4. Обобщение и систематизация учебного материала 

Закрепление 

полученных зна-

ний. 

― У каждого времени года есть свои при-

меты. Я вам буду показывать картинки и 

называть приметы времени года, а вы 

определите, к какому времени года отно-

сится (показывает картинку, даёт её описа-

ние). 

Определяют к какому времени 

года она принадлежит и прикрепляет 

её к нужной сюжетной картинке. 

5. Динамическая пауза 

Развитие мото-

рики координа-

ции. 

Согласование 

слов с движе-

нием. 

Придумала мать дочерям имена: 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна 

Приходит Весна – зеленеют леса 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

A Лето пришло – всё под солнцем цветёт 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды. 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля, 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Поочерёдно протягивать руки впе-

рёд.  

Поднять руки вверх, покачать над 

головой. 

Опустить руки, развести в сто-

роны. 

Движение «есть». 

Руки вперёд «угощение». 

Плавное движение руками «сне-

жинки». 

Руки под щёку, закрыть глаза. 

6. Игра «Соедини картинку с названием времени года» 

Закрепить зна-

ния и умения. 

― Соедините картинку с названием времени 

года. Пронумеруй картинки в соответ-

ствии с порядком времён года. (учитель 

раздаёт рабочие листы). 

Выполняют задание карандашом. 

Второе задание: математические пазлы «Времена года» 

Организовать 

работу учащихся. 

Предлагает сложить пазл по номерам. По-

казать какое время года сложил (слово). 

Выполняют задание. Показывают 

какое время года выложили. 

7. Итоги урока 

Отметить ра-

боту учащихся. 

― Подошёл к концу наш урок. Все молодцы! 

Всем спасибо! 
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МЕТОД СКАЗКОТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Атауллова Юлия Фридовна, 

воспитатель высшей категории 

ГБДОУ Детский сад № 2 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Наши предки придумывали былины и легенды, передавая через них свой опыт. Передача опыта 

поколений во всех цивилизациях осуществляется через сказки, былины и легенды, что во многом опре-

деляет определенный национальный характер, направления развития цивилизации в целом. В более ши-

роком смысле художественная литература, кинематограф – лишь продолжение этого процесса. 

Сами по себе сказки разделяют на шесть видов: 

1) Народные (фольклорные, а также мифы и легенды разных народов). 

2) Художественные (наиболее привычные, распространенные сказки). 

3) Авторские художественные сказки (современный вариант повествования, реалистичные сюжеты, 

сказки различных авторов). 

4) Дидактические (например, математическое уравнение как основа для сказочного сюжета). 

5) Психокоррекционные (сказки с обязательным набором сюжетных линий, где герой всегда побеждает 

зло). 

6) Психотерапевтические (сказки, где героям нужно сделать выбор, то есть сказки, в которых обозначена 

проблема, вопрос). 

Выделяют несколько основных функциональных особенностей сказок. Тексты сказок вызывают 

эмоциональный резонанс как у детей, так и у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум 

психическим уровням: к уровню сознания и подсознания. 

Концепция сказкотерапии основана на идее ценности метафоры как носителя информации: 

• о жизненно важных явлениях; 

• о жизненных ценностях; 

• о постановке целей; 

• о внутреннем мире автора (в случае авторской сказки). 

В сказке в символической форме содержится информация о том: 

• как устроен этот мир, кто его создал; 

• что происходит с человеком в разные периоды его жизни; 

• какие этапы в процессе самореализации проходит женщина; 

• какие этапы в процессе самореализации проходит мужчина; 

• какие трудности и препятствия можно встретить в жизни и как с ними справляться; 

• как приобретать и ценить дружбу и любовь; 

• какими ценностями руководствоваться в жизни; 

• как строить отношения с родителями и детьми; 

• как прощать. 

Функции сказок 

В детской терапии и педагогике сказки используются, чтобы: 

• помочь ребенку побороть различные страхи: замкнутого пространства, темноты, воды, животных и 

прочее; 

• воспитать необходимые черты характера и личности: смелость, коммуникабельность, инициатив-

ность, усидчивость, умение доводить начатое до конца; 

• помочь научиться правильно себя вести в сложных ситуациях; 

• избавиться от комплексов; 

• бороться с различными психологическими расстройствами; 

• сформировать правильные понятия о добре и зле; 

• развить воображение, фантазию и творческое мышление; 

• с детства привить малышу правильные ценности. 

Ресурсы сказки для педагогического процесса 

Психологи через сказку помогают оценить проблему и найти из нее выход. Благодаря сказкотера-

пии избавиться от навязчивых страхов, разрешить спор, понять, что такое добро и зло, гораздо проще и 

безболезненнее. Методика сказкотерапии помогает сформировать у ребенка правильные жизненные цен-
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ности, научить его мыслить и рассуждать, самостоятельно принимать решения. Эффективна сказкотера-

пия и как средство развития образной, богатой, эмоциональной речи. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста живут в мире сказок. В этот период у них пре-

обладает наглядно-образное мышление и им проще ориентироваться, проживать эмоции и учиться в вы-

думанном мире. 

Ребенок может снова и снова слушать любимую сказку и воспринимать достижения героев, как свои 

собственные, то есть перекладывать опыт персонажа на себя. Например, пройдя через череду препятствий 

в сказочной истории, стать сильнее, выносливее, мудрее, перестать бояться. 

А еще занятия, построенные через сюжеты любимых сказок, не перегружают мозг детей и запоми-

наются надолго, работая в долгосрочной перспективе. 

Сказкотерапия в рамках дошкольной педагогики 

Сказкотерапия – означает «лечение сказкой». Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит 

столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. Сказкотерапия – это не просто направ-

ление психотерапии, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии 

разных культур, сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в 

сказке тот ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи. 

Сказки структурируют по отдельно взятым детским проблемам: 

1) Сказки для детей, которые испытывают страхи темноты, страх пред медицинским кабинетом и другие 

страхи. 

2) Сказки для гиперактивных детей. 

3) Сказки для агрессивных детей. 

4) Сказки для детей, страдающие расстройством поведения с физическими проявлениями: проблемы с 

едой; проблемы с мочевым пузырем и т.д. 

5) Сказки для детей, которые столкнулись с проблемами семейных отношений. В случае развода родите-

лей. В случае появления нового члена семьи. Когда дети считают, что в другой семье им будет лучше. 

6) Сказки для детей в случае потерь значимых людей или любимых животных. 

Рассказы, которые отбирают для сказкотерапии, должны четко разграничивать позитивных и нега-

тивных персонажей, главные герои обязательно сталкиваются с такими же проблемами, как и дети. Если 

они приблизительно одного возраста с ребенком, с которым предстоит работать, то такая сказка будет 

ему понятна и близка. 

В подборе произведений можно отдавать предпочтение различным видам: русским народным, прит-

чам, сказкам народов мира и авторским. Лучшим выбором могут стать рассказы, написанные психоло-

гами лично, которые направлены на предотвращение определенных проблем. 

Для детей нужно выбирать сказки, которые не избавлены от смыслового фона, например: 

1. Бытовые сказки («Каша из топора», «Курочка ряба», «Барин и собака», «Колобок» и пр.); 

2. Волшебные сказки («Кот в сапогах», «Дочь и падчерица», «Морозко», «Хрустальная гора» и пр.); 

3. Поучительные сказки («Золотая рыбка», «Лиса и Журавель», «Чертов хвост», «Федины игрушки» и 

пр.); 

4. Героические сказки («Сивка-Бурка», «Илья-Муромец», «Добрыня и Змей», «Вавила и скоморохи» 

и пр.). 

Методы сказкотерапии 

Поговорим, как использовать сказкотерапию для детей. 

1) Рассказываем и сочиняем. 

Родители могут придумать и рассказать терапевтическую сказку сами. Например, взять и пере-

ложить реальную ситуацию на сказочных героев. Например, жила-была семья дельфинов. Мама-дель-

фин, папа-дельфин и сын-дельфин… Семья дельфинов по сюжету оказывается в тех же ситуациях, что, 

например, и ваша семья, проходит определенные испытания, а потом все заканчивается хорошо. 

К сочинению истории можно подключить ребенка, только помогать ему в процессе, чтобы он не 

потерял сюжетную линию, потому что сказка обязательно должна закончиться подведением ито-

гов – герой из своего опыта извлекает урок и меняет свое поведение, благодаря чему улучшается его 

жизнь. 

2) Рисуем. 

В терапии после прочтения сказку нужно «оживить» – нарисовать, слепить, сделать аппликацию. 

Посредством творчества ребенок может выразить и прожить свои эмоции, избавиться от напряжения. 
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Родителям не нужно обращать внимание на качество изображения, здесь важен сам процесс. В первый 

раз картинка может показаться мрачной и даже жуткой, но после проработки ситуации во второй и в 

последующие разы, краски на рисунке станут более «жизнерадостными», а сами персонажи – милыми. 

Все методы применяются отдельно или комплексно, в соответствии с возрастными особенно-

стями слушателей. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру 

и злу – так происходит коррекция личности, расширение эмоционально-поведенческих реакций. Из 

сказочных образов черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. Сказки 

позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость. Процесс сказкотерапии даёт ребёнку 

альтернативную концепцию, которую он может либо принять, либо отвергнуть. Один ребенок более 

склонен сочинять и рассказывать, другой не может усидеть на месте, и с ним необходимо постоянно 

двигаться. Третий любит что-то мастерить своими руками, четвертый обожает рисовать... Комбинируя 

различные приемы сказкотерапии, можно помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, с ана-

логами которых он столкнется во взрослой жизни. И значительно расширить его мировосприятие и 

способы взаимодействия с окружающей действительностью и другими людьми. 

Основные приемы работы со сказкой 

1) Анализ сказок. Цель – осознание, интерпретации того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, кон-

струкции сюжета, поведение героев. 

Например, для анализа выбирается известная сказка. При этом ребенку предлагается ответить на 

ряд вопросов: «Как вы думаете, о чем эта сказка?», «Кто из героев больше понравился и почему?», 

«Почему герой совершил те или иные поступки?», «Что произошло бы с героями, если они не совер-

шали бы тех поступков, которые описаны в сказке?», «Что было бы, если бы в сказке были одни хоро-

шие или плохие герои?», а также другие вопросы. 

Данная форма работы применяется для детей в возрасте от 5 лет, подростков и взрослых. 

Рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фантазии, во-

ображения, способности к децентрированию. Процедура состоит в следующем: ребенку или группе 

детей предлагается рассказать сказку от первого или от третьего лица. Можно предложить ребенку 

рассказать сказку от имени других действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке. 

Например, как сказку о Колобке рассказала бы лиса, Баба Яга или Василиса Премудрая. «Давайте 

попробуем рассказать историю Колобка глазами Бабы Яги, лисы, Василисы Премудрой или пенька, на 

котором сидел колобок». 

2) Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и народных сказок имеет смысл то-

гда, когда ребенку, подростку или взрослому чем-то не нравиться сюжет, некоторый поворот событий, 

ситуаций, конец сказки и т.д. Это – важный диагностический материал. Переписывая сказку, дописы-

вая свой конец или вставляя необходимые ему персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответ-

ствующий его внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, который 

позволяет освободиться ему от внутреннего напряжения – в этом заключается психокоррекционный 

смысл переписывания сказки. 

3) Постановления сказок с помощью кукол. Работа с куклой, ребенок видит, что каждое его действие 

немедленно отражается на поведении куклы. 

Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и делать поведения куклы мак-

симально выразительным. Работа с куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те 

эмоции, которые обычно ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявлять. 

4) Сочинение сказок. В каждой волшебной сказке есть определенные закономерности развития сюжета. 

Главный герой появляется в доме (в семье), растет, при определенных обстоятельствах покидает 

дом, отправляясь в путешествия. Во время странствий он приобретает и теряет друзей, преодолевает 

препятствия, борется и побеждает зло и возвращается домой, достигнув цели. Таким образом, в сказках 

не просто жизнеописание героя, а в образной форме рассказывается об основных этапах становления 

развития личности. Совместная словесная импровизация. Взрослый предлагает разыграть отдельные 

эпизоды сказки, при этом главным ее героям становятся сами дети. 

Таким образом, вносятся новые элементы в сказку при сохранении сюжетной линии. 

5) Словесное фантазирование по музыкальной композиции. К этому возрасту у детей накапливается зна-

чительный запас слов, вырабатывается критическое отношение к собственным и чужим грамматическим 

ошибкам, активно развивается воображение, стимулирование творческие проявления. Ребята с удоволь-

ствием придумывают сказочные истории на разные темы, они могут мечтать под музыку, высказываться 
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о возникших поде впечатлением ассоциативных представлениях. Поэтому особое внимание в сказкоте-

рапии уделяется словесному фантазированию по музыкальной композиции. Так, прослушав музыкаль-

ный отрывок, дети придумывают возможные варианты продолжения сказки, подходящие к характеру, 

динамике, методике музыкального образа, и драматизируют придуманную истории. 

6) Словесное рисование. Воссоздание мысленно представляемых эпизодов и эмоциональных состояний 

героев в проблемных ситуациях требует определенной децентрации (умения стать на позицию дру-

гого). Поэтому этот метод рассчитан на старшую группу. 

В целом, сказкотерапия – это гибкий и творческий подход к терапии, который можно адаптировать 

к потребностям и предпочтениям каждого. Используя сказки в качестве терапевтического инструмента, 

можно помочь исследовать свои эмоции, получить представление о своем опыте и развить новые взгляды 

на все жизненные процессы. 

Сказкотерапия – это относительно новая область, которая включает использование сказок и народ-

ных историй в качестве терапевтического инструмента для психологического исцеления и личностного 

роста. Хотя основное внимание сказкотерапии уделяется психологическому благополучию, доказано, что 

методы сказкотерапии можно использовать для стимулирования образовательного процесса у детей. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

(открытый урок в 5 классе) 

Ахметшина Индира Ахметовна, 

учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Школа №176 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Тема: «Морфологический разбор имени существительного». 5 класс. 

Цель: закрепить навык различения частей речи, познакомить с порядком разбора имён существи-

тельных. 

Планируемые результаты: 

1) Предметные: правильно определяет морфологические признаки имени существительного при разборе 

как части речи. 

2) Метапредметные: формулируют тему, определяют цель, планируют работу, обобщают, делают вы-

воды, выражают свои мысли, анализируют, оценивают свою работу на уроке. 

3) Личностные: развитие интереса к предмету, формирование мотивации к обучению и познанию, воспи-

тание уважительного отношения к родному языку. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Оборудование: учебник, схема разбора, раздаточный материал, проектор. 

ХОД УРОКА 

1. Организационное начало урока 

Учитель (У): Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть, садитесь. 

Только прозвенел звонок, 

Мы сейчас начнем урок. 

Приготовьте книжки и свои тетрадки, 

Думаю, у вас все уже в порядке. 

Можно начинать. 

2. Проверка выполнения домашнего задания. Синквейн: имя существительное 

3. Актуализация опорных знаний учащихся 

На доске вразброс написаны слова: имя собственное, нарицательное, одушевленное, неодушевлен-

ное, склонение, род, падеж, число. 

У: Скажите, ребята, вы можете назвать тему нашего урока, по опорным словам, написанным на доске? 

Ответы учащихся.  
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4. Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

У: Вспомните, какой раздел науки о языке изучает слово как часть речи? 

Ответ: Морфология. 

У: А значит какой разбор нам необходимо выполнить, чтобы разобрать слово как часть речи? 

Ответ: Морфологический. 

У: Определите тему и цель нашего урока. 

Тема: «Морфологический разбор имени существительного». 

Цель: познакомиться с порядком морфологического разбора имени существительного. 

Для того, чтобы достичь цели урока, нам необходимо вспомнить всё, что мы знаем об имени суще-

ствительном, делать мы это будем постепенно, выполняя определённые задания. 

Какую часть речи мы с вами изучили? 

Ответ: Имя существительное. 

У: Назовите общее грамматическое значение имени существительного. 

Ответ: Предмет 

У: Что значит начальная форма имени существительного? 

Ответ: Это существительное в форме Им. п, ед. ч. 

Стук в дверь.  

У: Кто там? 

Входит почтальон (ученик) с письмом в руках и кричит: «Свежая почта! Свежая почта!» 

Останавливается, затем читает: «Вам письмо! Отправитель: Вася Шадрин. Красноярский край. Ту-

руханский район. Город Игарка.  

Получатель: Учащиеся 5В класса школы 176 Калининского района г. Санкт-Петербурга. Все верно? 

Я не ошибся адресом?» 

Ученики отвечают, почтальон отдает письмо. 

У: Ребята, вам пришло письмо, и написал его Васютка, который является героем какого рассказа? 

Ответы учащихся: «Васюткино озеро» Виктора Петровича Астафьева.) 

У: Узнали вы этого героя? Понравился вам рассказ? Давайте прочитаем письмо. 

Ученица читает: «Дорогие ученики 5В класса! Пишет вам Вася! Наверное, вы узнали меня. Я тоже 

учусь в пятом классе и хотел бы, чтобы вы мне помогли выполнить задания по русскому языку. Думаю, 

что вы справитесь и сможете мне помочь! Жду ответа с нетерпением! Вася Шадрин». 

У: У каждой части речи есть свои отличительные признаки, знание которых облегчает постигать 

законы правописания. Сейчас мы вспомним с вами эти признаки. Прочитайте текст и дополните таблицу 

примерами из текста. 

«Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался, по-

бежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тальника, смородинника. Столько 

рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы: щуки там, сороги или 

окуня. Нет, но широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов». 

Задание 1. По какому признаку слова распределены в столбики? Напишите признак и заполните 

таблицу примерами из текста. 

? ? 

деревья рыбы 

березки щуки 

осинки сороги 

  

  

У: Итак, первый признак – одушевленность/неодушевленность. Может ли этот признак изменяться? 

Ответ: Нет, он постоянный.  

На доске этот признак прикрепляем к постоянным признакам. 

Задание 2. Словарный диктант. 

У: Выпишите имена собственные и имена нарицательные в таблицу. 

Река Енисей, Мариинский театр, город Игарка, рассказ «Васюткино озеро», Исаакиевский собор, 

газета «Санкт-Петербургские ведомости», сухой валежник. 

Определите в чем сходство и различие этих слов? Заполните таблицу примерами из текста. 

? ? 

Енисей  река 
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Мариинский  театр 

Игарка город 

  

  

У: Что мы знаем об этом признаке? Итак, второй признак – имена собственные / нарицательные. Он 

тоже постоянный. 

Задание 3. Найдите закономерность в следующей таблице. Прочитайте текст и заполните таблицу 

примерами из текста. 

«Проснулся Васютка от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, 

неподвижный туман. Погода стояла самая осенняя. Мчалась куда-то мохнатая туча, чуть не задевая вер-

шины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавался тревожный крик птицы». 

? ? ? 

рыба холод озеро 

   

   

У: Что мы узнали об этом признаке? 

Ответ: Род имен существительных.) 

У: Может ли существительное изменить свой род? 

Ответ: Нет, это тоже постоянный признак.) 

Задание 4. Найдите закономерность в следующей таблице. Заполните таблицу своими примерами. 

   

дядя окно брошь 

юноша конь ночь 

собака мяч тишь 

земля солнце мать 

   

У: Еще один постоянный признак – это склонение. Расскажите, как мы будем определять его? 

Ответы учащихся. 

Задание 5. Определите следующий признак. Допишите по одному своему примеру. 

  

камыш камыши 

берег берега 

озеро озёра 

речушка речушки 

  

У: Смотря на нашу таблицу, сделайте вывод: число постоянный или непостоянный признак? 

Ответ: Непостоянный, он может меняться. 

Задание 6. Кто догадался какой последний признак? 

Ответ ученика. 

 тайга 

 тайги 

 тайге 

 тайгу 

 тайгой 

 о тайге 

У: Как вы думаете, падеж – постоянный признак? 

Ответ: Нет, он изменяется. 

У: Морфология тесно связана с синтаксисом. Расскажите о синтаксической роли имени существи-

тельного? Существительные в предложении чаще выступают в роли подлежащего, дополнения и обсто-

ятельства. 

5. Восприятие и усвоение новых знаний 

У: Благодаря вашим ответам мы познакомились с порядком морфологического разбора существи-

тельного. Теперь нам необходимо выполнить несколько заданий, но сначала ответьте на вопросы.  
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Вопрос № 1: Что такое имя существительное как часть речи? 

Вопрос № 2: Назовите постоянные грамматические признаки имени существительного? 

Задание: Определите постоянные признаки имен существительных из предложения: Не красна 

книга письмом, красна умом. 

Проверяем: книга – сущ., нариц., неодушевл., ж.р., 1склон. 

письмом – сущ., нариц., неодуш., ср. р., 2 склон. 

умом – сущ., нариц., неодуш., муж.р., 2 склон. 

Вопрос № 3: Расскажите о синтаксической роли имени существительного? 

Задание: Выполните синтаксический разбор предложения на доске и в тетрадях. 

Книга – источник знаний. 

Книги созданы умом человека и его руками. 

Проверяем. 

Теперь, когда мы всё вспомнили, вы с легкостью сможете выполнить морфологический разбор по 

нашему плану в карточках. 

Запись предложения и морфологический разбор существительных. 

Физминутка «Хомка» 

6. Проверка, анализ и оценка полученных знаний 

Болота чаще всего бывают у берегов озер. 

1. Болота (что?) – имя сущ., обозначает предмет 

2. Нач форма – болото 

3. Морфологические признаки: 

пост.: нариц., неодуш., ср.р.,2-е скл.; 

непост.: в форме мн. ч., им. п. 

4. В предложении является подлежащим: (что?) болота. 

1. У берегов (у чего? / где?) – имя сущ. обозначает предмет. 

2. Нач. форма – берег. 

3. Морфологические признаки: 

пост.: нариц, неодуш, м. р., 2-е скл.  

непост.: в форме ед. ч., р. п 

4. В предложении является обстоятельством: бывают (где?) у берегов. 

1. Озёр (чего?) – имя сущ., обозначает предмет. 

2. Нач. форма – озеро. 

3. Морфологические признаки: 

Пост.: нариц., неодуш., ср. р., 2-е скл. 

Непост.: в форме мн.ч., р. п. 

4. В предложении является дополнением: у берегов (чего?) озер. 

7. Итог урока (рефлексия) 

У: Ребята, вспомните какую цель мы ставили перед собой в начале урока, достигли мы её? Слож-

ными для вас оказались задания? Кто из вас считает, что нужно для твердого закрепления темы еще по-

работать? 

Ответы учащихся. 

8. Домашнее задание 

У: Как вы думаете, ребята, нужно ли нам написать ответное письмо Васютке. 

Ответ: Да. 

У: Что бы вы ему посоветовали? Напишите, на какие признаки вы рекомендуете обратить особое 

внимание и т.д. 

Раздаточный материал 

1) План морфологического разбора имени существительного (карточки заполняют учащиеся во время 

урока). 

1. Часть речи, общее грамматическое значение.  

2. Начальная форма.  

3. Морфологические признаки:  
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Постоянные: 

1 

2 

3 

4 

 

Непостоянные: 

1 

2 

 

4. Синтаксическая роль:  

2) Таблицы для проверки: 

 

 

  

  

3) План морфологического разбора имени существительного 

1.Часть речи, общее грамматическое значение 

 

1.Имя существительное, обозначает предмет 

2. Начальная форма  

 

2.В форме именительного падежа, единственного 

числа 

3. Морфологические признаки 

Постоянные: 

1 

2 

3 

4 

3.Постоянные: 

 

1.Одушевленное/неодушевленное. 

2.Собственное/нарицательное. 

3.Род. 

4.Склонение. 

Непостоянные: 

1 

2 

 

1.Число 

2.Падеж 

4.Синтаксическая роль: 4.Каким членом предложения является 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ САМОКОНТРОЛЯ В ПИСЬМЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Балашова Елена Александровна, 

воспитатель МБДОУ №14 «Звёздочка» 

общеразвивающего вида 

Елабужского муниципального района; 

Дежкина Маргарита Сергеевна, 

тьютор ГБОУ Школа № 231 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Долгопольская Елизавета Николаевна, 

учитель ГБОУ Школа № 231 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Процесс письма, как сложная психическая деятельность, включающая в свой состав вербальные и 

невербальные компоненты, требует для своего осуществления достаточной сформированности базовых 

составляющих деятельности, в частности действий контроля. Одним из важных предикатов успешной 

адаптации и обучения детей в начальной школе является сформированность регуляторных функций. Без 

действия контроля учебная деятельность может отклониться от поставленной цели, что станет препят-

ствием для решения учебной задачи. Вместе с формированием контроля у учащихся формируется само-

контроль. Трудности самоконтроля проявляются во всех школьных заданиях, требующих произвольного 

внимания, в том числе в письме. Наиболее сложная картина наблюдается у обучающихся с задержкой 

психического развития [1; 2; 4; 10].  

Данная нозологическая группа характеризуется неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизо-

ногенеза. Младшие школьники с задержкой психического развития представляют собой категорию детей, 

имеющую особые образовательные потребности, в том числе обусловленные недостаточной сформиро-

ванностью базовых составляющих деятельности, в частности действия контроля, что отражается на про-

цессе усвоения письма [2]. Успешному усвоению учебного материала препятствует часто возникающее 

у детей с задержкой психического развития охранительное торможение. Нарушения знаково-символиче-

ского развития детей с задержкой психического развития к моменту школьного обучения затрудняет фор-

мирование письма как семиотической системы; учащиеся не овладевают лексическим и грамматическим 

значениями морфем и словоформ, оказываются не сформированы обобщенные представления о слоге, 

слове; отсутствует полное понимание при становлении отдельных орфографических умений и навыков 

[7; 8]. Для того чтобы избежать ошибок на письме, следует формировать у младших школьников с ЗПР 

орографический самоконтроль – умственные действия по решению орфографических задач, пронизыва-

ющие планирование и программирование деятельности письма, а также контроль за ее выполнением [9]. 

С целью изучения характера нарушений самоконтроля в письме обучающихся с задержкой психи-

ческого развития было проведено исследование, респондентами которого стали младшие школьники вто-

рого класса с ЗПР (n = 15) и нормотипичныe дети, посещающие общеобразовательную школу (n = 15). 

Содержание методики констатирующего эксперимента было представлено рядом заданий, одним из ко-

торых было задание «Игрушечный язык» (Л.В. Берцфаи), направленное на изучение рефлексивного са-

моконтроля у детей. При выполнении данного задания дети знакомились с искусственно созданным «иг-

рушечным» языком, особенность которого заключается в отсутствии мягких фонем. Детям предлагалось 

сравнить два слова, выяснить специфику кодирования на новом языке и самостоятельно прочитать ряд 

новых слов [3]. После анализа эмпирических данных было выявлено, что высокого уровня развития ре-

флексивного самоконтроля не обнаружено ни у одного ребенка с ЗПР, в то время в контрольной группе 

таких обучающихся оказалось трое. Нормотипичные второклассники этой группы сразу поняли принцип 

выполнения задания, они легко выделили принципы функционирования искусственного языка на основе 

фонемного анализа и сравнения звукобуквенных отношений в языке. Средний уровень развития рефлек-

сивного самоконтроля выявился лишь у пяти второклассников с ЗПР и семи обучающихся с нормативным 

развитием. Эти дети открывали закономерности нового языка и перестраивали способ действия, однако 

делали это медленно, осуществляя ряд последовательных проб. Характерной особенностью таких проб 

являлось то, что они требовали большого количества ходов и «примеривания» способа прочтения слова 

к новым требованиям «игрушечного языка». У десяти второклассников с задержкой психического разви-

тия и пяти школьников с нормативным развитием обнаружен низкий уровень развития рефлексивного 
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самоконтроля. Эти дети не смогли построить способ действия вообще, они понимали, что существуют 

определенные нормы, поиск нового способа осуществлялся методом случайных проб, а не на основе це-

ленаправленной аналитической деятельности. Они не прикладывали сознательных усилий для решения 

задачи, действовали наугад. При возникновении трудностей или при совершении ошибок отказывались 

от дальнейшего выполнения задания. Полученные в процессе исследования результаты показали, что ор-

фографические навыки и самоконтроль у младших школьников с задержкой психического развития раз-

виты недостаточно, при этом хуже развит орфографический навык при написании сочинений по сравне-

нию с диктантом. У младших школьников с задержкой психического развития также существуют про-

блемы в оперировании основными лингвистическими понятиями, они не всегда правильно определяют 

части речи, присутствуют ошибки при морфемном разборе слова, формулировке орфографических пра-

вил, не все дети могут осуществлять проверку написанного различными способами. 

Совокупная оценка результатов позволила нам выявить характеристики, свидетельствующие о 

нарушении самоконтроля. Данные характеристики нами были объединены в таблицу 1. 

Таблица 1. Характеристики, свидетельствующие о нарушении самоконтроля 

 
Как видно из таблицы, данные характеристики проявляются как у детей с задержкой психического 

развития, так и у детей с нормативным развитием, однако в группе детей с ЗПР они встречаются наиболее 

часто. Второклассники с задержкой психического развития быстро уставали, постоянно отвлекались, бо-

ялись задавать уточняющие вопросы, в отличии от их сверстников с нормативным развитием. По резуль-

татам констатирующего эксперимента можно сказать, что у обучающихся с ЗПР лучше сформирован те-

кущий самоконтроль, чем итоговый. Это объясняется тем, что учащиеся устают за время выполнения 

задания и осуществить итоговый контроль в полной мере не могут, так как их внимание рассеивается. 

Недостатки сформированности звукобуквенного анализа, низкий уровень развития произвольности 

внимания объясняются несформированностью рефлексивного самоконтроля и саморегуляции. Поэтому 

необходимо целенаправленно формировать у обучающихся с задержкой психического развития самокон-

троль в письме. 

На основании данных, полученных по результатам исследования, нами были определены и апроби-

рованы приёмы формирования самоконтроля у обучающихся с задержкой психического развития в си-

стеме логопедической работы по коррекции нарушений письма. Использовались следующие приёмы и 

способы самоконтроля:  
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1. Саморедактирование – способ самоконтроля, предупреждающий ошибки при переносе устной речи 

на письмо. С помощью данного приема у учащихся формируется умение контролировать себя, кри-

тически относиться к собственной деятельности, находить ошибки и пути их устранения. 

2. прием какографии – способ самоконтроля, с помощью которого у учащихся формируется умение 

находить и исправлять ошибки в предлагаемом тексте. 

3. метод взаимоконтроля – способ контроля, с помощью которого у учащихся формируется умение 

находить и исправлять ошибки в работах своих товарищей. 

4. прием использования алгоритмов-памяток, направленный на выработку у ребенка механизмов кон-

троля деятельности письма. Учитель вместе с детьми составляет памятку, следуя которой ученик 

проверяет правописание той или иной орфограммы. 

5. комментированное письмо – этот вид работы помогает переводить знания в навык, также развивает 

долговременную память за счет многократного повторения, способствует созданию ситуации 

успеха, повышает учебную мотивацию, тренирует внимание, может применяться на этапах повто-

рения и закрепления полученных знаний [5, 6]. 

Данные приемы логопедической работы можно использовать на разных этапах занятия и при изу-

чении любой темы. Помимо развития саморегуляции использование представленных приемов приведет 

к повышению орфографической зоркости обучающихся, их критичности к собственной деятельности, 

повысит уровень произвольного внимания, что положительно скажется не только в области правописа-

ния, но и во всей учебной деятельности. 

Исходя из данных, полученных при анализе литературных источников и по результатам проведен-

ного исследования, было выявлено, что у обучающихся с задержкой психического развития наблюдается 

низкий уровень сформированности самоконтроля в письме, что связано с низким объемом внимания и 

его неустойчивостью, а также с нарушениями аналитико-синтетической деятельности. Для формирова-

ния данного навыка мы рекомендуем использовать методы и приемы: метод взаимоконтроля, прием ка-

кографии, прием использования алгоритмов-памяток, саморедактирование, комментированное письмо. 
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комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Ключевой задачей в формировании произносительной стороны речи у детей дошкольного возраста 

выступает обучение правильному произношению отдельных звуков. Следует обратить особое внимание 

на то, что произношение звуков у ребенка зависит от работы речедвигательного аппарата. Следовательно, 

формируя правильность звукопроизношения, нужно постоянно упражнять отдельные части речедвига-

тельного аппарата, а именно: мышцы губ, щек и языка, не следует забывать и о развитии подвижности 

самой челюсти. Педагогические приемы должны быть направлены на то, чтобы помочь ребенку как 

можно быстрее овладеть координацией артикуляционных движений. От силы и точности данных движе-

ний во многом будет зависеть чистота и четкость произношения ребенком отдельных звуков и слов. 

Когда у ребенка идет овладение произношением звуков и своевременно преодолеваются все воз-

растные физиологические трудности, регулярная работа над дикцией и звукопроизношением становится 

просто необходимой. 

Специальная артикуляционная гимнастика для развития мышц речевого аппарата необходима так 

же, как общие упражнения нужны для нормального развития общей моторики и координации. Поэтому 

работа над звукопроизношением и дикцией в детском саду должна рассматриваться не только как лого-

педическая, но и как специально организованная педагогическая деятельность. Ее необходимо проводить 

со всеми детьми, а не только с теми, которые имеют некоторые трудности со звукопроизношением. Для 

детей с отклонениями речевого развития, безусловно следует обращаться за помощью логопеда для по-

становки и закрепления звуков. Однако следует помнить, что логопедическая работа направлена только 

на детей с нарушениями речи и не следует в полной мере использовать практику логопедических сбор-

ников в педагогической работе с детьми. 

При проведении занятий по звуковой культуре речи следует систематично использовать упражне-

ния речевой гимнастики. Такие упражнения в группах для детей 3-4 лет проводятся ежедневно, в старших 

группах не менее 3-4 раз в неделю (как на занятиях, так и в свободной деятельности). 

Большая часть артикуляционных упражнений, используемых в детском саду, имеет игровой харак-

тер. Структура игры позволяет ребенку многократно повторять одинаковые звукосочетания или слова 

(например: топ-топ-топ! Пош-ш-шел!). 

Основными методами для проведения работы по развитию звукопроизношения являются: 

1) Дидактические или словесные игры с наглядным материалом (например: «Магазин», «Где чей до-

мик?», «Оркестр»). 

2) Подвижные или хороводные игры с текстом (например: «Поезд», «Елочка», «Каравай»). 

3) Рассказы со звукоподражанием. 

4) Заучивание специально подобранных стихотворений, потешек, чистоговорок, в старших группах – 

скороговорок. 

Основными методическими приемами в развитии звукопроизношения детей являются образцы пра-

вильного звукопроизношения, в том числе групповое и индивидуальное повторение (в частности, хоровая 

речь небольшими подгруппами детей), сопряженная и отраженная речь, указание и объяснение. Очень 

часто педагогами используется показ правильной артикуляции. 

Если игра проводится вне занятия по развитию речи и в ней принимают участие не все дети, воспи-

тателю следует обратить внимание на то, чтобы в ней принимали участи не только дети, которые плохо 

выговаривают отдельные звуки, но и дети, говорящие четко и хорошо, чтобы их речь являлась образцом 

для подражания у плохо говорящих малышей. 

Особо внимательно следует использовать такой прием, как исправление у ребенка неправильного 

произношения, не следует прибегать к нему особенно часто, так как это может раздражать ребенка, от-

влекать от игры либо другой деятельности. Очень важно предоставить такому малышу возможность для 

тренировки и привлекать его внимание к правильному звукопроизношению. 

Содержание игр необходимо подбирать с постепенным усложнением звукового материала. Например: 

в младших и средних группах можно использовать вместе с закреплением трудных звуков преодоление 
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возрастной смягченности речи. Динамика усвоения произношения ребенком звуков следующая: первона-

чально в играх предлагаются звуки в изолированном виде (например: как гудит поезд? – у-у-у-у; как кипит 

чайник? – ш-ш-ш-ш), затем можно использовать простые сочетания гласных звуков с согласными (например: 

ту-ту, пых-пых, му-му, га-га). Во всех возрастных группах в начале года используются более легкие для про-

изношения звуки (п, б, т, м, к, г). Педагогу следует обращать внимание на работу артикуляционного аппарата 

каждого ребенка и активизировать тек детей, у кото малоподвижны челюсти и губы. 

В середине года можно подключать использование более трудных звуков, таких как ш, ж, ч, щ, л, р. 

Например, в игре «Где чей домик?» можно использовать картинку котят и при звукоподражании на первом 

этапе произносить мяу-мяу, а затем – мур-мур, при использовании картинки с изображением собаки на пер-

вом этапе произносить гав-гав, а затем – р-р-р. Также воспитателю нужно обратить внимание на собствен-

ную речь: часто педагоги в звукоподражании животных использует одно слово: «кричит», более правильно 

использовать разнообразные слова: «каркает», «мычит», «блеет», «кукует», «ржет», «квохчет» и т.п. 

Формирование звукопроизносительной стороны речи ребенка тесно связано с выработкой четкой 

дикции. Очень часто дети говорят неясно, смазано. Это является следствием вялых, неэнергичных дви-

жений языка и губ, часто малоподвижной нижней челюстью, в результате чего дети недостаточно откры-

вают рот и нерасчлененно произносят гласные звуки. Четкость дикции в первую очередь зависит от пра-

вильного произношения гласных звуков, а потом уже от тонуса и координации движений речедвигатель-

ного аппарата в произношении согласных звуков. 

В младших группах воспитатель показывает детям образец произношения звукосочетания и следит 

за тем, чтобы его движения ртом были четкими, с небольшим протягиванием гласных звуков. Воспитан-

ники непроизвольно склонны подражать речевой манере педагога. Хорошо, если воспитатель в одной 

игре использует звукоподражания с разными гласными, требующими различного раствора рта. Напри-

мер, в рассказе можно объединить такие звукоподражания, как: кря-кря (утка), пи-пи (утята), ав-ав (со-

бака), тата (барабан), ду-ду (дудочка). 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) дети учатся делать активные и правильные движения гу-

бами, следовательно, процесс формирования правильной дикции идет особенно активно. Если не исполь-

зовать этот момент, то приучить ребенка к хорошей дикции в старшем дошкольном возрасте значительно 

труднее, поскольку нужно будет устранить сложившийся неправильный стереотип речевого навыка. 

В старшем дошкольном возрасте для совершенствования дикции педагоги часто используют скоро-

говорки. Скороговорка – это труднопроизносимая фраза с часто встречающимися, повторяющимися зву-

ками. Использование скороговорок у детей – увлекательное и ненавязчивое занятие. Однако подбирать 

скороговорки следует по следующему принципу: 8-15 скороговорок на учебный год, распределив их «от 

простого к сложному». Использовать скороговорки можно не только на занятиях, но и в свободной дея-

тельности. Необходимо повторять сначала более простые скороговорки, добиваясь полной четкости про-

изношения, и только после этого – более сложные, если начать со сложных скороговорок, они попросту 

не сыграют своей учебной роли. Самые сложные скороговорки произносит воспитатель, поддерживая 

тем самым интерес к самостоятельному поиску и заучиванию скороговорок детьми. 

Не следует забывать, что основная цель произнесения скороговорки – тренировка дикции ребенка. 

Следовательно, предлагая вниманию детей новую скороговорку, воспитатель произносит ее медленно, 

отчетливо, четко выделяя наиболее часто встречающиеся звуки. Нужно прочитать скороговорку ребенку 

несколько раз, ритмично, с немного приглушенными интонациями. Дети стараются запомнить текст и 

произнести его отчетливо. 

Повторить скороговорку лучше сначала попросить детей с хорошей памятью и дикцией и попросить 

их говорить четко и медленно, затем можно повторить с детьми хором, небольшими подгруппами и ин-

дивидуально, постепенно наращивая скорость. Можно усложнить речевую задачу и попросить детей про-

износить уже заученную скороговорку тише или громче. Более сложной задачей является произнесение 

скороговорки по ролям. Все эти приемы активизируют речь детей и развивают их произвольное внима-

ние. Общая длительность таких упражнений со скороговорками не более 10 минут. 

Также при формировании произносительной стороны речи у дошкольников особое внимание нужно 

уделять воспитанию темпа и качества голоса. Очень важно приучать детей к плавной речи среднего 

темпа. Лучшим приемом для этого является использование хороводных подвижных игр с напевным тек-

стом и сопровождение речи движениями, т.к. действие крупных мышц в теле способствует замедлению 

темпа речи. Не следует забывать, что во всех возрастных группах наилучшим средством для воспитания 

темпа речи является пение. Встречающиеся нарушения ритма речи у детей чаще всего связаны с несовер-

шенством дыхания и неумением ребенка сразу подобрать нужное слово.  
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Следующей важной характеристикой выразительности речи является использование ребенком раз-
личной силы и высоты голоса. Например, при использовании дидактических рассказов со звукоподража-
нием воспитателю следует выбирать рассказы, отражающие знакомые детям события, чтобы необходи-
мость смены качества голоса была безусловно понятна детям. Такие темы для рассказов как «У пруда», 

«На стройке», «На птичьем дворе», не только предоставляют детям большой выбор для звукоподражания, 
но и для смены темпа, силы и высоты голоса. 

Большое значение в овладении различными средствами звуковой выразительности (темп, интона-
ция, ударение, сила голоса) имеет чтение с детьми стихотворений, а также пересказ художественных ли-
тературных произведений. В ходе чтения дети могут самостоятельно попробовать подобрать средства 
выразительности в зависимости от содержания произведения. 

Таким образом, работа по формированию и развитию звуковой культуры речи представляет собой 
целую систему, реализуемую с первых дней пребывания ребенка в детском саду. Без особого внимания 
педагогов и родителей к данному вопросу ребенок может столкнуться с задержкой речевого развития, 
получить и закрепить отрицательные речевые привычки, которые в дальнейшем очень трудно исправить. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Бессонова Дарья Анатольевна, 
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 639 

с углубленным изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга 

В современном мире, где глобализация и межкультурное взаимодействие играют все более значи-
мую роль, изучение иностранного языка, в частности английского, в начальной школе становится все 
более актуальным. Именно здесь заложены основы языковой грамотности и усвоения базового словаря, 
которые будут определять успешное изучение иностранного языка в дальнейшем. 

Обладание навыками английского языка становится необходимостью уже с самого раннего воз-
раста. В контексте начальной школы особенно важно обеспечить эффективное и интересное изучение 
английского языка, чтобы дети могли успешно осваивать его базовые принципы и развивать коммуника-

тивные навыки. 
Именно поэтому использование инновационных подходов в методике преподавания английского 

языка в начальной школе приобретает высокую важность. Инновации способствуют созданию увлека-
тельной и стимулирующей образовательной среды, помогают детям легче усваивать материал и активно 
применять его на практике. Благодаря инновациям, процесс изучения английского языка становится бо-
лее доступным, эффективным и интересным для каждого ученика. 

Далее в данной статье мы рассмотрим различные инновационные подходы в методике преподава-
ния английского языка для начальной школы, их важность и преимущества, а также примеры использо-
вания и советы по успешной реализации этих подходов. 

Интерактивное обучение 
Интерактивное обучение является одним из ключевых инновационных подходов в методике препо-

давания английского языка в начальной школе. Этот метод активно вовлекает учеников в учебный про-
цесс, стимулируя их активность, интерес и учебную мотивацию. С использованием интерактивных мето-

дов, таких как игры, групповые проекты, викторины и интерактивные уроки, ученики не только учатся 
новому материалу, но и развивают навыки коммуникации, сотрудничества, активного слушания и крити-
ческого мышления. Благодаря интерактивному обучению, ученики получают возможность применить 
свои знания в жизненных ситуациях, что способствует более глубокому и продолжительному усвоению 
учебного материала. 

Примеры интерактивного обучения: 
1) Интерактивные уроки на интерактивной доске. Учитель может создавать уроки с использованием ин-

терактивной доски, где дети могут взаимодействовать с содержанием, перетаскивать слова, составлять 
предложения и решать задания прямо на экране. 

2) Онлайн-игры и приложения. Использование образовательных онлайн-игр и приложений помогает де-
тям учиться через игру, развивая навыки английского языка в увлекательной форме.  
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3) Групповые проекты и задания. Проведение групповых проектов, где дети работают вместе над твор-

ческими заданиями на английском языке, способствует развитию коммуникативных навыков и навы-

ков коллективной работы. 

Рекомендации: 

1) Поддерживайте активное участие всех учеников: важно обеспечить равные возможности для участия 

каждого ребенка в интерактивных заданиях. 

2) Создавайте разнообразные задания и активности: разнообразие интерактивных заданий поможет под-

держивать интерес детей к изучению английского языка. 

3) Обратите внимание на обратную связь: важно анализировать результаты интерактивных уроков и кор-

ректировать методику в соответствии с потребностями учащихся. 

Частые ошибки: 

1) Недостаточная подготовка к интерактивному уроку: необходимо тщательно планировать и подготав-

ливать интерактивные задания, чтобы избежать затруднений во время занятия. 

2) Избыток сложности или простоты заданий: важно подбирать задания, учитывая уровень подготовки 

класса, чтобы обеспечить оптимальный баланс между вызовом и доступностью материала. 

3) Отсутствие учета индивидуальных особенностей учеников: важно учитывать разнообразие учениче-

ских потребностей и стилей обучения при планировании интерактивных занятий. 

4) Использование интерактивного обучения в методике преподавания английского языка в начальной 

школе может значительно обогатить учебный процесс и сделать его более эффективным и увлекатель-

ным для детей. 

Методы активного участия. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность на уроке английского языка играет решающую роль 

в процессе обучения. Организация игровых ситуаций, коллективное творчество и другие методы актив-

ного участия способствуют разностороннему развитию учеников и более глубокому усвоению материала. 

Игры не только делают урок более интересным и увлекательным, но и способствуют развитию коммуни-

кативных навыков, лексики и грамматики. Совместное творчество позволяет детям проявить свою инди-

видуальность, сотрудничать с товарищами и обогащать свой словарный запас через творческие подходы 

к изучению языка. Такие методы активного участия стимулируют интерес к предмету, способствуют фор-

мированию позитивной обстановки на уроке и создают благоприятные условия для успешного освоения 

английского языка. 

Примеры методов активного участия учащихся на уроке английского языка: 

1) Ролевые игры: ученики могут исполнять роли различных персонажей и взаимодействовать на англий-

ском языке, что способствует развитию навыков общения и практике лексики. 

2) Совместное творчество: создание коллективных проектов, стихов, историй или презентаций на ан-

глийском языке позволяет детям проявить креативность и применить знания языка на практике. 

3) Интерактивные задания: использование интерактивных упражнений, где ученики могут активно 

участвовать, отвечая на вопросы, решая головоломки или играя в команде. 

Рекомендации для учителей: 

1) Создавайте атмосферу поддержки и поощрения: важно поощрять учеников активно участвовать, вы-

слушивать их мнения и ценить их усилия. 

2) Дифференцируйте задания: учитывайте индивидуальные особенности учеников, предлагая разнооб-

разные задания разной сложности. 

3) Обеспечьте четкое объяснение правил и целей: предоставьте ясные инструкции перед началом актив-

ности, чтобы все ученики понимали задачу и цель урока. 

4) Частые ошибки, допускаемые учителями: 

5) Недостаточная подготовка заданий: необходимо тщательно продумывать задания, учитывая возмож-

ные варианты действий учеников. 

6) Игнорирование индивидуальных потребностей: важно учитывать разнообразие уровней знаний и ин-

тересов учеников, чтобы задания были доступны и интересны каждому. 

7) Отсутствие обратной связи: важно анализировать результаты активных упражнений и давать обрат-

ную связь ученикам для улучшения их учебного опыта. 

Использование методов активного участия на уроке английского языка не только сделает урок более 

интересным и эффективным, но и способствует развитию разносторонних навыков учащихся. 

Использование технологий в образовании представляет собой инновационный подход, который 

значительно расширяет возможности преподавания и обучения. Современные технологии позволяют соз-
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давать интерактивные уроки, персонализированные задания, обучающие приложения и онлайн ресурсы, 

которые делают процесс обучения более увлекательным, доступным и эффективным. Благодаря исполь-

зованию технологий учащиеся могут получить доступ к обширной информации, разнообразным образо-

вательным материалам и инструментам для самостоятельного изучения. Этот инновационный подход 

способствует развитию цифровой грамотности, критического мышления и творческих навыков уча-

щихся, готовя их к современному информационному обществу. Таким образом, интеграция технологий 

в образовательный процесс открывает новые перспективы для обучения, стимулирует интерес к учебе и 

способствует успешному освоению знаний и навыков. 

Применение современных технологий в обучении английскому языку открывает широкие возмож-

ности для эффективного и увлекательного изучения. Существует множество программ, приложений и 

онлайн-ресурсов, которые помогают учащимся развивать навыки английского языка в интерактивной и 

доступной форме. Некоторые из них включают: 

1. ABCmouse: Образовательная платформа с игровым подходом, предлагающая уроки по английскому 

языку, чтению, математике и другим предметам. 

2. Lingokids: Приложение с интерактивными упражнениями, песнями и играми для изучения англий-

ского языка с учетом возрастных особенностей детей. 

3. Starfall: Веб-приложение с обучающими материалами, играми и рисунками для развития навыков 

чтения, английской грамматики и произношения. 

4. Fun English for Kids: Приложение с яркими картинками, аудиоуроками и играми для знакомства с 

базовыми словами, фразами и структурами английского языка. 

Преимущества программ для изучения английского языка для детей начального школьного возраста: 

1) Игровой подход: программы используют игры, анимацию и интересные задания, что делает процесс 

изучения более увлекательным и запоминающимся. 

2) Визуальные материалы: с яркими картинками, анимацией и видеороликами дети легче понимают и 

запоминают новые слова и концепции. 

3) Интерактивность: программы позволяют детям активно взаимодействовать с материалами, выполнять 

задания и получать мгновенную обратную связь. 

4) Представление информации в доступной форме: материалы адаптированы к возрасту и уровню пони-

мания детей, что способствует эффективному усвоению знаний. 

5) Развитие разносторонних навыков: программы помогают не только учить английский язык, но и раз-

вивать коммуникативные, когнитивные и творческие способности детей. 

Использование подобных программ обогащает образовательный процесс, делает изучение англий-

ского языка увлекательным и эффективным, а также способствует разностороннему развитию детей 

начального школьного возраста. 

Рекомендации по использованию программ для изучения английского языка для детей начального 

школьного возраста: 

1) Регулярное использование: рекомендуется проводить занятия с программами регулярно, чтобы обес-

печить постоянную практику и укрепление навыков. 

2) Вовлечение в обсуждение: после завершения урока или задания можно обсудить с ребенком, что ему 

понравилось, что было сложным и какие новые слова он запомнил. 

3) Сочетание с традиционными методиками: программы могут быть отличным дополнением к урокам с 

учителем, поэтому их использование можно сочетать с традиционными учебными материалами. 

4) Мотивация и поощрение: важно поощрять ребенка за его усилия и успехи при использовании про-

грамм, чтобы поддерживать мотивацию к изучению языка. 

Слабые стороны и недостатки программ для изучения английского языка для детей: 

1. Ограниченный контроль качества произношения: некоторые программы могут не обеспечивать до-

статочной коррекции произношения, что может привести к формированию неправильных языковых 

привычек. 

2. Ограниченная индивидуализация: не все программы могут предложить персонализированный под-

ход к изучению, что может не учитывать индивидуальные потребности и особенности каждого ре-

бенка. 

3. Не всегда учитывается разнообразие обучающих стилей: для некоторых детей определенные типы 

программ могут быть менее эффективными из-за различий в обучающих стилях. 

4. Зависимость от доступности интернета: некоторые программы требуют подключения к интернету, 

что может создать проблемы в случае отсутствия стабильного интернет-соединения.  
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Использование программ для изучения английского языка для детей требует внимательного анализа 
и выбора, а также комбинации с другими методиками обучения для достижения наилучших результатов. 
Благодаря правильному подходу и адаптации программ к потребностям учащихся, можно максимально 
эффективно использовать их в учебном процессе. 

Примеры технологических инноваций в преподавании английского языка в начальной школе: 
1) Дифференцированный подход: 

• объяснение важности учета индивидуальных особенностей учащихся при преподавании англий-
ского языка; 

• рекомендации по применению дифференцированного подхода. 
2) Развитие коммуникативных навыков: 

• описание методов, способствующих развитию умения общаться на английском языке; 
• приведение конкретных заданий и упражнений. 

В заключение хочется подчеркнуть важность инновационных подходов в методике преподавания 
английского языка. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ СО СРЕДНЕЙ 

И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Быкова Александра Юрьевна, 
педагог-психолог СПб ГБСУСО «ДДИ № 4», 

Санкт-Петербург 

Среди действенных путей повышения качества жизни детей с дефектами интеллектуального разви-
тия определяется улучшение процессов их социальной адаптации и укрепление элементарных бытовых 
умений. В целом именно адаптация в современном обществе определяется как преимущественная цель, 
постанавливаемая перед обучением ребенка с умственной отсталостью (далее по тексту – УО). 

Дети со средней и тяжелой формой УО являются инвалидами, в отношении которых требуется по-
стоянная опека и забота, что связывается с их неспособностью к автономному существованию. Тем не 
менее формирование особых благоприятных условий обеспечивает возможность достижения некоторого 

уровня приспособления таких лиц к жизни в обществе [15]. Особая роль здесь принадлежит преодолению 
сложностей с социальной адаптации данной категории детей, обуславливающей возможность их адекват-
ной социальной жизнедеятельности. Кроме того, существенное значение имеет формирование и укреп-
ление бытовых навыков таких детей, способности ориентироваться во внешнем мире. 

У ребенка с УО именно первичный дефект препятствует рациональному пониманию социальных 
отношений. При этом, при несоблюдении необходимости проведения коррекционной работы, основную 
роль начинают играть вторичные отклонения, тормозящие потенциал социальной адаптации такого ре-
бенка. В целом, основой социальной адаптации является понимание и интеграция социальных правил и 
ограничений, присвоение социальных ценностей и принципов. Воспитанники интернатов с УО отлича-
ются следующей своеобразной спецификой: отсутствие навыков социального взаимодействия, недоста-
точный уровень коммуникационной мотивации, скудность знаний о внешней действительности, неадек-
ватность поступков и действий, несформированность адаптационных способностей и пр. Кроме того, для 
данных детей характерны сложности восприятия обращенной устной речи и нередкие трудности с экс-
прессивной речью, что препятствует продуктивному общению с ровесниками и взрослыми [8]. 

Несмотря на указанные проблемы, дети с УО являются обучаемыми. Так, у них обнаруживается 
доступность интенсивного развития посредством формирования элементарных коммуникационных уме-
ний, становления навыков бытового обслуживания, овладения умением письма, коррекции поведения и 
пр. Обязательным требованием, без соблюдения которого такого развитие невозможно, является органи-
зация специального обучения, а также обязательный учет возможностей познавательной деятельности 
данной категории детей [12]. Несмотря на проблемы с восприятием обращенной речи, ребенок с умерен-
ной и тяжелой формой УО способен к дифференциации интонации окружающих, пониманию их мимики, 
распознаванию некоторых опорных лексических единиц [14]. 

Социальная адаптация таких детей предполагает формирование у них определенных навыков и уме-
ний, обеспечивающих некоторую автономность в организации социальных взаимодействий, способству-
ющих росту качества их социальной жизни [16].  
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Дефиниция социальной адаптации, сформулированная в рамках дефектологии, раскрывает это по-

нятие как интенсивное приспособление ребенка к требования общественного окружающего мира посред-

ством осознания и имплементации социальных ценностей, порядков, правил, ограничений, вариантов со-

циально одобряемого поведения и пр. [11].  

По мнению Е.Л. Набойкиной, при проведении социальной адаптации крайне важно консолидация 

каждой составляющей этого механизма. Так, познавательная составляющая представлена психическими 

процессами, обуславливающими когнитивную деятельность. Эмоциональная составляющая объединяет 

морально-эмоциональную сферу. Поведенческая составляющая обеспечивает непосредственную связь 

между процессом приспособления к условиям социальной среды и самой общественной практикой [10].  

Выделим основные задачи, с которыми сталкиваются педагоги при укреплении и повышении сте-

пени социальной адаптации ребенка с УО, в частности: 

1) Совершенствование психических функций ребенка и его когнитивной активности. 

2) Становление и развитие социально одобряемого поведения. 

3) Формирование навыков выполнения посильных ребенку вариантов деятельности. 

4) Развитие умения ориентироваться в повседневной жизни [4]. 

Иными словами, результатом коррекционной деятельности должны выступать: навыки дисци-

плины, выработанные у ребенка с УО, умение реализовывать социально одобряемые формы поведения, 

способность понимания конкретных ситуаций повседневного и учебного характера. Кроме того, требу-

ется, чтобы для самих детей это являлось сознательной необходимостью [16]. 

Одной из предпосылок продуктивности становления навыков является применение визуального мате-

риала при проведении коррекционной работы, включение в учебный процесс компонентов практической ра-

боты, сопровождение всех действий педагога простыми и детальными инструкциями. Одновременно, необ-

ходимо реализовывать правило доступности обучения, при котором предъявляемые к уровню сформирован-

ности умения требования согласуются с исходными возможностями детей с УО. Однако, это не означает ав-

томатический выбор в пользу элементарных заданий, поскольку именно самостоятельное преодолению со-

путствующих сложностей способствуют повышению качества становления навыка у ребенка с УО [2]. 

Сосредоточение внимания на психофизической специфике каждого отдельного ребенка с УО обес-

печивает доступность определения действенных вариантов коррекционного воздействия. Учебный про-

цесс следует соотносить со степенью сложностей, включенной в «зону ближайшего развития» когнитив-

ного потенциала воспитанников. Однако, распространение этого правила на детей с умеренной и тяжелой 

формой УО вызывает значительные трудности, в связи с чем, педагоги нередко отталкиваются исключи-

тельно от текущего уровня когнитивного развития ребенка, адаптируя соответствующим образом учеб-

ную информацию посредством значительного ее упрощения. Тем не менее, согласно представлениям 

Л.С. Выготского, такой подход, как правило, обуславливает уменьшение требований, предварительное 

ограничение возможных рамок [3]. В свою очередь, учебный процесс необходимо организовывать с обя-

зательным элементом сложностей, преодоление которых положительно влияет на рост самостоятельно-

сти обучающихся. Также, указанный ученый подчеркивает, что основой коррекционно-воспитательного 

воздействия на эту категорию лиц необходимо определить «практический интеллект». В соответствии с 

представлениями этого исследователя, относительная сохранность такого интеллекта у детей с УО сле-

дует рассматривать как инструмент компенсации иных интеллектуальных функций воспитанников [3]. 

Отличительная специфика личности детей со средней и тяжелой формой УО предопределяет потреб-

ность особой подготовки учебного процесса для повышения темпов и качества их приспособления к внеш-

нему социальному пространству. Такие дети нуждаются в постоянном повторении учебной информации и 

длительных усилиях по ее запоминанию и усвоению, поскольку для них свойственно забывание даже мно-

гократно повторенного материала. Нестабильность их внимания обуславливает необходимость использо-

вания визуального подкрепления действий педагога для концентрации когнитивных усилий воспитанни-

ков. Целесообразно также избегать множественности объектов, нуждающихся в наблюдении со стороны 

воспитанников с УО, поскольку это связано с существенными сложностями для данных детей [1].  

Поскольку имплементация навыков самообслуживания производится на базе произвольного запо-

минания, для повышения качества и эффективности этого процесса можно включать в обучение игровую 

составляющую. Также следует учитывать, что основой мотивации воспитанников с УО является стрем-

ление к одобрению педагога или получению определенных преференций от него [7]. 

Существенное значение имеет правило расширения спектра общественных взаимодействий, преду-

сматривающее привлечение рассматриваемой категории детей к доступным коммуникациям с окружаю-

щими, что положительно влияет на их социальную адаптацию [9].  
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Кроме того, требуется обеспечение естественного единства вариативных инструментов воздействия 

при помощи формирования особого дидактического пространства, обуславливающего искренний интерес 

воспитанника и стремление к инициации коммуникаций, помогающего совершенствовать его сенсомотор-

ный и общественный опыт, когнитивно-образовательные умения и пр. В контексте детей с УО, решающая 

роль принадлежит не академической информации, а получению навыков самообслуживания, осуществле-

нию коммуникационных взаимодействий, адаптации к современной социальной среде. Соответственно, 

преимущественное внимание сосредотачивается на обеспечении оптимального уровня различных аспектов 

развития воспитанников с УО (физического, ментального, общественного, речевого и пр.) [16]. 

Отличительная особенность социальной адаптации рассматриваемой категории лиц заключается в 

отсутствии критического значения интеллектуальной составляющей (в противовес нормотипичным де-

тям). Как указывает М.Д. Забрамная, определенным уровнем сохранности у воспитанников с УО харак-

теризуется эмоционально-волевая сфера [6]. Указанное обстоятельство обуславливает потенциал приме-

нения этой сферы как альтернативного варианта совершенствования адаптивных и умственных способ-

ностей таких детей [10]. 

При осуществлении коррекционной работы, направленной на становление и совершенствование об-

щественно значимых навыков и умений у ребенка с УО, требуется прилагать усилия к обеспечению по-

зитивного отклика ребенка на потребность их освоения. Формирование коммуникационных навыков в 

данном контексте связано с некоторыми проблемами. Так, дети с УО характеризуются следующими осо-

бенностями: нестабильностью настроения, сложностями со сменой вида работы, безынициативностью, 

склонностью к подражанию, предпочтением шаблонного поведения, повышенным уровнем внушаемо-

сти, отсутствием интереса к любым новым практикам. Соответственно, педагогу требуется целенаправ-

ленная организация ситуаций, благоприятствующих активизации их коммуникаций [5]. 

Формирование условий, способствующих активизации речи, и становление позитивного эмоцио-

нального настроя, позволяет реализовать коммуникационные взаимодействия на элементарном уровне. 

Совершенствование умения общаться у детей с умеренной и тяжелой формой УО характеризуется прак-

тической значимостью, представляя собой неотъемлемый компонент подготовки занятий, направленных 

на социально-бытовую адаптацию [13]. 

Таким образом, социальная адаптация –это постоянный процесс активного приспособления ребенка 

к условиям социальной среды, а также результат этого процесса. Социальная адаптация, как процесс, 

направлена на создание и обеспечение условий для взаимодействия детей с нарушением интеллектуаль-

ного развития и общества, на накопление социального опыта и приобретение социальной компетентно-

сти, что, в результате, должно привести к формированию у него социального статуса и способности к 

относительно самостоятельной жизни. Степень интеграции в общество таких детей зависит от характера 

и тяжести дефекта, от индивидуальных особенностей и способностей, от уровня их профессионально-

трудовой подготовки, социально-бытовой ориентации и от участия педагогов в этом процессе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вакар Ольга Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 202 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Сюжетно-ролевая игра имеет огромное значение для воспитания и развития личности ребенка, со-

ставляет основное содержание его жизни, выступает как ведущая деятельность. Руководство сюжетно-

ролевой игрой требует большого мастерства и педагогического такта. Воспитатель должен развивать 

игру как деятельность (расширение тематики игр, углубление их содержания), направлять игру, не нару-

шая ее, сохранять самостоятельный и творческий характер игровой деятельности. Одной из задач по раз-

витию игровой деятельности в ФГОС ДО является развитие у дошкольников самостоятельности, иници-

ативы, творчества, навыков саморегуляции. 

Основной особенностью сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. 

Воображаемая ситуация складывается из сюжета и ролей. Сюжет игры – это ряд событий, которые объ-

единены жизненно мотивированными связями. В сюжете раскрывается содержание игры – характер тех 

действий и отношений, которыми связаны участники событий. Роль является основным стержнем сю-

жетно-ролевой игры. Чаще всего ребенок принимает на себя роль взрослого. Наличие роли в игре озна-

чает, что в своем сознании ребенок отождествляет себя с тем или иным человеком и действует в игре от 

его имени. Роль выражается в действиях, речи, мимике, пантомиме. В сюжете дети используют два вида 

действий: оперативные и изобразительные – «как будто». Наряду с игрушками в игру включаются разно-

образные вещи, при этом им придается воображаемое, игровое значение. В сюжетно-ролевой игре дети 

вступают в реальные организационные отношения (договариваются о сюжете игры, распределяют роли 

и т.п.). В то же время между ними одновременно устанавливаются сложные ролевые отношения (напри-

мер, мамы и дочки, капитана и матроса, врача и пациента и т.д.). 

Педагогический процесс детского сада включает в себя две составляющие: деятельность детей в 

условиях непосредственного руководства и контроля со стороны взрослого – в основном на обучающих 

занятиях, и самостоятельную свободную деятельность детей. Для проведения обучающих занятий воспи-

татель располагает конспектами, конкретными руководствами, которые определяют, какие задачи сле-

дует ставить перед детьми и как осуществлять контроль за их выполнением.  
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Сюжетосложение как способ построения сюжетно-ролевой игры старших дошкольников 

Отличительной особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их 

игровая деятельность носит ярко выраженный самостоятельный и творческий характер. Организация сю-

жетно-ролевой игры для всестороннего развития ребенка требует систематического, умелого влияния на 

нее, поэтому воспитателю очень важно правильно её организовать и, не нарушая детского творчества, 

помогать выстраивать сюжет. Совместная игра с воспитателем способствует большой целенаправленно-

сти и содержательности действий детей. Воспитатель может принимать участие в играх, беря на себя ту 

или иную роль: мамы, врача, учительницы, шофера и др. Это дает возможность объединить нескольких 

детей для совместной игры. А роль, которую воспитатель берет на себя, служит примером для подража-

ния. Ролевое участие воспитателя в играх малышей может быть направлено также на обогащение замысла 

и игровых действий отдельных детей: воспитатель разговаривает с детьми, показывает им действия с 

теми или иными игрушками. 

При организации сюжетосложения перед воспитателями стоят задачи: 

1) Развитие игры как деятельности. 

2) Расширение тематики детских игр, углублении их содержания. 

3) Приобретение положительного социального опыта. 

4) Использование игры в целях воспитания детского коллектива и отдельных детей. 

5) Развитие всех сторон личности: движений, всех психических процессов (мышления, воображения, па-

мяти, речи), качеств личности и черт характера, усиление и дальнейшее развитие эмоциональных и 

волевых проявлений ребёнка. 

6) Подготовка ребёнка-дошкольника к жизни в социуме, социализация его личности. 

Руководство игрой направлено на поэтапное её формирование, с учётом тех факторов, которые обеспе-

чивают своевременное развитие игровой деятельности на всех возрастных ступенях дошкольного детства. 

Сюжетосложение включает в себя: 

• умение ребенка выстраивать новые последовательности событий, охватывающие разнообразное те-

матическое содержание; 

• быть ориентированным на партнеров-сверстников; 

• обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к их мнению; 

• умение комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами по игре события в общем сю-

жете в процессе игры. 

Каким же образом можно сформировать эти сложные умения у детей? Оказывается, эффективным 

средством формирования является совместная игра взрослого с детьми, но по форме совершенно иная, 

нежели на предыдущих возрастных этапах. Сделать именно совместное сюжетосложение центром вни-

мания детей можно в игре особого рода – совместной со взрослым «игре-придумывании», протекающей 

в чисто словесном плане. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с 

частичного изменения – «расшатывания» уже известных; постепенно взрослый переводит детей к все бо-

лее сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. 

Игра-придумывание каждый раз должна занимать не более 10-15 минут. Расположиться для нее 

нужно в спокойном месте, кружочком, чтобы участники видели друг друга. Постепенно воспитатель мо-

жет включать в нее уже не двух, а трех детей. Большее число участников пока нецелесообразно, так как 

дети не могут долго ждать своей «очереди» высказаться, теряют нить сюжета, и в результате интерес к 

игре пропадает. Вокруг играющих часто собираются «наблюдатели», которые с интересом следят за хо-

дом событий и частично осваивают умения согласованно строить новые сюжеты. 

Совместная игра воспитателя с детьми по формированию совместного сюжетосложения 

Как конкретно начинать игру-придумывание с детьми? Для правильной организации деятельности 

необходимо учитывать следующие правила: 

1. Убедить, что фантазировать не стыдно, а очень престижно, и полезно лично ребенку. Этого дети 

пока не понимают. Нужна игра и яркие эмоции. Логика у детей еще не сильна. 

2. Фантазировать должно быть интересно. Тогда, получая удовольствие, ребенок быстрее овладеет 

умением фантазировать, а потом умением воображать, а потом и рационально мыслить. У дошколь-

ников интерес не к рассуждениям, а к событиям. 

Воспитатель обращается к двум детям: «Маша, Вася, вы какую сказку больше всего любите? Про 

Серого волка? Что-то я ее немного забыла. Давайте вместе вспомним. Будем по кусочку вспоминать – 

кусочек расскажет Маша, потом – Вася, потом – я, а дальше опять Маша».  
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Этим же детям через 1-2 дня после пересказа воспитатель предлагает: «Давайте по-новому играть! 
Будем вместе придумывать одну общую сказку, похожую на сказку про Ивана-царевича и Серого волка, 
только немного не такую». Обычно это предложение с готовностью принимается детьми, но далее сле-
дует их вопрос: «А как мы вместе будем придумывать?» Воспитатель поясняет: «Будем придумывать по 
кусочку. Сначала я придумаю кусочек, потом – Вася, потом – Маша, а дальше опять я». 

В дальнейших таких играх взрослый стимулирует детей к внесению большего числа изменений в 
придумываемую сказку, по сравнению с известной. Для этого целесообразно предлагать начало сказки, 
соединяя в нем сразу сказочные и реалистические элементы. Например: «Ивану-царевичу захотелось 
учиться в школе, и он отправился ее искать». 

По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные события, воспитатель мо-
жет стимулировать детей к соединению творческого построения сюжета с ролевым взаимодействием. С 
этой целью взрослый включает детей в игру, где участникам предлагаются роли, принадлежащие разным 
смысловым сферам – разноконтекстные роли (Баба-Яга и продавец). 

Приемы и методы развития сюжетосложения 

1) Метод «Сказки, но по-новому». 
Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. 
Дети привыкли к тому, что Колобок – добрый, лиса – хитрая, волк – злой, Золушка и Крошечка-

Хаврошечка – трудолюбивые, скромные. 
Сказка берется за основу старая, но детям предлагается наделить главных героев противополож-

ными качествами. 
Старая сказка «Волк и семеро козлят». 
Сказка по-новому: козлята становятся злыми и капризными, убегают в лес, а добрый волк помо-

гает козе их найти. 
Старая сказка «Красная шапочка». 
Сказка по-новому: злая – Красная Шапочка, а волк – добрый. 

2) Метод «Перевирание сказок». 
Для того, чтобы изменить привычные элементы знакомой сказки на альтернативные, разрушить 

стереотипы, нужно провести самый настоящий анализ сказки, выделить те узловые элементы, на ко-
торых строится сказка. Можно организовать соревнование: «Кто сильнее переврет сказку?» 

Например: «Было у царя 20 сыновей (нет, 3). Собрал их царь и говорит: «Пора вам по грибы идти!» 
(жениться). Возьмите по валенку (по стреле), куда упадет – там грибы и растут (невеста живет)». 

3) Метод «Знакомые герои в новых обстоятельствах». 
Данный метод развивает фантазию, создает условия, при которых главные герои остаются, но по-

падают в другие обстоятельства. Обстоятельства могут быть чисто фантастическими, невероятными. 
Например: лиса и заяц вместо своих ледяных и лубяных избушек обитают на летающих тарелках, 

а могут быть лиса, заяц, петух с помощью волшебной палочки оказались в одной клетке зоопарка, а 
возможно они застряли в лифте. 

4) Метод «Изменение ситуации в знакомых сказках». 
Мы в который раз рассказываем детям сказку и доверительно договариваемся что-то в ней изме-

нить. Вначале мы в ней меняем совсем немногое, и этим побуждаем ребенка придумывать. «Золушка, 
убегая от принца, потеряла не туфельку, а что-то другое». Путем рассуждений мы двигаемся к возмож-
ным ответам: это может быть кольцо, брошка, поясок от платья или какая-нибудь деталь от наряда. 
Постепенно дети учатся сами менять ситуации в сказках. 

Например: Сказка «Гуси-лебеди». 
Новая ситуация: на пути девочки встречается волк. 
Сказка «Волк и семеро козлят». 
Новая ситуация: волку мешает медведь, который зовет его на свой день рождения. 

5) Метод «А что потом?». 
Этот метод полезен и интересен тем, что: 

• мы можем, изменяя конец сказки, направить внимание ребенка в нужное педагогическое русло; 
• развивать воображение ребенка. 

Например: репку вытащили, а как ее делили – кто им мешал при этом, кто больше всего по-
трудился для этого; что сделали спасатели Красной Шапочки и бабушки со злодеем волком; а коза 
и семеро козлят, построили себе неприступную крепость. Варианты всегда есть, они будут своеоб-
разными, в зависимости от уровня творческого воображения.  
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6) Метод «Салат из сказок». 

Это встреча в одной новой сказке наших старых знакомых героев из разных сказок. Дробим 

сказки и выбираем из них героев, события, волшебство и т.д. 

Например: «Жил-был папа Карло, он был очень одинок, так как у него не было детей. Но, 

проснувшись однажды, он обнаружил в опавшем листочке розы маленькую девочку, в кроватке – Сне-

гурочку, в кресле – Мальвину и т.д.». Дальше предлагается детям события развернуть так, как подска-

зывает их фантазия. 

7) Метод «Сказки от «живых» капель и клякс». 

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцвет-

ные). 

Дети, глядя на них, видят образы, предметы или их отдельные детали. «На что похожа твоя или 

моя клякса?», «Кого или что она тебе напоминает?» – эти вопросы полезны, развивают мышление и 

воображение. 

После этого перейти к следующему этапу – дорисовать кляксы. В результате может получиться 

целый сюжет. 

А «живые» капли получаются очень просто: капните на бумагу краску и быстро наклоните ее в 

разные стороны – и появится какой-то образ. 

Сюжеты в результате кляксографии, и образы от «живых» капель помогают сочинять сказки. 

8) Метод «Сказки от превращений». 

Уметь в мыслях превратиться в кого угодно или во что угодно – это очень многое для ребенка, 

это начало фантазии и сочинительства. 

Например: Я превращаюсь «В кота». 

Начало сказки: скучно мне стало все время жаться возле хозяйки, и я пошагал на улицу. 

Я превращаюсь «В бабочку». 

Начало сказки: как хорошо летать над цветочками и видеть все сверху. Но однажды……. 

Я превращаюсь «В цветок». 

Начало сказки: жили-были я (ромашка) и василек… 

В дальнейшем воспитатель продолжает проводить с детьми совместную игру-придумывание, 

предлагая теперь придумывать не сказки, а «настоящие истории». Основой для истории может послу-

жить и прочитанный накануне рассказ («Давайте придумаем новые приключения этого мальчика...»), 

и реальное наблюдение. Например, дети с огромным интересом наблюдали за появившимися в сосед-

нем дворе пожарными машинами, вплоть до их отъезда, но что там случилось – никто не знает. Можно 

предложить им: «Давайте придумаем, что там произошло...». А затем придуманный со взрослым сю-

жет служит как бы толчком для игры с распределением ролей, развертыванием действий с игрушками. 

Итак, характер игры-придумывания воспитателя с детьми в ходе педагогической работы меня-

ется в следующей последовательности: 

1. совместное «вспоминание» (пересказ) известной сказки; 

2. частичное преобразование известной сказки; 

3. придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов; 

4. развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями; 

5. придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

Таким образом, воспитатель реализует выполнение следующих задач: 

• развивает умение ребенка выстраивать новые последовательности событий; 

• формирует умение использовать разнообразные тематические содержания; 

• закрепляет умение прислушиваться к мнению партнеров (ведь они могут предложить совсем дру-

гие события); 

• развивает умение комбинировать предложенные им самим и другими участниками события в 

общем сюжете в процессе игры; 

• воспитывает у детей самостоятельность, инициативность, ответственность, доброжелательность; 

• способствует раскрепощению, самораскрытию, творческому самовыражению личности ребенка. 
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

(сценарий занятия в группе продлённого дня) 

Виноградова Анна Евгеньевна, 

воспитатель группы продлённого дня ГБОУ Школа 341 

Невского района Санкт-Петербурга 

В данной методической разработке показан пример занятия с применением игровой технологии. 

Все игры связаны одной тематикой «Традиции празднования Нового года на Руси». 

Цель занятия: 

1) Социальные компетенции: обогащение двигательного опыта, умение сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

2) Учебно-познавательная компетенции: развивать физические качества: силу, выносливость, формиро-

вать и укреплять здоровье средствами физической нагрузки развивающего характера. 

3) Личностная компетенции: воспитывать сознательное отношение к совершенствованию своего физи-

ческого развития; формировать умение контролировать объем выполняемой физической нагрузки. 

Планируемые образовательные результаты: 

1) Предметные: 

• научатся: развивать физические качества с помощью подвижных игр; выполнять общеразвивающие 

упражнения; 

• получат возможность научиться: взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения по-

движных игр, соблюдать правила техники безопасности в спортивном зале, бережно обращаться с 

инвентарем, организовывать и проводить со сверстниками игры на развитие физических качеств, 

осуществлять судейство. 

2) Метапредметные: 

• познавательные: оценить свои достижения, отвечать на вопросы; 

• коммуникативные: овладевают умением вступать в речевое общение; 

• регулятивные: овладеют способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить. 

3) Личностные: активное включение в общение и взаимосвязь со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях. 

Место проведения: рекреация, класс. 

Оборудование: обруч, клюшка, детали костюмов, мячи. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Актуализация знаний (подготовительная часть) 

Учитель (У): Добрый день, ребята! Я рада видеть вас, таких подтянутых, спортивных, красивых 

учеников! Мы с вами начинаем сегодняшнее занятие в таком красивом, нарядном классе. А зачем мы 

украсили наш класс? Как вы думаете, на какую тему будут наши игры? 

Ответы: на тему Нового года. 

2. Проведение игр 

У: Чтобы начать первую игру, давайте вспомним правила поведения: 

• иметь спортивную обувь, 

• соблюдать правила игры и не нарушать их, 

• начинать игру можно по сигналу учителя, 

• водящие должны слегка касаться рукой убегающих, не хватать и не толкать их в спину, не ставить 

подножек, 

• пойманные – осаленные игроки, которые обязаны выйти из игры, согласно правилам, должны осто-

рожно, не мешая другим, покинуть игровую площадку и сесть на скамейку. 

Чтобы узнать, как будет называться наша первая игра, отгадаем загадку: 

Старик у ворот  
Тепло уволок,  
Сам бежит,  

Стоять не велит…  



 

33 

Учитель рассказывает о традициях русского народа. 

В древние времена русский народ рассказывал сказки и легенды о Морозе – сильном и злом старике, 

хозяине снежных полей и лесов, который приносил на землю холод, снег, метели. Его называли по-раз-

ному: Мороз, Морозко, Трескун. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, люди, задабривая суро-

вого духа, дарили подарки ему, выставляли на окно: блины, кутью и кисель. Добрым Дедом Морозом, 

символом новогодних праздников, он стал примерно 100-150 лет назад. 

Итак, как называется наша игра? «Два Мороза». 

Подготовленный ученик рассказывает правила игры: 

Играющие располагаются в своих домах. Выбираются два «Мороза»: Синий нос и Красный нос. По 

сигналу «Морозы» говорят слова. Все играющие хором отвечают: 

После их слов играющие одной команды перебегают в «дом» на противоположной стороне пло-

щадки, а «Морозы» стараются их «заморозить», коснувшись кого-нибудь рукой. 

Два Мороза произносят слова: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые, 

Я – Мороз Красный нос, 

Я – Мороз Синий нос. 

Кто из Вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Дети отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

Ведущие: 

Столько разных игр на свете, 

Любят взрослые их, дети! 

Ну-ка хватит вам скучать! 

Давайте поскорей играть! 

Игра продолжается 2-3 раза 

«Замороженным» Морозы предлагают испытание «Кто больше соберёт снежинок». 

Учитель предлагает следующую игру, рассказывает правила. 

У: Как называется следующая игра, нам подскажет следующая загадка: 

В снегу уже все по уши, 

Довольны малыши. 

У всех намокли варежки –  

Играем мы в …  

Игра называется «Снежный ком». 

Вы будете под музыку за спиной передавать снежный комок. Как только музыка останавливается, 

передача прекращается. Тот человек, у кого остался в руках комок, выходит на середину и выполняет моё 

задание. 

Задания: 

• попасть снежками в цель; 

• пройтись с лыжными палками; 

• забить мячик клюшкой в ворота; 

• прокатиться на лошадке. 

На ком музыка останавливается в пятый раз, тот заводит детей в класс. 

3. Мастерская Деда Мороза 

Учитель проводит беседу «Какими качествами вы должны обладать, чтобы игра прошла инте-

ресно?» и организует коллективную работу. 

У: Сейчас вам ещё раз предстоит доказать, что вы умеете договариваться и придумывать. Как вы 

думаете, для чего мы с вами сделали заготовки на уроке технологии? 

Ответы: для новогодней ёлки. 

Ваша задача: собрать ёлку и украсить её.  
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4. Рефлексия 

Учитель помогает детям проанализировать свою работу. 

У: Рассмотрите полученные ёлочки: 

• кому понравилась первая, похлопайте; 

• кому понравилась вторая, похлопайте; 

• кому понравилось наше занятие, возьмите смайлик и выходя из класса, прикрепите на ёлочку. 

А теперь – игра на внимание. Я задаю вопросы, а вы отвечаете «Да» или «Нет». 

― Дед Мороз известен всем? 

― Он приходит ровно в семь? 

― Дед Мороз – старик хороший? 

― Носит шляпу и калоши? 

― Скоро Дед Мороз придёт? 

― Он подарки принесёт? 

― Ствол хорош у нашей ёлки? 

― Был он срублен из двустволки? 

― Что растёт на ёлке – шишки? 

― Помидоры и коврижки? 

― Что, красива наша ёлка? 

― Всюду красные иголки? 

― Дед Мороз боится стужи? 

― Со Снегурочкой он дружит? 

РАЗГОВОР О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ И ТРАДИЦИЯХ 

НА ПРИМЕРАХ КНИГ ТУВЕ ЯНССОН О МУМИ-ТРОЛЛЯХ 

(конспект внеурочного занятия) 

Герт Елена Валентиновна, 

воспитатель ГПД, учитель ГБОУ Школа № 573 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Форма проведения: тематический классный час (в 4 классе). 

Цель и задачи: 

1) Знакомство с классической литературой. 

2) Формируем умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

3) Формируем умение выражать своё отношение к героям, событиям, языку произведения. 

4) Развиваем умение аргументировать свою точку зрения. 

5) Создаём условия для формирования представлений о семье, ее значении в жизни человека. 

6) Формируем у учащихся представления о базовых семейных ценностях и авторитете семьи. 

7) Обеспечиваем условия для воспитания уважение детей к близким. 

1. Этап актуализации 

Сегодня мы опять отправимся в литературную сказку шведской писательницы Туве Янссон «Опас-

ное лето». Надеюсь, что вы уже готовы рассказать, почему лето вдруг стало опасным? Ведь лето для 

Муми – самое желанное время года… Ребята, что вы слышали об этой писательнице? Как появились та-

кие необычные герои? 

Туве Марика Янссон родилась в Хельсинки в 1914 году, то есть, как и её герои, на берегу Финского 

залива. Когда твоя мама – художник, а папа – скульптор, жить довольно весело. Когда в доме почти всю 

ночь играет музыка, комнаты заполнены людьми... Когда дом бабушки стоит на огромной поляне в лесу... 

Тогда жизнь становится похожей на сказку, тогда можно найти огромный серебряный камень у железной 

дороги, можно иметь свой собственный айсберг, а ещё можно вырасти и придумать Муми-троллей... 

Сначала Туве только иллюстрировала (как и её мама) чужие книжки... А потом выходит её первая 

книжка «Комета прилетает» (иллюстрации, конечно же, авторские). С этого момента водоворот Муми-

событий захватывает весь мир. И это неудивительно.  
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Давайте вспомним наших старых знакомых: Муми-мама, Муми-папа, Муми-тролль, Снусмумрик, 

Малышка Мю и Мюмла, дети Мюмлы-мамы, Фрекен Снорк, Филифьонка Хемули. 

Теперь, когда вы вспомнили Муми-семейство, хочу спросить: и что вам больше всего запомнилось 

из предыдущих сказок о героях Туве Янссон? 

Кто из Муми-семейства показался самым интересным, забавным? 

Где происходят события? (В Муми-доле.) 

Что мы узнаем об обычаях Муми-семейства?  

Все герои книг Туве Янссон живут по человеческим законам. Они живут в стране Муми-Долина 

(Муми-Троллей), в домах; девочки носят юбки, фартучки, имеют чёлку; живут семьями с разделением 

обязанностей; владеют орудиями труда и речью. Перед нами не образы животных, а животные-личности. 

Семья Муми-троллей считает себя «обычной», ведёт семейный уклад жизни, где главой является отец. 

Они обожают семейные традиции (даже впадали в спячку по традиции!), имеют и берегут фамильные 

драгоценности (поднос, хрустальная люстра, фотоальбом, скамейка), строго соблюдают режим дня. 

В доме интерьер, как у людей, мебель (стулья, столы, шкафы, кровати), и даже чехлы для защиты мебели 

от пыли. Семья Муми-троллей очень гостеприимна («всё наше – ваше»), разрешает остаться любому су-

ществу в доме на неопределённый срок, любит друзей. Всех, с кем имеют отношения, называют своими 

родственниками; если отношений нет, то не считают родственниками. Муми-тролли имеют определён-

ные правила поведения и обряды (этикет за столом). Говорят «человечьим» языком и для работы исполь-

зуют знакомые нам предметы: лопаты, солнечные очки, киноплёнки, анемометр – измеритель силы ветра, 

плиту, печь, спасательные пояса, ружьё, украшения (браслеты), книги, удочки, салфетки для еды, мыло, 

пилочка для ногтей, велосипед. 

Просмотр мультфильма по детским произведениям Туве Янссон. 

Почему же столько взрослых и детей влюблены в Муми-троллей? Возможно, потому что Муми-

долина – это тот самый мир, о котором мы все мечтаем. В нем есть место каждому, со всеми его особен-

ностями и недостатками. Обычные предметы в этом мире оказываются полны магии, а в самых простых 

словах скрывается глубокая мудрость. Семья Муми-троллей – это та самая идеальная семья, в которой 

все друг друга любят, уважают и поддерживают. В доме у них всегда полно гостей, и никому не прихо-

дится скучать или страдать от одиночества. А главное – тебя в нем всегда ждут (с вкусной едой и мягкой 

постелью, что немаловажно. 

У каждого человека есть безусловные ценности, то есть то, что при любых обстоятельствах он будет 

хранить, защищать, отстаивать. 

Загадка: «У меня есть мама, у меня есть папа, у меня есть дедушка, у меня есть бабушка, а у них 

есть я. Что это?» 

В разные времена у разных народов эти ценности могут быть разными, но есть одна ценность, ко-

торая значима для любого народа в любое время. Это семья. Ученые считают, что человек стал настоя-

щим человеком, когда сформировалась семья. Именно в семье человек получает любовь и заботу, первые 

уроки доброты и ответственности, именно семья становится для человека, потерявшего себя, опорой и 

надеждой на возрождение. 

Сегодня наша встреча посвящена СЕМЬЕ. Вместе с вами мы раскроем секреты счастливой семьи, 

и чуть-чуть подскажет нам об этом Муми-мама! 

2. Этап самооценки учащимися своих знаний 

1) Упражнение «Ассоциация». Каждый ученик называет ассоциацию к слову СЕМЬЯ. Учитель записы-

вает на доске. 

2) У каждого свое представление о семье. Какие ассоциации с этим словом возникают у вас? 

• Если семья – это здание, то какое… 

• Если семья – это цвет, то какой… 

• Если семья – это музыка, то какая … 

• Если семья – это геометрическая фигура, то какая… 

• Если семья – это настроение, то какое… 

Без чего семья не может существовать? Что объединяет все эти слова, написанные на доске? 

В давние времена жила одна семья, и в ней царили любовь и согласие. Молва об этом долетела 

до правителя тех мест, и он спросил у старшего рода: «Как вам удаётся жить, никогда не ссорясь, не 

обижая друг друга?» Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился, на 

листе было написано сто раз одно и то же слово… 

Это слово… (учитель продолжает записывать ответы детей) понимание!  
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Понимание – это любовь и дружба в семье. 

3) Давайте попробуем назвать качества счастливой семьи и сравнить с тем, что у нас написано. 

3. Работа по теме занятия 

Сопереживание – способность чувствовать другого человека, ощущать себя на его месте. 

Равенство – предполагает, что вы считаетесь с интересами друг друга. 

Забота и поддержка – вдвоем вы способны на многое. 

Умение принимать человека таким, какой он есть. 

Умение уступать друг другу. 

Признание – уважение и благодарность. 

Приспособляемость – умение адаптироваться, если того требуют обстоятельства. 

Любовь – нежная забота друг о друге. 

Верность – преданность друг другу. 

Умение слушать – прислушиваться друг к другу. 

Юмор – смех поддерживает физическое и психологическое здоровье. 

Доверие – чувство безопасности и уверенности. 

Нежность – чуткое отношение друг к другу. 

Традиции – какие традиции есть в вашей семье? 

Совместное времяпрепровождение – нужно всегда находить время для того, чтобы побыть вместе. 

Найдите, пожалуйста самые главные слова, написанные на доске. Возможно ли это сделать? А что 

вы готовы беречь в вашей семье? 

Подскажите, какие качества семьи «подсказала» вам Туве Янссон в своих произведениях? (Малень-

кие тролли и большое наводнение. Когда прилетит комета. Шляпа волшебника. Мемуары Муми-папы. 

Опасное лето.) Что мы можем рассказать о семье Муми-троллей, подтвердите историями из текста. 

4. Работа с главами книги «Опасное лето» Туве Янссон 

Если представить себе мир муми-троллей как большой драгоценный камень, то каждый герой 

книги – это определенная грань. У каждого своя вселенная, собственные мысли, беды, радости, чаяния, 

вершины и провалы. Но вместе они-идеальная семья! 

Это семейство – средоточие ее сказочных повестей. Мама, папа и сын – дружные и безусловно друг 

друга любящие, слегка безалаберные, гостеприимные и тонко чувствующие красоту существа. Их круг-

лый голубой дом на берегу реки всегда полон гостей, которые приходят без приглашения и живут, 

сколько им вздумается. 

К Муми-троллям тянутся все, даже одинокая и вечно холодная Морра приползает посмотреть на 

огонек их лампы. 

Секрет их правильной жизни – в любви! 

Муми-папа любит Муми-маму. Он редко выражает свою любовь, да и делает это своеобразно. Но 

если приглядеться – сколько в этом уважения и нежности! Когда мама хочет купаться, папа сажает в 

лодку всю семью и отправляется в плаванье. А перед путешествием на маяк он запрещает ей грузить 

вещи: она должна ступить на борт налегке. И на маяк она входит первой: папа как бы отмечает в самые 

важные моменты, что мама – это точка отсчета, это самое главное и важное, что есть у него. 

А Муми-мама выполняет очень важную задачу: она согревает и освещает тех, кто рядом с ней. Это 

сложно: порой маме хочется отдохнуть и посвятить немножко времени самой себе: «Больше всего на свете 

она любила спать, когда дождь барабанит по крыше» («Шляпа волшебника»); «Следующей весной я должна 

проснуться раньше всех, – повторила мама. – Чтобы немного пожить спокойно и делать всё, что захочется» 

(«Волшебная зима»). Она всегда спокойна. Муми-мама поддерживает своих близких, причем делает это так 

деликатно, щадя их чувства, что они ощущают себя значительными, а свои свершения – исполненными 

смысла. Мама молча приносит карамельки папе, занятому литературным трудом. Она умеет подбодрить 

Муми-тролля, когда ему тяжело, говоря простые, но очень мудрые слова: «Завтра будет новый длинный 

день, – сказала мама. – Твой собственный день с начала до конца. Это приятно, правда?» («Папа и море»). 

Муми-мама никогда всерьез не сердится. Зато она обладает удивительным даром – умеет видеть 

прекрасное в обыденном и наслаждаться мелочами. И поэтому ее жизнь, которая, в сущности, вся отдана 

служению семье, не кажется ей тоскливой и однообразной. «Пойду-ка сварю кофе, – сказала мама. – А то 

я только и знаю, что сидеть и пробовать на вкус каждую минутку» («Папа и море»). 

Муми-мама умеет видеть во всем хорошее и верить в добро даже в самой отчаянной ситуации. Когда 

в Муми-Долину приходит наводнение, она спокойно сидит со своей сумкой на крыше.  
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«Муми-папа обернулся к своей семье и сказал: 

― Уверен, мы выберемся отсюда! 

― Конечно, выберемся! – ответила мама. – Я сижу здесь и жду, когда появится наш новый дом. Лишь у 

негодяев всё плохо заканчивается. 

― Не скажите! – воскликнул Хомса. – Я знаю негодяев, которым никогда ничего не грозит. 

― Какая же должна быть скучная жизнь у этих бедняг! – удивилась мама».  

Муми-тролли наивны в своей доброте. Они живут, не видя зла, полностью доверяют друг другу, 

поддерживают тогда, когда другие ругаются, спорят и обижаются. Вот мама, заметив, что папа разбил 

миску, радуется: «Это была ужасно некрасивая миска». Вот Муми-тролль думает, как хорошо лежать в 

кровати, когда ты болеешь и все за тобой ухаживают, но потом решает встать, ведь «будет еще интереснее 

позаботиться о маме, развлечь ее». А папа, вечно вынашивающий в голове глобальные проекты и фило-

софские идеи, понимает, что быть с родными – самое важное, важнее даже путешествий и открытия неиз-

веданных земель. 

Тут примут тебя любым, не упрекнут, а приласкают. Поэтому и тянутся в Муми-Долине все одино-

кие и обиженные. 

Семья в сказочных повестях Туве Янссон – это место безусловной любви. Там примут тебя любым, 

там не упрекнут, а приласкают. Поэтому и тянутся в Муми-Долину все одинокие и обиженные существа – 

отогреться там, где не задают лишних вопросов, а любят и заботятся. 

— Перепиши всё гекзаметром, – посоветовала Эмма. – И запомни, что в настоящей трагедии, напи-

санной старинным стилем, все должны быть в родстве друг с другом. 

— Но как же они могут так злиться друг на друга, если они в родстве? – робко спросила Муми-

мама» («Опасное лето»). 

Семья – это дом, в котором никогда не гаснет свет, всегда ожидают близкие, готов вкусный ужин и 

уютная постель. Где всё полно любви и можно переждать любые трудности. 

Какой совет могла бы дать Муми-мама, если бы мы спросили её о семье? 

Пусть у всех будет семья, чтобы быть счастливыми! 

5. Подведение итогов 

Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно. Это не стулья со столом; это не дом. До  – это 

то, куда готов. Ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным и злым. 

Еле живым. Дом – это там, где вас поймут, там. Где надеются и ждут. Где ты забудешь о плохом. 

Это твой дом! 

Что является самым важным из того, что вы сегодня узнали? 

В книгах о Муми-троллях много философии, много настроения и очень много природы и вообра-

жаемых миров, в которых много чудес. Это книги, от которых на душе становится светлее. Они учат 

принимать темные стороны жизни и искать спасения в том добром и важном, что в ней есть – семья, 

любимые люди, простая жизнь, красота окружающего мира. 

А что же такое семья? 

Семья – самое главное в жизни для каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы лю-

бим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Близкие люди, сплочённые 

общими интересами. 

А какой же основной секрет семейной жизни?  

Все очень просто: дарить друг другу радость! 
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ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Янссон,_Туве 

3. Янссон Т. Всё о Муми-троллях. Книга1: повести-сказки / Туве Янссон; пер. со швед. Е Тиновицкой, 

М. Людковской; под общ. Ред. Н Калошиной, Е. Канищевой. – СПб.: Азбука. 2023. – 512 с.: ил. 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ФИНАНСАХ 

(конспект открытого занятия с детьми в подготовительной 

к школе группе по финансовой грамотности) 

Десятова Анжела Викторовна, 
воспитатель ГБОУ Школа № 13 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель занятия: формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного воз-
раста через игровую деятельность. 

Задачи: 
1) Познавательное развитие: 

• закреплять представления о понятиях «деньги», «купюры», «монеты»; 
• учить сравнивать монеты и купюры; 
• научить детей понимать назначение денег и их необходимость в жизни человека. 

2) Социально-коммуникативное развитие: 
• формирование устойчивой мотивации; 
• воспитывать внимательное отношение к мнению сверстников; 
• формировать умение доброжелательного коллективного обсуждения информации и совместного 

принятия решений; 
• развивать социальный интеллект; 
• воспитывать уважение к труду и бережному отношению к деньгам. 

3) Речевое развитие: 
• обогащать детскую речь словами: «банкноты», «купюры», «монеты»; 
• побуждать детей внимательно слушать собеседника, конструировать грамматически точные ответы 

и правильные высказывания. 
4) Художественно-эстетическое развитие: 

• формирование положительной мотивации к продуктивному творчеству; 
• развивать фантазию, эмоциональную сферу детей и творческие способности. 

5) Физическое развитие: стимулировать двигательную активность детей в процессе образовательной де-
ятельности, координацию движений и общую моторику в процессе выполнения физкультминутки. 

Форма проведения: подгрупповое занятие. 
Планируемые результаты. Дети будут: 

1. следовать полученной инструкции; 
2. проявлять инициативу; 
3. договариваться; 
4. знать элементарные основы грамотного отношения к финансам; 
5. уметь внимательно слушать и активно обсуждать, задавать вопросы и отвечать на них в пределах 

своей осведомленности и опыта; 
6. выдвигать гипотезы и проверять их; 
7. проводить эксперименты и делать соответствующие выводы. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание коллекций монет и банкнот, просмотр презента-
ций, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, сказок, сюжетно-ролевые игры (Ма-
газин, Банк). Материал и оборудование: ноутбук, магнитная доска, кошельки, обруч, 3 стола, стулья, «Де-
рево», шоколадные монеты серебренного и золотого цвета (14 штук). 

Для лаборатории: тканевая скатерть, пластиковые тарелки (2 шт.), поднос, пластиковые стаканы с 
водой (7 штук), сувенирные купюры (33 штуки), десятирублевые монеты по 10 штук в тарелочках (7 
штук), кошельки, магнитная доска. 

Для дидактической игры: магнитная доска, маленький столик, «интеллект-карты» (2 шт.), карточки 
(10 штук). 

Для мастерской: простые карандаши (7 шт.), нескользящая основа (7 шт.), небольшие листы бумаги, 
ножницы (7 шт.), тарелочки под мусор (4 шт.), подстаканники (4 шт.), монеты разного номинала (1 руб., 
2 руб., 5 руб.), деревянные палочки (7 шт.), кусочки фольги серебристого и золотистого цвета. 

Используемые технологии: 
1. личностно-ориентированного обучения; 
2. игровые; 
3. сотрудничество.  
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Реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и ребёнка. 

Методические приёмы: 

1. погружение в игровую ситуацию, наглядный, словесный, практический, сюрпризный момент; 

2. наглядные (картинки, демонстрация мультфильма, показ способа действия во время разминки и 

физминутки); 

3. игровые (дидактическая игра, игра-коммуникация); 

4. практические (выполнение заданий на занятии, индивидуальная и коллективная деятельность); 

5. словесный (вопросы, объяснение, хоровые и индивидуальные ответы детей, мотивация проблемной 

ситуацией, мотивация самостоятельного выбора, поощрение); 

6. наблюдение за работой детей, советы, беседы. 

Дальнейшая работа: Дети используют полученные знания в самостоятельной игровой деятельности 

и в совместной деятельности с родителями. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть 

Воспитатель (В): Здравствуйте, ребята! Я рада встречи с вами. А какое у вас сегодня настроение? 

Ответы детей. 

В: Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее настроение.  
Воспитатель предлагает детям встать в круг, взяться за руки и улыбнуться, поприветствовать друг 

друга, читает стихотворение. 

Организационная игра 

В нашей группе яркое солнышко сияет! 

Здесь ребята дружные, 

то каждый знает! 

Ты – мой друг и я – твой друг! 

Как прекрасен мир вокруг, 

Мы друг другу улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

В: Ребята, для начала давайте определим тему нашей с вами встречи. А для этого отгадайте, пожа-

луйста, загадку:  

Бывают они медные, блестящие, бумажные, 

Но для любого из людей, поверьте, очень важные! 

Что это? 

Ответы детей. 

В: Сегодня мы с вами поговорим о деньгах и выясним, что мы знаем о них, а что нам ещё нужно узнать. 

Я хочу пригласить вас в игровую студию «Будущий миллионер». Ребята, как вы думаете деньги были всегда? 

Дети отвечают. 

В: А как вы думаете, всегда ли деньги были такими, как сейчас? 

Дети (Д): Мы не знаем. 

В: А где и когда появились первые деньги? 

Д: Я не знаю. Я тоже не знаю. 

В: Тогда отправляемся в игровую студию, я уверена, там мы найдем ответы на все интересующие 

нас вопросы. Для этого нам с вами надо пройти через портал. (На обруче наклеены купюры.) 

Основная часть 

В: Вот мы и в игровой студии «Будущий миллионер», проходите в кинотеатр и занимайте места в 

зрительном зале. А чтобы это узнать, предлагаю вам заглянуть в музей денег. 

Дети присаживаются на стулья перед экраном. На экране мультфильм «Уроки тетушки Совы», «Что 

такое деньги. 1 серия». 

В: Ребята, что собой представляют современные деньги? 

Д: Монеты, купюры. 

В: Теперь я приглашаю вас в лабораторию игровой студии. Занимайте места за столами. Нам пред-

стоит проверить и узнать, что лучше монета или купюра. Как настоящие исследователи, мы будем делать 

записи наших результатов на доске.  
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Доска разделена на 2 части: монеты и купюры. 

В: Давайте рассмотрим монеты. Какие они? Круглые, металлические, звенят. Какие монеты вы 

знаете? 

Показ монет, дети называют монеты разного достоинства. 

В: Давайте рассмотрим купюры. Какие они? Бумажные, прямоугольные, шуршат. Какие купюры вы 

знаете? 

Дети называют купюры, воспитатель демонстрирует их детям. 

В: Молодцы, ребята! Хорошо справляемся. Так держать! Сейчас мы с вами проведём несколько 

экспериментов. Готовы? 

Дети: Да. 

В: У вас на столах приготовлено все необходимое для проведения эксперимента. Хочу обратить 

ваше внимание, что купюры не настоящие, а сувенирные. 

Эксперимент 1. 

В: Давайте попробуем сжать в одном кулаке монетку, в другом купюру. Что произошло? 

Д: Помялась, не помялась. 

В: Теперь давайте попробуем порвать (купюра рвётся, монета нет). Какой вывод можно сделать? 

Д: Монета прочнее. 

В: Правильно, монета прочнее. Она не мнётся и не рвется. На доске напротив монеты ставим плюс, 

в этом эксперименте монета показала лучшие качества. 

Эксперимент 2. 

В: Кладите купюру в воду. Что происходит? 

Д: Она намокла. 

В: А если она намокнет, что произойдёт? 

Д: Она рвётся. 

В: А теперь опустите монету в воду. Что произойдёт? Ничего. Какой вывод сделаем, кто в этом 

эксперименте выигрывает? 

Вывод: монета мокнет, но ей это не страшно, плюс монетке. 

Эксперимент 3. 

В: Давайте определим, что тяжелее – монета или купюра. 

Ответы детей. 

В: Давайте опытным путём проверим. Возьмите на ладошки монету и купюру. Что тяжелее? Может, 

подуем? Что происходит с монетой? 

Д: Лежит на ладошке. 

В: А что происходит с купюрой? 

Д: Улетает. 

В: Какой вывод сделаем? Что легче? 

Вывод: купюра легче, ставим плюсик купюре. 

Эксперимент 4. 

В: Положим купюру и монету в кошелёк (купюры в один кошелёк, монеты в другой). Потрясите. 

Переверните. Что происходит? 

Д: Монеты высыпаются. 

В: Сделайте вывод, что удобнее хранить в кошельке? 

Вывод: купюры. 

В: Посмотрите на карту. Кто выигрывает? 

Д: Ничья. 

В: Верно. По одним свойствам выигрывают монеты, а по другим купюры. Какой вывод мы сделаем? 

Д: Нам нужны любые деньги. 

Воспитатель: Вы правы, нам нужны и монеты, и купюры.  

Включается аудиозапись: «Внимание, внимание! Прямо сейчас в мастерской игровой студии начи-

нается мастер-класс! Ждем вас!» 

В: Ребята, вы хотите посетить мастерскую? 

Д: Да, хотим. 

В: Тогда нам нужно поспешить. Присаживайтесь на стулья. Я знаю, что во многих играх дети часто 

используют самодельные деньги. Сегодня я вас научу их изготавливать.  
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Первый способ: «Монета из бумаги». Положите монету на не скользящую основу. Накройте монету 
небольшим листом бумаги, затем простым карандашом легко заштрихуйте то место, где лежит монета. 
Придерживайте листок, чтобы монета не двигалась. Вот что получается. Теперь изображение монеты 
нужно аккуратно вырезать. Эта техника воспроизведения рисунка называется «Фроттаж». 

Второй способ: «Монета из фольги». Кладем монету на не скользящую основу. Берем плотную 
фольгу золотистого или серебристого цвета и деревянную палочку. Закругленным концом (чтобы не про-
ткнуть фольгу) деревянной палочки начинаем усердно затирать место, где находится монета. Чем сильнее 
будете нажимать, тем лучше будет оттиск. Вот результат. Затем монету аккуратно вырезаем. По-моему, 
превосходно! Монеты получаются как настоящие! 

Желаю вам удачи! 
В: Ну что, ребята, вы готовы попробовать сделать монеты. 
Д: Да. 
В: Присаживайтесь за столы. У вас на столах есть все материалы, необходимые для работы. Выби-

райте и приступайте к работе. 
Дети изготавливают монеты. 
В: Мы с вами хорошо потрудились, теперь приглашаю размяться. 

Физминутка «Покупка» 
Мы бежали по дорожке – бег на месте 
Вдруг, порвались босоножки! – один громкий хлопок в ладоши 
Что же делать? Как нам быть? – развести поочередно руки в стороны 
Где же обувь нам добыть? – обнять щечки ладошками и покачать головой 
Будем туфли покупать! – потопать ногами в ритм словам 4 или 7 раз 
Станем денежки считать! – потереть большим пальчиком другие пальцы, 

 обеими руками одновременно. 
Один рубль, два, три, четыре – с размахом вскользь хлопнуть правой ладонью 

 об левую и наоборот, 4 хлопка 
Вот мы туфельки купили! – указываем ручками на обувь, ставя на пяточку то правую, 

 то левую ножку.) 
В: Итак, деньги нужны людям в современном мире, без них прожить невозможно. Как вы думаете, 

всё ли можно купить за деньги? 
Дети: Да. Нет. 
В: Я вижу мнения разделились. Давайте это проверим! Предлагаю поиграть в игру «Что можно ку-

пить, а что нельзя?». Игра командная. Обратите внимание на кружочки на вашей одежде, которые напо-
минают золотые и серебреные монеты. Разделитесь на команды. На столе лежат карточки. Команда «Зо-
лотые монеты» будет вставлять в кармашки карточки с изображением того, что можно купить за деньги. 
А команда «Серебреные монеты» собирает карточки с изображением того, что нельзя купить за деньги. 

Карточки:конфеты, одежда, телефон, телевизор, автомобиль, стол, игрушка, солнце, сон, радость, 
здоровье, семья, дружба, любовь. 

В: Приступайте. 
Дети работают в командах. 
В: Предлагаю проверить правильность выполненной работы всем вместе. Команда «Золотые мо-

неты», какие карточки вы собрали? 
Дети: Все это можно купить за деньги (перечисляют). 
В: Правильно, все это можно купить за деньги. Команда «Серебреные монеты», расскажите нам о 

своем выборе. 
Дети: Я, думаю, что солнце нельзя купить. Семью, дружбу, любовь человек не сможет купить. 
В: Я с вами согласна. Человек не за какие деньги не сможет купить настоящую любовь, дружбу, 

счастливую семью, теплоту солнца тоже не купишь за деньги. Молодцы. Все справились с заданием. 

Заключительная часть 

В: Что нового узнали? Чему научились? 
Дети: Узнали, как появились деньги. Провели эксперименты с деньгами. Посетили мастерскую. 
В: Мне понравилось с вами играть, исследовать, узнавать новое. 

Рефлексия 

В: Есть такая примета: чтобы в доме был достаток, нужно иметь денежное дерево. У нас оно тоже 
есть. Ребята, если вам было интересно, вы получили много новых знаний и справились со всеми задани-



 

42 

ями, сорвите с дерева одну золоту монету. А если вам было интересно, но вы испытывали затруднения в 
выполнении заданий, сорвите одну серебряную монету. 

Дети делают свой выбор, воспитатель анализирует его. 

В: Время посещения игровой студии закончилось, и нам пора возвращаться в детский сад. Я про-

вожу вас в группу. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

(сценарий мероприятия в начальной школе) 

Домрачева Миннэгэль Ильдаровна, 

воспитатель ООШИ ГБНОУ «Балтийский берег» 

Цели: 

1) Воспитывать чувство уважения и любви к близким людям. 

2) Создать теплый нравственный климат между родителями и детьми. 

Задачи: 

1) Воспитывать любовь и уважение к матери, семье. 

2) Формировать культурное поведение в семье. 

3) Способствовать творческому самовыражению учащихся, развивать творческие способности воспитан-

ников. 

Оборудование: компьютер, презентация, украшение класса, выставка творческих работ «Любимая 

мама!». 

Ведущий (В): Добрый день, дорогие гости! Сегодня мы собрались на праздник – День Матери. В 

этот день принято мамам дарить цветы. Примите от нас в праздник необычный букет, который состоит 

из песен, танцев, слов поздравлений! И к нам для чествования женщин прибывает экипаж 4 класса. При-

нимайте поздравления от 4 класса! Встречайте бурными аплодисментами. 

Под музыку Смешариков входят ученики 4 класса. Танец под музыку: Марина Ланда, Сергей Васи-

льев «От винта». 

1 ученик (уч.): У нас сегодня – день торжественный, 

День радости и красоты, 

Во всей стране он дарит женщинам 

Свои улыбки и цветы! 

2 уч.: Есть в нашем мире слово вечное, 

Короткое, но самое сердечное. 

Оно прекрасное и доброе, 

Оно простое и удобное, 

Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете не сравнимое: 

МА-МА (хором)! 

3 уч.: Ночью тёмной мне светло, 

в день морозный мне тепло, 

Если мама рядом смотрит нежным взглядом! 

4 уч.: Солнце ярче для меня – Мама! 

Мир и счастье для меня: мама! 

Шум ветвей, цветы полей: мама! 

5 уч.: Зов летящих журавлей: мама! 

В роднике чиста вода: мама! 

В небе яркая звезда: мама! 

6 уч.: Мама! Какое хорошее слово! 

Мама всё время быть рядом готова 

В минуту несчастья всегда она рядом,  
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Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом. 

Разделит надежды, утешит, поймёт. 

По жизни уверенно рядом пойдёт 

7 уч.: Бабушке можно без стыда 

Дать медаль: «Герой труда». 

Все дела её не счесть, 

Даже некогда присесть. 

И готовит, и стирает, 

На ночь сказку почитает. 

8 уч.: А с утра с большой охотой 

Ходит мама на работу. 

А потом – по магазинам 

Нет, без мамы не прожить нам! 

9 уч.: Мы вас любим очень, очень, очень, 

Бесконечно – это не секрет; 

Впрочем, если говорить короче: 

Вас любимей не было и нет! 

10 уч.: И красивей вас не сыщешь тоже, 

И не сыщешь ни за что милей… 

Это мы сказать сердечно можем 

не скрывая радости своей. 

Песня «Мамочка»: сл. Наталия Осошник, муз. Виталий Осошник, волшебники двора – весь класс. 

В: У мамы самые добрые и ласковые руки. Они всё умеют и везде успевают. 

Сценка-пантомима под музыку из кинофильма «Служебный роман» 

Роли: ведущий, мама, папа, 2 брата.  

362 дня в году среднестатистическая мама начинает свой день таким образом: 

• Моет окно… 

• Отправляет в школу… 

• Готовит мужу завтрак… 

• Отправляет его на работу… 

• Стирает мужу носки… 

• Гладит одежду детям… 

• Собирается идти в магазин… 

• И многое – многое другое… 

Но 3 раза в год, а именно в день Матери, в день рождения, 8 Марта, случается особый день. 

Муж и сыновья ухаживают за мамой и выполняют всю работу по дому. Но праздники заканчива-

ются, как и все хорошее… Наступает новый день, новое утро… и обычная жизнь продолжается… 

Дорогие женщины! Мы желаем, чтоб таких особых дней у вас было больше! 

Инсценировка песни «Ах, мамочка, на саночках»: муз. А. Флярковского, сл. Л. Дербенева. Испол-

няют: ученица, мальчики класса. 

В: Руки мамы качали детей в колыбели, когда они были маленькими. Это мама согревала их своим 

дыханием и убаюкивала своей песней. 

Сценка «Три мамы» 

Действующие лица: девочка с куклой, мама, бабушка, ведущий. 

В: Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила 

Девочка: Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа,  
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Иди-ка обедать, вертушка. 

Девочка берет куклу, усаживает за стол. 

В: Танюшина мама 

С работы пришла 

И Таню спросила. 

Мама: Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» – кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала «Сейчас!», да «Сейчас!» 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Усаживает девочку за стол. 

В: Тут бабушка –  

Мамина мама – пришла 

И маму спросила 

Бабушка: Как, дочка, дела? 

Наверное, в школе за целые сутки 

Опять для еды не нашла ни минутки. 

А вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Учителем стала, а все – непоседа. 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

Все усаживаются за стол. 

В: Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят! 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все: Ох, как непросто быть мамами! 

Песня «Бабушки-старушки». 

Выход детей. 

1 уч: Полна раздумий жизнь у мамы. 

Хозяйка дома и семьи. 

И потому все мамы – правы! 

А виноваты всюду – мы! 

2 уч.: Нам мамы многое прощают, 

Не обижаясь, не браня. 

Лишь терпеливо объясняют, 

не осуждая, не виня. 

3 уч.: Где столько силы и терпенья 

Берут все мамы на земле, 

Чтоб скрыть тревоги и волненья 

И счастья дать тебе и мне! 

4 уч.: Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная,  

Всех твоих достоинств и не счесть. 

5 уч.: В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня,  
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Любишь без оглядок и укоров 
И согрета вся тобой семья. 

6 уч.: Пожелать хочу тебе здоровья, 
Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты – одна такая в целом свете, 
Мамочка любимая моя! 

7 уч.: Мама – в целом мире слов не хватит, 
Чтоб за все тебя благодарить. 
За бессонные моменты у кровати, 
И за слезы горькие обид. 

8 уч.: За поддержку и твою заботу, 
Воспитанья первые шаги, 
И за каждую нелегкую субботу, 
Что ты посвящала нам одним. 

За улыбку, греющую сердце, 
За объятия любимых рук, 
Мамочка – ты лучше всех на свете! 

Героиня, Женщина и Друг. 

Видео-презентация фотографий «Наши мамы». Ответное слово родителей. 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Егорова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов ГБОУ Гимназия № 528 

Невского района Санкт-Петербурга 

В последнее время выросло отчуждение между детьми и родителями. Это связано с тем, что родители, 
зарабатывая деньги, много времени проводят вне дома. Дети часто остаются одни или под присмотром 
бабушки, няни. С появлением компьютеров, сотовой связи, интернета родители и дети много времени про-
водят в соцсетях, компьютерных играх. Это им заменяет живое общение с друзьями, друг с другом. 

Утрачены семейные традиции. В этих условиях образовательные учреждения должны делать всё, 
чтобы вернуть семье авторитет. Проблемы семьи требуют комплексного решения, многовариантных под-
ходов. Растет число неполных семей, и даже те семьи, которые фактически являются полными, мало уде-
ляют внимания детям, родители решают свои «насущные» проблемы. Вот почему школа должна делать 

всё возможное по преодолению духовно-нравственного опустошения значительной части молодёжи и 
родителей, которое выражается сегодня в низком уровне культуры, сквернословии, пьянстве, в нежела-
нии трудиться на земле и на производстве и производить что-либо даже для себя, желают иметь всё и 
сразу, не прикладывая особых усилий. 

Одно из направлений деятельности учителя – это семья, в которой растет, формируется, воспиты-
вается ученик. Педагог должен помнить, что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на вос-
питательный потенциал семьи. Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не 
родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с 
родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его 
жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь важно следующее: 
1) Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи. 
2) Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, консуль-

таций, бесед, чатов. 
3) Организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей. 

4) Защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 
Таким образом, учителем реализуется функция родительского просвещения и корректировка семей-

ного воспитания – именно той стороны, которая имеет отношение к жизни и деятельности ребенка, обес-
печивающие и коррекцию личности родителей.  
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Формы взаимодействия учителя с родителями 

В практической работе с родителями учащихся учитель использует коллективные и индивидуаль-

ные формы взаимодействия. Причем и в том и другом случае реализуются как традиционные, так и не-

традиционные формы работы. 

Традиционные формы работы с родителями: 

1) Родительские собрания. 

2) Общеклассные и общешкольные конференции. 

3) Совместные классные мероприятия, на которых родители вместе с детьми тоже вовлечены в деятель-

ность. 

4) Индивидуальные консультации. 

5) Беседы. 

Универсальной формой взаимодействия педагога с родителями является родительское собрание. 

Рекомендации по проведению родительских собраний: 

1. Родительское собрание должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей 

в учебе. 

2. Тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей. Например, в начальных классах 

учитель рассказывает, как правильно организовать режим дня, учитывая особенности детей этого 

возраста. Даёт рекомендации по проведению совместного досуга детей и родителей. 

3. Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тре-

нинги, дискуссии и т.д. 

Например, учитель, рассказывает о требованиях к внешнему виду обучающегося, показывает, как 

выглядит школьная форма. Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей уча-

щихся. Сообщаются только общие результаты контрольных работ, итогов четверти, различных меропри-

ятий и конкурсов, проблем в поведении класса. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их можно 

проводить и чаше. Родительское собрание должно стать школой просвещения родителей, должно расши-

рять их педагогический кругозор, стимулировать желания стать хорошими родителями. На родительских 

собраниях идет анализ учебных достижений учащихся, их возможностей, степени продвижения класса в 

учебной деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых ребенком 

успехов. Разговор на собрании должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных 

усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивациям. К родительскому собранию необ-

ходимо готовить выставки творческих работ учащихся, их достижений, и не только в учебной деятельно-

сти, показывать видео или фото мероприятий, прошедших за четверть. 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух раз в год. Тематика 

таких собраний носит характер отчета работы школы за определенный период времени. На них высту-

пают директор, его заместители, родительский комитет школы. Например, учебное заведение прошло 

аттестацию и хочет познакомить коллектив родителей с достигнутыми результатами. Общешкольное ро-

дительское собрание можно использовать для демонстрации положительного опыта воспитания в семье. 

Так, в конце учебного года возможно награждение семей с положительным опытом воспитания детей. 

Родительские конференции (общеклассные, общешкольные) имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать насущные проблемы об-

щества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода 

из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье. Этот вид работы может быть не только очным. Через 

чат класса или общешкольный родительский чат в «Сферуме» размещаются ссылки на лекции, полезный 

контент. Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным участием пси-

хологов, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит проведение социологиче-

ских и психологических исследований по проблеме конференции и их анализ, а также знакомство участ-

ников конференции с результатами исследований. Активными участниками конференций выступают 

сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиции собственного опыта. Отличительной особенно-

стью конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя 

с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокой-

ство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консульта-

ции-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, необходимо определить ряд вопросов, отве-
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ты на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родите-

лями и учителем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познако-

мить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить необходимое для своей профессиональной работы 

с ребенком: 

• особенности здоровья ребенка; 

• его увлечения, интересы; 

• предпочтения в общении в семье; 

• поведенческие реакции; 

• особенности характера; 

• мотивация учения; 

• моральные ценности семьи. 

Беседа в воспитательном арсенале учителя имеет огромное значение. Беседу лучше всего исполь-

зовать в целях предупреждения конфликтных ситуации, для налаживания взаимоотношений между ро-

дителями и детьми, между отдельными педагогами и семьей. Использовать беседу в работе с родителями 

необходимо для того, чтобы наладить доверительную атмосферу, выявить трудные точки соприкоснове-

ния в конфликтных ситуациях. Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из 

участников беседы этого не хочет. В беседе классный руководитель должен больше слушать и слышать, 

а не увлекаться назидательными советами. 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

1) Тематические консультации. 

2) Родительские чтения. 

3) Родительские вечера. 

4) Родительские тренинги. 

В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту же проблему, испытывают 

идентичные затруднения личностного плана и учебного. Иногда эти проблемы носят настолько конфи-

денциальный характер, что их, возможно, решать лишь в кругу тех людей, которых эта проблема объеди-

няет, и понимание проблемы и друг друга направлено на ее совместное решение. 

Для того чтобы тематическая консультация состоялась, родители должны быть убеждены в том, что 

эта проблема их касается и требует безотлагательного решения. Родителей приглашают для участия в те-

матической консультации с помощью специальных приглашений. В тематической консультации должны 

участвовать специалисты по решению проблемы, которые могут помочь найти оптимальный вариант ее 

решения. Это социальный педагог, психолог, сексолог, представитель правоохранительных органов и т.д. 

В ходе тематической консультации родители получают рекомендации по проблеме, которая их волнует. 

Примерная тематика консультаций для родителей: 

• Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

• Плохая память ребенка. Как ее развить? 

• Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

• Наказания детей. Какими им быть? 

• Тревожность детей. К чему она может привести? 

• Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

• Грубость и непонимание в семье. 

• Талантливый ребенок в семье. 

• Друзья детей – друзья дома или враги? 

• Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждения. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в 

начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее вол-

нуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов определяются книги, с помощью которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают книги, а затем используют рекомендованную литературу в родительских чтениях. Осо-

бенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить соб-

ственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  
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Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Ро-

дительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это 

праздник общения с родителями друга твоего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и дет-

ства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 

должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Примерные темы родительских вечеров: 

• Год рождения ребенка – каким он был, этот первый год? 

• Первые книжки ребенка. 

• Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

• Друзья моего ребенка. 

• Праздники нашей семьи. 

• «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

• День рождения нашей семьи. Как мы его празднуем? 

• Песня, которые пели мы и поют наши дети. 

Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным темам, но и услы-

шать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на вооружение в свой воспита-

тельный арсенал что-то новое, интересное. 

Родительские тренинги – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских 

тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты 

не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тре-

нинги будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг про-

водится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. Задания для тренинга: «детские гри-

масы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминание детства», «фильм 

о моей семье». 

Родительские тренинги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим про-

блемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мне-

ние семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, 

какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной трактовке ответа на вопрос. 

И традиционные, и нетрадиционные методы и формы взаимодействия с родителями учеников ста-

вят одну общую цель – счастье подрастающей личности, входящей в современную культурную жизнь. 

МЕТОД ЧТЕНИЯ ЦЕЛЫХ СЛОВ В ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ермолаева Юлия Викторовна, 

учитель английского языка ГБОУ Школа № 552 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Метод обучения детей – читать целыми словами – разработали врачи Института развития челове-

ческого потенциала (Филадельфия, США) в начале 20 века. Первоначально врачи ставили перед собой 

задачу заставить работать мозг больных детей. В результате их мозг настолько активизировался, что они 

легко осваивали беглое чтение. После того, как данную методику применили для обучения чтению здо-

ровых детей, они продемонстрировали взлёт интеллектуального развития. 

Метод обучения чтению целыми словами заключается в том, что детей обучают распознавать слова 

как целые единицы, не разбивая на составляющие. Метод не предполагает изучение названий букв и зву-

ков. На этапе «отдельных слов» ребёнку показывают с определённой периодичностью и частотой не-

сколько наборов карточек с написанными на них словами и одновременно озвучивают их. Через некото-
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рое время (в зависимости от речевого развития ребёнка и его возраста) переходят к этапу «словосочета-

ний», которые составляются из уже изученных слов. На следующем этапе ребёнку демонстрируют про-

стые нераспространённые предложения, затем – распространённые предложения, и завершается обуче-

ние чтением детских книг. Необходимо отметить, что обучение чтению начинается с этапа отдельных 

слов и им же завершается: все остальные этапы проходят с ним параллельно [1, с.67-69]. 

Гленн Доман, американский врач-нейрофизиолог, автор методики интенсивного интеллектуального 

и физического развития детей с момента рождения, основанной на результатах детального изучения за-

кономерностей развития детей, проводил работы по восстановлению детей с различными повреждениями 

головного мозга и тяжелыми поражениями нервной системы. В результате была разработана уникальная 

методика обучения чтению целыми словами, суть которая приведена ниже. 

Гленн предлагал обучать чтению на родном языке в игровой форме, начиная с годовалого возраста, 

позиционируя обучение как «удовольствие, а не необходимость, привилегию, а не обязанность» [1, с.21-

22], предлагая процесс обучения чтению в качестве награды для отлично ведущих себя детей. Суть мето-

дики состоит в следующем: родитель из плотного листа картона заготавливает карточки 15 см высотой и 

60 см длиной, на которых яркими (изначально красными, позднее черными) маркерами написаны целые 

слова. Размер печатных букв при этом должен составлять 12 на 10 см, с примерным расстоянием в см 

между буквами. На первом этапе обучения это всего лишь 15 слов (самые близкие, приятные для ребенка. 

Слова могут включать имена членов семьи и родственников, клички домашних животных, названия его 

любимых продуктов, занятий, предметов домашнего обихода и многое другое. В каждой семье этот спи-

сок разный и будет ограничиваться только вашей фантазией). Отдохнувшему веселому ребенку в ком-

нате, где его ничего не отвлекает, в течение одной секунды демонстрируется карточка с надписью мама, 

затем папа. Комментарии при этом не рекомендованы, просить ребенка повторить не следует. Особое 

внимание уделяется похвале в конце занятия. 

За первый день обучения повторение показа карточек рекомендовано трижды, притом промежуток 

между занятиями не должен быть менее получаса, а само занятие длится не более трех минут. 

В течение второго дня обучение трижды повторяет основное задание, а также трижды демонстриру-

ется комплект карточек из второго набора – 5 новых слов. Таким образом, второй день обучения состоит 

из 6 занятий. Особенно автор методики подчеркивает важность отсутствия скуки, описывая ее опасность 

для обучения, и предостерегает от демонстрации карточек более трех раз в день. При этом демонстрация 

каждой карточки больше одной-двух секунд может привести к потере интереса ребёнка к обучению. 

После трех дней следования рекомендациям Гленн Доман обещает такие результаты: 

• ребенок разовьет зрительный аппарат и научит мозг отличать один письменный знак от другого; 

• он сможет прочитать слова. 

После запоминания 15 слов, рекомендовано приступить к следующей группе, обозначающей, 

например, части тела. Такой набор можно составить из двадцати пяти слов, разделенных на пять наборов.  

При добавлении новых слов стоит убирать старые, и для этого убирать по одному слову из каждого, 

уже усвоенного в течение пяти дней, набора и заменять это слово новым.  

Отмечая дату демонстрации того иного слова, можно точно сориентироваться, когда его стоит уда-

лить, заменив новым. Стоит постепенно добавлять к списку слов группу, состоящую из глаголов и обо-

значающих действие.  

Таким образом, в день можно выучить по 25 слов, разделенных на 5 наборов слов по 5 в каждом. 

Ежедневно ребенок знакомится с 5 новыми словами, по 1 в каждом наборе, а 5 старых слов удаляется. 

При верно выполненных действиях, в среднем ребенок учит по 5 слов в день. 

Второй этап этого метода – словосочетания. Он очень важен и является промежуточным звеном 

между чтением отдельных слов и целым предложением. После анализа словарного запаса ребенка стоит 

подумать о том, какие комбинации можно составить из выученных слов. Некоторые из этих слов будут 

видоизменены для того, чтобы получились осмысленные словосочетания. Самая простая и востребован-

ная группа – это перечень основных цветов. Дети быстро и легко учатся называть и различать цвета, по-

лучая при этом большое удовольствие от узнавания. Убедившись, что ребенком усвоены основные цвета, 

можно предложить ему простые словосочетания: «красное яблоко», «желтый банан». При дальнейших 

занятиях можно знакомить ребенка с антонимами «светлый-темный», «добрый-злой». В зависимости от 

возраста ребенка, эти слова можно дополнять понятными иллюстрациями, т.к. такие понятия как «боль-

шой» и «маленький» просты даже для малышей и тесно связаны с его повседневной жизнью. 
К третьему этапу обучения, когда ребенку знакомы же порядка 75 слов, на основе словосочетаний 

составляются простые предложения. Для этого составляется набор из 5 предложений, и, как и ранее, три 
раза в день на протяжении 3-5 дней они демонстрируются ребенку. Далее удаляется два старых предло-
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жения и вставляется 2 новых. Они очень быстро усваиваются ребенком, поэтому переход к новым пред-
ложениям предлагается с максимально возможной скоростью. 

На этой стадии уменьшается размер шрифта, чтобы на стандартной карточке умещалось 2-3 слова. 
Через некоторое время на основе изученных предложений предлагается изготовить собственную 

книгу, где каждому из пяти предложений соответствует одна картинка, причем страницы с текстом пред-
шествуют иллюстрациям. Эта книга может быть заполнена фотографиями самого ребенка. 

Первый и основной шаг на пути к обучению чтению – это узнавание и понимание того, что они 
обозначены. После того как ребенок впервые научится различать отдельные слова, он может сделать вто-
рой по значимости шаг – понимать полноценные предложения, выражающие законченную мысль. В этом 
разделе автор методики пользуется теми же принципами, что и на третьем этапе, постепенно увеличивая 
количество слов в предложении. Например, предложение «Собака спит» дополняется наречием «крепко»: 
«Собака крепко спит». На этом этапе возникает необходимость в изготовлении карточек с наречиями и 
предлогами. Не стоит пренебрегать юмором, ведь чем веселее проходит занятие, тем лучше. Такие смеш-
ные предложения как «Папа скачет на елке» только стимулируют к обучению. 

Рекомендуется также вводить новый учебный материал, читая вслух отдельные предложения, тексты 
из книги. В зависимости от возраста, языковых способностей или личных особенностей, ребенок может 
самостоятельно произносить слова или читать вслух предложения, при этом просить его об этом не стоит. 

При освоении более длинных предложений потребуется изменить размеры карточек, поэтому стоит 
изменить размер шрифта, увеличить количество слов и изменить цвет букв с красного на черный. Очень 
важно при этом соблюдение следующего правила: не рекомендуется уменьшать размер шрифта и одно-
временно увеличивать количество слов. И то, и другое надо делать постепенно. Предложения не стоит 
писать слишком маленькими буквами и неразборчиво. 

На последнем этапе ребенку предлагается научиться работать с мелким печатным текстом, содержа-
щим огромное количество слов на каждой странице. На данном этапе большое значение имеет правильный 
выбор книги, по которой ребенок учится читать: книга должна содержать от 50 до 100 слов, уже знакомых 
ребенку; в ней должно быть не более 1 предложения на страницу, высота печатного шрифта при этом не 
менее 1 см, а также текст должен предшествовать иллюстрациям и располагаться отдельно от них. 

Содержание книги является также немаловажным аспектом: если книга кажется интересной роди-
телю, то с большой долей вероятности она понравится и ребенку. Существуют рекомендации для обуча-
ющих чтению по методике Гленна Домана:  
1) Прежде чем приступать к чтению, следует разучить все незнакомые слова. 
2) Текст должен быть крупным и разборчивым. 
3) Обучающий должен быть убежден, что текст прочитан ребенком перед тем, как просмотрена иллю-

страция. 
4) Прочитанную книгу ребенок может перечитывать сколько угодно раз [2]. 

Учитывая вышеизложенное, плюсами методики можно назвать: 
1. Обучение в игре. 
2. Готовность ребенка к требованиям и ритму современной жизни. 
3. Развитие феноменальной памяти. 
4. Приобретение энциклопедических знаний. 

Минусы в данном случае:  
1. Изготовление карточек занимает много времени или же они дорогостоящи. 
2. Дети, читающие карточки, не узнают их в другом цвете. 
3. Многими учителями отмечается тот факт, что дети, учившиеся читать по Доману, в дальнейшем не 

справляются с учебной программой и имеют проблемы с грамотностью. 
Сторонники фонетического метода обучения чтению уже более 20-ти лет утверждают, что люди, 

обученные по методу чтения целых слов, часто воспринимают значения слов из текста напрямую, без 
произнесения. Некоторые психологи и сейчас придерживаются такого взгляда, но большинство из них 
думает, что чтение – это процесс произнесения текста про себя, даже у хорошо читающих людей. 

При обучении чтению методом целого слова на иностранном языке важно, чтобы предъявление 
письменной формы слова происходило позже, чем устной (не одновременно), дети должны знать значе-
ние слова до чтения и соотносить слова с картинкой. Слово предъявляется учащимся вместе с картинкой, 
которая выполняет функцию визуальной опоры, а визуальная опора постепенно убирается. Чтобы обес-
печить многократное предъявление письменной формы слова в разном порядке и с разными опорами, 
необходимо большое количество игр-упражнений с сигнальными карточками, картинками в учебнике и 
опора на аудио запись. Разбивание слова на составляющие (разрезание на две половинки, нахождение 
определённых букв в словах) можно считать одним из примеров таких упражнений.  
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По мнению руководителя языкового центра First Class Катерины Сташевской, метод чтения целых 

слов, то есть метод, при котором мы не учим детей читать в традиционном понимании этого слова, а учим 

запоминать целые слова, и узнавать их потом в тексте, имеет ряд преимуществ, несмотря на распростра-

ненное скептичное к нему отношение. Он является крайне полезным при обучении чтению на английском 

языке, в котором как известно лишь чуть менее половины слов читается не по правилам и в нем крайне 

велико количество слов-исключений (которые все-равно придется запоминать). При обучении детей чте-

нию при помощи метода целых слов формируется крайне важный навык, который пригодится на протя-

жении всего периода обучения [3]. 

По этому методу учатся читать и дети-носители. Так, например, в американской программе обуче-

ния на каждый год обучения существуют списки так называемых sight words – высокочастотных слов, 

которые ребенок за год обучения должен запомнить целиком, чтобы потом их уметь читать.  

Обучая чтению данным способом, мы ускоряем момент, когда ребенок может прочитать какой-то 

текст, следовательно, мы создаем ситуацию успеха.  

При использовании этого метода введение транскрипции на начальном этапе не производится, оно 

откладывается до достижения учащимся подросткового возраста 10-11 лет. Объясняется это тем, что 

транскрипция не учит читать, обратное же заявление считается мифом, распространенным в среде рус-

скоязычных преподавателей и учителей стран бывшего СНГ. В те времена, когда еще не существовало 

моды на раннее обучение английскому языку и оно начиналось лишь в 5 классе, было целесообразным 

параллельно правилам чтения вводить транскрипцию. Это делалось не с целью обучения чтению, а для 

того, чтобы у детей была возможность пользоваться словарями – в те времена не существовало такого 

количества гаджетов (смартфонов, компьютеров, планшетов) и озвученных словарей в них. Единствен-

ным способом ребенку проверить как читается то или иное слово было свериться с транскрипцией в сло-

варе. При этом необходимо помнить, что к 5 классу у школьников уже сформировано абстрактно-логи-

ческое мышление, память, внимание и все когнитивные функции на уровне близком ко взрослому чело-

веку, но не к ребенку. Детям на начальном этапе обучения транскрипция не нужна, т.к. в настоящее время 

существует большое количество озвученных словарей, а учебники в обязательном порядке дополнены 

аудио дорожками. Введение на данном этапе обучения чтению транскрипции можно назвать нежелатель-

ным и даже вредным. На начальном этапе обучения ребенок лишь недавно выучил русский и английский 

алфавиты, две знаковые системы, которые только лишь усваиваются мозгом. При этом процесс этот еще 

не завершен: дети постоянно путают буквы, пишут их не в ту сторону, в одном слове смешивают русские 

и английские буквы. При вводе транскрипции добавляется еще одна, третья, знаковая система, необхо-

димая для зашифровки и дешифровки второй знаковой системы, то есть английский алфавит. Это сложно 

для ребенка, и третья знаковая система лишь вносит путаницу. 

Механизм чтения – это процесс распознавания букв благодаря нейронов мозга, его нейронной сети. 

При этом формируются устойчивые связи между графическим образом (буквой) и звуком. На этом этапе 

возникают проблемы у детей дислексиков: из-за особенностей взаимодействия их нейронов у них не воз-

никает устойчивой связи между буквой и звуком, дисклексики испытывают проблемы при попытках уста-

новки такой связи. При добавлении в процессе обучения чтению транскрипции, в цепочку буква-звук 

добавляется еще одна ступень: графический образ буквы нужно соотнести с графическим образом тран-

скрипционного значка, а графический образ транскрипционного значка соотнести со звуком. Мозг ре-

бенка нагружается дополнительной информацией, добавляется еще одна операция. Таким образом, 

можно сделать вывод, что при введении транскрипции на начальном этапе дети учатся читать медленнее, 

возникают проблемы у детей дислексиков и у детей со способностями к изучению языков ниже среднего. 

Источники: 

1. Доман Гленн, Дженет Доман. Как научить ребенка читать или тихая нежная революция. – М.: АСТ-

ЛТД: Аквариум, 1998. – 352 с. 

2. Обучение чтению: методика Глена Домана. URL: http://mama.ru/articles/chtenie-po-skladam-metodika-

glena-domana (дата обращения: 01.03.2024). Режим доступа: свободный 

3. Teaching Young Learners To Read – Techniques And Tips That Work. URL: https://www.youtube.com/ 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Жданова Анна Равильевна, 
учитель начальных классов ГБОУ Школа № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Человек не рождается личностью, он ею становится в процессе взаимодействия с социальной и при-
родной средой, с материальными и духовными обстоятельствами его жизни и деятельности. В процессе 
этого взаимодействия человек и формируется, и раскрывается, и проявляет себя как личность. 

Л.В. Мардакаев в «Словаре по социальной педагогике» дает такое определение: «Социализация – 
это процесс становления личности. В процессе такого становления происходит усвоение индивидом 
языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов поведению культуры), присущих дан-
ному обществу, социальной общности, групп, и воспроизводство им социальных связей и социального 
опыта. Социализации рассматривается и как процесс и как результат» [1]. 

Cоциализация рассматривается как общенаучный термин, обозначающий процесс приобщения ин-
дивида к социуму, включения в общественную жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению 
себя и выполнению социальных ролей. Слово «социализация» по смыслу близко к русскому слову «вос-
питание», но воспитание подразумевает, прежде всего направленные действия, посредством которых ин-
дивиду сознательно стараются привить желаемые черты и свойства, тогда как социализация, наряду с 

воспитанием и обучением, включает ненамеренные, спонтанные воздействия, благодаря которым инди-
вид приобщается к культуре и становится полноправным и полноценным членом общества. Процесс со-
циализации – это включение ребенка в общество. Это сложный, многофакторный и многовекторный про-
цесс, который слабо прогнозируем в конечном результате. Тем более что процесс социализации может 
продолжаться в течение всей жизни человека, переплетаясь с историческими, идеологическими, эконо-
мическими, культурными и прочими процессами. 

Социализация младших школьников является одной из важных проблем не только социальной пси-
хологии, но и социологии, педагогики, философии, она также актуальна среди многих проблем современ-
ного образования. Недостаточность процесса социализации в обществе приводит к увеличению числа 
ценностно-неориентированных людей [28. с. 50-73]. 

Важно учитывать и особую роль в формировании личности ребенка на разных этапах социализации 
в семье. Отношения, возникающие внутри семьи, оказывают значительное влияние на личностное разви-
тие ребенка. Семья принимает непосредственное участие в обогащении ребенка новыми знаниями [3]. 

При работе с детьми по социализации ставится цель создать педагогические и социально-психоло-

гические условия, позволяющие учащимся начальной школы овладеть навыками социализации. Важно 
не упустить период социального развития ребёнка, ведь чем раньше осуществляется работа по приобще-
нию учащихся к социальному опыту, тем успешнее их социализация в обществе. 

Каждый ребёнок желает в будущем достичь социального успеха. Однако, анализируя школьную 
статистику, можно увидеть, что далеко не у всех сегодняшних школьников достаточный уровень само-
стоятельности, слабо развиты умения анализировать и оценивать свою деятельность, свои поступки. 
Чтобы исправить ситуацию, необходимо, уже начиная с начальной школы, строить работу по адаптации 
и социализации личности и ее психологической поддержки [2]. 

Развитие личности не может осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно воздей-
ствовать на неё, создавая для этого психолого-педагогические условия. В особенности для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. Ведь их речь очень бедная, ограниченный словарный запас рамками обиходно-
бытовой тематики. 

Особенно остро встаёт проблема социализации у детей с тяжёлыми нарушениями речи. Так как 
именно посредством речевого общения происходит освоение социального опыта и последующее осознание 

модели поведения в разнообразных жизненных ситуациях, ребёнку с тяжёлыми нарушениями речи тяжело, 
а иногда и совершенно невозможно быть полноценным участником коммуникации. Вместе с тем, на фор-
мирование и социализацию личности влияют и особенности развития ребёнка с тяжёлыми нарушениями 
речи. К ним можно отнести: нарушения познавательной сферы, обусловленные дефицитом в общении с 
окружающими людьми и снижение активности, затрагивающее все виды деятельности ребёнка. 

Работа по социализации детей с тяжелыми нарушениями речи ведется постоянно на всех предметах 
и занятиях. Например, на математике, при решении задач у большинства детей возникают трудности: они 
не понимают, о чем задача, так как не видели предметы, о которых идет речь (моток ткани, весы с чашами, 
гири и др.) и не понимают, как происходит действие. Все ситуации обязательно «проигрываются» на 
уроке, и каждый ученик получает роль: продавец, покупатель, водитель и др.  
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Значительные трудности в овладении навыками связной, грамотной, выразительной и эмоциональ-

ной речи у школьников с ТНР обусловлены недостаточной сформированностью основных компонентов 

языковой системы (фонетико-фонематического, лексического, грамматического) и недостаточной сфор-

мированностью как звуковой, так и смысловой сторон речи. Также возникают трудности и на уроках 

чтения, окружающего мира на занятиях по развитию речи. Как же помочь? Необходимо использовать 

методы, приемы и средства, облегчающие и направляющие процесс становления развернутого смысло-

вого высказывания и строить занятия таким образом, чтобы дети жили на них естественной, радостной 

жизнью. Попробовала на уроках использовать театральную игру. Она позволяет детям легче понять ма-

териал, вносит в детские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет детям проявить 

инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллективных умений, уверенности 

в своих силах. Ребенок должен играть и тогда, когда он преодолевает трудности, а исправление недостат-

ков речи – это огромный труд для маленького человека, только вступающего в жизнь. 

Социально-культурное воспитание считается основой процесса социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи, их адаптации к самостоятельной жизнедеятельности, к саморазвитию, самовыраже-

нию и самореализации. С целью обеспечения эффективности педагогической деятельности в направле-

нии социализации детей с ТНР необходимо устанавливать тесные контакты с различными социально-

культурными учреждениями: музеями, театрами, библиотеками, выставочными залами и т.д. 

Данные учреждения не только помогают ребенку с ТНР самореализоваться и утвердиться в обще-

ственной жизни, осознать значимость своей личности, но и делают доступными для его восприятия раз-

личные виды искусств и произведения культуры, предлагают детям самим активно участвовать в творче-

ской деятельности. 

Посещение библиотеки как учреждения социального и культурного назначения оказывает под-

держку в получении информации и организации досуга детям с ТНР, нуждающимся в социальной реаби-

литации и адаптации в обществе.  

Экскурсии и тематические встречи для детей с ТНР в образовательно-культурном пространстве му-

зея ориентированы на формирование у них навыков визуального восприятия произведений искусства, 

расширение представлений о возможностях художественного познания мира, повышение ценности соб-

ственной художественно-творческой деятельности на основе опыта приобщения к мировой культуре.  

В рамках тематических встреч в библиотечной и музейной атмосфере педагогами используются раз-

нообразные формы работы с воспитанниками – индивидуальные и групповые. Наибольшей популярностью 

пользуются комплексные занятия, в которых совокупность отдельных форм, приемов и методов связана 

единым планом, и благодаря своей интеграции они обладают возможностями более эффективно и разно-

сторонне влиять на развитие детей. Данные социокультурные практики способствуют взаимодействию де-

тей с ТНР со взрослой культурой, с социумом, их участию в реальной практической деятельности. 

Таким образом, в результате сотрудничества учреждений культуры и школы, выполняя системати-

ческую работу на уроках и внеурочной деятельности, дети приобретают новый опыт социального взаи-

модействия, у них формируются полезные социальные навыки и умения. 
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КОРРЕКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ С НАРУШЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

(карточки для дополнительных тренировок в группе продленного дня) 

Захарова Елена Викторовна, 

воспитатель ГПД ГБОУ Школа № 106 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель: учиться восстанавливать порядок предложений в тексте, развивать орфографическую зор-

кость, каллиграфическое письмо, логическое мышление, память. 

Задачи: озаглавить тексты, восстановить правильный порядок предложений в текстах. 

Планируемые результаты (предметные): научатся восстанавливать порядок предложений в тексте, 

определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок. 

Универсальные учебные действия (метапредметные): принимать и сохранять учебную задачу, оце-

нивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты: ответственного отношения к поступкам. 

Познавательные: учится основам смыслового восприятия текстов. 

Коммуникативные: выдвигать свое мнение. 

Тип урока: развитие речи. 

Варианты заданий на карточках: 

1. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. 

2. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. 

3. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. Запиши в 

тетрадь. 

4. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. Запиши в 

тетрадь, вставляя пропущенные буквы. 

Примеры карточек: 

№ 1. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. 

Она вывела мальчика к ручью. На деревьях уже лопнули почки. Петя двигался по узкой тропе. 

Было тёплое утро. 

№ 2. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. 

Там много красивых осенних деревьев. Стало смеркаться. Мы пошли на прогулку в парк. Пора воз-

вращаться! Мы собирали красивые букеты из осенних листьев, бегали по дорожкам и кормили белок. 

№ 3. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. Запиши в 

тетрадь. 

Всё лето мы купались и загорали на берегу этой реки. А внизу шумит речка. Её деревня рас-

полагается на высоком холме. Летом мы были у бабушки в деревне. 

№ 4. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. Озаглавь полученный текст. Запиши в 

тетрадь, вставляя пропущенные буквы. 

Скоро прил...тят птицы. Сне… очень быстро начал таять. Н...ступила в...сна. Где его уже 

нет, там в...дны первые тр…винки. И мы услышим их в...сёлые песни. 

№ 5. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

Н. Некрасов 

№ 6. Восстанови порядок предложений, чтобы получился текст. 

А зелёные лягушки 

Песенку поют. 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

Саша Чёрный 

№ 7. Восстанови порядок строк, чтобы получился текст Константина Бальмонта «Осень». 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее.  
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Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Солнце реже смеётся, 

Нет в цветах благовонья. 

№ 8. Восстанови порядок строк, чтобы получился отрывок из стихотворения Ивана Сурикова «Зима» 

Падает, ложится. 

И на землю тихо 

В воздухе кружится 

Белый снег, пушистый 

Точно пеленою 

И под утро снегом 

Всё его одело. 

Поле забелело, 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Принакрылся чудной 

Тёмный лес что шапкой 

Вот пришли морозцы – 

Солнце светит мало, – 

Божьи дни коротки, 

И зима настала. 

№ 9. Восстанови порядок строк, чтобы получился отрывок из стихотворения Алексея Плещеева. 

Скоро все зазеленеет – 

Степи, рощи и леса. 

Песни жаворонков снова 

Зазвенели в вышине. 

Уже теплее солнце греет, 

Стали краше небеса… 

«Гостья милая, здорово!» – 

Говорят они весне. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С УЧЕТОМ ФОП 

Иванова Наталья Валентиновна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 26 

Кировского района Санкт-Петербурга 

В дошкольном возрасте у детей формируются основы личности, закладываются базовые представ-

ления об окружающем мире, социуме, а также о том, как нужно заботиться о своем здоровье. Осознание 

ценности здоровья и важности здорового образа жизни (ЗОЖ) является основой для сохранения и укреп-

ления здоровья в будущем. Поэтому задача педагогов детского сада состоит не только в познавательном, 

речевом, эстетическом развитии детей, но и в воспитании в детях потребности в ЗОЖ. В данной статье 
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раскрывается наш педагогический опыт работы по формированию ЗОЖ у детей младшего дошкольного 

возраста с применением разнообразных форм и методов педагогической деятельности. 

В своей работе я учитываю требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования 4 и Федеральной образовательной программы дошкольного образова-

ния 3. В программе, среди прочего, обозначены задачи воспитания дошкольников на каждом возрастом 

этапе. Так, например, в младшем дошкольном возрасте ставятся задачи: укреплять здоровье детей сред-

ствами физического воспитания, создавать условия для формирования правильной осанки, способство-

вать усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности; закреплять культурно-гиги-

енические навыки и навыки самообслуживания, формируя полезные привычки, приобщая к здоровому 

образу жизни. 

Федеральный образовательный стандарт, который утвержден Приказом Министерства просвеще-

ния РФ 25.11.2022, предполагает комплексное развитие детей, в том числе и в сфере физического воспи-

тания, приобщения к ЗОЖ. 

Моя работа основана на нормативно-правовых актах, а также я учитываю методические рекоменда-

ции таких исследователей, изучавших вопросы физического воспитания детей и формирования у них ос-

нов ЗОЖ, как В.В. Гаврилова 1, Т.Г. Карепова 2, М.Р. Югова 5 и др. 

Чтобы деятельность по формированию основ ЗОЖ у детей была эффективной, я комплексно при-

меняю разнообразные формы и методы работы.  

Важным для формирования ЗОЖ у детей является организация двигательной активности. В частно-

сти, в группе ежедневно проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, а также гимнастика для 

глаз, артикуляционные упражнения. На прогулках провожу с детьми подвижные игры, учитывая инте-

ресы детей. Кроме того, двигательная деятельность осуществляется в ходе спортивных праздников и ме-

роприятий, которые проводятся в детском саду (в том числе с участием родителей). Использую для детей 

самомассаж: для этого применяю раскатывание карандашей, шишек, шариков, ходьбу по сенсорной до-

рожке в помещении группы и др. 

В Федеральной образовательной программе дошкольного образования поставлена задача: расширять 

и уточнять представления дошкольников о здоровье 3. Действительно, для формирования у детей потреб-

ности в ЗОЖ важна не только двигательная активность, но и расширение знаний детей о правильном пита-

нии, правилах гигиены и др. Я провожу большую работу в этом направлении. Так, например, реализуется 

проект «Чистота – залог здоровья». В ходе данного проекта дети знакомятся с тем, что такое микробы, в 

каких ситуациях с ними соприкасается человек, как свести к минимуму их негативное воздействие на че-

ловека. Дети развивают свои культурно-гигиенические навыки: как правильно умываться, чистить зубы и 

т.д. Я провожу с детьми беседы, показываю иллюстрации, обучаю на практических примерах. 

В своей работе по формированию основ ЗОЖ у детей активно применяю дидактические и сюжетно-

ролевые игры (с учетом возраста и интересов детей). Игра является основной деятельностью дошкольни-

ков и вызывает у них большой интерес, также она является эффективной в педагогической работе. При-

веду примеры. В сюжетно-ролевой игре «Магазин» дети учатся выбирать полезные продукты питания, в 

сюжетно-ролевой игре «Поход в кафе» учатся правильно пережевывать пищу, мыть руки перед едой, не 

торопиться во время принятия пищи и т.д. В сюжетно-ролевой игре «Поликлиника» у детей формируется 

понимание того, что нужно вовремя посещать врача, проверять свое здоровье, выполнять рекомендации 

медицинских работников. 

Чтобы дети осознали необходимость ведения ЗОЖ, даю им представления о потребностях человека. 

Дети изучают значение воздуха, воды, света, тепла для здоровой жизни. В этом направлении хорошо себя 

зарекомендовала экспериментальная деятельность, в которой принимают участие дети. Например, про-

водили эксперимент «Воздух как основа жизни человека»: дети надували воздушные шарики, щеки, 

наблюдали, как важен воздух, изучали его свойства. В эксперименте «Можно ли есть снег и сосульки?» 

дети растапливают лед в емкости, а потом с помощью лупы наблюдают, насколько грязной оказалась 

вода, после того как снег и лед растаяли. 

Большой объем работы проводится с применением дидактических игр. Мною подобрана картотека 

словесных игр, а также игр на основе наглядного материала. Детям очень нравятся игры на липучках, 

которые представляют собой игровое поле и набор карточек на липучках, которые необходимо крепить 

к полю, выполняя игровые задания. В дидактической игре «Мое тело» дошкольники знакомятся с частями 

тела человека, в игре «Моя одежда» учатся правильно подбирать одежду по сезону, а в дидактическое 

игре «Правильное и неправильное питание» узнают, какие продукты являются полезными, а какие при-

носят вред здоровью.  
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Отдельное внимание я уделяю тому, чтобы научить детей правильно чистить зубы и приучить их к 

тому, что зубы нужно чистить два раза в день (утром и вечером). Привычка правильно и с необходимой 

периодичностью чистить зубы формируется с дошкольного детства. Мною подготовлен для детей инфор-

мационный стенд с плакатами, на которых представлена правильная последовательность чистки зубов, а 

также указаны продукты питания, которые полезны или вредны для здоровья зубов. Также в группе есть 

макет челюсти и зубные щетки: с помощью данных атрибутов дети учатся правильно чистить зубы. 

Необходимым компонентом ЗОЖ является соблюдение режима дня и правильное питание. Поэтому 

провожу с детьми соответствующие дидактические игры. На плакате с сюжетными картинками дети пе-

редвигают стрелки часов, изучая части суток и те действия, которые необходимо выполнять в определен-

ное время суток для сохранения здоровья (подъем, завтрак, сон, прогулка и т.д.). Также детям предлага-

ются макеты продуктов питания, которые нужно разделить по категориям «вредные» и «полезные». Счи-

таю, что воспитание у детей правильного отношения к продуктам питания является в настоящее время 

очень актуальным, поскольку нередко на детей воздействует реклама, призывающая приобретать чипсы, 

газировку и другие вредные продукты питания. 

В рамках работы по формированию представлений о правильном питании я знакомим детей с тем, 

как выращиваются овощи и фрукты, какие бывают полезные лекарственные растения. Для этого органи-

зовываю деятельность детей по посадке семян и рассады лекарственных растений. Дети высаживают се-

мена сначала в емкости в группе, а потом – на участке в клумбу. В летний период ребята наблюдают за 

ростом растений, поливают их, узнают, какие необходимы условия для жизни растений. 

Опыт показывает, что работа по формированию у детей основ ЗОЖ эффективна, если в ней прини-

мают участие также и родители воспитанников. Отмечу, что в Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования в качестве одного из ее принципов обозначено сотрудничество детского сада 

с семьей 3. Я осуществляю информирование родителей о ЗОЖ для детей. В частности, подготовлены 

папки-передвижки, информационные стенды и буклеты для родителей на темы «Формирование основ 

ЗОЖ у детей», «Как одеть ребенка летом?», «Профилактика инфекционных заболеваний» и др. Органи-

зую в группе спортивные праздники, в которых принимают участие дети вместе со своими родителями. 

Был проведен конкурс фотографий «Папа, мама, я – дружная семья!»: для участия в конкурсе родителям 

предлагалось прислать фотографии, на которых они изображены вместе со своими детьми во время ката-

ния на лыжах, санках, снегоходах на улице. По итогам конкурса я изготовила большой плакат с фотогра-

фиями детей и их родителей. 

Также для родителей мною подготовлены консультации, которые размещены на сайте детского 

сада. Это консультации на темы: «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей», «Бережем здоровье 

детей вместе!», «Лето и безопасность ваших детей», «Одежда детей в группе и на улице», «Закаляйся – 

если хочешь быть здоров…» и др. 

В своей работе по формированию у детей основ ЗОЖ я ставлю задачу непрерывно совершенствовать 

применяемые формы и методы работы, чтобы повысить их эффективность. Поэтому периодически напол-

няю новыми элементами развивающую предметно-пространственную среду группы, в которую входят сен-

сорные дорожки, мячи, обручи, скакалки и т.д. Мною создан стенд с методической литературой по воспи-

танию ЗОЖ у детей, которой могут пользоваться коллеги и родители. Также нами создана картотека дидак-

тических игр на формирование основ ЗОЖ, подобраны обучающие карточки «Правила гигиены» и др. 

В летний оздоровительный период для формирования у детей здоровых привычек, обогащения дви-

гательного опыта и поддержания интереса к физической культуре я разрабатываю проект «Дорожка здо-

ровья на улице». Данный проект при поддержке руководства направлен на расширение у детей представ-

лений о ЗОЖ, способах профилактики плоскостопия, а также на подержание гармоничного психологиче-

ского, эмоционального состояния детей. 

Изучив аналогичный опыт коллег, я составила свое представление о подобном объекте: 

Дорожка здоровья будет расположена на участке детского сада. Каркас дорожки будет выполнен из 

дерева и разделен на секции. Размер каждой секции составляет 40×60 сантиметров. 10 секций вписыва-

ются в предложенное пространство. Такие размеры позволят дошкольникам комфортно выполнять 

упражнения на дорожке здоровья. В каждой секции свой наполнитель.  

Предполагается, что в секциях будет находиться наполнитель в следующей последовательности: 

мелкий песок, камни средней фракции (галька), тонкие бревнышки на подушке из песка, сосновые 

шишки, травяное покрытие. Далее в секциях расположены донышки пластиковых бутылок с песком, де-

ревянные спилы на песке, керамзит, песок крупной фракции с камешками. В последней секции – омове-

ние ног из лейки водой уличной температуры.  
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Все элементы дорожки здоровья, в том числе последовательность секций, тщательно продуманы. По 

окончанию летнего сезона дорожка легко разбирается на модули и хранится в помещении до следующего лета. 

Необходимо отметить, что предлагаемая дорожка здоровья будет является не только частью си-

стемы закаливания, профилактики плоскостопия, повышения двигательной активности детей на откры-

том воздухе, но и улучшит эмоциональное состояние детей. Как известно, во многом от того, какое у 

детей настроение, зависит также их здоровье, общее самочувствие. Применение дорожки здоровья помо-

жет улучшить состояние нервной системы детей, поспособствует проявлению эмоций радости, и как 

следствие, ожидается снижение уровня тревожности детей. 

Применение разнообразных форм и методов работы для воспитания ЗОЖ у детей младшего до-

школьного возраста показывает свою эффективность. У детей появляется осознание необходимости 

ЗОЖ, расширяются соответствующие знания, появляются навыки. Выявлена положительная динамика 

физического развития детей, снизилась заболеваемость. Повысился интерес родителей воспитанников к 

теме здорового образа жизни. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 

НА ПРИМЕРАХ ВИДЕО-ПЛАТФОРМ 

Киселева Юлианна Владиславовна, 

преподаватель иностранного языка СПб ГБПОУ 

«Российский колледж традиционной культуры» 

Сложно было представить, что 20 лет назад человечество достигнет столь мощного, безграничного, 

всепоглощающего пространства, где возможно любое действие и открыто множество закодированных 

файлов, несущих терабайты информации. Все – доступность, решающий фактор такого феномена, как 

Интернет. Сеть – где миллиарды людей, культур, субкультур, наций сталкиваются вместе 24 часа в сутки. 

Они могут спорить, соглашаться, обсуждать и меняться информацией изо дня в день, не видя друг друга 

(если это первая «встреча»), не слыша, но при этом ощущая присутствие строчкой: “user is typing”. Ре-

альность больше не кажется такой заманчивой и интересной как та, что находится за границей экранов 

наших смартфонов и мониторов компьютеров. К тому же появилось непосредственное «перенесение» 

человека в лабиринты виртуальной реальности (пока ограниченные программным кодом), такая техноло-

гия называется VR (‘Virtual Reality’). Собой она представляет специальные очки и пульты, при надевании 

и взятии которых создающие те условия, какие были заложены создателями, например, необитаемый ост-

ров с возможностью постройки собственного плота (как выхода из «игры») и неограниченными действи-

ями (от расколки кокоса и лазания по пальмам до охоты на диких зверей или поиска сокровищ). Все эти 

действия вы можете выполнять со своими друзьями или же совершенно незнакомыми людьми, момент 

коммуникации будет проходить через голосовое сопровождение, которое могут использовать все члены 

группы. Такой подход к общению является одним из способов взаимодействия пользователей в сугубо 

игровой форме, где мы не видим ни лиц, ни жестикуляций партнеров по игре. 

Поэтому стоит обозначить «виртуальную реальность» – как реальность, отличающуюся от действи-

тельности физического мира, состоящую из нематериальных структур и объектов, заключенных в границах 

программного кода. Это одна из многих граней виртуального пространства, но в данной работе нас больше 

интересуют виртуальные коммуникации – как отношения между отправителем и получателем.  
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Виртуальная коммуникация – это процесс общения с удаленным партнером или группой лиц, 

ограниченных смартфоном или же компьютером, закованных в рамки графического интерактивного об-

щения (зачастую визуализации мыслей) [6]. М.Б. Бергельсон выделяет следующие характеристики вир-

туальной коммуникации: 

1. Интерактивность. 

2. Доступность. 

3. ировой, обхватывающий характер. 

4. Анонимность членов беседы. 

5. Широкий спектр возможностей создания вымышленной личности. 

6. Размытость социальной иерархии и отсутствие нравственных и духовных ограничений [1, с.6]. 

Все эти характеристики выливаются в обособленные виртуальные коммуникационные технологии, 

которые несут в себе несколько очень важных функций (возможностей). В первую очередь это функция 

удовлетворения потребности в информации, они могут складываться из простейшего поиска материала 

для работ или собственных интересов, до нелегального и запрещенного «контента», под названием “Dark 

Net”. Следующие две оказываются наиболее важными, это представительная (репрезентивная) и комму-

никативная функция, первая, имеющая сугубо социально необходимую задачу, вторая – показательно-

демонстративную, для поднятия собственной самооценки или самоутверждения (саморепрезентативная 

функция). Они выливаются в виде фотографий, статей («постов») и сопровождающие их комментарии 

пользователей сети. Последняя функция, но немаловажная, это аффективная функция – выявляется в 

обобщении посредством удаленной коммуникации, с эмоциональной окраской, влияющей на психологи-

ческий фон коммуникантов [4, c.132]. 

С процессом глобализации к обществу пришла необходимость межкультурного общения. Путем 

взаимодействия представителей разных этносов и народов произошло создание новых форм и элементов 

культуры, которые не отодвигают прежнее разнообразие укладов жизни людей, а только преобразуют, 

становясь их постоянным элементом. 

Во всех сферах человеческой жизни, от политики, искусства до экономики и туризма, отчетливо про-

глядываются элементы единой глобальной культуры. В мире средств массовой информации идет активное 

транслирование культур и их ценностей путем воздействия на аудиторию в виде блогов (как письменно, 

так и визуально, например платформа Youtube), интернет-порталов, аудио-подкастов и трансляций 

(Twicth). Здесь стоит остановиться на всем известном сайте Youtube. На данный момент он является ярчай-

шим представителем культур и общества в целом, транслируемые через призму видеоблогерства – не 

только как культа общедоступности, но и как культа личности. Там весь механизм коммуникации строится 

на общении между «ютьюбером» и его аудиторией, путем передачи информации через видео и коммента-

рии, оставляемые зрителями. «Ведущий» может воздействовать на своих зрителей всеми доступными сред-

ствами, чтобы вызвать реакцию и отдачу, позволяющую «зацепить» интерес смотрящего. 

Это может выливаться в активной или несвойственной для той или иной ситуации жестикуляции, 

тембре голоса и соотносящимся с ним внешним обликом говорящего (девушка с низким голосом или 

миловидный парень с хрипотцой или заиканием), любой внешний дефект, броское оформление видео и 

музыкальное сопровождение. Чтобы создать видимость 4-ой стены, ведущий ролика спрашивает зрите-

лей о мнении или провоцирует на дополнительные действия в сети, такие как комментарии, подписка и 

поддержка, распространением «образа личности» на другие платформы. 

Здесь же культ общедоступности появляется не случайно. Он представляет собой иллюзию погру-

жения в жизнь другого человека, представление себя на его месте и поклонение его предрассудкам и 

стилю жизни. Поклонники того или иного блогера представляют собой новейшую субкультуру XXI века, 

имея ядром своих мыслей личность кумира. Они общаются с помощью цитирования или шуток, отсыла-

ющих к творчеству создателя, это порой агрессивное общение в узком кругу поклонников. Проблема 

культа общедоступности заключается в его небезопасности и простоте. Для полноценной коммуникации 

нам необходимо постоянное обновление наших персональных данных – в целях привлечения внимания 

друзей или посторонних посетителей «страницы». Тем самым мы можем вызывать на контакт совер-

шенно незнакомым людей, которые могут не только причинить вред данным, но и самому распространи-

телю информации. 

Говоря об интернет-пользователях, важно затронуть сам механизм отправления и получения сооб-

щений коммуникаторами. Согласно анализу А.Б. Баранова, модель виртуального коммуникационного 

общения состоит из таких частей: ядро, круг первого, второго порядка и виртуальное пространство сети. 

Начнем с ядра, оно является посетителями сети, полностью погруженными в виртуальное пространство, 
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которое состоит из других пользователей, чьи действия (общение между собой) поддерживают и разви-

вают функциональные данные сети. Ядро окружает самый ближайший к нему круг – первого порядка. На 

этой волне располагаются те пользователи, отношения которых имеют интимно-доверительный характер 

(близкие друзья и родственники). После близкого круга первого порядка идет второй и самый дальний от 

ядра. Здесь уже находятся те пользователи, общение которых сводится только к социально-деловым (пре-

подаватели или коллеги по работе). Само ядро и все его уровни входят в единое виртуальное простран-

ство сети, представляющее собой киберпространство, наполненное многочисленными пользователями 

интернета, которые создают, обогащают и сохраняют функционирование сети [2, c. 109]. 

Исходя из вышесказанного, виртуальные коммуникации невозможны без двух собеседников, ин-

формацию которых можно переносить как письменный диалог или же диалог через призму камеры, под-

черкивая тем самым виртуальность процесса. За мониторами коммуникаторы ощущают себя в безопас-

ности, что выливается в агрессивность и провокационность части выливаемой информации. Подача такой 

информации может происходить в разных формах. Одной из самых распространенных являются, конечно 

же, комментарии либо просто быстрое сообщение в «диалоговом окне». Из-за отсутствия грамматических 

и лексических фильтров они чаще всего пишутся с ошибками или же с допущением стилистических упро-

щений. Речь коммуникаторов становится более сухой и краткой, а все эмоциональные обороты представ-

ляются в виде смайликов, “emoji” или “gif”-картинок. 

Неотвратимость влияния массовой культуры на существование и развитие молодежной культуры 

создает такую неотделимую часть современной культуры подростков, как ориентация на досуг и потреб-

ление. Если в первой части мы обсудили, как сегодня представляется досуг молодежи, то про потребление 

стоит упомянуть отдельно. Именно в обыденном представлении само понятие подростков (“teenagers”) и 

подростковой (молодежной) культуры ассоциируется с досугом и времяпрепровождением. 

По мнению В.А. Бобахова, досуг является своего рода «площадкой» для реализации самостоятель-

ной деятельности, руководства и организации чужой деятельности в молодежной культуре. В виртуаль-

ной коммуникации досуг выступает не только как сфера для общения, но и как социальная игра [3, c.58]. 

В досуге происходит основная сфера жизнедеятельности, и от степени удовлетворенности им повыша-

ется и удовлетворенность собственной жизнью подростка. Если мы начнем рассуждать о пути распро-

странении индустрии досуга, то придем к выводу, что досуг, не связанный с потреблением в сегодняшние 

дни, обретает непривлекательную форму, а отсутствие обильных денежных средств становится причиной 

невозможности модного и интересного свободного времяпрепровождения. В постиндустриальном обще-

стве главной целью жизни многих подростков становится демонстрация своего социального статуса и 

дохода, а также желанных предметов роскоши, покупка которых стимулируется через масс-медиа про-

странство. Характеристика культуры «поколения V» невозможна без главного аспекта формирования 

личности как единицы постиндустриального общества, без осознания того влияния, которое оказывает 

повсеместная компьютеризация и распространение техники. Именно переход от простых телефонов к 

смартфонам является отправной точкой к формированию того виртуального общения, в котором нынеш-

ний социум сосуществует. 

Подчеркивая сказанное, можно представить молодежный досуг (порой и взрослый) как своеобраз-

ную форму, состоящую из свободы от ответственности и обязанностей перед обществом и институтом 

семьи, связанную с избеганием семейно-бытовых задач и социальной реализации – как о площадке для 

самореализации и самоидентификации. Если поколение конца 20-ого века относится с опасением к фраг-

ментарности глобальной культуры, то более молодое поколение уже влилось в волну глобализации, по-

следние поколения впитывают элементы глобальной культуры с младенчества. 

В любом виде у коммуникации есть как положительные, так и негативные стороны, влияющие на 

развитие социума. К положительным сторонам виртуального общения относится важная психологиче-

ская роль «адресата информации». В некоторых ситуациях он может сыграть роль психолога, выслушав 

проблему и дав совет неопытному или стеснительному пользователю сети. Такой обмен информации 

способствует снятию негатива и стресса, образует дополнительный круг собеседников («наблюдателей») 

со своим мировоззрение и восприятием реальности, что приводит к дополнительному мнению и развитию 

поставленной проблемы. 

Порой, принимая ту или иную роль участия в виртуальном пространстве, мы незаметно сами ста-

новимся теми, кем нас представляют наши оппоненты по разговору, примеряя на себя разные образы. В 

данном контексте это может развить внутреннее «Я» индивида или раскрыть в нем творческий и профес-

сиональный потенциал. Анонимность действий «зрителей» позволяет получить объективную оценку про-

изведениям и работе.  



 

61 

Виртуальные коммуникации также обеспечивают прямой контакт с труднодоступными частями 

света, что позволяет общаться с реальными друзьями на больших расстояниях. А постоянное хранение 

информации в глобальной сети, позволяет найти данные давно потерянных контактов, тех же друзей или 

родственников. Еще одним немаловажным плюсом возможностей виртуальной реальности является 

успешная социализация подрастающей молодежи, как в виртуальном общественном пространстве, так и 

в реальном – путем предварительного «обыгрывания» конкретной социальной роли в виртуальной реаль-

ности. На данный момент одной из самых популярных социальных ролей является «блоггерство», в ко-

тором тот или иной индивид может попробовать реализовать себя как фотограф, журналист, модель, пе-

вец, комик и т.д. В основном возможные «образы» ограничиваются сферой развлечения или же политики. 

Активное использование виртуальных коммуникаций особенно характерно для молодых людей, в чьей 

реальной жизни присутствует личностный кризис, разлады в семейных, личных отношениях или же недоста-

ток межличностного общения. Такие пользователи используют Интернет, как доступную альтернативу су-

ществующей реальности, которая их чем-то не устраивает, и окружению, которые они хотят заменить. 

Виртуальный мир прекрасен для доверительных, товарищеских отношений без требований дружбы. 

Стоит отметить, что любой постоянный разлад в реальности приводит к пристрастию виртуального об-

щения, а потом к прямой зависимости. Зависимость, в свою очередь, почти невозможно устранить без 

психологического воздействия. 

Одна из важнейших достоинств виртуальной коммуникации – это возможность «быть услышанным 

и выслушанным». Как говорилось ранее, нынешнее интернет-сообщество всегда делилось на говорящих 

и их аудиторию. Поэтому можно утверждать, что виртуальная коммуникация дает определенный старт 

для развития личности каждого индивида, участвующего в этих отношениях. 

Нельзя не усомниться, что интернет XXI века перерос из способа получения информации (ведь из-

начально он предполагался как электронное хранилище книг и документов с всемирным доступом) в спо-

соб самореализации путем манипуляции менее активного, подавляемого, легко поддающегося воздей-

ствию публики (сторонних наблюдателей). 

Параллельный мир под названием интернет больше становится сценой для массовки и актеров, а но-

вейшие технологии позволяют не только «быть услышанным», но и «увиденным» (камеры с захватом изоб-

ражения, с прямой передачей в онлайн-трансляцию). Взаимодействие в виртуальном пространстве стано-

вится главным способом общения молодежи, заменив стандартные звонки по телефону встречами вживую, 

тем самым приводя к тем негативным последствиям, которые мы наблюдаем уже несколько лет [5, с. 85]. 

Сокращение живого общения ведет к обострению проблемы взаимодействия с другими социаль-

ными слоями и близким окружением, что негативно сказывается на психологическом развитии подростка 

и его отношении к окружающему миру. Восприятие существующей реальности становится невыносимым 

без применения социальных сетей и транслирования жизни через возможности приложений и смартфо-

нов. Что приводит к отсутствию познавательной деятельности с целью самопознания, развития и осмыс-

ления, без возможности наглядного демонстрирования их результатов в виртуальной реальности. Обще-

ние за пределами экранов становится интереснее и важнее, чем то, что требует прямого и тактильного 

взаимодействия. 

Отсутствие социальных коммуникации (или же вербальных коммуникаций) приводит к изоляции, 

депрессии, неадекватной социальной ассимиляции и виртуальной зависимости. Полное погружение в 

виртуальные коммуникации без «разбавления» их живым общением приводит к депривации. Деприва-

ция – уменьшение или полное лишение способности удовлетворять основные потребности. Агрессия яв-

ляется прямым результатом депривации. Социальная сторона депривации происходит от недостаточного 

выполнения социальных коммуникации и общественных моделей, что ведет к невозможности удовлетво-

рения главных социальных потребностей, к ограничению круга общения молодой личности [5, с. 73]. 

Социальная депривация в ходе виртуального общения ставит ограничения для личностного разви-

тия молодежи, что приводит к его общественной дезадаптации [5, с. 78]. 

По моему мнению, при наличии таких существенных недостатков, нельзя не усомниться в тех досто-

инствах, которые перевешивают в сторону положительных аспектов развития молодежи путем использо-

вания виртуальных коммуникации. При правильном разграничении времени и необходимом контроле (вни-

мании) со стороны воспитываемой части семьи можно не только предупредить зависимость от чрезмерного 

виртуального общения, но и направить его в нужное направление, обеспечив подрастающему поколению 

не только площадку для личностного развития, но и пути реализации его возможных планов на жизнь. 

Таким образом, виртуальные коммуникации не только являются продуктом технологического про-

гресса, но и основной характеристикой постиндустриального общества, в котором мы живем и по сей день.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Колодязная Ирина Владимировна, 

учитель английского языка ГБОУ Лицей № 378 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Подростковый возраст – это период перестройки социальной активности, сопровождающийся 

очень мощными сдвигами во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Одним из основных, критических 

периодов в жизни любого человека является подростковый период. Социальный статус подростка мало 

чем отличается от детского. Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется мак-

симальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшая психологическая особенность 

его – зарождающееся чувство взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка 

предвосхищает будущее его положение, которого он фактически еще не достиг, намного превышает его 

возможности. Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с родите-

лями, педагогами и с самим собой. 

Теоретические модели подросткового возраста представлены во всех ведущих направлениях запад-

ной психологии. И хотя теории З. Фрейда и А. Фрейд (психоанализ), К. Левина (гештальтпсихология) и 

Р. Бенедикт (бихевиоризм) сильно разнятся между собой, но их объединяет то, что все эти теории исходят 

их общей модели онтогенетического развития – эволюционного. 

Подростковый возраст или юность (для Э. Эриксона эти два понятия идентичны) является периодом 

«нормативного кризиса», в котором происходит усиление внутренних конфликтов или одного конфликта, 

состоящего из семи частей. В этот период у подростка формируется чувство идентичности. 

Особое место в изучении подросткового возраста занимает теория Э. Шпрангера, считавшего, что 

внутренний мир индивидуума принципиально не сводим к каким бы то ни было природным или социаль-

ным детерминантам. Подростковая фаза, ограничиваемая им 14-17 годами, характеризуется кризисом, 

связанным со стремлением к освобождению от детской зависимостью. В качестве главных новообразо-

ваний данного возраста выступают открытие 2Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивиду-

альности. Но, положив начало систематическому изучению процесса самосознания и ценностных ориен-

таций, Шпрангер, по нашему мнению, явно недооценил ведущую роль в этом процессе практической 

деятельности.Таким образом, подростковый возраст – остро протекающий переход от детства к взросло-

сти, в котором выпукло переплетаются противоречивые тенденции. С одной стороны, для этого сложного 

периода показательны негативные проявления, дисгармоничность в строении личности, свертывание 

прежде устоявшейся системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по отношению 

к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и множеством положительных факто-

ров: возрастает самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержательными становятся отно-

шения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельности и т.д. главное, 
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данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой фор-

мируется его сознательное отношения к себе как члену общества. Важнейшей особенностью подростков 

является постепенный отход их от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая 

опора на внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков формируются крите-

рии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности, самопознания. Основной формой самопо-

знания ребенка является сравнение себя с другими людьми: взрослыми, сверстниками. 

Интеллектуальный аспект развития подростка стал предметом исследования Ж.И. Пиаже и его по-

следователей, которые выделяют здесь созревание способности к формальным операциям без опоры на 

конкретные свойства объектов, развитие гипотетико-дедуктивной формой суждения, проявляющейся в 

склонности подростков к теоретизированию и так далее. 

Основная разница между маленьким школьником и подростком, легко обнаруживаемая даже самым 

поверхностным наблюдением над их поведением, – общеизвестная склонность подростка и юноши к рас-

суждениям. Это эпоха – эпоха рассуждающего мышления. Подростковый возраст – возраст проблем, рас-

суждений и споров. Находящаяся в разгаре своего созревания функция – мышление – начинает проявлять 

себя с большой энергией, и огромное место занимает мышление в жизни подростка и юноши. Они забра-

сывают в школе учителей вопросами, а дома усиленно думают над решением порой труднейших проблем. 

Дружить для них в значительной степени, – значит иметь партнёров для рассуждений, а содержание их 

учебных предметов в большей мере состоит из рассуждений и доказательств. В 15-17 лет заканчивается 

половое созревание учащихся. Замедляется рост тела. Интенсивно развивается грудная клетка, усилива-

ется рост в толщину трубчатых костей. Различия между юношами и девушками в размерах и форме тела 

достигают максимума. Юноши перегоняют девушек в росте (на 10-12 см) и весе (на 5-8 кг). Относитель-

ная мышечная масса юношей выше на 13 %, а масса жировой ткани – ниже на 10 %, чем у девушек. 

Физическое воспитание направлено на закрепление мотивации к повседневному и систематиче-

скому физическому совершенствованию в организованных и особенно в самостоятельных формах, на 

формирование гражданской зрелости отношения к собственному здоровью и физической подготовлен-

ности, освоение навыков здорового образа жизни (ЗОЖ). Основные направления – повышение уровня 

силы и выносливости и достижение высокого уровня координации движений в физических упражнениях, 

в том числе и спортивных. 

Организм подростка испытывает колоссальные нагрузки из-за резких трансформаций, гормональ-

ных скачков, психологических изменений. Это приводит к поведенческим проблемам: вспыльчивости, 

агрессивности, иногда человек становится плаксивым. 

Социально-психологические особенности подростков таковы, что они очень зависят от мнения 

окружающих и склонны к самокритике. Ребята беспокоятся о том, что о них скажут или подумают. Они 

критично относятся к своей внешности, стремятся следовать моде, что порой заканчивается ошибками. 

Резкие перепады настроения, вызванные гормональной перестройкой, часто приводят к заниженной 

самооценке. Но поскольку объективных причин для нелюбви к себе не имеется, самооценка чаще всего 

восстанавливается к окончанию периода взросления. 

Гормональная перестройка вызывает перепады настроения и повышенную ранимость. Поэтому 

взрослые, в особенности родители, должны быть очень тактичными. Высказываться по поводу внешнего 

вида, успехов в учёбе или достижений ребёнка нужно осторожно и обдуманно. Иногда лучше промол-

чать. Упрёки, даже незначительные, вызывают неуверенность, робость, снижение самооценки. С другой 

стороны, если излишне хвалить подростка, он начинает переоценивать себя, а это может привести к от-

рицательным последствиям. 

Подростки испытывают трудности в оценке окружающих. Зачастую их мнение основано на внеш-

ности, случайной фразе или единственном поступке человека. При этом наблюдается категоричность 

суждений по отношению к социуму. В то же время свои действия иногда оцениваются недостаточно адек-

ватно, собственные недостатки не замечаются. 

Подростки стремятся самовыразиться, самоутвердиться, реализовать себя. Они способны к само-

воспитанию и стараются вырабатывать у себя качества, которые считают важными. Происходит пере-

осмысление значения учёбы, так как появляются цели на будущее. Полное же завершение процессов со-

циально-психологического и личностного самоопределения случается, как правило, уже после окончания 

школы, в возрасте от 18 лет до 21 года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(из опыта работы) 

Короткова Анна Валерьевна; 
Пронина Надежда Михайловна, 

воспитатели высшей категории ГБДОУ Детский сад № 43 
компенсирующего вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зави-
сит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы», – го-
ворил Василий Александрович Сухомлинский. 

Жизнь ставит перед нами много проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день 
является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Древнегреческий философ Геродот Галикарнасский говорил: «Когда нет здоровья, молчит муд-
рость. Не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен разум». Эти слова 
до сих пор не потеряли своей актуальности. Здоровье – это главная ценность в жизни, это бесценный дар, 
за который каждый человек несет ответственность перед собой, обществом, подрастающим поколением. 
И я, как воспитатель группы раннего возраста несу ответственность перед собой и перед своими воспи-
танниками за их здоровье. 

«Здоровье – это не только отсутствие заболевания, болезненного состояние, но и состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия», – отмечал А.С. Макаренко. 

Воспитание здорового подрастающего поколения – стратегическая задача государства. 
Одной из задач ФГОС ДО является охрана и укрепление физического и психического здоровья обу-

чающихся (воспитанников), в том числе их эмоционального благополучия. 
Выполнению этой задачи нам помогает использование в учебно-воспитательном процессе здоро-

вьесберегающих технологий.  
Цель здоровьесберегающих технологий: формировать осознанное отношение к соблюдению куль-

турно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, а также эмо-
циональное благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Реализация задач здоровьесберегающих технологий в педагогической деятельности осуществляется 
с учетом физиологических возрастных показателей развития детей, их состояния здоровья. 

Ожидаемые результаты: 
1) Каждый ребенок ощущает себя личностью. 
2) Овладение культурно-гигиеническими навыками. 
3) Повышение мотивации к двигательной активности. 
4) Рост уровня физического развития 

1. Технологии, обеспечивающие социально-психологическое благополучие ребенка 

В процессе адаптации ребенка к детскому саду происходит изменение социальной среды, что ска-
зывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. 

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального состояния ре-
бенка, меняется и активность ребенка по отношению к предметному миру. Общее подавленное состояние 
в совокупности с тем обстоятельством, что ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается 
риску инфицирования, приводит к частым болезням. 

На этапе адаптации ставим следующие задачи: 
1) Создать психологически комфортную среду в группе. 
2) Обогатить эмоциональную сферу положительными эмоциями. 
3) Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность). 

Для обеспечения социально-психологического благополучия используем коррекционные техноло-
гии, такие как: психогимнастика, музыкотерапия, арттерапия и др. 

2. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Поведение маленького ребенка целиком определяется воспринимаемой ситуацией, тем, что он ви-
дит и слышит, то есть, является ситуативным. 

Основной единицей педагогического процесса в работе с детьми является развивающая образова-
тельная ситуация. Социально-личностное развитие происходит успешно при условии его включения в 
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различные моменты образовательного процесса, поэтому образовательные ситуации в данном случае 
очень эффективны. 

В нашей педагогической деятельности используем образовательные ситуации гуманистической 

направленности, например: «Кукла заболела», «Зайчик поранил лапку»; направленных на формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, о правилах безопасности 

дорожного движения, например, «В песочнице», «Мишка на улице», «Мишка на прогулке»; на формиро-

вание навыков культурного поведения, например, «Куклы здороваются», «До свидания, мишка!». 

Благодаря образовательным ситуациям решаем задачи социально-личностного развития детей: 

1) Умение дружить. 

2) Помогать другому. 

3) Прививать культурно-гигиенические навыки. 

4) Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами. 

5) Нормализовать и совершенствовать эмоциональное состояние в группе. 

Особое внимание в группе раннего возраста уделяем воспитанию культурно-гигиенических навыков. 

Навыки самообслуживания у детей воспитываются с самого раннего возраста, при формировании 

культурно-гигиенических навыков идёт не простое усвоение правил, норм поведения, а чрезвычайно важ-

ный процесс социализации ребенка к младшему дошкольному возрасту. 

Формировать культурно-гигиенические навыки помогают беседы, игры, образовательные ситуа-

ции, использование стихотворений, потешек, загадок, как в самой образовательной деятельности, так и 

во время режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, прогулок. 

Совместными усилиями родителей и воспитателей в период двух лет нахождения детей в группе ран-

него возраста вырабатываем навыки соблюдения правил личной гигиены и культуры питания, формируя 

осознание этих правил на уровне выработки условных рефлексов, как обязательных к исполнению правил. 

3. Физкультурно-оздоровительные технологии 

Одной из основ полноценного развития ребенка раннего дошкольного возраста является физическое 

развитие. 

Воспитателю в своей деятельности по укреплению физического здоровья воспитанников необхо-

димо большое внимание уделять двигательной активности. 

В своей деятельности по укреплению физического здоровья воспитанников большое внимание уде-

ляем двигательной активности. 

Потребность в ежедневной двигательной активности в групповом помещении реализуем через: 

утреннюю гимнастику, динамические паузы, физкультурные минутки, бодрящую гимнастику, подвиж-

ные игры, двигательные упражнения, дыхательную и пальчиковую гимнастику. 

Проводить профилактику и коррекцию плоскостопия, а также улучшить координацию движений в 

игровой форме помогает «дорожка здоровья». 

При ходьбе по «дорожке здоровья» выполняем дыхательную гимнастику, сопровождаем ходьбу иг-

ровым текстом или музыкальным сопровождением.  

Используем элементы игрового самомассажа в основном перед сном, после пробуждения и как иг-

ровые моменты в течение дня.  

После пробуждения проводим бодрящую гимнастику и закаливающие процедуры (воздушные ванны). 

Проводим занятия с использованием сухого бассейна. Игры и занятия в сухом бассейне помогают удо-

влетворить естественную потребность ребенка в движении, а также добиваться качественной релаксации. 

В ходе режимных моментов, при смене деятельности в образовательной ситуации, дидактических 

играх, проводим несложную гимнастику для профилактики нарушений слуха, зрения, речи в игровой 

форме. Зачастую она может включаться в саму образовательную деятельность как организационный мо-

мент (как способ переключения или концентрации внимания), в качестве динамической паузы. 

Большое значение для физического развития ребенка имеет пребывание на свежем воздухе – прогулка. 

Прогулка – один из важных режимных моментов жизнедеятельности детей в детском саду. Она спо-

собствует повышению выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

особенно к простудным заболеваниям и является первым и наиболее доступным средством закаливания 

детского организма. 

«День, проведенный ребенком без прогулки, потерян для его здоровья», – говорил Георгий Несте-

рович Сперанский. 

На прогулке реализуется потребность детей в двигательной активности через самостоятельную де-

ятельность, подвижные игры и двигательные упражнения.  
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Условиями работы, которые помогают нам добиться положительных результатов в формировании 

привычки здорового образа жизни, являются: 

1) Смена видов деятельности позволяет дольше удерживать внимание детей, увеличивать продолжитель-

ность и эффективность образовательной деятельности. 

2) Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников невозможна без командной 

работы, поэтому в нашей деятельности по формированию ценностей здорового образа жизни мы тесно 

взаимодействуем с родителями воспитанников и специалистами (инструктор физической культуры, 

музыкальный руководитель, тьютор, логопед). 

3) Регулярность является ключевым фактором, которая помогает нам развивать привычки, необходимые 

для достижения целей. 

4. Вывод 

Применение здоровьесберегающих технологий в нашей педагогической деятельности помогает ре-

шать задачи сохранения, поддержки и обогащении здоровья воспитанников. Применение технологий в 

комплексе формируют у ребенка в перспективе стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ЗАКАЛИВАНИЯ В СЕМЬЕ 

Кузнецова Анна Ивановна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 14 

Невского района Санкт-Петербурга 

Введение 

2024 год объявлен Президентом России Путиным Владимиром Владимировичем «Годом Семьи». 

Забота о здоровье людей неотделима от развития физической культуры и спорта. Физическая культура 

должна входить в повседневную жизнь широких слоев населения и особенно детей. 

Нужно всегда помнить, что здоровье – великое благо и достояние всего общества. Недаром народ-

ная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова!». 

«Физическая культура – могучий рычаг укрепления здоровья людей, повышения физических и ду-

ховных сил» – эти слова из обращения ведущих ученных-медиков нашей страны. Ученые призывают к 

тому, чтобы занятия физкультурой прочно вошли в распорядок дня, стали обязательным элементом се-

мейного быта. 

Физическая активность является одним из самых мощных средств предупреждения заболеваний, 

укрепления защитных сил организма, повышения работоспособности и выносливости. Мы можем и 

должны делать все, чтоб стать здоровее и крепче.  

Семья – это коллектив единомышленников. Все члены семьи должны неуклонно соблюдать пра-

вила, от которых зависит их здоровье. Нужно всегда помнить, что главное в занятиях физической куль-

туры, спортом – систематичность и регулярность. 

Эти занятия должны стать органической частью повседневной жизни и быта каждой семьи. Одним 

из важных аспектов, оздоровительной массовой физкультурой, являются самостоятельные занятия в до-

машних условиях, в семейной обстановке, направленные на обеспечения активного отдыха. 

Виды физкультурных занятий в режиме дня семьи 

1) Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Утренняя гигиеническая гимнастика благотворно действует на весь организм, оказывая большое 

оздоровительное и воспитательное влияние. Утреннюю зарядку желательно проводить на свежем воз-

духе. Если она проводится в помещении, то комнату необходимо проветрить и довести температуру 

воздуха до 16-17°C. Одежда недолжна стеснять движений и слишком плотно прилегать к телу. При 

составлении комплексов утренней гимнастики необходимо учитывать определенные требования к со-

держанию и характеру упражнений. Упражнения подбираются с таким расчетом, чтобы в них прини-

мали участие основные мышечные группы и системы организма. Схема составления комплекса при-

мерно такова: 

• потягивание; 

• ходьба (на месте и в движении);  
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• упражнения для мышц шеи, рук, и плечевого пояса; 

• упражнения для мышц туловища, живота; 

• упражнения для мышц ног (приседания, прыжки); 

• упражнения общего воздействия с участием мышц ног, рук (махи, выпады вперед, в сторону); 

• упражнения силового характера; 

• упражнения на расслабления; 

• дыхательные упражнения. 

Во время выполнения гимнастики нужно стараться избегать упражнений, связанных с натужива-

нием. При подборе упражнений для зарядки принимают во внимание их доступность и разнообразие 

(нагрузка на мелкие мышечные группы сочетается с нагрузкой на большие группы мышц).  

Эффективность утренней зарядки возрастает, если включены упражнения с предметами: ганте-

лями (для мужчин-1-3 кг; для женщин и детей – 0,5-1кг), гимнастической палкой, скакалкой, набив-

ным и теннисным мячами. Утренняя гимнастика не только «пробуждает» организм, но и оказывает 

определенный тренирующий эффект. 

2) Оздоровительный бег. 

Бег является универсальным средством воздействия на организм. В результате занятий бегом че-

ловек отлично себя чувствует, у него хороший аппетит, настроение, работоспособность.  

На начальном этапе занятий бегом не стоит гнаться за скоростью. Усложнять тренировку лишь 

за счет увеличения дистанции. Не нужно изнурять себя волевыми решениями пробежать во что бы то 

не стало заранее запланированное расстояние. Важно, прекращая занятия, испытывать желание про-

бежать еще часть дистанции. 

Дети, как правило до 3-х лет бегать трусцой не могут и принуждать их к этому не следует. К тому 

же однообразные движения без конкретной цели быстро утомляют малыша, и он теряет интерес к за-

нятиям. Детей, начиная с 4-6 лет и старше, можно брать с собой на пробежку.  

Лучшим местом для бега является лесной газон, но можно бегать и по асфальту. При оздорови-

тельном беге каждую новую трассу нужно осваивать очень осторожно, так как на новом месте легко 

повредить стопу. Не рекомендуется использовать сложные трассы с крутыми поворотами и спусками: 

могут быть травмы. При малейшем недомогании и плохом самочувствии тренировки прекращаются. 

После перерывов, вызванных болезнью, начинать тренировки нужно с легких пробежек не раньше, 

чем через 8-10 дней после выздоровления. 

3) Плавание. 

Плавание оказывает большое оздоровительное действие на весь организм и является мощным 

средством закаливания. Дозированное плавание полезно людям практически всех возрастов и профес-

сий. Общеизвестно, что умение плавать – жизненно необходимый навык.  

Ребенка можно обучать плаванию как до года, так и в 1-2 года в домашней ванне. Прежде всего 

необходимо научить его делать выдох под водой и вдох над водой, затем погружаться, задерживая 

дыхание, потом нырять и всплывать. После этого можно учить плавать спортивными способами 

(брасс, кроль, и др.). 

4) Пешеходные прогулки, походы и экскурсии. 

В преддверии выходного дня нелегко бывает семье порой выбрать, чему посвятить свободное 

время. Взять рюкзак и отправится в поход? Поиграть в бадминтон или мяч около дома? Конечно, вы-

бор зависит от склонностей членов семьи. Однако нужно учитывать и пользу, которую приносят заня-

тия физкультурой и спортом здоровью, особенно, когда речь идет об отпуске, к которому мы подходим 

как правило в утомленном состоянии. 

Перед отпуском часто отмечаются такие симптомы, как головная боль к концу рабочего дня, ко-

лебания артериального давления, сосудистые спазмы. Они исчезают через 10-15 дней полноценного 

активного отдыха. Оказалось, что туристический поход обеспечивает сочетание всех составных частей 

полноценного отдыха (физическая активность, смена впечатлений, познавательность, общение с но-

выми людьми, постоянное благотворное воздействие природных факторов). 

Поход, прогулка или экскурсия содействуют укреплению здоровья, физическому развитию и по-

вышения общей работоспособности, воспитанию выносливости, ловкости и уверенности в своих силах. 

5) Лыжные прогулки и походы. 

Пожалуй, нет более благотворного и доступного вида спорта, чем ходьба на лыжах. Она полезна 

людям всех профессий и любого возраста. Во время ходьбы на лыжах в работу вовлекаются почти все 

группы мышц, укрепляются сердечно-сосудистые и дыхательные системы, опорно-связочный аппарат, 
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создается положительный нервный настрой, что очень важно для современного человека, живущего в 

крупном городе. 

Трудно найти в зимний период более полезные физические упражнения, чем занятия лыжами, 

при условии, что на лыжах ходят постоянно, а не от случая к случаю. Лыжные прогулки должны стать 

потребностью, необходимостью. Совершать прогулки, тренироваться желательно 2-3 раза в неделю. 

Это даст вам возможность почувствовать себя окрепшими и хорошо подготовиться к занятиям оздо-

ровительным бегом, которые сможете начать весной. В борьбе с нервным и физическим утомлением, 

закаливании, профилактики легочных и сердечно-сосудистых заболеваний – лыжи незаменимы. 

6) Катание на коньках. 

Это один из видов занятий спортом, которым легко могут заниматься все члены семьи. Катание 

на коньках положительно влияет на различные системы организма и способствуют закаливанию. 

В процессе катания на коньках совершенствуются координация движений и равновесие, укреп-

ляется сила мышц ног, спины. Оно полезно всем и является прекрасным средством отдыха, улучшения 

самочувствия, настроения. Однако надо быть осмотрительными в выборе продолжительности занятий. 

Ориентировочная длительность катания – 1-1,5 ч, с перерывом для отдыха после каждых 20-30 минут. 

Одежда для катания на коньках недолжна стеснять движений. Ботинки подбираются по размеру ноги 

на шерстяной носок. При их шнуровании не стоит затягивать слишком туго первые 2 ряда отверстий, так 

как несоблюдение этого правила может привязки к нарушению кровоснабжения стопы и обморожению. 

7) Подвижные спортивные игры. 

Подвижные игры имеют оздоровительное, воспитательное, и образовательное значение и легко 

доступны для «семейной» физкультуры. Доказано, что они улучшают физическое развитие, благопри-

ятно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье, способствуют эмоциональности спор-

тивных занятий. Почти в каждой игре присутствуют бег, прыжки, метание, упражнение в сохранении 

равновесия и т.д. В играх воспитываются основные физические качества (сила, быстрота, выносли-

вость) и совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и навыки. Подвижные игры с их 

большой эмоциональностью могут создавать большую физическую нагрузку для детей. Это следует 

учитывать «семейному» физкультурному организатору. 

Проводить подвижные игры можно на открытом воздухе в любое время года. Игра преследует 

определенную цель, учитывающую интересы и возможности всех членов семьи, принимающих в ней 

участие. Продолжительность игры зависит от интенсивности и сложности двигательных действий, со-

стояния здоровья и возраста играющих, а в среднем составляет 10-15 минут. После игры обязательно 

надо отметить самых ловких и инициативных. Ниже приводятся названия подвижных игр, в которых 

может принять участие каждый из нас: 

• «Удочка»; 

• «Перетягивание через линию»; 

• «Вытолкни из круга»; 

• «Подними соперника»; 

• «Салки»; 

• «Мы веселые ребята»; 

• «Кто обгонит»;  

• «Салки с прыжками на одной ноге»; 

• «Волк во рву»;  

• «Охотники и утки»; 

• «Бой петухов». 

Спортивные игры необходимы людям всех возрастов и профессий. Они способствуют комплекс-

ному совершенствованию двигательных способностей и воспитанию устойчивого интереса к занятиям 

физической культуры и спортом, а положительный эмоциональный фон делает их особенно привлека-

тельными. Спортивные игры рекомендуются в первую очередь людям молодого и среднего возраста, 

доступны они так же пожилым и детям. В процессе игры ее участникам приходится решать большое 

количество разнообразных двигательных задач, что в конечном счете совершенствует такие важные 

физические и психофизиологические качества, как сила, выносливость, точность выполнения движе-

ний, быстрота реакции, подвижность основных нервных процессов, внимание т т.д. Воспитываются 

так же волевые качества: смелость; решительность; уверенность в своих силах и т.д. 

8) Бадминтон. Где бы вы ни были-в лесу, в парке, во дворе, у моря-везде можно встретить людей, весело 

с увлечением играющих в бадминтон. Основные элементы игры доступны каждому.  
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9) Настольный теннис. Игра, в которой участвуют двое или четверо теннисистов, проводится на столе с 

сеткой, натянутой по середине. Основными элементами техники игры в настольный теннис являются: 

передвижение игрока, хватка ракетки, вращении мяча, подача и удары по мячу. 

10) Волейбол. Эмоциональная игра, в которую можно играть не только по спортивным правилам – часто 

во время отдыха берут волейбольный мяч и играют в волейбол в кругу, используя передачи и напада-

ющие удары. 

11) Мини-футбол. В футбол на открытом воздухе по упрощенным правилам можно играть практически в 

любое время года. Упрощение правил игры выражается в произвольных размерах площадки и ворот, 

любых количественных составах команд, а также в отсутствии обычной разметки поля и отмены пра-

вил «вне игры». Возможность участия в игре лиц разного пола, возраста и физической подготовлен-

ности, делает эту игру особенно подходящей для семейного спортивного досуга. 

12) Домашний «стадион». 

Спортивные тренажёры, применяемые для развития таких важных физических качеств, как сила, 

выносливость, гибкость, выпускаются нашей промышленностью весьма в широком ассортименте.  

Многие из них являются вполне пригодны для самостоятельных занятий в домашних условиях.  

Самый обыкновенный стул может послужить прекрасным снарядом для занятий физкультурой в 

домашних условиях. С его помощью можно проделать множество упражнений, тем более если под 

рукой два стула. Не меньше возможностей для выполнения самых различных упражнений таят стул-

кресло, кровать и т.д. Необходимо лишь немного изобретательности. 

Например, два стула могут служить параллельными брусьями, а если положить между ними 

папку с упором на сидение, то можно легко подтягиваться. По мимо тренажеров промышленного из-

готовления, в последнее время в печати стали широко пропагандироваться конструкции разной слож-

ности для самостоятельного изготовления. Здесь и спорткомплексы, и отдельные тренажеры, узко 

направленного действия. 

Очень важное приспособление для физического развития дошкольников-горка. Ее можно изго-

товить самостоятельно. Одновременно горка может играть и роль шкафа. Ребенок уже с двух лет мо-

жет учится на ней навыкам безопасного падения. Для этого скользящая поверхность должна заканчи-

ваться на высоте 20 см от пола, а в месте приземления подстилается мягкий коврик. Высота горки – 

850 мм. Ширина скользящей поверхности не менее – 300 мм. При угле наклона – 30-35 градусов.  

Много радости могут дать совместные занятия родителей с детьми физическими упражнениями, 

для которых не нужно каких-либо особых условий. Дети 2-3лет и старше с большим нетерпением ждут 

этих занятий, причем особый интерес представляют сюжетные игры, где папа может быть «конем», 

«автомобилем», «самолетом» и т.д.  

В совместных занятиях родителей и детей заключен большой воспитательный смысл. Даже са-

мый маленький стремится посоревноваться с папой, мамой, братом и сестрой. Домашний стадион — 

это радость общения на почве укрепления здоровья, развития эстетики движений, силы, ловкости. 

Особенности организации, планирования и контроля занятий физкультуры в семье 

1) Направленность занятий в домашних условиях. 

При организации занятий в домашних условиях взрослые должны позаботится об устройстве 

«домашнего стадиона». Дети могут заниматься самостоятельно или под руководством родителей. Са-

мостоятельно выполняются простые домашние задания по физической культуре, физкультминутки во 

время выполнения уроков по общеобразовательным дисциплинам, упражнения комплекса ГТО, а 

также подвижные спортивные игры. Упражнения утренней гигиенической гимнастики, совершенство-

вания основных двигательных качеств, участие в пешеходных, лыжных походах, прогулках и экскур-

сиях за город, подростки должны осуществлять под руководством педагогов или родителей. 

2) Закаливание в семье. 

Обязательным элементом физического воспитания в семье, имеющим большое значение для 

укрепления здоровья, повышения работоспособности и сопротивляемости инфекции, является закали-

вание. 

Сущность закаливания заключается в тренировке терморегуляторного аппарата, в развитии за-

щитных реакций, снижающих чувствительность организма к вредному воздействию раздражителей 

внешней среды. В результате закаливания повышается устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям различных погодных факторов, таких как холод, жара, сырость и других, которые плохо 

влияют на работоспособность и могут привезти к заболеваниям.  
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Все виды закаливания обладают общим благоприятным воздействием на организм, улучшают 

деятельность всех его систем и органов. Процесс закаливания является специфичным, то есть холод-

ные процедуры повышают устойчивость к холоду, воздействие высоких температур – к жаре. 

При закаливании организма используют обычно природные факторы: воздух, воду, солнце. Не-

даром один из выдающихся деятелей нашей медицины М.Л. Мудров говорил: «Вся природа должна 

быть аптекой». Наиболее важным видом закаливания для нашей страны, многие районы которой ха-

рактеризуются суровым климатом, является воспитанием устойчивости к холоду.  

При выборе закаливающих средств и дозировки процедур обязательно учитывается состояние 

здоровья, выносливость и другие индивидуальные особенности членов семьи. 

Успех закаливания во многом обязан отношению членов семьи к этим процедурам. Организатору 

закаливания в семье необходимо обеспечить возникновение положительных эмоций, связанных с про-

цессом закаливания, вызвать заинтересованность его результатами. 

Вывод 

В совместных занятиях родителей и детей заключен большой воспитательный смысл. Даже самый 

маленький стремится посоревноваться с папой, мамой, братом и сестрой. Это радость общения на почве 

укрепления здоровья, развитие эстетики движений, силы, ловкости. 

Источники: 

1. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – Ярославль: «Гринго». – 1996. 

2. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. – М.: «Просвещение». – 2006. 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М.: «Просвещение». – 2014. 

ОТЧЕГО МЫ БОЛЕЕМ? 

(урок окружающего мира в 4-м классе) 

Кузьмина Татьяна Александровна, 

учитель начальной школы ГБОУ СОШ № 341 

Невского района Санкт-Петербурга 

Цели и задачи: 

1) Формирование знаний причин болезней, мер профилактики. 

2) Формирование умений исследовать проблему. 

3) Развивать основы мыслительной деятельности: памяти, внимания, воображения; умения сравнивать, 

анализировать, делать выводы. Развивать речь. 

4) Формировать ключевые компетентности: решение проблемы, коммуникативную, информационную. 

5) Развивать организационные общеучебные умения, в том числе умения самостоятельно оценивать ре-

зультат своих действий. 

Оборудование: учебник: Окружающий мир. 4 класс. (Человек и природа.) ИКТ-презентация, кар-

точки, фломастеры. 

ХОД УРОКА 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Мотивация к учебной деятельности 

Быть здоровыми хотят 

Взрослые и дети. 

Как здоровье сохранить? 

Попробуем ответить. 

― Поэтому девиз нашего урока: «Наше здоровье в наших руках». 

Презентация к уроку. Слайд 2. 

― Как вы это понимаете? 

Фронтальная работа. 

Высказывания детей. 
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2. Формулировка темы и цели урока 

Слайд 3. 

― Задумывались ли вы над вопросами: 

• Отчего мы иногда болеем? 

• Почему одни болеют часто, а другие нет? 

― Предлагаю сегодня на уроке поговорить об этом. Какая будет 

тема нашего урока? 

― Какие цели урока? 

Высказывания детей. 

― Отчего мы болеем? 

Высказывания детей. 

3. Работа по теме урока 

1) Мозговой штурм. 

― Чтобы ответить на вопрос нашего урока, что мы должны знать? 

Слайд 4. 

• Признаки болезни. 

• Причины болезни. 

• Методы лечения. 

• Профилактика. 

― У вас есть таблицы. Обсудите в группах и составьте свои пред-

ложения по каждому пункту. Используйте полученные знания 

на уроках и жизненный опыт. 

2) Осмысление. 

― На уроках окружающего мира мы говорили о нашем орга-

низме, как о системе органов, которые работают исправно, сла-

женно, в согласии друг с другом. Но стоит какому-нибудь ор-

гану нарушить нормальный ритм работы, как мы чувствуем, 

что мы заболели. По каким признакам мы можем понять это? 

Слайд 5. 

― Что может являться причиной заболевания? 

Слайд 6. 

― Дополните свои ответы материалом учебника. 

― Что является главными причинами заболевания? Где и как про-

исходит заражение этими болезнетворными организмами? Мо-

жет ли наш организм сам справиться с болезнью? 

― Как мы можем помочь организму справиться с болезнью? 

Слайд 7. 

― Многими болезнями, такими как грипп, ангина, ОРВИ, ОРЗ че-

ловек может болеть снова и снова. Но есть болезни, которые 

опасны только один раз. Это корь, ветрянка, скарлатина и др. 

Почему некоторыми болезнями мы болеем часто, а другими 

один раз? 

Слайд 8. 

― Для чего людям делают прививки? Почему они помогают? 

Кому из вас делали прививки? 

― Давайте сделаем вывод. У вас лежат листочки. Обсудите в 

группах и вставьте пропущенные слова. 

Слайд 9. 

― Пришло время ответить на вопрос: «Можно ли избежать бо-

лезни?» Но сначала отдохнем. 

Работа в группах (5 мин.). 

Высказывания 1 группы. Осталь-

ные добавляют. 

Высказывания 2 группы. Осталь-

ные добавляют. 

Высказывания детей. 

Отвечает 3 группа. Остальные до-

бавляют. 

― Наши клетки за время болезни 

обучаются обезвреживать их воз-

будителей. Второй раз они не до-

пускают заболевания. Эту спо-

собность организма называют 

иммунитетом.  

Карточки (см. Приложение). 

Высказывания 4 группы. Записы-

вают на листочках и прикрепляют 

на доску. 

4. Физкультминутка 

Слайд № 10.  

Работа по теме урока (продолжение) 

― Поговорим о профилактике заболеваний.  
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Слайд 11. 

― Обсудите в группах и составьте правила здорового человека. 

Если все будут следовать этим правилам, то люди реже будут 

болеть. 

Правила здорового человека: 

1. Закаляться. 

2. Делать зарядку. 

3. Заниматься спортом. 

4. Правильно питаться. 

5. Соблюдать гигиену. 

6. Проветривать помещения. 

7. Делать прививки. 

5. Итог урока 

― Подведём итог урока. Проверим, как вы усвоили материал. 

Кроссворд 

Слайд 12. 

Силы – их мало, когда мы болеем. 

Прививка – самое надежное средство профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Ангина – инфекционное заболевание, при котором 

болит горло. 

Стоматолог – врач, который наведет порядок в зубах. 

Инфекция – заразная болезнь подругому. 

Болезнь – и ангина, и простуда, и корь. 

Организм – его надо укреплять. 

― Составьте слово-«благодарность» по первым буквам. 

 

6. Рефлексия 

― Поднимите руки те, кто на уроке открыл для себя что-то новое. 

― Поднимите руки те, кто закрепил свои знания. 

― Поднимите руки те, кто чему-то удивился. 

 

7. Домашнее задание 

Слайд 13. 

По выбору. 

― Составьте устный рассказ для жителей других планет о здоро-

вом образе жизни на нашей планете. 

― Выпустите стенгазету для медицинского кабинета нашей 

школы «Береги своё здоровье». 

― Создать презентацию «Правила здорового человека». 

Какой сегодня был урок? 

Он нам так дружно показал, 

Что здоровье нужно всем – 

И малышам, и даже тем, 

Кто, позабыв свои дела, 

Пришел сегодня к нам сюда. 

 

Приложение. 

Чаще всего мы заболеваем в____________________ местах, там, где больше __________________. 

Мы чувствуем, что наш организм _______________________________________________ нам хо-

чется ______________, температура__________ (есть и другие признаки), поэтому лучше сразу вызвать 

____________________. Помни, что заразиться можно через______________________________________. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ 

(конспект урока для студентов 1 курса СПО) 

Кучина Ольга Михайловна, 

преподаватель математики 

ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж», 

г. Новозыбков, Брянская область 

Дисциплина: ОД.О7 Математика. 

Курс, группа, отделение: 1 курс 11ф/9, 12ф/9 31.02.01 Лечебное дело. 

Количество часов: 2 

Цели занятия: 

1) Образовательная: рассмотреть взаимное расположение двух прямых в пространстве, ввести понятие 

параллельных и скрещивающихся прямых в пространстве, угла между прямыми, изучить признак па-

раллельности прямых в пространстве, лемму о пересечении плоскости параллельными прямыми. 

2) Воспитательная: способствовать формированию точности, внимательности; способствовать воспита-

нию чувства взаимопомощи, способствовать формированию познавательной активности, самостоя-

тельности. 

3) Развивающая: способствовать вырабатыванию умения аргументировать, отстаивать свое мнение, раз-

вивать логическое и пространственное мышление. 

Формируемые компетенции:  

1) ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различ-

ным контекстам. 

2) ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

Планируемые результаты обучения: 

1) ПРб 01. Владеть методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать опре-

деления, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач. 

2) ПРб 09. Уметь оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, скре-

щивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между пря-

мыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач 

изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира. 

Оснащение (материально-технические, дидактические средства): раздаточный материал – учебник 

«Геометрия 10-11 классы» под ред. А.В. Погорелова. 

Деятельность преподавателя 
Деятельность 

обучающихся 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

1. Организационный этап 

Создание рабочей обстановки, актуализация мотивов учебной деятельности 
ОК 01, ОК 04, 

ПРб 01, ПРб 09 
Приветствует обучающихся 

Мотивирует на активную работу. 

Демонстрируют го-

товность к активной 

работе. 

Актуализация содержания, необходимого для изучения нового материала 

Предлагает вспомнить: 

• что изучает стереометрия; 

• основные фигуры стереометрии; 

• аксиомы стереометрии; 

• следствия из аксиом стереометрии 

Отвечают на во-

просы преподавателя. 

2. Основной этап  

Объяснение нового материала 

Предлагает рассмотреть иллюстрации архитектурных со-

оружений и обсудить возможность взаимного расположе-

ния прямых в пространстве. 

Отвечают на во-

просы преподавателя. 

ОК 04, ПРб 09 
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Вводит понятие параллельных и скрещивающихся прямых. 

Демонстрирует введенные понятия на модели классной 

комнаты и модели куба. 

Вводит понятие угла между прямыми. Демонстрирует 

разные варианты углов между прямыми в пространстве на 

модели куба. 

Пример: дан куб ABCDA1B1C1D1. Найти угол между AB 

и B1D1. 

 

Записывают в тет-

радь схему «Взаимное 

расположение пря-

мых в пространстве». 

Работают с моде-

лью куба 

Объясняет признак параллельности прямых в простран-

стве, лемму о пересечении плоскости параллельными пря-

мыми. 

Записывают симво-

лически и делают чер-

теж теоремы и, леммы. 

Работают с учебником. 

 

Первичное усвоение знаний  

• Предлагает ответить на вопросы: 

• Каково может быть взаимное расположение прямых в 

пространстве? 

• Какими символами обозначается пересечение и парал-

лельность прямых? 

• Какие прямые на плоскости называются параллель-

ными? 

• Какие прямые в пространстве называются параллель-

ными? 

• Какие прямые называются скрещивающимися? 

• Как определить угол между прямыми? 

• Покажите на модели куба прямые, через которые нельзя 

провести плоскость. 

• Сколько плоскостей можно провести через две парал-

лельные прямые? 

• Прямая 𝑎 ∥ 𝑏. Верно ли, что 𝑏 ∥ 𝑎? 

• В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 перечислите все 

пары параллельных ребер. 

• Даны две параллельные прямые. Будут ли все прямые, 

пересекающие обе данные прямые, лежать в одной плос-

кости? Почему? 

• Верно ли для пространства утверждение, справедливое 

на плоскости: «Две прямые, перпендикулярные двум па-

раллельным прямым, параллельны»? 

Отвечают на во-

просы. 

ОК 04, ПРб 09 

Первичная проверка понимания  

Предлагает решить задачи, работая в парах: 

№ 1: Определи взаимное расположение прямых B1D1и 

DC1в кубеABCDA1B1C1D1. 

 
№ 2: Определи взаимное расположение прямых, заданных 

в правильной шестиугольной призме: 

Работают в парах. 

Решают Задачи на 

закрепление №№ 1-3. 

ОК 01, ОК 04, 

ПРб 01, ПРб 09 
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a) FE и CC1;  

b) FC1 и AC1;  

c) FE и CD? 

 
№ 3: Пирамида SABCD пересечена плоскостью KLNM, па-

раллельной основанию. Определите взаимное расположе-

ние следующих прямых:  

a) BS и SC; 

b) AD и BC; 

c) CS и KL? 

 
Актуализация знаний  

Предлагает ответить на вопросы: 

• Какие углы образуются при пересечении двух парал-

лельных прямых секущей? 

• Какими свойствами обладают данные углы? 

• Какие треугольники называются подобными? 

• Перечислите признаки подобия треугольников. 

Отвечают на во-

просы, делают чер-

тежи в тетради. 

ОК 04, ПРб 09 

Закрепление материала  

Объясняет решение задачи № 4. 

№ 4: Точка C принадлежит отрезку AB. Через точку A про-

ведена плоскость, через точки Bи C проведены параллель-

ные прямые, которые пересекают данную плоскость соот-

ветственно в точках B1и C1. Вычислите длину отрезка  

CC1, если AC:BC = 3:2 и BB1 = 9. 

 
Предлагает самостоятельно решить задачу. 

№ 5: Точки M, N, P и Q являются соответственно середи-

нами отрезков AD, CD, BCи AB. Вычисли периметр четы-

рехугольника MNPQ, если AC = 20 см, BD = 20 см. 

Совместно с препо-

давателем решают № 

4, опираясь на опре-

деление параллель-

ных прямых, при-

знаки подобия тре-

угольников. 

ОК 04, ПРб 09 
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3. Заключительный этап 

Подведение итогов работы; фиксация достижения целей (оценка деятельности 

обучающихся); определение перспективы дальнейшей работы 

 

Предлагает вернуться к цели учебного занятия, опреде-

лить компоненты ее достижения. 

Предлагает провести взаимооценку. 

Благодарит за активную работу. 

Анализируют ком-

поненты достижения 

цели учебного заня-

тия. 

Оценивают работу 

друг друга, аргумен-

тируют свои ответы. 

ОК 01, ОК 04, 

ПРб 01, ПРб 09 

Задания для самостоятельного выполнения  

Выучить пп. 7-8 Погорелов А.В. 

Решить задачи: 

№ 1: Определи взаимное расположение прямых и CC1 в 

кубе ABCDA1B1C1D1. 

 
№ 2: Дан тетраэдр TPRS. Определи, которые из рёбер – 

скрещивающиеся с данным ребром. 

 
а) С ребром PR: TS, PS, TR, RS, TP. 

б) С ребром PT: RS, PR, TS, PS, TR. 

в) С ребром PS: TP, PR, TS, RS, TR. 

№ 3: Точка C принадлежит отрезку AB. Через точку A про-

ведена плоскость, через точки B и C проведены параллель-

ные прямые, которые пересекают данную плоскость соот-

ветственно в точках B1 и C1. Вычислите длину отрезка CC1, 

если AC:BC=3:7 и BB1=7. 

 
№ 5, № 7: Погорелов А.В., стр. 21. 

Учат теоретический 

материал, оформляют 

решение задач в тет-

ради 

ОК 01, ОК 04,  

ПРб 01, ПРб 09 
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СТРЕСС: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗ СТРЕССА 

Лебедева Сауле Тлектесовна, 

педагог-психолог СПб ГБУ «ЦССВ №10» 

Актуальность темы состоит в том, что в современном ритме жизни люди так погружены в состояние 

вечной спешки и боязни не успеть, что не обращают внимания на происходящее в своей психике. Но 

внутренние проблемы всегда находят отражение во внешнем мире. 

Состояние стресса безобидно только на первый взгляд, ведь это не просто усталость после рабочего 

дня. Это состояние постоянной напряжённости, когда задействованы все внутренние резервы. 

И запас их не бесконечен, ведь на энергетическом уровне стресс – это неправильная циркуляция 

энергии, ее отток. И если происходящее на уровне энергии мы можем не заметить, то следующий сигнал 

даст уже физическое тело. 

В системе человека психика и физическое тело неразрывно связаны. 

К примеру, в китайской медицине изменения в состоянии тела связывается с энергией ци. При ис-

тощении потока энергии человек заболевает. 

Проблемы с потоком энергии в почках приводят к упадку сил, чувству постоянной усталости, от-

сутствию сексуального желания, возможны заболевания мочевыделительной системы. При нарушении 

циркуляции энергии в пищеварительном тракте, человек испытывает боль в животе, развивается гастрит, 

изжога и прочие проблемы. Человек может испытывать слабость, головокружение. А если поток 

застаивается в печени, то проявления могут быть разными, так как этот орган отвечает за распределение 

энергии в организме. 

Если с появлением и проявлением стресса все более или менее понятно, то с методами борьбы еще 

предстоит разобраться. 

Этот процесс можно разделить на этапы предотвращения и борьбы с последствиями стресса. 

Для того чтобы снять сильное напряжение после стресса, следует разобраться в причинах его воз-

никновения. Попытки решить проблемы во всех сферах жизни одновременно только усугубят ситуацию

. Необходимо научиться отпускать проблемную ситуацию и не принимать все близко к сердцу. Изба-

виться от стресса помогает планирование каждого дня. Оказание помощи, совершение добрых поступков 

для других людей также станет хорошей профилактикой эмоционального выгорания. 

Степень изученности проблемы 

В разработке данной темы были использованы работы таких авторов, как: Барчуков И.С., Вилен-

ский М.Я., Гелецкая Л.Н., Железняк Ю.Д., Залетаев И.П., Кузнецов В.С., Макеева В.С., Назаркина Н.И., 

Патрикеев А.Ю., Решетников Н.В. и др. 

Объектом исследования является понятие стресса в психологии. 

Предметом исследования являются представления о стрессе в психологии. 

Целью данной работы является изучение физиологических и психологических аспектов стресса, ис-

ходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1) Рассмотреть определение сущности стресса и его фазы. 

2) Исследовать виды стресса. 

3) Охарактеризовать стрессоустойчивость и ее повышение. 

4) Определить взаимосвязи стрессоустойчивости личности и уровня физической активности. 

1. Определение сущности стресса и его фазы 

Stress (англ.) – напряжение. В психологии понимается как нервно-психическое напряжение.  
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Стресс – это эмоциональное состояние, возникающее у человека в различных напряженных, экстре-
мальных ситуациях, это эмоциональная реакция на воздействие какого-либо экстремального фактора. 

Понятие стресса пришло в психологию из работ врача Ганса Селье (1936), на стыке медицины и физио-
логии. Он обнаружил, что любая болезнь вначале проявляется в стереотипных реакциях организма, стресс – 

это неспецифическая физиологическая реакция организма на вредоносное воздействие или требование. 
К основным стадиям физиологического стресса Селье отнес: 

1) Стадия тревоги. 
2) Фаза сопротивления. 
3) Истощение. 

Каждая из этих фаз характеризуется биохимическими реакциями. 
1) Стадия тревоги. Организм реагирует на стрессовые факторы, происходит нарастание тревоги, ослабе-

вает самоконтроль, теряется самообладание. Поведение часто меняется на прямо противоположное: 
выдержанный человек может стать агрессивным, и наоборот. Возможно обострение психосоматиче-
ских заболеваний: гастриты, мигрени, язвы, аллергии. Продолжительность фазы индивидуальна – от 
нескольких дней до многих недель. 

2) Стадия резистентности, или сопротивления. Наступает, если стрессогенный фактор продолжает свое 
воздействие. Защитные силы организма готовы дать мгновенный отпор раздражителю. На этой стадии 

человек способен осознать, что находится во власти стресса, и выбрать эффективный способ борьбы с 
ним. Заболевания во второй фазе обычно пропадают, однако в третьей проявляются с удвоенной силой. 

3) Стадия истощения. Физиологические и психологические механизмы защиты исчерпали себя. Человек 
ощущает усталость и опустошение. Вновь появляется тревога, однако она больше не ведет к мобили-
зации внутренних резервов, и больной не в силах самостоятельно предпринять какие-либо действия. 
Вслед за тревогой развиваются страх и паника, появляются патологические психосоматические состо-
яния, требующие неотложного лечения. 

Психологи утверждают, что избежать стрессовых ситуаций невозможно. Чем больше мы стараемся 
жить тихо и спокойно, игнорируя проблемы, тем более мы уязвимы. Вместо того чтобы «убегать» от 
эмоциональных перепадов и потрясений, необходимо учиться владеть собой, развивать способности са-
морегуляции. Человек должен уметь сдерживаться, быть терпеливым, подавлять внутренние «взрывы», 
тогда есть вероятность не пострадать от сильного стресса и депрессии. 

Тем не менее у каждого человека заложен индивидуальный сценарий развития стресса и поведения 
в ситуации эмоционального потрясения. Частота, форма и вид реакции могут существенно отличаться. 

Кто-то переживает стрессы регулярно, находя силы бороться с ними самостоятельно. А кто-то с первого 
раза испытывает всю силу мучительных проявлений, нуждаясь в помощи извне. Принято считать, что на 
первых двух стадиях человеку под силу побороть тревогу и стресс без медикаментозного лечения. Необ-
ходимо устранить фактор, ставший причиной эмоционального разлада, пересмотреть образ жизни, при-
бегнуть к тренингам и методам психологической разгрузки. Не лишним будет обратиться к специалисту, 
который может назначить растительные препараты, витамины, биодобавки. На третьей стадии медика-
ментозная поддержка необходима. Лечение длительного стресса, скорее всего, будет комплексным, с 
приемом антидепрессантов или транквилизаторов. 

2. Виды стресса 

Учение о стрессе изложено в работах Селье «Очерк об адаптационной системе», «Стресс без дис-
тресса» (1969); последняя работа связана с психологическим стрессом. Психологический стресс Селье 
связывал с различными напряженными ситуациями. Он обратил внимание, что стресс может оказывать 
влияние на деятельность и выделил следующие виды стресса: эустресс – стресс, оказывающий положи-
тельное воздействие; дистресс – отрицательное. 

Эустресс. Данный вид стресса является безопасной формой, обладает преимущественно положи-
тельными свойствами. Это состояние радостной взволнованности, мобилизации (собранности) орга-
низма. Человек испытывает эмоции, являющиеся толчком к действиям. Такое состояние иногда называют 
реакцией пробуждения. 

Дистресс. Этот вид имеет противоположную эустрессу природу. Состояние является следствием 
критического перенапряжения, иногда приводит к психологическому расстройству. Это вредная форма 
стресса, вызывающая в организме ряд негативных процессов и провоцирующая развитие нарушений со 
стороны различных систем и органов. 

Виды стресса характеризуются разными механизмами, но в обоих случаях отражаются на физиче-
ском и психологическом самочувствии человека. По характеру происхождения существует следующая 
классификация стресса:  
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1) Физиологический. Характеризуется негативным влиянием на организм внешних факторов. К ним от-

носятся жара или холод, голод и жажда, действие химических веществ, воздействие вирусов и бакте-

рий, физическое перенапряжение, травма, операция и др. 

2) Эмоциональный и психологический часто возникают вследствие неблагоприятных взаимоотношений 

с социумом. Развиваются под влиянием положительных или отрицательных факторов. 

3) Нервный возникает при чрезмерном перенапряжении. Развитие такой формы зависит от особенностей 

нервной системы человека, способности справляться с меняющимися обстоятельствами. 

4) Хронический. Эта форма является опасной. Человек теряет способность контролировать эмоциональ-

ное состояние, находясь в напряжении постоянно даже при отсутствии негативных факторов. Разви-

вается депрессия, нервный срыв. 

Стресс – это неизбежное состояние современного человека. Наиболее важная его причина – это не-

удовлетворенность межличностными отношениями с другими людьми. 

Психологические реакции человека на подобные воздействия подобны биохимическим: синтоток-

сические – разные формы адаптации к воздействиям; катотоксические – реакции сопротивления воздей-

ствиям (борьба). 

Без стресса жизнь неинтересна, однако существует индивидуальная мера степени его максимальной ин-

тенсивности. Поэтому негативным является как отсутствие стресса вообще, так и чрезмерно сильный стресс. 

В современном понимании стресс – это эмоциональное состояние, возникающее в экстремальных 

ситуациях. Это может быть тревога, страх, гнев, раздражение или депрессия 

Нет четкого различения между понятиями стресс, кризис, фрустрация и другими, поэтому в психо-

логии существует некоторая путаница в этих понятиях. 

3. Стрессоустойчивость и ее повышение 

Стрессоустойчивость – это способность контролировать разноплановую реакцию организма, явля-

ющуюся ответом на любые эмоционально усиленные переживания. 

У многих людей такие волнения бывают источником нестабильных психических состояний. Им по-

требуется упорно работать над собой для того, чтобы можно было наблюдать повышение стрессоустой-

чивости. 

Стресс развивается динамично. Те, кто не сумел повысить стрессоустойчивость, ощущают внутрен-

нюю напряженность. 

Люди с высоким уровнем эмоциональной стабильности более оптимистичны. Они позитивно отно-

сятся к миру и окружающим. Такие личности способны контролировать свои чувства, а в трудностях ви-

дят возможность получить новый опыт. 

Для того чтобы справиться со стрессом, необходимо следующее: 

• поддерживать хорошие отношения со своими близкими; 

• надеяться на себя, но не бояться просить других о помощи; 

• быть активным и пытаться постоянно решать проблемы, которые возникают в жизни. 

Стать стрессоустойчивым человеком не всегда просто. Желание добиться такого качества личности 

связано с повседневными усилиями по улучшению своей жизни. Может потребоваться помощь профес-

сионалов, которые подскажут, как выработать нужные качества. Тренировать их придется ежедневно. 

Количественный и качественный показатель величины и силы стресса, влияющего на жизнь человека, 

называют его уровнем. Такой параметр зависит от ситуации. Смерть близкого человека имеет высокое зна-

чение, увольнение с работы – более низкое. Представленные показатели у разных людей отличаются. 

Главным компонентом стрессовой ситуации является обязательство. Его не следует путать с энту-

зиазмом. 

Обязательство – это способность ставить цели и реализовывать их. Такие психологические компо-

ненты позволяют преодолеть трудности и контролировать отвлекающие факторы для нервной системы. 

Некоторые начинают с самой важной и сложной задачи. Другие – выбирают простые. Подобное 

влияет способность человека надолго концентрироваться на одном проекте, не прибегая к более прият-

ным вещам в виде отдыха. 

Если человек выбирает сначала сложные задачи, то он экономит психические ресурсы: вместо по-

стоянного обдумывания трудной задачи в период работы на более простой он просто берет и делает эту 

сложную задачу. Производительность труда и эффективность работы, а самое главное – внутреннее со-

стояние человека становятся лучше. 

Важным фактором будет отношение к вызовам. Нельзя контролировать все, но мы не всегда можем 

адекватно реагировать на изменения. Многие люди воспринимают изменения и вызовы как возможность, 
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а не как угрозу. Они могут изменить направление деятельности, начать все заново, справиться с неожи-

данной ситуацией. 

Сильные люди активно ищут возможности для развития, гибки и приспосабливают действия к си-

туации. Они быстро восстанавливаются после неудачи, любят перемены и риск. Уверенность тоже важна 

при борьбе со стрессами. 

Развитие устойчивости к стрессу важно для взаимодействия с окружающим миром. 

В сложной ситуации люди могут реагировать 2 способами: 

1. Объединиться в несчастье и мобилизоваться, чтобы поддержать друг друга. Более выигрышный ва-

риант: создаётся окружение, которое нацелено на результат, а не на переживания. Если неприятные 

ситуации периодические повторяются, а ваша команда поддержки уже готова к ним, то нейтрали-

зация будет более быстрой. Вырабатывается как командная стрессоустойчивость, так и персональ-

ная. 

2. Разорвать социальные связи, уничтожив социальную поддержку. Сосредоточение только на своих 

собственных потребностях носит более разрушительное действие. Таким людям трудно говорить о 

наличии сочувствия или сострадания, которое помогает выйти из психического состояния. 

Благодаря развитию внимательности и осознанности человек может начать сознательно реагиро-

вать на неприятности и смягчать их последствия. Лучше начать с себя. Расслабленный, сознательный, 

энергичный человек имеет меньше шансов войти в депрессию. 

Волнения являются частью жизни и их нельзя избежать. 

Тренировка резистентности должна происходить каждый день. Чем старше человек, тем больше 

усилий потребуется, чтобы изменить свои привычные реакции на внешние раздражители. 

Развитие стрессоустойчивости заключается в следующих навыках: 

1) Позитивно настраиваться. Формирование настроя является ключом к сопротивлению атакам стрессо-

вых факторов. Большая часть врожденного оптимизма заключается в генах и зависит от правильной 

работы мозговых центров. Одним из способов изменить реакцию мозга на стресс является прекраще-

ние и рационализация пессимистических мыслей, в числе которых чувство вины. 

2) Не сдаваться. Пытайтесь преодолевать стрессовые факторы. Если источник волнений связан с собы-

тием, попробуйте изменить его восприятие. Будьте уверены, что неудача является компонентом раз-

вития. Научитесь принимать это. 

3) Найти человека для подражания. Кумиры могут влиять на наши ценности (психологический имприн-

тинг). Ищите кого-то, кто вас впечатляет. Следите за своими ценностями и придерживайтесь их, как 

только почувствуете, что ваш мир начинает колебаться под воздействием стресса. 

4) Не бояться встретиться со своими страхами — бороться. Страх и стресс — это нормально. Не стесняй-

тесь бояться, не отрицайте существование страха. Вместо этого используйте его как инструмент, ко-

торый поможет повысить самооценку. 

5) Тренироваться активно справляться со стрессом. Начните активно бороться с болезненными присту-

пами стрессовых эпизодов. Вместо того, чтобы смириться с ситуацией или отступить перед лицом 

стресса, пытайтесь искать решения: минимизируйте оценку риска, ободряйте себя и думайте пози-

тивно, активно обращаясь за помощью к другим. 

6) Признавать свои ошибки и сложные ситуации. Окружающие люди могут не заметить, что вы боретесь 

со стрессом, если не говорить об этом. Факторы, являющиеся источником страха, могут повлиять на 

тех, кто с этим справился и теперь будет рад поддержать вас в этой борьбе. 

7) Проводить гимнастику для мозга. Изменение задач для ума будет полезным. С небольшой самодисци-

плиной и благодаря регулярным и систематическим упражнениям можно получить удовлетворитель-

ные результаты. 

8) Не забывать об отдыхе. Пикник или прогулка позволят избавиться от навязчивых идей. Во время 

борьбы с трудностями это помогает сконцентрировать эмоции и мысли на чем-то отдаленном от про-

блемы, например, на природе. 

9) Формировать в себе сильные стороны характера. Признать, использовать и развивать свои сильные 

стороны характера – эффективное решение при борьбе со стрессами. Применяйте свои таланты и 

навыки. 

Нужно научиться контролировать ситуацию. Следует сконцентрироваться на задачах, не оставлять 

их на завтра. Также важна исполнительность – никогда не пытайтесь брать на себя лишнюю работу. Это 

позволит повысить продуктивность и добиться других изменений. При правильном подходе высока ве-

роятность положительного результата.  
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Психологи советуют найти время для восстановления и отдыха в кругу семьи – это инвестиции в 

свое здоровье и благополучие. Чтобы поддержать детей в развитии осознанности стоит начать самостоя-

тельную практику, например, йогу или медитацию. Это позволит сформировать личность и научит борьбе 

с раздражителями. 

4. Взаимосвязи стрессоустойчивости личности и уровня физической активности  

Различные клинические исследования свидетельствуют о том, что в человеческом обществе суще-

ствует не менее 30 % индивидов, которые могут сохранять нормальные физиологические показатели 

даже при длительных и остро выраженных напряжениях. Все это указывает на то, что в живых организ-

мах есть механизмы «устойчивости» к различного рода стрессам. 

Проведенный анализ научных источников показал, что единого подхода к формулировке определе-

ния стрессоустойчивости нет, и авторы трактуют его по-своему. Например, в психологическом словаре 

стрессоустойчивость характеризуется как некоторая совокупность личностных качеств, позволяющих че-

ловеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), 

без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Исследователи утверждают, что стрессоустойчивость является качеством непостоянным и ее, сле-

довательно, можно развивать с помощью различных тренировок и привычки к ежедневному творческому 

труду. 

В ходе проведенного нами исследования мы старались проверить гипотезу о том, что адекватный 

уровень физической активности повышает стрессоустойчивость личности и является способом стрессо-

профилактики. Мы рассмотрели, существуют ли различия по уровням стрессоустойчивости между груп-

пами испытуемых: людьми, не занимающимися физической культурой, и людьми, занимающимися фи-

зической культурой систематически (занятия фитнесом, посещение бассейна, спортивных секций и пр.). 

По данным методики, уровни тревоги и стрессоустойчивости у разных групп испытуемых раз-

личны. У людей, систематически занимающихся физкультурой, доминирующим является низкий уровень 

тревожности и высокой стрессоустойчивости. В свою очередь, у первой группы доминирующим является 

средний уровень, но и достаточно большой процент испытуемых располагается на высоком уровне тре-

воги и низкой стрессоустойчивости.  

Это говорит о склонности этих людей к тревожным состояниям и стрессам, а в отсутствии возмож-

ностей для физической разрядки стресс часто приводит к отрицательным последствиям для психики и 

здоровья. 

Существуют физические упражнения, помогающие исключить состояние повышенного стресса из 

своей жизни. 

Таким образом, понятие и природа стресса в том, что он предназначен для защиты организма от 

различных негативных воздействий. При попадании человека в экстремальную ситуацию у него активи-

зируются физиологические и психологические реакции для преодоления трудностей.  

Стресс в жизни возникает по следующим причинам: беспокойство по поводу смены работы; опаз-

дывание на поезд или рейс самолета; плохое финансовое состояние; нехватка времени, чтобы закончить 

важные дела; смерть родственников; плохое самочувствие; неудовлетворение потребностей и т.д. Значе-

ние стресса для организма человека оценивают по-разному.  

Некоторые психологи утверждают, что иногда он необходим, чтобы взбодриться и испытать адре-

налин. Но если будет слишком много стрессоров и человек будет находиться в стрессовом состоянии 

более 2 раз в неделю, то последствия будут негативными. 

В своем развитии стресс проходит три стадии: 

1 – стадия тревоги – характеризующаяся низкой сопротивляемостью и резкими реакциями на любые раз-

дражители; 

2 – стадия сопротивления – во время которой человек наиболее адаптирован и приспособлен к условиям 

существования; 

3 – стадия истощения – падение уровня приспособляемости, что неминуемо приводит к смерти. 

Можно сказать, что в современных исследованиях стрессоустойчивость рассматривается как инте-

гративное свойство личности, состоящее из совокупности следующих компонентов: психофизиологиче-

ского, интеллектуального, мотивационного, эмоционального, волевого, профессиональной подготовлен-

ности, информированности и готовности личности к выполнению тех или иных задач. В последнее время 

всё большее внимание со стороны психологов уделяется анализу поведения человека в сложных небла-

гоприятных жизненных обстоятельствах. Особое внимание занимает проблема изучения факторов стрес-

соустойчивости, переменных, которые определяют решение сложных, критических ситуаций.  
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Локтева Ирина Ивановна, 
учитель математики ГБОУ Школа № 94 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

Математика – сложная школьная дисциплина, вызывает трудности у большинства учащихся. Под-
готовка к выпускным экзаменам по математике – это всегда важный процесс, и от того, насколько мы пра-
вильно построим его, зависит, какой будет результат. 

Некоторые считают, что ОГЭ по математике, который сдают в 9 классе, – экзамен простой по срав-
нению с ЕГЭ. Часто родители девятиклассников считают, что к ОГЭ не надо готовиться и все задания на 
этом экзамене – на уровне «2 + 2». Что же там на самом деле? 

Действительно, есть и простые задания: вычисления (то есть то, что взрослые всегда считают на 
калькуляторе), решение квадратных уравнений, задачи на проценты. 

Есть задания на анализ графиков и диаграмм (здесь нужна повышенная внимательность), на реше-
ние неравенств (а это уже совсем не просто), на свойства и графики функций. 

ОГЭ по математике – первая независимый итоговая проверка знаний школьников, полученных за 
время обучения в школе с 1 по 9 классы. Это первые государственные экзамены. Они организованные не 
школой, в которой обучались дети, а органами, призванными работу этой самой школы контролировать. 

Отсюда все организационные сложности. Экзаменационная работа пишется в другой школе, контролируют 
проведение экзамена незнакомые педагоги, проверяют независимые эксперты. Это большой экзамен, кото-
рый включает задания практически из всей школьной программы, пройденной за 9 лет учебы в школе. 

Нельзя забывать и про переходный возраст. У всех учащихся он протекает по-разному, родителям 
тоже сложно в этот момент жизни подростков. Поэтому, если вопросы успеваемости и подготовки к ОГЭ 
выходят на первый план, то это еще, возможно, и благополучный вариант. 

Однако оставим психологию и вернемся к математике. Экзамен тестирует знания, умения, навыки за 
весь 9-тилетний курс. Поэтому главная проблема, с которой приходится сталкиваться при подготовке – это 
пробелы в знаниях. Так же причиной является у некоторых учеников – негативное отношение к предмету. 

Поэтому первую задачу, которую надо решить учителю – это выявить и ликвидировать все пробелы 
в базовых знаниях. А то сейчас девятиклассники плохо знают таблицу умножения, плохо умножают в 
столбик, а уж уголком делить многих приходится учить практически с нуля. К девятому классу некоторые 
дети забывают, как перевести обыкновенную дробь в десятичную, чтобы записать правильно ответ.  

При подготовке учащихся к ОГЭ учителю необходимо: 

1) Формировать у учащихся навыки самоконтроля. 
2) Формировать умения проверять ответ на правдоподобие. 
3) Систематически отрабатывать вычислительные навыки. 
4) Формировать умение переходить от словесной формулировки соотношений между величинами к ма-

тематической. 
5) Учить проводить доказательные рассуждения при решении задач. 
6) Учить выстраивать аргументацию при проведении доказательства. 
7) Учить записывать математические рассуждения, доказательства, обращая внимание на точность и пол-

ноту проводимых обоснований. 
В работе наряду с тренировочными вариантами, содержащими задания на все темы, как реальный 

экзаменационный вариант, необходимо использовать различные тематические подборки. Это особенно 
важно, когда какой-то раздел ученику дается с большим трудом. Например, задания на функции или гео-
метрические задачи. В этом случае большой объем решенных задач по одной теме позволяет перевести 
количество в качество и твердо усвоить эту тему. 

После уроков в определенное время можно проводить для учащихся 9-х классов групповые и инди-
видуальные консультации. На эти консультации можно приглашать как сильных обучающихся, с кото-
рыми разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с которыми отраба-
тываем базовые знания умения и навыки. 

Также наиболее эффективной при подготовке к ОГЭ является методика урока с заданиями разного 
уровня, основанная на дифференцированном подходе к учащимся. На уроках можно использовать техно-
логии уровневой дифференциации, что особенно помогает при подготовке к сдаче экзаменов в форме и 
по материалам ОГЭ. 

Особое внимание необходимо уделять самостоятельной, групповой работе, практикую в своей ра-
боте зачёты и смотры знаний по темам, что положительно сказывается на подготовке к экзаменам. Зачеты 
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можно проводить в конце темы в виде теста, который составлен из задач трех уровней. При тестировании 
можно использовать как бумажные, так и электронные варианты. Последние особенно привлекательны, 
так как позволяют получить результаты практически сразу по завершении теста. Главное условие здесь – 
систематичность, работа на каждом уроке. 

Конечно, идеальный вариант, к которому стремится каждый учитель – самостоятельная учебная ра-

бота ребёнка в интерактивной среде обучения, используя готовые электронные учебные курсы, обучаю-

щие, тренировочные и проверочные работы в сети Интернет. 

Успешной реализации ИКТ на уроках математики для меня является применение Интернета с его 

практически неограниченными возможностями сбора и хранения информации. Благодаря использованию 

сети Интернет обучающиеся получают доступ к большому потоку новой информации по темам, прово-

димым в рамках изучения математики. 

Получать хорошие знания по предмету, несомненно, помогают электронные образовательные ре-

сурсы. На уроках математики использую электронные средства обучения. Это тренажеры и программы 

тестирования по различным темам. 

Огромную возможность для участия в различных конкурсах и форумах предоставляют различные 

сайты. Использование Интернет-ресурсов позволяет обучающимся участвовать в дистанционных конкур-

сах, олимпиадах в режиме online. Принимать участие в районной олимпиаде по математике среди 7-11 

классов. Осуществляется проверка знаний и умений учащихся, выполнение тренировочных и диагности-

ческих работ, представленных в сети Интернет. 

И, конечно, очень важна система работы учителя математики с родителями при подготовке уча-

щихся к итоговой аттестации. 

Семья и школа должны взаимодействовать. Современный мир меняется, меняются и взаимоотно-

шения родителей и школы. Но ответственными за воспитание и образование детей остаются родители и 

школа. Учителя и родители должны быть партнерами в этом вопросе. Часто трудно бывает привлечь ро-

дителей к процессу воспитания детей, и бывает родителям самим требуется помощь школы в решении 

различных вопросов. 

Очень важно позитивный настрой детей на серьёзный и самостоятельный труд по подготовке к эк-

замену. Необходимо детям понимать, что от результата экзамена зависит его успешное поступление в 

средние учебные заведения. 

Роль учителя в школе действительно велика, но он не всемогущ, и обучить может лишь того, кто 

хочет учиться, и кто сам учится. 

Если сравнивать математику с другими учебными предметами, то для ее подготовки необходимо 

заниматься большой самостоятельной, повседневной работой. Надо ежедневно, внимательно работать, 

чтобы овладеть математикой даже в несложных заданиях. 

Поэтому стремления всех учащихся должны быть направлены на формирование у школьников по-

требности в учебной деятельности, большего желания учиться. Необходимо сформировать положитель-

ное отношение родителей и учеников к математике, создавать ситуации успеха, научить не бояться ре-

шения математических задач, формировать у детей уверенность в своих способностях. 

Успешная подготовка к ОГЭ требует усилий всех участников процесса: и ученика, и учителя, и ро-

дителей. Контроль и внимание со стороны родителей просто необходимы для большинства детей. 

Подготовка к ОГЭ – задача не простая, но совместными усилиями решаемая! Успешной вам подго-

товки и отличных результатов! 

Источники: 

1. https://ege-study.ru/materialy-ege/matematika/oge/chto-takoe 

2. https://multiurok.ru/files/problemy-uchashchikhsia-pri-sdache-oge-i-puti-ikh.html 
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СОЮЗ ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ, ЧУВСТВ И ДУМ 

(использование мнемотехники в работе с рифмованной речью) 

Ляховкина Ираида Николаевна, 

учитель-логопед ГБДОУ Детский сад № 12 

компенсирующего вида 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам, он будет долго и напрасно мучиться, 

но свяжите двадцать слов с картинками, 

и он их усвоит на лету. 

К.Д. Ушинский 

Неотъемлемой частью основных требований ФОП являются универсальные учебные действия (УУД). 

В нашем детском саду в коррекционной работе с детьми используются инновационные технологии. 

Одним из приёмов этой технологии является мнемотехника. 

Логопедам известны трудности, которые возникают при обучении детей с речевыми нарушениями, 

при заучивании простейшего двустишия – четверостишия. Врождённое чувство ритма, характерное нор-

мально развивающимся дошкольникам и позволяющее запоминать довольно длинные стихотворения, 

страдает у детей с ОНР. 

Работа с детьми, имеющими недостаточность вербальной памяти, по заучиванию стихотворений 

требует от педагога дополнительных усилий. Поэтому понятно, что дошкольники данной группы нужда-

ются при заучивании стихотворений в дополнительных техниках, посредством которых можно хотя бы 

частично снять возникающие трудности, найти средства вспомогательного характера, позволяющие за-

крепить у детей способность к запоминанию сначала простейших коротких стишков, а затем более длин-

ных стихотворений. 

В последнее время для обучения рассказыванию детей дошкольного возраста широкое применение 

в педагогической практике нашли приемы мнемотехники. Использование красочных опорных рисунков 

для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает учебное занятие в игру. Этот метод 

особенно эффективен для детей с речевыми нарушениями. Всем известно, что в дошкольном возрасте 

преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный случайный ха-

рактер. Зрительный же образ, сохранившийся у дошкольника после прослушивания текста, сопровожда-

ющегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Мнемотехника или мнемоника в переводе с греческого – «искусство запоминания». Мнемотех-

ника – это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и вос-

произведение информации. Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится всё бо-

лее актуальным. 

Цель обучения с её использованием – развитие памяти разных видов: слуховой, зрительной, двига-

тельной, тактильной; мышления, внимания, воображения. Особое место в работе с детьми занимает ди-

дактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно облегчает детям овладение 

связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает стихи, скороговорки, рассказы, 

сказки чёткими, связными и последовательными. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация. Рекомендуется для де-

тей младшего и среднего возраста давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей остаются от-

дельные образы: солнышко – желтое, мышка – серая, елочка – зеленая, а для старших дошкольников – 

чёрно-белые. Старшие дошкольники могут сами участвовать в их рисовании и раскрашивании. 

Овладение приёмами работы с ними значительно сокращает время обучения и одновременно решает 

задачи, направленные на: 

1) Развитие основных психических процессов памяти, внимания, образного мышления. 

2) Перекодирование информации, преобразование из абстрактных символов в образы. 

3) Развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 

4) Развитие связной речи дошкольников (составление описательных рассказов, пересказ сказки, заучива-

ние стихов. 

Мнемотаблицы в последнее время широко представлены в различных методических рекомендациях 

разных авторов (Т.Б Полянская, В.К. Воробьева, Т.А. Ткаченко, В.П. Глухова, Т.В. Большова, Н.А. Олейник). 
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Взяв за основу мнение великих педагогов, увидев эффективность наглядного материала, пользуясь 

готовыми схемами педагогов, но изменяя и совершенствуя их по-своему, в течение нескольких лет я ис-

пользую в работе по развитию речи детей приёмы мнемотехники. 

Заучивание стихотворения иногда нашим деткам дается с небольшими трудностями. Чтобы как-то 

облегчить это, мы заучиваем их с помощью картинок. 

Использование рисунков, картинок, моделей помогает детям быстро и без особого труда запоминать 

текст стихотворения. А чем больше наши ребята запомнят стихов, тем богаче будет их словарный запас. 

Вначале я эпизодически использовала мнемотаблицы в своей работе, позже стало понятно, что не-

достаточно давать готовые схемы и модели, необходимо детей сначала научить составлять их, а потом 

самостоятельно пользоваться ими в разных ситуациях. 

Используя технологию мнемотехники, я старалась научить детей запоминать любой предложенный 

материал, не тратя время на механическое заучивание. Занятия построены интересно, увлекательно. Дети 

сами ведут себя от одной его части к другой. 

Так постепенно была выстроена система последовательного обучения детей, использования опор-

ных схем и моделей при работе с различными художественными произведениями (стихи, сказки, рас-

сказы, скороговорки). 

Схема заучивания стихотворения с использованием зрительных образов: 

1) Выразительное чтение. 

2) Объяснение новых, непонятных слов. 

3) Вопросы по тексту. 

4) Чтение с одновременным выполнением рисунка, договариваясь с детьми о значении каждого знака. 

5) Прочтение стихотворения по рисункам. 

Психологи считают, что для заучивания стихотворения необходимо 8-10 повторений и больше. С 

использованием рисунков стихотворение заучивается быстрее. 

Необходимо помнить, что занятия должны выстраиваться в последовательности: от простого к более 

сложному. 

Ход первый. Сначала к выбранному стихотворению я подбираю опорные картинки яркие и узнава-

емые (желательно на каждую строчку). При чтении стихотворения выставляю их на фланелеграф. После 

прочтения дети воспроизводят стихотворение по опорным картинкам. Затем применяю мнемодорожки. 

Мнемодорожка – это таблица из четырёх клеток. Она несёт обучающую информацию в небольшом коли-

честве, что очень важно на первых порах обучения ребёнка. 

 
Ход второй. На следующем этапе подбираю стихотворение, кодирую его при помощи символов, про-

читываю и по ходу чтения изображаю текст. Затем текст проговариваем вместе с опорой на рисунки, далее 

дети читают стихотворение хором, группами, по одному, по желанию. После занятия мнемотаблица оста-

ётся на видном месте в течение дня, чтобы дети могли по желанию рассказать текст друг другу. 

Ход третий. «Коллективное дело»: совместно обговариваем все детали и сообща делаем зарисовки 

схем (дети по очереди зарисовывают все элементы схемы – модели данного фрагмента). 

Ход четвёртый. «Диктовка»: то есть детям предлагаю зарисовать отдельные фрагменты (выделяются 

наиболее значимые объекты и действующие лица). На этом этапе большую часть работы уже выполняют 

дети, я беру на себя наиболее трудные моменты. 

Ход пятый. Зарисовка определенных эпизодов стихотворения (серия рисунков-схем). На этом этапе 

дети работают самостоятельно. Читаю стихотворение, делая небольшие паузы между фрагментами, давая 

возможность детям зарисовать схему. Напоминаю детям, чтобы рисунки были строго схематичны, рисо-

вались быстро и были понятными самому ребенку. Детям предоставляю широкое поле для фантазии и 

творчества. 

Ход шестой. «Вспомогательное планирование». При подготовке к занятию произведение разбиваю 

на несколько частей. Мнемотаблицу делю на шесть или восемь частей (с учётом возраста детей и уровнем 

их развития). Детям предлагаю заполнить части листа параллельно с чтением по частям, между которыми 

делаются небольшие паузы. Уместна работа группами. До чтения обязательно обговариваем условные 

обозначения. Например:  
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Ход седьмой. На более позднем этапе дети самостоятельно придумывают рисунки-символы к сти-

хотворению вместе с педагогом. 

Так постепенно играя с картинками, дети увлеклись и поняли, что по картинкам рассказывать – это 

интересно, занятно и совсем не сложно. Ведь заучивать ничего не надо, нужно только играючи «читать 

картинки». Дети играют, а мы видим в результате осмысленное запоминание.  

Использование опорных схем приводит к тому, что дети более отчётливо осознают вспомогательную 

роль изображений для удержания в памяти словесного материала. При этом виде деятельности включа-

ются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом при-

поминают слова. (Показ мнемотаблиц.) 

Для обучения детей составлению мнемотаблиц в своей работе применяю компьютерную программу 

«Учимся говорить». Использование материалов программы облегчает восприятие зрительных образов, 

которые являются инструментом для запоминания и воспроизведения текста. Применение компьютерной 

программы концентрирует внимание, превращает занятие в игру.  

Как показывает практика, использование приёмов мнемотехники позволяет ускорить процесс авто-

матизации и дифференциации поставленных звуков, облегчает запоминание и последующее воспроизве-

дение целостного образа в рифмованной форме. Например, мнемотаблица с целью автоматизации звуков 

р, рь, л, ль: 

Пирог 

Падал снег на порог, 

Кот слепил себе пирог. 

Пока жарил он, да пёк. 

Стал водичкою пирог. 

Кот не знал – на пирожок 

Нужно тесто – не снежок. 

П. Воронько. 
 

Автоматизация звука [Ш] в скороговорке: 

Ушки на макушке у кошки и мышки, 

Но у кошки ушки больше, чем у мышки. 

Для заучивания стихотворения и обучения выразительному чтению я предлагаю лучшие произведе-

ния классиков художественной литературы: А.С. Пушкина, С.А. Есенина, С.Я. Маршака, А.Н. Плещеева, 

И.З. Сурикова, Ф.И. Тютчева и др.  

Заученные стихотворения дети читают на занятиях целиком, по частям, в лицах, включают в игру 

«Кто читает?», читают на утренниках, а также на устраиваемых вечерах поэзии, принимают участие в 

конкурсах чтецов. 

В конкурсе чтецов «Мамин день» в 2021 году принимали участие все желающие. Многие сумели 

передать смысл стихотворений о маме эмоционально и выразительно. Жюри конкурса по достоинству 

оценило работу всех ребят, они получили грамоты и дипломы. Победители примут участие в районном 

конкурсе «Душой к природе прикоснись...». 

Для родителей проводила индивидуальные консультации: «О важности выразительного чтения при 

заучивании стихов, как средство развития памяти, внимания, выразительности речи, автоматизация скор-

ректированных звуков»; «О способах заучивания стихов и составлению мнемосхем». 100 % родителей 

были заинтересованы темой, их увлек прием мнемотехники и использование схем, они стали успешно 

применять их при выполнении заданий со своими детьми. 

Представляла наглядную пошаговую информация (инструкция) по теме «Вместе учим стихи 

наизусть». Выставляла информационные ширмы-передвижки «Я рисую стихотворение». Создали карто-

теку для родителей «Стихи для заучивания и чтения». Родители вместе с детьми создавали книжки-само-

делки, рисовали и раскрашивали рисунки к стихотворениям.  
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В детском саду организовывали выставки рисунков, выполненных совместно родителями и детьми 
по стихам. 

Приглашали родителей на конкурсы чтецов, детские праздники, литературные вечера. Организовали 
круглый стол по обмену своим опытом. 

Пошаговая информация (инструкция) по теме «Вместе учим стихи наизусть» 

Советы родителям по заучиванию стихов: 
1) Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, эмоционально, красиво, не торопясь. Обращайте 

внимание ребенка на то, какие чувства, настроения вызывает тот или иной текст. Попробуйте приду-
мать вместе, почему поэт написал то или иное стихотворение. 

2) Затем проводится словарная работа, то есть уточняется, все ли слова понятны ребенку, объясняются 
малознакомые слова и выражения. 

3) Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, которые помогут ему лучше понять текст, а 
Вам проверить это понимание. 

4) Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок уже умеет говорить, но не всегда еще упо-
требляет правильно. Необходимо сразу попросить произносить все слова в стихотворении точно, по-
править ребенка, если это необходимо; т.к. после заучивания текста это будет сделать уже очень трудно. 

5) Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, силу голоса при рассказывании стихотво-
рения, логические ударения и паузы в тексте. 

6) Схематичная кодировка стихотворения. Зарисовка определенных эпизодов стихотворения (серия ри-
сунков-схем). 

7) Игровые приемы, которые помогут вам при этом: 
• заучивание стихотворения в лицах, драматизация. этот прием помогает лучшему осмыслению тек-

ста, выбору нужной интонации и большей выразительности речи; 
• рассказывание стихотворения по-разному (весело, грустно, скучно, как робот, радостно…). 

Результативность 

Практика показала, что на начало учебного года из 13 детей с ОНР ни один ребенок не смог полно-
ценно воспроизвести стихотворный текст, к концу подготовительной группы большинство детей при за-
рисовке условной схемы улучшили свои результаты. 

Использование данной технологии, при таком способе работы, дает на протяжении последних че-
тырех лет устойчивые результаты обучения, воспитания и развития дошкольников. 

По результатам логопедического мониторинга группы детей была отмечена положительная дина-
мика в овладении связной речью. Сравнительный анализ (на начало 1 % и на конец 82 % учебного года) 
показал, что использование приёмов мнемотехники заметно облегчает детям с выраженным речевым 
недоразвитием, овладение данным видом связной речи, значительно увеличивает процент показателей 
информативности и связности речи, улучшает понимание речи, уменьшает количество грамматических и 
лексических ошибок. Кроме того, наличие зрительного плана делает такие стихи, скороговорки, рассказы 
чёткими, связными, полными, последовательными. Разучивание стало для детей веселым, эмоциональ-
ным, и при этом содержание текста стало видимым, представляемым. 

Мнемотехника прочно вошла в жизнь наших детей. Дети с удовольствием пользуются схемами, са-
мостоятельно могут их составить. Использование данной технологии в обучении детей-логопатов – это 
попытка решить проблему психофизиологической и интеллектуальной готовности ребёнка к жизни в 
школе. Научить детей говорить правильно – наша общая задача. 
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Устный счет на уроках математики – это один из самых эффективных методов обучения, который не 
только способствует развитию математических навыков, но и активизирует познавательный интерес уча-
щихся. Взаимодействие между учителем и учениками в процессе устного счета создает атмосферу дина-
мичности и вовлеченности, что способствует более глубокому пониманию математических концепций. 
Устный счет играет важную роль именно в средней школе, так как он помогает развивать навыки быстрого 
и точного вычисления у учащихся. Умение выполнять вычисления устно позволяет школьникам быстро 
ориентироваться в математических задачах и решать их без использования калькулятора. Кроме того, уст-
ный счет способствует развитию логического мышления и умения анализировать информацию. 

Передача знаний через устный счет открывает возможности для активного применения математи-
ческих операций и решения задач на основе логического мышления. Ученики становятся активными 
участниками процесса обучения, высказывая свои предположения, аргументируя свою точку зрения и 

находя новые пути решений. Это не только развивает навыки коммуникации и самостоятельной работы, 
но и формирует положительное отношение к предмету, повышает интерес к математике в целом. 

Таким образом, использование устного счета на уроках математики является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Он способствует глубокому усвоению материала, формированию навыков 
применения математических знаний на практике и развитию творческого мышления. Кроме того, устный 
счет стимулирует интерес к предмету, что важно для мотивации учащихся и достижения успехов в изу-
чении математики. Далее в статье мы рассмотрим конкретные методы использования устного счета на 
уроках математики и его влияние на активность и результаты обучения. 

Введение. Значение устного счета в обучении математике 

Устный счет является важным элементом урока математики и имеет значительное значение для по-
вышения познавательного интереса учеников к предмету. Он способствует развитию математического 
мышления, ориентации в числовом пространстве, а также повышает концентрацию и внимание уча-
щихся. Когда ученик решает задачи устно, он активно применяет полученные знания, анализирует ситу-
ацию, осуществляет логические операции и выделяет главную информацию. В процессе устного счета 

ученики могут обсуждать свои решения и способы решения задачи, что способствует обмену опытом и 
развитию коммуникативных навыков. Кроме того, устный счет позволяет преодолеть страх перед мате-
матикой и повысить самооценку учеников, так как благодаря активности и вовлеченности в процесс ре-
шения задач они видят свой прогресс и успехи. Введение устного счета на уроках математики способ-
ствует формированию позитивной атмосферы в классе, стимулирует интерес и желание участвовать, что 
ведет к повышению качества обучения и усвоения материала. 

Развитие навыков устного счета на уроках математики 

Устный счет является важным компонентом уроков математики и играет значительную роль в по-
вышении познавательного интереса к предмету. Развитие навыков устного счета на уроках математики 
позволяет учащимся сформировать прочный математический аппарат, научиться оперировать числами и 
улучшить свою логическую и аналитическую мысль. 

Устный счет особенно полезен, так как позволяет учащимся решать задачи на ходу, тренировать 
быстроту ума и развивать математическую интуицию. Во время устного счета ученики учатся мысленно 
составлять алгоритмы и применять разные математические операции с числами. Это развивает их мате-

матическую грамотность и уверенность в своих знаниях. Более того, устный счет способствует улучше-
нию памяти и концентрации учащихся. При выполнении устных вычислений школьникам необходимо 
запоминать промежуточные результаты, анализировать информацию и сосредоточиться на поставленной 
задаче. Это помогает развить внимание и усилить умственные способности школьников. 

Другой важной ролью устного счета на уроках математики является стимулирование активного уча-
стия всех учеников в уроке. Устный счет требует от каждого ученика моментального ответа и активного 
участия в дискуссии. Это позволяет формировать коммуникационные навыки, учиться выслушивать и 
аргументировать свою точку зрения. Таким образом, развитие навыков устного счета на уроках матема-
тики играет важную роль в повышении познавательного интереса к предмету.  
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Устный счет как стимулятор познавательного интереса к математике 

Устный счет является эффективным инструментом для повышения познавательного интереса уча-

щихся к урокам математики. При выполнении задач устно ученики активно мыслят, применяя математи-

ческие знания и навыки в реальных ситуациях. Это способствует развитию их аналитического мышления 

и креативности. Кроме того, устный счет позволяет ученикам участвовать в коммуникации с учителем и 

сверстниками, обсуждать различные подходы к решению задач. Такой диалог развивает навыки рассуж-

дения и аргументации, а также расширяет понимание математических концепций и методов. Устный счет 

также способствует формированию самостоятельности и уверенности в своих возможностях учащихся, 

поскольку они должны быстро принимать решения и отстаивать свои мысли перед классом. В итоге, ис-

пользование устного счета на уроках математики стимулирует познавательный интерес учащихся, что 

способствует более глубокому усвоению материала и повышению общего успеха в предмете. 

Методы и техники устного счета на уроках математики 

Устный счет является эффективным методом обучения математике, который способствует повыше-

нию познавательного интереса к предмету. На уроках математики учитель может использовать различ-

ные методы и техники устного счета для активного вовлечения учащихся в процесс обучения. 

Один из методов устного счета – игровой подход. Необходимо учить детей считать не в рамках обя-

зательной школьной дисциплины (математики), а как интересную и увлекательную игру. Можно проводить 

соревнования, игры на скорость и другие игровые моменты, которые сделают процесс обучения увлека-

тельным. Учитель может предложить учащимся игровые задания, где они должны решать примеры устно. 

Например, могут быть предложены задания на скорость, где учащиеся должны решить как можно больше 

примеров за определенный промежуток времени. Это способствует активизации мозговой деятельности и 

сосредоточенности учащихся, ведь им интересно установить рекорд и превзойти своих товарищей. 

Другой известный метод – это ментальное счёт, когда ученик выполняет вычисления в уме, не при-

бегая к использованию бумаги или калькулятора. Для этого необходимо научить детей разбивать числа 

на более удобные для счёта части, использовать различные стратегии округления и приближения. 

Кроме того, можно использовать методы ассоциации, когда ученик связывает числа с конкретными 

объектами или событиями, что помогает запомнить их лучше и быстрее выполнять математические действия. 

Важным элементом устного счета является использование различных техник, таких как счет на 

пальцах, счет головками спичек и т.д. Такие техники помогают учащимся визуализировать математиче-

ские операции и легче запоминать правила и примеры. Например, при счете на пальцах каждый палец 

соответствует определенному числу, что позволяет ученикам быстро и точно выполнять арифметические 

операции. 

Очень важно научить детей быстро и правильно считать в уме при помощи различных приёмов, 

таких как складывание и вычитание чисел в различной последовательности, определение общих и раз-

личных признаков чисел, использование арифметических свойств для упрощения вычислений и многие 

другие. 

Устный счет также способствует развитию коммуникативных навыков учащихся. Таким образом, 

разнообразные методы и техники устного счёта на уроках математики играют важную роль в развитии 

математических навыков у учеников, помогая им быстрее и качественнее выполнять различные матема-

тические операции. 

Практические рекомендации по использованию устного счета 

для повышения познавательного интереса к математике 

Устный счет является эффективным методом, который помогает повысить познавательный интерес 

учеников к математике на уроках. Для успешного использования устного счета следует руководство-

ваться несколькими практическими рекомендациями. 

Во-первых, учитель должен создать подходящую атмосферу на уроке, чтобы стимулировать учени-

ков к активному участию в устном счете. Это можно сделать путем использования интересных и понят-

ных задач, которые вызывают у детей желание доказать свои знания и навыки. 

Во-вторых, учитель может организовать конкурсы и игры, в которых участники должны использо-

вать устный счет. Например, можно разделить класс на две команды и предложить им решить как можно 

больше математических задач, используя только устный счет. Такой подход позволит ученикам не только 

проявить свои навыки, но и научиться работать в команде и развить соревновательный дух. Можно раз-

нообразить уроки интересными и полезными заданиями. Предложить детям решать необычные задачи, 

заниматься математическим творчеством, что позволит им лучше погрузиться в процесс.  
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В-третьих, необходимо применять различные визуализации. Использование визуальных материа-

лов – таблиц, рисунков, игрушек и т.д. – поможет детям лучше понимать материал и быстрее усваивать его. 

Кроме того, можно проводить игры, в которых ученики должны решать математические задачи 

сразу же после того, как их услышат. Это поможет развить навыки быстрого устного счета и увеличить 

интерес учеников к предмету. 

И, конечно же, очень важно поощрять успехи детей: за усердие, хорошие результаты в изучении 

устного счета, чтобы они понимали, что учиться математике – это весело и полезно. 

ИГРЫ СЛОВ И ВДОХНОВЕНИЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСЮМОРОНА 

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Милевская Светлана Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района Санкт-Петербурга 

В мире детского воображения каждое слово, каждая фраза могут стать ключом к неизведанным угол-

кам ума, к идеям, которые преображают обыденность в удивительные миры. Одним из замечательных 

инструментов, способных раскрыть творческий потенциал детей, является оксюморон – фигура речи, 

способная объединить в своем противоречивом единстве противоположные понятия и создать неожидан-

ный смысл. 

В представляемой статье мы познакомимся с увлекательным миром использования оксюморона на 

занятиях по развитию творческих способностей детей. Далее в статье будет отражено, как объединение 

противоположностей в игре слов может стимулировать детское воображение, расширять границы мыш-

ления и помогать в поиске новаторских решений. 

От иллюстрации самых необычных понятий до создания удивительных рассказов, использование 

оксюморона на занятиях может превратить обычное задание в захватывающее путешествие в мир твор-

чества. Какие же выгоды предоставляет такой подход в обучении детей, как он способствует формирова-

нию креативного мышления ребенка? 

Соприкоснувшись с удивительным сочетанием оксюморонов, дети не только учатся видеть мир с 

неожиданных ракурсов, но и становятся ткачами удивительных историй и создателями своего маленького 

мира из слов, где оксюморон становится ключом к волшебному миру детского воображения. 

Зачем важно развивать творческое мышление у детей? 

Творческое мышление – это способность генерировать новые идеи, находить нестандартные решения 

задач, видеть мир по-новому. В современном мире, полном перемен и вызовов, умение мыслить творчески 

становится все более важным навыком. Дети, обладающие развитым творческим мышлением, лучше справ-

ляются с проблемами, адаптируются к новым ситуациям, проявляют инициативу и самостоятельность. 

Как способствовать развитию творческого мышления у детей? 

1) Поддержка интересов. Важно узнать, чем увлекается каждый ребенок, и поощрять его в этом.  

2) Свобода экспериментирования. Детям необходимо предоставлять возможность экспериментировать, 

ошибаться, искать нестандартные подходы к решению проблем. 

3) Игровая деятельность. Игра – это один из лучших способов стимулировать творческое мышление у 

детей. 

4) Поощрение воображения. Важно поощрять детей к развитию своего воображения, к созданию историй, 

карикатур, фантазийных миров – все это способствует формированию творческого мышления. 

Помимо самого процесса развития творческого мышления, у детей, которые активно развивают этот 

навык, наблюдается улучшение креативности, способности к самовыражению, уверенности в себе, уме-

ния находить нестандартные решения. Эти навыки сопровождают ребенка на протяжении всей его жизни, 

делая его более адаптивным и успешным в современном мире. 

Оксюморон – это фигура речи, при которой противоречивые понятия объединяются в одном выра-

жении, создавая интересный и неожиданный смысл. Развитие творческого мышления у детей тоже можно 

рассматривать как некий оксюморон – процесс, в котором сочетаются несовместимые на первый взгляд 

элементы: свобода и структура, фантазия и логика, индивидуальность и социальное взаимодействие.  
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Использование оксюморона в контексте развития творческих способностей детей может быть увле-

кательным и эффективным методом, способствующим развитию их креативного мышления. Оксюморон 

включает в себя сочетание противоположных понятий или идей, что стимулирует ум ребенка и заставляет 

его думать за пределами обычных рамок. 

В итоге, такие упражнения способствуют формированию креативного мышления, воображения и 

способности преодолевать привычные рамки мышления, способствует развитию умения мыслить гибко, 

находить нестандартные решения, а также помогает расширить словарный запас и лингвистические спо-

собности. 

Представим себе задачу для детей: создать иллюстрацию или рассказ, используя оксюморонические 

понятия. Например, «большой ребенок» или «обыкновенное чудо». Такие противопоставления позволяют 

детям рассматривать мир с необычных ракурсов, развивая их творческое мышление и воображение. 

Другой способ – использование оксюморонов в игровых ситуациях. Например, предложить детям 

составить список противоположностей и создать историю, в которой они попробуют совместить эти по-

нятия. Такой подход поможет детям научиться находить нестандартные решения, видеть вещи с неожи-

данной стороны и расширять свой кругозор. 

Синектика и оксюморон относятся к различным аспектам творческого мышления, но могут быть 

взаимосвязаны в контексте стимулирования креативности и нестандартного мышления. 

Синектика – это метод творческого мышления, который включает в себя соединение различных, на 

первый взгляд несовместимых понятий, идей, или предметов для создания новых, инновационных реше-

ний. Этот метод позволяет преодолевать стандартные шаблоны мышления и находить необычные под-

ходы к проблемам. Синектика – современный метод активизации знаний ребёнка, основанный на приме-

нении аналогий. (Автор синектики Уильям Дж. Гордон, США, 50-е годы). В переводе с греческого синек-

тика означает «объединение однородных элементов». По Гордону, существуют два вида процессов твор-

чества: 

1) превращение незнакомого в знакомое или неизвестного в известное, ведет за собой огромное разнооб-

разие решений, но требование новизны – это требование новой точки зрения, взгляда на проблему. 

Большинство из проблем не являются новыми. Смысл в том, чтобы сделать их новыми. Этот процесс 

неуправляемый и основан на интуиции и вдохновении. 

2) превращение знакомого в незнакомое – означает исказить, перевернуть, переменить повседневный 

взгляд и реакцию на вещи, события. В «известном мире» предметы всегда имеют свое определенное 

место. Настаивать на рассмотрении известного как неизвестного – основа творчества. Этот процесс 

управляемый и основан на использовании различного вида аналогий. 

Личная аналогия – способность поставить себя на место образа или объекта и понять особенности 

его существования как свои собственные. Примерные варианты заданий: изобрази кипящий кофе; покажи 

движения вороны на заборе, представь, что ты лягушка, поющая песню про Новый год, расскажи о себе, 

если ты – новая чашка на полке старой посуды, кто твои друзья, что ты любишь и не любишь, твои мечты.  

Прямая аналогия – объект сравнивается с аналогичным объектом из другой области, при этом выяв-

ляется их сходство с точки зрения каких-либо свойств и отношений. Например: змея-веревка, луна-лампа, 

карусель-вертолет, книга-шкатулка и т.д. 

Символическая аналогия – неожиданное, яркое определение, показывающее предмет с необычной 

стороны. Например: поиск объектов в абстрактных фигурах.  

Оксюморон, с другой стороны, представляет собой фигуру речи, при которой в одном выражении 

совмещаются противоположные понятия или качества, создавая неожиданный эффект или смысл. Оксю-

морон используется для привлечения внимания, вызывая интерес к объединению несовместимых элемен-

тов и созданию новых ассоциаций. 

Связь между синектикой и оксюмороном можно найти в их общей цели – стимулировании творче-

ского мышления. Оба подхода направлены на расширение мыслительных горизонтов, поощряют поиск 

новаторских идей, а также помогают увидеть стандартные вещи в новом свете. Комбинирование элемен-

тов синектики и оксюморона в творческих заданиях или упражнениях может усилить воздействие на раз-

витие креативности у детей и взрослых, способствуя формированию гибкого мышления и способности к 

инновациям. 

Подтверждение схожести средств, используемых как в техническом творчестве, так и в литературе, 

утверждает гипотезу, что когнитивные процессы творчества в различных областях человеческой деятель-

ности схожи. Следовательно, развитие этих механизмов становится одним из важных аспектов в образо-

вательном процессе.  
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У авторов методов технического творчества, включая У. Гордона, нет жестких правил или рекомен-

даций по использованию символической аналогии и оксюморона. На практике дети часто испытывают 

трудности при работе с этими понятиями, особенно в начале обучения. Такие упражнения требуют раз-

витого воображения и включают сложные мыслительные операции, включая анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение и абстрагирование. 

Впрочем, существуют основные этапы работы, которые можно выделить и применить по опреде-

ленному алгоритму на занятиях. Учитывая, что парадокс – это утверждение и отрицание одного и того же 

понятия с несколькими важными характеристиками, можно предложить определенную методику постро-

ения символической аналогии и использования оксюморона. 

Для проведения упражнения по символической аналогии и использованию оксюморона выбрано 

понятие «Вода». Ниже представлены этапы, описывающие существенные признаки и их антонимы для 

этого понятия: 

1) Характеристика «Воды»: 

• одно из основных веществ, необходимых для жизни на земле; 

• процесс круговорота воды в природе; 

• расширение при замерзании, создание усилий. 

2) Существенне признаки «Воды»: 

• поддерживает жизнь; • прозрачная; 

• испаряется; • без вкуса; 

• жидкая; • без запаха. 

3) Антонимы их существенных признаков: 

• убивает жизнь; • вкусная; 

• конденсируется; • ароматная; 

• твердая; • сухая. 

• мутная;  

4) Парадоксальные сочетания: 

• «Мертвая вода» (антивещество); 

• «Твердая жидкость» (например, лед); 

• «Сухая вода» (кристаллический порошок); 

• «Ароматная вода» (дезодорант); 

• «Вкусная вода» (например, мороженое). 

5) Яркие метафоры: 

• вода как «кровь Земли»; 

• дождь как «слезы неба»; 

• вода как «мать жизни», откуда произошли все живые существа. 

Таким образом, анализируя и применяя понятие «Вода» с использованием символической аналогии и 

оксюморона, дети могут расширить свое воображение, творческий потенциал и познание мира вокруг себя. 

В итоге, использование оксюморона на занятиях по развитию творческих способностей детей ока-

зывает высокую эффективность в формировании креативного мышления, развитии языковых навыков и 

вдохновении маленьких умов на нестандартное мышление. Способность объединять в одно выражение 

противоположные понятия открывает перед детьми уникальную возможность играть с языком, творить 

новые идеи и исследовать мир через призму неожиданных сочетаний слов. 

Таким образом, оксюморон – это не только лингвистический трюк, но и мощный инструмент для 

развития творческого мышления у детей, это ключ к бесконечному волшебству слов и идей, помогая детям 

искать красоту даже в самых неожиданных словесных сочетаниях.  
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Никандрова Екатерина Владимировна, 

учитель английского языка 
ГБОУ Общеобразовательная школа № 220 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Языковой портфель является актуальной темой исследования, поскольку он направлен на повыше-

ние мотивации учащихся. В общеобразовательных школах часто наблюдается проблема низкого уровня 

мотивации. В статье подробно описан педагогический эксперимент, в частности положительный опыт 

использования языкового портфеля. 

В процессе иноязычного образования возрос интерес к мотивационному аспекту, поскольку одной 

из наиболее острых проблем в обучении иностранному языку выступает низкий уровень мотивации уча-

щихся. Необходимость изменения уровня мотивации в школе – это первоначальная задача каждого учи-

теля. Мотивация выступает внутренним побуждением к изучению иностранного языка, стимулирует, 

определяет результативность, однако низкий уровень мотивации становится главной помехой в овладе-

нии коммуникативной компетенцией. 

Говоря о стимуляции роста уровня мотивации учащихся, следует отметить необходимость исполь-

зования различного диапазона приёмов обучения, которые способствуют возникновению и поддержанию 

интереса учащегося к изучению иностранного языка. Одним из эффективных приемов, повышающих мо-

тивационный аспект учащихся в области изучения иностранного языка, является обучение посредством 

языкового портфеля. Отметим, что «языковой портфель – это набор инструментов для документирования 

и оценивания языковых умений учащегося, который позволяет владельцу отражать процесс изучения им 

языка, самостоятельно оценивать свой уровень и ставить индивидуальные цели» [1, 18].  

Во время прохождения второй педагогической практики в двух девятых классах в Объединении 

клубов для детей и подростков «Апельсин» г. Уфы мы провели анкетирование, которое было направлено 

на выявление уровня мотивации к изучению английского языка. Нами была разработана анкета, основан-

ная на исследованиях Лукьяновой М.И. и Калининой Н.В. [2, 105-130]. Анкета состоит из 15 вопросов, с 

пятью вариантами ответа. Во время обработки данных каждому варианту ответа присваивается опреде-

ленное количество баллов: коммуникативный мотив – 5 баллов, познавательный мотив – 4 балла, праг-

матический мотив – 3 балла, игровой мотив – 2 балла, внешний социальный мотив – 1 балл. Учащимся 

было предложено выбрать два наиболее подходящих для них ответа с той целью, чтобы исключить слу-

чайность выборов и получить объективные результаты. Нами были выделены пять уровней мотивации: 

«очень высокий», «высокий», «средний», «сниженный», «очень низкий». После обработки ответов, нами 

были получены следующие результаты: в 9а классе у учащихся преобладал средний уровень мотивации, 

в 9б сниженный уровень мотивации к изучению иностранного языка. Стоит отметить тот факт, что в двух 

классах преобладал внешний социальный мотив, а коммуникативный мотив оказался на третьем месте. 

Перед нами остро встала проблема повышения уровня мотивации к изучению иностранного языка. 

Мы постарались разработать систему приёмов по повышению уровня мотивации к изучению иностран-

ного языка учениками среднего звена при помощи обобщения опыта учителей-практиков, анализа пси-

холого-методической литературы, а также беседы с учителями-предметниками девятых классов. Одним 

из важнейших приёмов по повышению уровня мотивации послужило внедрение языкового портфеля в 

процесс иноязычного образования. После двух месяцев активного использования языкового портфеля 

нам удалось отойти от привычного – пассивного типа обучения, когда учащийся принимает роль слуша-

ющего, повторяющего, к активному, когда учащийся сам является творцом знаний, сам заинтересован в 

поиске новой информации. Учитель лишь создает условия, то есть мотивирует, стимулирует активность 

учащихся, применяет дифференцированный подход в процессе обучения. 

Необходимо отметить принципы, характерные для языкового портфеля. Технология создания учеб-

ного портфеля реализует принципы: «принцип равенства», «принцип не принуждения», «принцип 

само…», «принцип выбора». Так, главная составляющая «принципа равенства» – связь «учитель-уче-

ник», где оба: учитель и ученик, являются партнёрами в организации процесса иноязычного образования, 

«принцип не принуждения» характеризуется тем, что учитель не навязывает, не заставляет, не происхо-

дит насильственного привлечения к процессу познания. Учитель мотивирует учащегося к поиску знаний 

с помощью создания личностной мотивации. «Принцип само…» подразумевает формирование у уча-

щихся способности к самооценке, самовоспитанию, самокоррекции. «Принцип выбора» характеризуется 
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возможностью учеников самостоятельно выбирать материал (аутентичные книги тех авторов, которые 

нравятся ученику и т.д.), вид деятельности, способ репрезентативности (предъявление результата в виде 

презентации, реферата, доклада, монолога и т.д.). Технология использования языкового портфеля повы-

шает мотивацию к изучению иностранного языка, а также к дальнейшему самосовершенствованию. По 

истечении педагогической практики, ученикам девятых классов снова была предоставлена анкета, на во-

просы которой они отвечали в начале нашего исследования. Обработка полученных результатов пока-

зала, что у большинства учащихся уровень мотивации повысился до «среднего», так у 15 % учащихся 

уровень мотивации повысился до «высокого». Так, коммуникативный мотив поднялся на второе место.  

Таким образом, в ходе экспериментального исследования, мы выявили эффективность и необходи-

мость использования языкового портфеля как средства повышения мотивации к изучению иностранного 

языка. 
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ЛИСТЫ ЗАДАНИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СО ЗВУКАМИ 

И БУКВАМИ НА УРОКАХ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

(1 класс, УМК «Школа России») 

Никитина Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 191 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Американский психолог Роберт Ганье выделял 8 когнитивных процессов, которые необходимо 

пройти любому человеку для того, чтобы хорошо запомнить информацию, а именно: привлечение вни-

мания, задачи, прежние знания, новая информация, сопровождение обучения, практика, обратная связь, 

связь с жизнью. Все эти события обучения целиком содержатся в структуре урока открытия новых зна-

ний. Проанализировав имеющуюся информацию, мы пришли к выводу о том, что эффективным инстру-

ментом, который отражает в себе все когнитивные процессы, будет являться лист-задание, благодаря ко-

торому каждый ребенок вовлечен в процесс обучения. С помощью таких листов можно организовать са-

мостоятельную работу вместе с учебным материалом на уроке, активизировать деятельность учащихся 

на любом этапе урока, получить обратную связь. 

Цель: познакомить учащихся со звуками и буквами русского алфавита. 

Задачи: 

1) Знакомство (в каждом листе) со звуком (звуками), соответствующей буквой. 

2) Формирование умения выделять звук в речи, в слове, развитие фонематического слуха. 

3) Формирование умения воспроизводить графическое изображение печатной буквы (заглавной и строч-

ной), находить букву в заданном тексте. 

4) Закреплять и развивать навыки чтения слогов и слов с данной буквой. 

5) Формировать навыки списывания, умения делить слова на слоги, выполнять звукобуквенный анализ 

слов, выделять минимальную единицу чтения. 

6) Формировать читательские навыки: умение слушать и понимать читаемый учителем текст, отвечать 

на вопросы по его содержанию. 

7) Развивать и укреплять мелкую моторику. 

8) Воспитывать культуру поведения при работе парами. 

Планируемые результаты: 

1) Предметные: 

• научатся: находить новые звуки в словах; 

• составлять звуковые схемы; 

• различать звуки по твердости и мягкости;  
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• читать слова и предложения с изученными буквами; 

• пересказывать небольшие тексты; 

• отвечать на вопросы; 

• печатать буквы, слова. 

2) Универсальные учебные действия (УУД): 

2.1) Регулятивные: 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• применять установленные правила в планировании способа решения. 

2.2) Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

2.3) Коммуникативные: 

• адекватно использовать речь; 

• правильно составлять предложения4 

• отвечать развёрнуто; 

• уметь доброжелательно общаться в партнёрской работе.  

3) Личностные результаты: соответствие поведения нормам морали, культуры общения, этикету отноше-

ний и этике взаимоотношений (позитивное сотрудничество в разных сферах деятельности). 

Примерный план работы с листами и задания, которые можно предложить детям: 

На одной стороне дети могут познакомиться с графическим изображением нового звука, раскрасить 

его; рассмотреть картинки, активизировать или пополнить словарный запас; читающие ученики могут 

прочитать названия картинок; задание на определение места звука в словах, принадлежности его к глас-

ным или согласным (мягкому или твёрдому), путём закрашивания кружка в нужном месте и нужный цвет. 

На другой стороне учащиеся пропечатывают заглавные и строчные буквы самостоятельно, читают напе-

чатанные слова и выполняют с ними следующие задания: списывают (перепечатывают) рядом, делят на 

слоги, ставят ударения, под словом или рядом делают звукобуквенный анализ, под образцом выделяют 

минимальную единицу чтения. Далее идёт работа с текстом. Учитель читает текст, задаёт вопросы. 

Можно пересказать текст. С текстом проводится игра «Рыбак и рыбки» (задача найти и выделить каран-

дашом необходимую букву и строчные, и заглавные, можно посчитать количество «рыбок») Последним 

является задание раскраска, где дети должны раскрасить фрагменты с нужной буквой чтобы получить 

картинку. Для удобства печати на листе А4 располагаются две одинаковые карточки (Приложение). 

Источники: 

1. Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей: учебное пособие, комплект из 

трёх тетрадей. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014.  

Приложение. 
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ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ: ДИСГРАФИЯ, ДИСЛЕКСИЯ, ДИЗОРФОГРАФИЯ 

Никитченко Альбина Александровна, 

учитель-логопед ГБОУ СОШ № 383 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

В настоящее время всё больше внимания уделяется школьным трудностям. Чаще всего они имеют 

объективные причины, которые необходимо выяснить. 

Дезадаптация является частой причиной трудностей в усвоении школьных предметов, а также рез-

кого снижения желания учиться, проблем поведения. Среди них на первом месте, по частоте, стоят нару-

шения чтения и письма. Стойкие нарушения письменной речи могут возникать не только вследствие ка-

ких-то патологических состояний, но и у детей с нормальным интеллектом, сохранной устной речью, 
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полноценными зрением и слухом. У таких детей наблюдается несформированность некоторых психи-

ческих процессов, которые не создают сложностей в повседневной жизни, но могут создавать серьёзные 

препятствия при овладении письмом или чтением. 

По данным отечественных исследователей количество детей, имеющих различные нарушения 

письма и чтения, у нас в стране в последнее время возросло. Причины этого роста: ухудшение экологи-

ческой обстановки и усиление влияния физической среды на человека; увеличение числа детей с сомати-

ческими заболеваниями, а также многообразие педагогических обучающих программ и разницу в подхо-

дах к обучению детей начальной школы. 

Овладеть процессами письма и чтения – это не просто научиться писать и читать. Эти навыки лежат 

в основе обучения других предметов. Успешное овладение орфографическими знаниями, умениями и 

навыками лежит в основе усвоения учебных программ по различным общеобразовательным предметам. 

В процессе формирования навыка письма могут проявиться такие трудности, которые впоследствии бу-

дут классифицированы – как дисграфия и дислексия. 

Дисграфия – это нарушение процесса письма, которое характеризуется стойкими, повторяющи-

мися ошибками, обусловленными недостаточной сформированностью высшей психологической деятель-

ности, которая участвует в процессе письма (Лалаева Р.И.). 

Приставка «дис» – говорит нам о нарушении, «графо» – письмо. 

Дислексия – это стойкое нарушение чтения при сохранном интеллекте и адекватной методике обу-

чения. (Корнев А.Н.). 

Но при отсутствии своевременной помощи или её минимализации, дисграфия или дислексия, полу-

чают свое дальнейшее развитие, и к средней школе постепенно развивается дизорфография. Симптома-

тика и механизмы дизорфографии имеют тесную связь с дисграфией; оба этих нарушения письменной 

речи являются проявлением системного речевого недоразвития. 

При нормальном онтогенезе у учащихся 3-4-х классов происходит качественный скачок в усвоении 

орфографических навыков, что связано с развитием лексических, грамматических процессов, осознанием 

морфологических закономерностей при усвоении родного языка, с достаточно высоким уровнем сфор-

мированности неречевых психических функций. 

В современной специальной литературе дизорфография определяется как стойкое и специфическое 

нарушение в овладении орфографическими знаниями, умениями, навыками (Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамо-

нова, В. Прищепова и др.). 

В настоящее время это наименее изученная категория нарушений письма. До недавнего времени 

все случаи письменных нарушений, проявлявшиеся в большом количестве орфографических ошибок у 

детей, даже если они носили частотный характер, не рассматривали как предмет для серьезного изучения. 

Сейчас авторы, изучающие эту проблему, выделяют два пути появления дизорфографии: 

1) Дети, с которыми в начальной школе работали по устранению дисграфии и дислексии, но на первый 

план выходили орфографические ошибки, которые не поддавались коррекции. 

2) Дети, которые до 3 класса учились не плохо, а к 3-4 классы количество орфографических ошибок резко 

возрастало и носило стойкий характер. Ошибки появляются на втором году обучения, их количество 

и разнообразие неуклонно растёт в 3-м и, особенно, в 4-м классе. Количество не усвоенных детьми 

орфографических правил увеличивается в 4-м классе, так как овладение орфограммами в 4-м классе 

основывается на орфографических навыках, усвоенных в 3-м классе. Это связано со слабым знанием 

предыдущего учебного материала, усложнением видов письменной речи (появлением в учебном плане 

изложения и сочинения), изучением более сложных орфографических правил. Дети испытывают за-

метные трудности в усвоении школьной программы по русскому языку. В результате, исследователи 

определили особую категорию стойких, специфических нарушений письма, проявляющихся в неспо-

собности освоить орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил. 

По материалам О.И. Елецкой, в отечественной логопедии термины «дисграфия» и «дизорфография» 

разграничиваются. Для дифференциальной диагностики этих нарушений необходимо учитывать крите-

рии, на основе которых выделяются ошибки при дисграфии и дизорфографии. Основным критерием яв-

ляется тот принцип правописания, который преимущественно нарушается. Известно, что в русской ор-

фографии выделяются следующие принципы: фонетический (фонематический), морфологический и тра-

диционный. В основе правописания лежит звуковой (фонематический) анализ речи. Слова записываются 

так, как они слышатся и произносятся. Морфологический принцип состоит в том, что морфемы слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) с одинаковым значением имеют и одинаковое написание, хотя 

их произношение в сильной и слабой позиции может быть различным. Использование морфологического 
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принципа предполагает умение определять значащие морфемы слова, выделять морфемы с одинаковым 

значением, произношение которых может отличаться в различных фонетических условиях. Уровень раз-

вития морфологического анализа тесно связан с развитием словаря и грамматического строя речи. Тра-

диционный принцип предполагает такое написание слова, которое сложилось в истории развития пись-

менности и не может быть объяснено фонетическим или морфологическим принципом правописания. С 

учётом принципов орфографии можно сделать вывод, что дисграфия преимущественно связана с нару-

шением реализации фонетического принципа, а при дизорфогафии нарушается использование морфоло-

гического и традиционного принципов правописания. 

Самое трудное для детей с дизорфографией обнаружить орфограмму, найти то «ошибкоопасное» 

место, которое требует применения того или иного правила. Для этого у детей должен сформироваться 

навык морфологического анализа, достаточный словарный запас, уметь подбирать проверочные слова по 

формальным грамматическим признакам. Именно это и является трудностью для таких школьников. Осо-

бенно трудны для них орфограммы с безударными гласными в окончаниях. Основные трудности детей с 

ОНР проявляются в следующих случаях: при подборе проверочных слов; при овладении морфемным 

анализом слов; при дифференциации приставок и предлогов; словообразование и словоизменение. Мно-

гие младшие школьники не могут формулировать правила русского языка. Они узнают правило, но не 

могут вспомнить способ проверки, неправильно подбирают проверочное слово. Особенно большие труд-

ности наблюдаются при определении родственных слов и нахождении общей морфемы в словах. При 

подборе родственных слов к заданному корню многие дети подбирают однокоренные, но не родственные 

слова. Дети с ОНР не всегда могут определить, какой частью речи является то или иное слово. 

Как пишет О.И. Азова основополагающими для коррекции дизорфографии являются следующие 

принципы: положение о тесном взаимодействии в развитии речи и мышления; принцип системности; по-

этапного формирования умственных действий; принцип постепенного перехода от сукцессивных к си-

мультанным процессам; формирования метаязыковой деятельности на основе практического уровня вла-

дения языком; представление о семантике как ведущем уровне речевой деятельности; формирование ор-

фографических умений и навыков на основе развития орфографической «зоркости»; принцип «квантова-

ния» орфографического правила; концентрический принцип организации материала; принцип учета 

симптоматики и механизмов дизорфографии. 

Обучение должно проводиться по следующим направлениям: 

1) Работа над фонетико-фонематической стороной речи (совершенствование звукопроизношения, работа 

над ударением, определение ударного слога, ударного гласного, отличие ударных и безударных глас-

ных; развитие фонематического восприятия (диффференциация твёрдых и мягких согласных, глухих-

звонких; формирование фонематических представлений, фонематического анализа и синтеза. 

2) Работа над лексическим компонентом речи: обогащение словаря, расширение знаний об окружающем мире. 

3) Дифференциация частей речи, а также усвоение основных характеристик различных частей речи (род, 

число, склонение, спряжение, лицо, время). 

4) Работа над словообразованием. Усвоение моделей словообразования с помощью приставок, суффиксов, 

окончаний. Назанятий акцент делается на формировании умения выделять общий корень у родственных 

слов. В дальнейшем на этой основе строится процесс морфемного и морфологического анализа слова. 

5) Развитие морфемного анализа слов: выделение корневой морфемы, выделение общих суффиксов, при-

ставок, морфемный разбор слов. 

6) Формирование синтаксических представлений. Работа над предложениями, определение структуры 

предложения, выделение главных и второстепенных членов предложения.  

7) Формирование орфографической зоркости. Закрепление знаний орфографических правил, алгоритмов 

применения орфографических правил. 

8) Развитие когнитивной деятельности: развитие памяти, внимания, мышления (способности к аналити-

ческой синтетической деятельности, обобщение, сравнение). 

Логопедическая работа проводится последовательно с учётом этапов формирования орфографических 

действий, уровня сформированности орфографических знаний, умений и навыков. Она включает в себя 

три этапа: 

1) Формирование психологических предпосылок, таких как: мотивация, внимание, память, контроль, а 

также коррекция устной речи и дисграфии. 

2) Работа над формированием лексических, морфологических, синтаксических операций усвоение деть-

ми наиболее легких орфограмм. 

3) Формирование алгоритма орфографической деятельности, на усвоение сложных орфограмм.  
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Дизорфография возникает у детей, имеющих в анамнезе: общее недоразвитие речи (ОНР); фонети-

ческое недоразвитие речи (ФНР) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); дисграфию и 

дислексию (в период обучения в начальной школе); различную неврологическую симптоматику: мини-

мальную мозговую дисфункцию (ММД), энцефалопатию; пренатальную и постнатальную патологию. 

У младших школьников с дизорфографией наблюдается несформированность неречевых психических 

функций: компоненты словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение, отвлечение, абстрагиро-

вание, классификация, систематизация), речеслуховая память, нарушение концентрации внимания, трудно-

сти переключения с одного вида деятельности на другой, нарушения выработки алгоритма орфографических 

действий, а также снижение слухоречевой памяти; нечеткая, вялая артикуляция; нарушения динамического 

праксиса; затруднения восприятия ритмической структуры слова; недостаточно сформированы простран-

ственные и временные представления, межполушарное взаимодействие; нарушение лексико-грамматиче-

ского строя речи. А также психологические проблемы, приобретенные ребенком за те годы обучения в школе, 

которые сопровождались трудностями. Чувство неудовлетворенности, конфликты в школе и дома из-за 

учебы, недовольство собой, обида на то, что нет понимания от окружающих. Дети с дизорфографией принад-

лежат к той категории учащихся, которые особенно нуждаются в логопедической помощи. Без нее они не 

только испытывают затруднения в процессе обучения, но и зачастую оказываются в числе неуспевающих по 

всем предметам. Своевременная и систематическая помощь позволяет преодолеть данное нарушение и в 

определенной мере предотвратить обусловленные ими отрицательные последствия. 

Источники: 

1. Азова О.И. Обследование младших школьников с дизорфографией (учебно-методическое пособие). 

Учебно-методическое пособие. Ч. 1. – М.: РУДН, 2007. – 53 с. 

2. Азова О.И. Диагностика и коррекция устной и письменной речи у детей 5-10 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2022. – 64 с. 

3. Елецкая О.В. Коррекция дизорфографии у учащихся 5-6 классов: Методические рекомендации и 

упражнения. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 64 с, ил. – («Воспитание и обучение детей с нарушени-

ями развития. Библиотека журнала»; Вып. 6). 

4. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ИД «МиМ», 

1997 – 286 с. 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 

(конспект НОД по познавательному развитию в младшей группе) 

Омшева Светлана Викторовна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 116 

Невского района Санкт-Петербурга 

Программное содержание: 

1) Развивать умения детей отсчитывать предметы из большего количества. 

2) Совершенствовать умения детей составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы предметов. 

3) Продолжать развивать умения детей обозначить количество предметов словами: один и много.  

4) Воспитывать у детей доброжелательное отношение к друзьям, хорошо знакомым персонажам; прояв-

лять отзывчивость и умение предложить свою помощь другим. 

Оборудование: игрушка – Мишутка-Звездочет, блоки Дьенеша, бумажные монеты, восковые мел-

ки, листы белой бумаги. 

ХОД НОД 

I часть (2 мин.) 

Слышится стук из спальни. Воспитатель вносит в группу Мишутку-Звездочета. 

Мишутка-Звездочет: Здравствуйте, ребята! Хочу рассказать вам, что со мной случилось. Я пришел 

в магазин, и оказалось, что я не знаю, как правильно посчитать товары, которые я выбрал для покупки. А 
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зачем мне это нужно? Да чтобы вести учет покупок, чтобы у меня был порядок в делах. Помогите мне, 

пожалуйста! 

Воспитатель (В): Ребята, поможем Мишутке-Звездочету? 

Дети (Д): Да. 

В: Мишутка-Звездочет, посмотри, у нас есть свой магазин. В нем вместо продуктов и продоволь-

ственных товаров продаются блоки. Эти блоки не простые, они имеют свое название. Ребята, как они 

называются? 

Д: Блоки Дьенеша. 

В: В чем их особенность? 

Д: Они бывают только 3-х цветов: красные, желтые и синие; большие и маленькие; толстые и тон-

кие; разной формы: круг, квадрат, треугольник и прямоугольник. 

В: Все правильно, ребята! Сейчас мы покажем Мишутке-Звездочету, как мы играем в Магазин, от-

считываем блоки по указанию продавца. И такое бывает, ведь наш магазин – волшебный, поэтому про-

давец может рекомендовать своим покупателям сколько им приобрести блоков. Продавцом буду я, а вы, 

ребята, будьте готовы, не пропустите свою очередь! Мишутка-Звездочет, будь внимателен, считай вместе 

с детьми! 

II часть (4 мин.) 

Игра «Магазин». Воспитатель сидит за кассой – продавец. На прилавке (столе) разложены блоки 

Дьенеша. Покупатель (ребенок) подходит к прилавку. Воспитатель называет число, которое обозначает 

количество блоков, которое нужно взять ребенку. Ребенок отсчитывает нужное количество предметов. 

Воспитатель имитирует «пробивание чека», просит от ребенка оплату. Ребенок отсчитывает нужное ко-

личество монет. Покупка завершена. Прощаются! Подходит следующий покупатель. 

III часть (4 мин.) 

В: Мишутка-Звездочет, все дети сделали покупки, посчитали и блоки, и монеты. У каждого свое 

количество блоков. Ты все запомнил? 

Мишутка-Звездочет: Да, дети такие внимательные, умные, всё отсчитали, как нужно, я все запом-

нил. Спасибо! 

В: Но это еще не все, что мы решили тебе показать. Мои ребята по мимо счета знают, как эти блоки 

можно группировать. Ранее они группировали блоки по цвету, а сегодня мы покажем, как их можно груп-

пировать по форме. 

Воспитатель раскладывает графические изображения формы блоков, на которые будет проходить груп-

пировка: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Дети по очереди раскладывают блоки по группам. 

В: Вы, умницы, ребята! Все сделали быстро и правильно. Осталось посчитать количество блоков в 

каждой группе, а ты, Мишутка-Звездочет, посмотри на ребят и повторяй вместе с ними. 

Идет счет блоков Дьенеша: «Один, два, три и т.д.».  

В: Ребята, посмотрите в каждой группе есть блок, другого цвета, отличного от других блоков. 

Сколько Желтых кругов? 

Д: Один. 

В: Сколько синих круглых блоков? Как можно сказать, не считая их? 

Д: Много. 

По этому же принципу идет сравнение блоков во всех группах. 

Мишутка-Звездочет: Вот, здорово! Теперь я точно запомнил, как следует считать предметы и что 

такое один и много. 

Физминутка (1 мин.) 

Воспитатель показывает детям блок. Дети называют его и выполняют соответствующее движение: 

круг – кружатся, квадрат – шагают, треугольник – хлопают в ладоши, прямоугольник – прыгают. 

IV часть (4 мин.) 

В: В заключении, ребята, я предлагаю подарить Мишутке-Звездочету книжки – малышки, которые 

вы украсите различными геометрическими фигурами. Согласны? 

Д: Да. 

В: Ребята, у вас на столах лежат листы бумаги, которые мы превратим в книжки – малышки. Чтобы 

они получились красочными и яркими, предлагаю на них нарисовать геометрические фигуры разного 

цвета и раскрасить их, не заходя за контур.  
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Дети выполняют работу. Вручают подарки Мишутке-Звездочету. Мишутка-Звездочет благодарит 

детей и уходит. 

В: Ребята, вы сегодня меня очень порадовали своими ответами, умениями, добротой и отзывчиво-

стью, так как решили помочь Мишутке-Звездочету. Вам понравилось сегодняшнее занятие? Что понра-

вилось больше всего? А сейчас пришло время отдохнуть. Вы молодцы! 

РЕБЁНОК И ГАДЖЕТЫ: ЗА И ПРОТИВ 

Панарина Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов ГБОУ Школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

В современном мире нам трудно представить себя без смартфона в руках, планшета, компьютера 

или ноутбука. Они – и окно в мир, и возможность быстро найти необходимую информацию или связаться 

с родными, когда это нам очень важно. Но можно ли говорить о том, что гаджеты (как мы называем эти 

электронные устройства) способны воспитывать наших детей, сеять разумное, доброе, вечное? Или это 

новая опасность, которую нужно держать от детей как можно дальше? 

Министр просвещения Сергей Кравцов 31 августа 2022 года напомнил о том, что в соответствии с 

ранее утвержденными СанПиНами использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не 

допускается: «Мобильные телефоны у детей могут быть, чтобы позвонить, пообщаться, вопросы какие-

то решить, но что касается уроков, то в соответствии с СанПиНами мобильные телефоны на уроках в 

учебных целях использовать не допускается». С 1 января 2021 года вступили в силу Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи, согласно которым «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».  

Несмотря на ограничения нормативными актами и приказами, общение детей с гаджетами не умень-

шается. Наоборот, индустрия игр, приложений, развитие социальных сетей становится для ребёнка все 

более привлекательным и заманчивым. Сегодня большая часть подростков мечтают «закрепиться» в вир-

туальной среде, найти свои интересы, связать свою жизнь с информационной средой, не всегда понимая 

её плюсы и минусы. Так ли безопасна эта среда? Нужно ли отбирать гаджеты у детей или – это прогресс, 

который неизбежен и его не стоит останавливать? 

Вопрос использования гаджетов школьниками, в частности младших классов, считаю возможным 

рассмотреть по нескольким направлениям.  

Первое и наиболее частое использование смартфона или планшета младшими школьниками, кото-

рое одобряется (либо не контролируется) родителями – это игры. Этот вид также можно разделить на 

несколько: игры в сети (когда участники, не видя друг друга, общаются между собой, чаще, под вымыш-

ленными именами и игра происходит онлайн); развивающие игры (на развитие внимания, логики, памяти 

и т.д.); игры-догонялки с сюжетом или без него, стратегии, симуляторы и т.п.  

Учитывая возраст младшего школьника, его неокрепшую психику, быструю вовлекаемость в не-

обычное, яркое, вызывающее эмоции, можно понять, что из данного перечня игр наиболее безобидными 

будут только игры развивающие. Но, к сожалению, данный вид игр выбирается детьми в последнюю 

очередь и, как правило, при участии родителей или педагогов. Развивающие игры имеют чёткую задачу, 

установку на выполнение, но отсутствует, как правило, сюжет и герои. Такие игры могут быть даже по-

лезны для ребёнка, если соблюдаются санитарные правила использования электронных устройств. 

 Если предоставить выбор игры ребёнку, то это, скорее всего, будут игры с некоторой сюжетной 

линией, яркими персонажами, простыми инструкциями, которые, в то же время, не требуют активной 

мыслительной деятельности и изучаются по ходу игры. Для ребёнка младшего школьного возраста 

огромное значение имеет эмоциональная окраска, он тянется к игре, когда она даёт ему яркие эмоции, и 

не важно, положительные или отрицательные. Кажется странным, но чувство опасности, страха перед 

каким-либо злым героем, от которого нужно убежать, спрятаться по правилам игры, стрессовой ситуации 

не успеть выполнить задание игры и т.д. на подсознательном уровне закрепляет потребность и тягу к 

игре. Ребёнка словно затягивает игра, хочется ещё и ещё раз испытать данные эмоции. Такие состояния 

могут вызывать неврозы и перевозбуждение или, напротив, заторможенность у ребёнка. Подобные слу-

чаи часто наблюдала в практике своей работы. Дети, увлекающиеся данными играми, часто проявляли 
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агрессию по отношению к одноклассникам, эмоционально-отрицательно реагировали на незначительные 

к себе проявления со стороны других людей либо имели нарушения сна и, как следствие, трудности в 

усвоении образовательной программы. 

Т.В. Черниговская, доктор биологических наук, доктор филологических наук, академик РАО, отме-

чает, что если ребёнок длительное время находится в виртуальной среде, то томограмма мозга показывает 

такие же нарушения, как и в мозгу у наркозависимых и алкоголе-зависимых людей, наблюдается ухуд-

шение серого и белого вещества мозга. То есть ребёнок становится зависимым от устройства, ему трудно 

переключить своё внимание на другую деятельность в реальной жизни, поиграть с живыми одноклассни-

ками, придумать самому что-то интересное. Понимают ли родители, которые не считают нужным взять 

под контроль пребывание ребенка в виртуальности, к чему может привести «увлечённость»? 

Барсукова О.В. приводит данные анкетирования родителей. 81% родителей согласны с тем, что эмо-

циональное состояние ребёнка зависит от того, что он видит на экране, но 19% не согласны с данным 

утверждением. То есть мы можем сказать, что пятая часть детского коллектива находится в зоне риска в 

плане эмоционального состояния после игр. Отсюда резкие проявления, агрессия к окружающим, беспо-

койство, чувство тревожности, которые даже не фиксируются родителями, не будят в них чувства озабо-

ченности и беспокойства. 

Другое «направление» общения детей с гаджетами – это просмотр видеоконтента. И здесь можно 

различить разные его виды. Наиболее безопасный и, в некоторых случаях, полезный – это видео с обра-

зовательным контентом. При выполнении санитарных правил, времени пребывания в интернете, ребёнок 

может в дополнении к учебной литературе просмотреть видеоматериал для более полного понимания 

предмета. Но здесь очень важен контроль и курирование со стороны родителей, т.к. удержать задачу ре-

бенку не всегда удаётся самостоятельно. Если же контроль отсутствует или ослаблен, то ребёнок по инер-

ции может перейти от образовательного контента, при просмотре которого он проявлял волевые усилия 

запомнить что-то, понять, найти ответ на вопрос, к просмотру видео с совершенно бесполезным и бес-

смысленным содержанием, но содержащий нечто весёлое, увлекательное. Для данного восприятия не 

нужно прилагать усилий, мозговая деятельность переходит от мыслительной к созерцательной, бесцель-

ной. Такой просмотр может «затянуть» ребёнка и время пробегает незаметно.  

Третьим можно выделить такое направление, как социальные сети. Многие взрослые и даже педа-

гоги положительно относятся к данному инструменту, аргументируя возможностями завести новых дру-

зей, найти группы по своему увлечению, избежать одиночества, если в реальной жизни имеются трудно-

сти с выстраиванием взаимоотношений. Считаю такой подход совершенно ошибочным. Так можно рас-

суждать, если речь идёт о взрослом, состоявшемся человеке. Действительно, в социальных сетях мы с 

удовольствием общаемся с друзьями, объединяемся в группы по интересам и т.д. Но это возможно только 

благодаря сформировавшейся у взрослого (кстати, не у каждого) способности к анализу и критическому 

восприятию. У детей эта способность только формируется. Это процесс длительный и сложный. Ребёнок 

ещё не способен отфильтровать полезное от вредного. Его привлекает красивая обёртка, в которой может 

находиться вредное и опасное содержание. Мы знаем много примеров, когда дети находили «друзей» по 

переписке и попадали под влияние, что приводило к страшным последствиям, в том числе к подростко-

вым суицидам. Необходимо показывать детям радость именно от реальной жизни, учить общению, ком-

муникации «глаза в глаза», учить выходить правильно из конфликтных ситуаций, которых не нужно бо-

яться, потому что они просто неизбежны в жизни. Также в социальных сетях укрепилось новомодное 

понятие «буллинг». На мой взгляд, оно чуждо для нашей традиционной культуры. Во все времена между 

детьми были конфликты и трудности с выстраиванием отношений. В данной ситуации важна роль педа-

гога, воспитателя, родителя. Нужно учить понимать другого человека, сочувствовать и сопереживать, 

подбирать слова, чтобы утешить. А иногда проявить моральную силу и заступиться за слабого. Всё это 

возможно осуществить только в реальной жизни. Да, в социальных сетях мы тоже можем выразить свои 

чувства словами, смайликами, «эмодзи», стикерами и т.п. Но они не заменят рукопожатия, дружеского 

объятия или просто нужной интонации в голосе. Некоторые считают, что социальные сети помогают са-

мовыражению ребёнка, повышению его самооценки, самоутверждению за счет количества лайков и ком-

ментариев. Но самоутверждение должно реализовываться через поступки в реальной жизни, проявления 

реальных и честных чувств и отношений, развития эмпатии. 

В социуме давно фигурирует понятие «цифровой аутизм». Что вкладывается в него? Данная зави-

симость не имеет границ и одинакова в любой стране. По мнению казахстанских психологов – это пове-

денческие изменения ребенка и симптомы схожи с настоящим аутизмом: нарушение речи и неспособ-

ность к общению. Психолог Татьяна Остапенко отмечает роль гормона дофамина, который вырабатыва-
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ется в момент получения приятного опыта (н-р, эмоционального всплеска от удачи в компьютерной игре 

или получения одобрительного комментария в соцсети, «лайка»). Он участвует в регуляции поведения и 

моторики. За три часа, проведенных в гаджете, выработка данного гормона превышает норму в пять раз. 

В обычной жизни такого количества удовольствия получить невозможно. Избыток «гормона радости» 

приводит к утомляемости и раздражительности ребёнка. 

Подводя итог и отвечая на поставленный вопрос: за или против гаджетов – хочется вспомнить слова 

Парацельса: «Всё – яд, всё – лекарство; то и другое определяет доза». Именно так, по моему мнению, 

нужно относиться к техническому прогрессу, к гаджетам, в частности. Разумное, дозированное исполь-

зование гаджетов под контролем со стороны взрослого, родителя или педагога, может помогать. Бескон-

трольное и неограниченное использование будет забирать у наших детей часы, месяцы и годы бесполез-

ного проживания и как следствие, нести угрозу безопасности будущего нашей страны. 
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В 8-9 КЛАССАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Парфенова Елена Леонидовна, 

учитель географии и биологии ГБОУ Школа № 561 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Постановка проблемы и её актуальность 

Когда-то я думала, что физкультминутки проводят от переизбытка времени, а времени на уроке 

часто не хватает. «Глаза открылись», когда я начала работать с детьми с ОВЗ. Особые возможности здо-

ровья этих детей подразумевают задержку психического развития, то есть основные функции высшей 

нервной деятельности по каким-то причинам ослаблены. Кратковременная память доминирует над дол-

говременной. Мышление словесно-логическое, но при этом большинство логических операций (анализ, 

синтез и т.д.) удаётся выполнить только благодаря чётким инструкциям, с помощью учителя. Любая ра-

бота у таких детей происходит в замедленном темпе. Эмоционально-волевая сфера неустойчива, такой 

ребёнок может отказываться от учебной, или любой другой деятельности или впадать в истерику, без 

видимой причины. 

У всех без исключения детей с задержкой психического развития внимание «хромает» больше 

всего. Если среднестатистический ребёнок способен сосредотачивать внимание на учебной деятельности 
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на 7-15 минут, то ребёнок с задержкой психического развития иногда вообще не способен сконцентриро-

ваться (что-нибудь случилось на перемене или другие отвлекающие факторы). Если сосредоточить вни-

мание на учебной задаче и удаётся, то удерживать его дети с ОВЗ способны 3-10 минут. При смене видов 

деятельности большинство детей отвлекаются, теряются, не способны к переключению своего рассеян-

ного внимания. На это можно потратить не запланированное время от урока, а его, как мы помним, и так 

мало, тем более что урок для детей с ОВЗ длится не 45, а 40 минут (учитывается повышенная утомляе-

мость). Вот тут-то и приходит на помощь физкультминутка! 

В руках умелого учителя физкультминутка может стать универсальным инструментом, позволяю-

щим на уроке:  

1) Обеспечить двигательную активность различных групп мышц с последующим расслаблением для со-

хранения и приумножения здоровья учащихся с ОВЗ. 

2) Обеспечить повторение, изучение, закрепление и даже контроль материала урока, что способствует 

эффективному использованию урочного времени и усвоению учебного материала. 

3) Обеспечить улучшение эмоционального климата в классе, эмоциональное сближение учеников и учи-

теля. 

Пока дети не большие, особых сложностей с проведением физкультминутки нет. Интернет пере-

полнен статьями о том, какие упражнения использовать в детском саду, в начальной школе. Всё, что мне 

кажется полезным и интересным, помимо собственных наработок, я использую из урока в урок, начиная 

с 5 класса. Но дети вырастают, а проблемы здоровья никуда не уходят, а иногда становятся острее: коли-

чество уроков больше, авитаминоз от менее полезной еды, гаджеты вместо сна и других режимных мо-

ментов, статичная поза с зажатием шейного отдела за компьютером (планшетом, телефоном) и, как ре-

зультат, ухудшение зрения и кровоснабжения мозга, изменение гормонального фона с перепадами 

настроения и тревожностью. 

Посмотрите на подростка 8-9 классов. Как вяло он «перетекает» переутомлённый из класса в класс. 

А редкие вспышки физической активности на переменах часто травмоопасны и пресекаются взрослыми. 

Даже если физкультминутки на уроках для них привычная с начальной школы или 5 класса деятельность, 

то в 8 классе случается многое, что заставляет отказываться от привычного формата. Телесные изменения 

часто порождают стеснение. А значит, подросток может отказываться встать на уроке и выполнять даже 

ранее известные упражнения. Из вышесказанного следует: 

1. проводить физкультминутки в 8-9 классах необходимо; 

2. проводить физкультминутки сложнее, чем в 5-7 классах.  

Упражнения, которые я использую на уроках географии в 8-9 классах с детьми с ОВЗ можно 

условно разделить на 4 группы: 

1) Для мышц тела. 

2) Для глаз. 

3) Дыхательные с релаксацией (эмоциональная разрядка). 

4) Пальчиковая гимнастика. 

1. Физкультминутка для мышц тела 

Сидячая гимнастика используется в тех классах, где большинство детей не желают вставать, стес-

няются или считают себя очень взрослыми для «какой-то там зарядки».  

1) Плечи по кругу потом обратно – это аналог гимнастики для пятиклассников «север-юг, запад-восток». 

Примеры использования на уроке: путешествуем по карте и ищем заданный объект. «Из Москвы на 

север до побережья Белого моря (плечи вверх, и пока весь класс не сделает этого движения, учитель 

не двигает указку), на восток до города Воркута (плечи вперёд), на юг до Астрахани (плечи вниз), на 

северо-восток до Екатеринбурга (плечи веред и вверх), на запад до Нижнего Новгорода (плечи назад), 

на юго-запад до полуострова между Черным и Азовским морями. (искомый объект Крым). 

2) Подбородок плавно перекатываем от плеча к плечу и обратно – «восток-запад». От Куршской косы на 

западе до мыса Дежнёва на востоке, обратно от мыса Дежнёва на востоке до Куршской косы на западе 

(и так несколько раз). 

3) «Данетка». Киваем (да и нет) по-болгарски. Можно осуществлять повторение перед контролем по ма-

териалу, непосредственно пройденному на данном уроке. 

• Волга является «осью» Уральского экономического района (кивок нет по-болгарски, как да по-рус-

ски). 

• «Осью» Уральского ЭР являются горы Северного, Среднего и Южного Урала (кивок да по-болгар-

ски) и т.п. Шикарная игра ещё и на внимание.  
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Ещё один вариант: топаем ногами, если да, слегка качаем, попеременно приподняв немного впе-

рёд-назад – это нет. Например, один ученик вышел за дверь. Тема «Полезные ископаемые России». 

Загадали полезное ископаемое или месторождение (например, КМА – Курская магнитная аномалия). 

Когда ученика пригласили обратно в класс, то он задаёт вопросы: 

1. Это полезное ископаемое (нет, качаем ногами и в классе относительная тишина). 

2. Это месторождение (да, топаем довольные, раскрасневшиеся на радость учителям в соседних каби-

нетах и внизу). 

3. Оно находится в Азиатской (нет) части России. 

4. В Европейской части (да). 

И. т.д. 

4) «Волны». Лопатки свели и потом сделали круглую спину. Изучаем моря. Ученики – моря. Волны. Ло-

патки свели, округлили спину (и так несколько раз). Потом учитель просит поднять руку детей, кто 

выбрал моря бассейна Атлантического (любого) океана. Каждый из поднявших руку называет своё 

море, а некоторых можно попросить показать своё море на карте.  

5) «Тепло холодно». Тема Климат. Учитель перечисляет города, где теплое и холодное лето. Потом зима. 

Дети раскидывают руки в стороны, если тепло, дрожат, если холодно. 

• Для запоминания какого-либо цифрового материала наклоняемся, или тянемся столько раз, сколько 

соседних государств (морей, часовых поясов). 

• Плечи к ушам. Очень полезное упражнение для шеи, спины. Максимально высоко поднятые и 

напряжённые плечи поднимаем как можно выше к ушам без участия мышц головы, и шеи и держим 

как можно дольше. Руки, висят как плети. Можно закрыть глаза. В подготовленных классах, держим 

плечи, пока учитель читает какой-нибудь текст. Например, урок по населению Центрально-Черно-

зёмного района. Читаем тургеневские «Записки охотника». Фрагмент про орловского мужика. 

Около двух-трёх минут. Удивительные результаты. На следующем уроке, при всех проблемах с 

долговременной памятью у детей с ОВЗ, прочитанное и выводы помнят почти все. 

• Для повторения географической номенклатуры ученики загадывают какой-либо объект по изучае-

мой теме. Учитель перечисляет, например, центры автомобилестроения, угольные бассейны, от-

расли специализации экономических районов и т.п. Ученики поднимают обе руки (встают), если 

прозвучало задуманное слово. Другой вариант: когда ведущий говорит «река», надо вытянуть руки 

вперёд. Когда говорит «озеро» – руки вверх. Далее вместо слова «река» учитель говорит «Волга», 

«Лена» и т.д. Слово «озеро» заменить на «Байкал», «Каспийское море», «Таймыр» и. т.д. 

• Стоять на одной ноге (перескок – только когда слышим нужное слово). Можно сидя менять ноги. 

Перечень городов-«миллионеров» или субъектов в составе Дальнего Востока. Очень хорошо для 

повторения. 

• «Хлопай, топай». Циклон топаем, Антициклон-хлопаем и т.д. «Мороз и солнце, день чудесный…» (хло-

паем) и т.д. То же самое можно делать с картинками. Животные тундры – хлопаем, тайги – топаем. 

• «Крокодил». Можно по примеру знаменитой игры отгадывать обитателей тундры, степей, глядя на 

то, как показывают ведущие ученики. Потом повторим то, что больше понравилось.  

2. Дыхательная гимнастика и музыкальная релаксация 

Проветриваем кабинет перед уроком, чтобы дети дышали чистым воздухом, насыщая свой мозг 

кислородом. 

1) «Вопрос-загадка» (только слова ответы должны быть короткими). После задержки дыхания надо хором 

выдохнуть ответ. На гербе какого российского города верблюд – Челябинск, сказочный зверь бабр – Ир-

кутск, самые высокие горы России, горы в меридиональном направлении между Европой и Азией. 

2) «Ветер» (Новороссийская бора, например). Смысл в том, чтобы дуть после глубокого вдоха, как можно 

дольше. Делается несколько раз. Можно выбрать лидера и попросить показать на карте Новороссийск. 

Модификациями этой гимнастики является выдох порциями через рот щёлочку (в йоге это проводится 

для активации лёгочной ткани). 

3) «Со-Ха». Дыхание со вдохом через нос, выдохом через рот. Глаза закрыты. По выполняется под ре-

лаксационную музыку. Музыкальный фрагмент даётся по теме. Например, после прослушивания 

вальса «Амурские волны» ученики отвечают на вопросы с места (у карты) про реку Амур – 8 класс, 

Дальневосточный экономический район – 9 класс. 

4) Звукоподражание для эмоциональной разрядки. Прослушали рычание уссурийского тигра. Отгадали, 

кто это. И порычали. (Учителю придётся рычать вместе со всеми и контролировать процесс, дабы он 

не вышел за рамки, дозволенного на уроке.)  



 

109 

3. Пальчиковая гимнастика 

1) Чётки по15-20 бусин хороши для повторения: состав Западно-Сибирского района, города-миллио-

неры, народы Алтайской языковой семьи, реки России, республики (края) России, соседи России. 

Можно пальцы загибать, разгибать. 

2) Сжимаем\разжимаем руки на слова учителя про солнце и дождь, хором проговаривая названия атмо-

сферных вихрей: циклон и антициклон. Можно провести самомассаж. Жёсткими пальцами постукать 

себя по плечу (по коленям), можно щепками: левое – циклон, правое – антициклон. 

3) Перекатывание ручки. Вперёд – горы России, назад – равнины. 

4) Растереть ладони и центр приложить к глазам. А потом посмотреть в атлас и показать ручкой-указкой 

названный город, озеро. 

5) Пальцы поочередно совмещаем с большим пальцем и приставляем к глазам. Смотрим, как в бинокль 

на объекты, которые показывает учитель. Называем хором. А после из четырёх объектов находим лиш-

нее и объясняем почему. Например: Армения, Азербайджан, Эстония, Монголия (все страны, кроме 

Армении, соседи России), или Балтийское море, Белое море, Берингово море, Азовское море (все моря, 

кроме Берингова, являются внутренними). 

6) «Море волнуется раз…». Пальцы обеих рук сцеплены в замок между собой, используя локти, можно 

показать движения волн. Когда звучит команда замереть, движение прекращается, дети хором отве-

чают на очень простой вопрос учителя (Самое глубокое озеро в мире, самая длинная река в России.) 

4. Гимнастика для глаз 

1) Быстрое моргание. А потом взгляд на названный объект на настенной карте. 

2) На межполушарное взаимодействие: магматические горные породы – правая ладонь в кулак, а ле-

вая – по столу, осадочные – наоборот, метаморфические – обе ладони стучат по столу. Усложнение: 

одна рука – республика России, другая – её административный центр. Республики написаны на доске 

и соответствуют пальцам одной, а столицы другой руки. Показывается республика: надо поднять па-

лец, ей соответствующий, и палец её столицы на другой руке. 

3) Глаза щёлочки. И наоборот – удивлённые глаза. Разновидность «Данетки» или «Знаете ли вы»: удиви-

лись, сощурились. 

4) Рисование носом. Надо посмотреть на контур материка, острова, моря, экономического района. За-

крыть глаза. Начертить в воздухе объект носом. Открыть глаза, сравнить с оригиналом. 

5) Большое-маленькое на карте. Переводим взгляд попеременно. Точка – Москва (Уфа, Калининград), 

большой объект – Якутия (Красноярский край, Тюменская обл.) Похожие варианты: Запад-восток и 

юг (соседи: Литва-Япония, Грузия-КНДР, Норвегия-США). Субъекты: Калининградская обл.-Чукот-

ский АО, Крым-Приморский край, Адыгея-Сахалинская обл.). 

6) Далеко-близко: кончик носа – незамерзающий морской порт на СЛО, космодром, самое глубокое озеро 

в мире. Потом вопрос: «Где были?»  

В идеале все виды гимнастики присутствуют на уроке, в реальной жизни такая удача выпадает не 

часто, многое зависит от темы урока, специфики класса и других факторов. Но комбинировать два, три 

вида не сложно, зато очень важно. Это тот случай, когда усилия многократно окупаются. Плюс – хорошее 

настроение и эмоциональный контакт с учениками.  

Источники: 

1. В.И. Ковалько Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки физкультминуток, 

гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: ВАКО, 2005. – 208 с. – 

(Мастерская учителя). 

2. https://urok.1sept.ru/articles/585220 Физкультминутки на уроках географии. Панова Любовь Леони-

довна / Открытый урок. 1 сентября. 

3. https://geografo4ka.blogspot.com/2015/11/blog-post_24.html Географочка. Авторский блог Казанцевой 

Лилии Павловны. 

4. https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2987 Статьи: Физкультминутки в начальной школе и Дыхательная 

гимнастика для детей в детском саду. Образовательный портал Творческие проекты и работы учащихся. 

5. https://znanio.ru/media/statya-tematicheskie-fizminutki-na-urokah-geografii-2524398 Статья: Тематиче-

ские физкультминутки на уроках географии. Уралёва Наталья. Образовательный портал «Знанио». 

6. https://nsportal.ru/user/1176599/page/fizkultminutki-na-urokah-geografii Физкультминутки на уроках ге-

ографии. Образовательная социальная сеть.  
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КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ 

(рабочая программа по внеурочной деятельности в 3 классе) 

Подюкова Ольга Юрьевна, 

учитель начальных классов первой квалификационной категории 

ГБОУ СОШ №111 с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Киноуроки в школах России» для учащихся 

начального общего образования разработана в соответствии с требованиями: 

1) Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (с до-

полнениями и изменениями). 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), с учетом: 

• Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

23.06.2022 № 3/22).  

• Программы воспитания «Киноуроки в школах России», АНО «Центр интеллектуального и творче-

ского развития «ИНТЕЛРОСТ», Всероссийский проект «Киноуроки в школах России», г. Санкт-Пе-

тербург, 2022. 

Данная программа направлена на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, а также 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся. Основана на системе духовных идеалов, цен-

ностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Обсуждение фильмов, их инсценировка, подготовка докладов – всё это нацелено на воспитание пер-

воначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический характер, позволяет решать задачи само-

оценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, 

знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный 

выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?»). 

Отличительной особенностью программы является инновационная педагогическая технология, кото-

рая позволяет организовать воспитательный процесс в школе в увлекательной и интерактивной форме. 

Каждый кинофильм создается как эффективный инструмент для воспитательных целей и посвящен одному 

человеческому качеству или понятию. Фильмы помогают в течение урока раскрыть ценностные ориен-

тиры, рассмотреть глазами детей и подростков вопросы вечных духовных человеческих ценностей и про-

пагандируют созидательные принципы нравственности и культуры. А социально-творческая работа вокруг 

каждого фильма представляет собой систему, позволяющую школьникам полноценно погрузиться в про-

цесс осмысления духовно-нравственных вопросов и приобрести действенную социальную практику. 

Цель: способствовать воспитанию высокой нравственной культуры, доброты, любви и уважения к 

себе и другим людям на примере образов положительных героев фильма. 

Задачи: 

1) Ознакомить детей с духовно-нравственными понятиями, принципами. 

2) Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, пони-

мание и сопереживание чувствам других людей. 

3) Развить представление о самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

4) Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

5) Формировать умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

6) Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, работу на итоговый результат. 

7) Способствовать формированию навыка рефлексии и самоанализа. 

8) Развивать умение работать с информацией в процессе чтения.  
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9) Развивать умение ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать прочитанное, сор-

тировать информацию с точки зрения ее важности, делать выводы и обобщения. 

10) Развивать кругозор учащихся. 

11) Обогащать словарный запас. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих учащемуся вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, ин-

тервью, блиц-опросы и т.д.). 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1) Личностные результаты: 

• приобретение учащимися социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни; 

• получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям обще-

ства, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. 

Результативность изучения программы по внеурочной деятельности определяется на основе про-

ведения общественно-полезных дел, основанных на пройденных духовно-нравственных принципах 

или понятиях, а также отчет о их проведении в форме презентации. Для оценки планируемых резуль-

татов освоения программы используется диагностический инструментарий, разработанный к данной 

программе. 

2) Метапредметные результаты: 

• обучить целеполаганию и планированию путей достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты и самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• работать по предложенному педагогом плану, определять и формулировать цель деятельности с по-

мощью педагога; 

• осознавать свои эмоциональные состояния и саморегуляции; 

• прогнозировать последствия собственных поступков; 

• адекватно воспринимать оценки учителей. 

• первоначальным навыкам работы в группе (распределять роли, обязанности, выполнять работу, осу-

ществлять контроль деятельности); 

• эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при вы-

работке общего решения в совместной деятельности;  

• слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою по-

зицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы и навыками самопрезентации; 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания; 

• строить логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; 

• слушать и понимать речь других людей; 

• находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от пе-

дагога; 

• распознавать чувства других людей; 

• формулировать собственные проблемы. 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания; 

• строить логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; 

• слушать и понимать речь других людей; 

• находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от пе-

дагога; 

• распознавать чувства других людей; 

• формулировать собственные проблемы.  
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3. Содержание курса внеурочной деятельности «Киноуроки в школах России» 

Воспитательные занятия (киноуроки) проводятся в рамках внеурочной деятельности и состоят из 

следующих блоков: 

1) Просмотр нравственно ориентированного игрового фильма на определенную тематику в соответствии 

с разделом «календарно-тематическое планирование». 

2) Обсуждение фильма по материалам методического пособия (фильм и методические рекомендации до-

ступны для скачивания на сайте Киноуроки.рф по ссылке https://kinouroki.org/films), во время которого 

решаются поставленные педагогом задачи. 

3) Проведение социальной практики по теме киноурока. 

4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Киноуроки в школах России» 

с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (3 класс) 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Киноуроки в школах России» разра-

ботано с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного курса обеспечи-

вает: 

1) Способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

2) Формирование чувства уважения к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3) Формирование ценности каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

4) Формирование качеств личности доброжелательность, проявление сопереживания, готовности ока-

зывать помощь, выражение неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважение к старшим. 

5) Формирование умения оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ние ответственность за свои поступки. 

6) Владение представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

№, 

п/п 
Тема урока 

Ч
а
сы

 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

1.  

Введение в предмет. Краткое рассмотрение 

духовно-нравственных и моральных поня-

тий (принципов, ценностей) для дальней-

шего построения годовой работы. 

1  

Проведение тестирования учащихся с целью 

выявления наиболее ослабленных духовно-

нравственных качеств. 

2.  

Киноурок «ЭРА» (понятие: мечта). Всерос-

сийская акция «Мечта». 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. 

Социальный проект «Открытка радости». 

Выбор темы и проведение социальной прак-

тики. 

3.  

Киноурок «Мандарин» (понятие: радость 

за другого). 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика «День добрых дел».  Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики.  

4.  

Киноурок «Не трус и не предатель» (поня-

тие: дружба) 
1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии. 

Социальная практика. 

Творческий проект. Коллаж «Мои друзья». 

Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики. 

5.  

Киноурок «Новогодний подарок»  

(понятие: добро). 1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии  

Социальная практика «Подари тепло людям». Выбор и реализация социальной практики. 

6.  

Киноурок «Воин света» (понятие: отзывчи-

вость). 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Изготовление поделок. 

«Рождественский подарок». 

Выбор и реализация социальной практики. 
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7.  

Киноурок «Шайба» (понятие: мужество). 

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика. 
Открытка ко Дню защитника Отечества. 

Выбор и реализация социальной практики. 

8.  

Киноурок «Мой друг – единорог» (поня-
тие: воображение, фантазия).  1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

9.  

Киноурок «Когда небо улыбается» (поня-
тие: радость познания). 1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики  

10.  

Киноурок «Наследники Победы» (понятие: 
патриотизм)  

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика «Открытка ко Дню 

Победы». 

Выбор и реализация социальной практики. 

11.  

Введение в предмет. Краткое рассмотрение 
духовно-нравственных и моральных поня-
тий (принципов, ценностей) для дальней-
шего построения годовой работы.  

1 

Проведение тестирования учащихся с целью 
выявления наиболее ослабленных духовно-
нравственных качеств.  

12.  
Киноурок «Хорошие песни» (понятие: доб-
рожелательность). 1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика. Выбор темы и проведение социальной практики. 

13.  

Киноурок «Друг в беде не бросит» (поня-
тие: помощь вместо осуждения). 

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика «День добрых дел». Обсуждение инициатив школьников, составле-
ние плана социальной практики. 

14.  

Киноурок «Мой танец» (понятие: чест-

ность). 
1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии. 

Социальная практика. Творческий проект. Обсуждение инициатив школьников, составле-
ние плана социальной практики. 

15.  

Киноурок «С Новым годом, Раиса Родио-
нов-на!» (понятие: благодарность, призна-
тельность). 

1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-
ственном понятии. 

Социальная практика «Подари тепло людям». Выбор и реализация социальной практики. 

16.  

Киноурок «Чистодей» (понятие: труд, тру-
долюбие). 

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Изготовление поде-
лок «Рождественский подарок». 

Выбор и реализация социальной практики. 

17.  

Киноурок «Ванька-адмирал» (понятие: ге-
рой, пример для подражания).  

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Открытка ко Дню 
защитника Отечества. 

Выбор и реализация социальной практики. 

18.  
Киноурок «Экзамен» (понятие: аккурат-
ность). 1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

19.  
Киноурок «Мой друг Дима Зорин» (поня-

тие: благородство). 1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

20.  

Киноурок «Лошадка для героя» (понятие: 
чувство долга)  

1 

Выбор и реализация социальной практики. 

Социальная практика «Открытка ко Дню 
Победы». 

Просмотр фильма. Организация просмотра 
фильма, беседа о нравственном понятии. 

21.  

Краткое рассмотрение духовно-нравствен-
ных и моральных понятий (принципов, 
ценностей) для дальнейшего построения 
годовой работы. 

1 

Проведение тестирования учащихся с целью 
выявления наиболее ослабленных духовно-
нравственных качеств. 
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22.  

Киноурок «Песня ветра» (понятие: друже-

любие). 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор темы и проведение социальной прак-

тики. 

23.  

Киноурок «Три солнца» (понятие: уваже-

ние).  
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика «День добрых дел». Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики. 

24.  

Киноурок «Трудный выбор» (понятие: мо-

ральный выбор). 
1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии. 

Социальная практика. Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики.  

25.  

Киноурок «Чебурашка» (понятие: благо-

дарность,признательность). 
1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии. 

Социальная практика «Подари тепло лю-

дям». 

Выбор и реализация социальной практики. 

26.  
Киноурок «За руку с Богом» (понятие: бес-

корыстие). 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

27.  

Киноурок «Честь имею» (понятие: честь). 

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

28.  

Киноурок «Первое дело» (понятие: наблю-

дательность, внимательность).  
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Всероссийская акция «Все помогают 

всем». Социальная практика  

Выбор и реализация социальной практики. 

29.  

Киноурок «Стеша» (понятие: экология сна-

ружи – экология внутри). 1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

30.  

Киноурок «Редкий вид» (понятие: усердие, 

добросовестность). 
1 

Выбор и реализация социальной практики. 

Социальная практика. Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

31.  

Киноурок «Пять дней» (понятие: социаль-

ный труд). 
1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

Социальная практика «День добрых дел». Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики. 

32.  

Киноурок «Другой мир» (понятие: вер-

ность идеалам). 

1 

Организация просмотра фильма, беседа о нрав-

ственном понятии. 

Социальная практика. Обсуждение инициатив школьников, составле-

ние плана социальной практики. 

Социальная практика. Изготовление поде-

лок «Рождественский подарок». 

Выбор и реализация социальной практики. 

33.  

Киноурок «Звезды из колодца» (понятие: 

самооборона, самозащита). 

1 

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Социальная практика. Выбор и реализация социальной практики. 

Всероссийская акция «Все помогают 

всем». Социальная практика. 

Выбор и реализация социальной практики. 

34.  
Киноурок «Редкий вид» (понятие: усердие, 

добросовестность). 
 

Выбор и реализация социальной практики. 

Итого: 34  

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Классная комната, оборудованная аудио- и видеоаппаратурой, ПК, проектор.  
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Приложение 

Лист коррекции рабочей программы учебного предмета (курса, дисциплины) 

за__________ четверть (полугодие) ______________ учебного года 

Предмет (курс, дисциплина): «Киноуроки в школах России». 

ФИО учителя: Подюкова Ольга Юрьевна 

№, 

п/п 
Тема урока 

Ч
а
сы

 

Характеристика видов 

учебной деятельности 

    

«___» ____________ 20__ г. 

_________________ 
Подпись 

КАК ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ НА ЗАНЯТИЯХ РИТМИКОЙ И ТАНЦАМИ 

Прасолова Наталия Ивановна, 
воспитатель ГБОУ Школа-интернат № 9 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Ритмика – это система музыкально-ритмического воспитания, цель которого – развитие чувства 
ритма и координации. Ритмикой также называют занятия для детей, на которых они учатся двигаться под 

музыкальное сопровождение, владеть своим телом, а также развивать свое внимание и память. 
Хореография – это искусство, любимое детьми, обладающее огромными возможностями для пол-

ноценного эстетического совершенствования ребенка, для его дальнейшего гармонического, духовного 
и физического развития. 

Занятия ритмикой и танцем формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает орга-
низму физическую нагрузку. Такие занятия дают огромные возможности для решения проблем, связан-
ных со здоровьем детей. Так как я работаю с детьми с ограниченными возможностями, я знаю не пона-
слышке, детям необходимо тренировать свое тело. Поэтому на своих занятиях я уделяю большое внима-
ние работе по сохранению и укреплению здоровья детей. Танцы развивают дыхательную систему орга-
низма человека, что немаловажно в современной жизни. Ритмические упражнения влияют на уровень 
двигательной активности детей, снимая умственную усталость и утомление, помогая добиться эмоцио-
нальной разрядки, то есть выполняют релаксационную функцию. 

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека, ведь только здоровый человек может до-
биться успехов в жизни. Состояние здоровье детей и подростков на сегодняшний день волнует многих 

специалистов, в том числе и меня. Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению опорно-двигатель-
ного аппарата, слабеют мышцы, а при тяжелых случаях вообще атрофируются. И все это пагубно влияет 
на функциональное состояние и здоровье детей. 

Здоровьесберегающие правила: 
1) Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени подготовленности и физическому раз-

витию детей. 
2) Соблюдать методику выполнения упражнений. 
3) Грамотно распределять нагрузку. 

Используя здоровьесберегающие упражнения на занятиях хореографии или ритмики, можно сде-
лать следующие выводы: 

• при использовании правильной техники дыхания у детей увеличивается выносливость; 
• движения приобретают пластичность; 
• снимается физический стресс; 

• не происходит переутомления. 
Среди существующих форм здоровьесберегающих технологий нельзя не отметить дыхательную 

гимнастику.  
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При ведении занятий по ритмике и хореографии педагог должен особое внимание уделить дыханию. 

Многие знают, что упражнения для дыхания полезны. Но мало кто их использует на занятиях ритмикой 

или танцами. А ведь такие упражнения увеличивают выносливость, оказывают положительное влияние на 

сердечно-сосудистую систему. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением, чтобы 

занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно дышать. При этом необходимо обра-

щать внимание на их осанку. В основном, мне приходится работать с детьми-колясочниками, и я на прак-

тике вижу, как им тяжело дышать при выполнении несложных упражнений, не говоря уже о более сложных 

или быстром темпе. В первую очередь необходимо, таких детей научить правильно сидеть, не заваливаться, 

чтобы грудная клетка была свободна, и доступ кислорода был так же свободен. Необходимо подобрать 

такой комплекс дыхательных упражнений, который поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку 

на многие группы мышц и восстановить дыхание после сложных упражнений или быстрого темпа занятия. 

Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

Дыхание, которое дает человеку отдых, снимает физический стресс, не допускает переутомления. 

Упражнения, выполненные с применением специальных дыхательных техник, развивают выносли-

вость, способность переносить большие нагрузки, укрепляют здоровье. 

Перед занятием ритмикой и перед выступлениями необходимо уделить не менее пяти минут не-

сложной разминке, чтобы размять мышцы и настроиться на правильное дыхание. В это время не следует 

торопиться. Надо стараться вдыхать носом как можно медленнее и глубже, при этом выполняя обычные 

разминочные движения. Надо повторять эту разминку несколько раз подряд, чтобы дети запомнили 

упражнения, и те ощущения, которые происходят в их организме.  

Конечно, сразу не у всех получится дышать носом на протяжении всего занятия, но со временем 

дети этому учатся и это войдет в привычку.  

Когда мы начинаем танцевать, наше сердце бьется быстрее и мышцы существенно напрягаются. 

Наше тело в это время забывает о дыхании – оно становится сбивчивым, и дыхание происходит через 

рот. Для того чтобы таких проблем не возникало, и занятия танцами были не только приятными, но и 

полезными для организма, нужно научиться правильно дышать. 

А что такое дыхание? Дыхание – это естественный процесс, чаще всего мы даже не замечаем, как 

дышим. Всем преподавателям различных видов танца, а также их ученикам необходимо изучить хотя бы 

наиболее простые правила полноценного и здорового дыхания. Дыхание есть один из основных физио-

логических процессов живого организма, а совершается этот процесс автоматически, рефлекторно. 

У людей с нетренированным дыханием под влиянием волнения и различных эмоций нарушаются 

ритмичность и нормальная частота дыхания, и оно становится учащенным. Человек сознательно может 

влиять на процесс дыхания и регулировать его. Здоровым, нормальным дыханием человека должно счи-

таться дыхание, в котором участвует весь дыхательный аппарат, то есть смешанное дыхание. 

Если ребенок, занимающийся танцами, или профессиональный танцор слишком нервничает, он и 

вовсе не может задержать дыхание. 

Итак, что же это такое – правильная техника дыхания? Это процесс бессознательный. Правильное 

дыхание – основа любых занятий ритмикой или танцами. 

Далеко не во всех школах, где ведутся занятия ритмикой и танцами, особенно в коррекционных 

школах, этому уделяется должное внимание. Если ученика с самого начала учат дышать правильно – то 

он становится более выносливым, у него развивается высокая сопротивляемость к физическим нагрузкам. 

Когда речь идет о физической активности, требующей приложения усилий, правильное дыхание 

приобретает большое значение. Если человек совершает даже самое простое движение, неправильное 

дыхание может существенно осложнить задачу. 

На занятия дети непроизвольно переносят тот способ дыхания, которым пользуются в состоянии 

полного физического покоя. Вздымается грудь – это так называемое грудное дыхание, при котором орга-

низм расходует минимум своих сил. 

На занятия танцами или ритмикой дети продолжают по привычке дышать грудью, в итоге легкие 

работают едва ли на треть своего потенциального объема. Не хватает кислорода, учащается дыхание, 

ускоряется сердечный ритм. В итоге пульс учащается. А все это – стресс для организма. 

Координация дыхания с движениями не для всех одинакова. Необходим индивидуальный подход к 

учащимся. 

После длительной физической нагрузки организм человека испытывает естественную потребность 

в восстановлении сил и энергии, и поэтому он начинает глубоко дышать. Глубокое дыхание поможет 

расширить сосуды и снабдить мышцы кислородом для дальнейшей работы.  
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В большинстве случаев в основе обучения дыханию лежит ошибочный принцип активного вбира-

ния воздуха. Такое дыхание является искусственным не обоснованным. Такое дыхание абсолютно не 

подходит для моих учеников. Эти дети страдают заболеванием ДЦП. Им от природы тяжело дышать в 

связи с имеющимся заболеванием, так как мышцы участвующие в акте дыхания находятся в гипертонусе, 

а вмешательство в нормальный цикл дыхания может привести этих детей к не желаемому результату. Что 

и происходит при волевом вдохе (излишне напрягаются мышцы, что создает скованность в теле). Вме-

шательство в фазу дыхания – грубое нарушение основ дыхания. 

Умение правильно дышать приносит неоспоримую пользу здоровью, и эта способность также поз-

воляет ученикам быть более выносливыми! 

Правильное дыхание – ключ к достижению легкости в выполнении движений. 

Также необходимо отрабатывать выдох на протяжном произнесении звука «С». 

Носовое дыхание имеет большое значение для здоровья человека. При дыхании через рот мы вместе 

с воздухом вдыхаем пыль. Постоянное дыхание через рот снижает функции носа, главное значение кото-

рого – дыхание и обоняние. 

Количество воздуха, вдыхаемого через рот, значительно меньше вдыхаемого через нос. К носовому 

дыханию следует приучать детей с самого раннего возраста. Ребенок, занимающийся хореографией или 

ритмикой, овладевший правильным дыханием, должен освободить свое тело от мышечной скованности. 

Необходимо разъяснять учащимся, что все упражнения надо выполнять точно и ритмично без 

напряжения, строго соблюдая последовательность указанных упражнений. 

В результате тренировок у учащихся должны вырабатываться прочные навыки координации дыха-

ния и умения регулировать его в любых положениях тела. 

Для этого, на занятиях учащиеся должны быть в свободной одежде, не стесняющей шею, грудь и 

диафрагму. 

В процессе хореографического тренажа или разминке на занятиях ритмикой, когда происходит пе-

ремена движений, а также в промежутках между движениями дыхание не должно прекращаться. 

Давать точные рецепты и примерные раскладки для координации движений и дыхания затрудни-

тельно, т.к. процесс дыхания сугубо индивидуален, об этом я уже говорила ранее, и зависит от степени 

тренированности дыхательного аппарата и потребности организма в кислороде. Можно лишь предложить 

ряд практических советов, которые необходимо учитывать в работе над координацией движений с дыха-

нием, это: 

1. Надо начинать овладевать координацией от легких нагрузках к более сложным. 

2. От учащихся требуется собранность и внимание. 

3. Необходимо следить, чтобы мышцы лица, шеи, головы и плеч были не напряжены. 

4. Рот должен быть закрыт. 

Используя здоровьесберегающие упражнения на занятиях хореографии, можно сделать следующие 

выводы: 

1) При использовании правильной техники дыхания у учащихся увеличивается выносливость. 

2) Движения приобретают динамическую окраску и естественную пластичность. 

3) Снимается физический стресс. 

4) Не происходит переутомление. 
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МОТИВАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Румянцева Марина Ивановна, 

учитель математики ГБОУ Школа № 667 

Невского района Санкт-Петербурга 

Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является ее мотивация. Мотива-

ция вообще, и мотивация учителя в частности, является одной из фундаментальных проблем как для оте-

чественной, так и для зарубежной психологии и педагогики. Её значимость для образовательной прак-

тики настолько велика, что интерес и внимание учёных к различным аспектам этой проблемы не ослабе-

вает на протяжении многих десятилетий. 

Прежде всего хочется напомнить значение этого термина. 

Мотивация – это побуждение к какой-либо дея-

тельности, усилиям, достижениям. Иными словами, моти-

вировать кого-то – значит добиться, чтобы человек захо-

тел проявлять усердие, добросовестное отношение к 

своим обязанностям. В полной мере это относится и к пе-

дагогам. 

В настоящее время для объяснения мотивации педа-

гога широко привлекаются общепсихологические теории. 

В качестве примера можно привести широко известную 

пирамиду потребностей А. Маслоу. 

Согласно Маслоу, человек работает для того, чтобы 

удовлетворить свои потребности. Он выделил пять каче-

ственно разных групп человеческих потребностей:  
1) Физиологические потребности (еда, вода, жилье, отдых, сексуальные потребности). 

2) Потребности в безопасности и стабильности (потребность в защите от физических и психологиче-

ских опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребно-

сти будут удовлетворены в будущем). 

3) Социальные потребности (принадлежность к социальной группе (семья, друзья, коллеги по работе и 

т.д.), чувство, что тебя принимают другие, чувства социального взаимодействия, привязанности, под-

держки). 

4) Потребности в общественном признании (потребности в самоуважении, признании и уважении со сто-

роны окружающих). 

5) Потребности самовыражения (потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте 

как личности). 

Если внимательно посмотреть на это изображение, то «развитие», «персональный рост» находятся 

в самом верху пирамиды. Этим можно просто объяснить тот факт, почему очень мало людей реально 

парятся на тему персонального и личностного роста. Ведь до вершины пирамиды еще нужно дойти… 

Одна из моделей принадлежит отечественному исследователю К.Г. Митрофанову, считающему, что 

мотивация педагога развивается поэтапно. В начале своей профессиональной деятельности основным мо-

тивом педагога является стремление к самоутверждению, признанию со стороны учеников, коллег, роди-

телей. Затем акцент переносится на содержание воспитания и обучения. Учитель активно овладевает пре-

подаваемым материалом, занимается конструированием отдельных уроков и учебных курсов, что приво-

дит к повышению его интереса к способам педагогической работы. Впоследствии начинают преобладать 

интересы к пониманию и развитию школьника, его личности и поведения. 

Распространена также точка зрения, согласно которой профессиональные мотивы педагога можно 

сгруппировать в три блока: мотивы выбора педагогической профессии; мотивы, проявляющиеся в про-

цессе труда учителя; мотивы совершенствования педагогической деятельности. 

Первый блок включает в себя интерес к работе с детьми, подражание (например, своим учителям, 

родителям, коллегам и т.д.), а также способность к организаторской деятельности. 

По мере работы учителя, приобретения им своего опыта педагогической деятельности у него скла-

дывается интерес к работе с детьми определённого возраста, происходит осознание важности, значимо-

сти своего труда для общества, появляется интерес к развитию своих педагогических способностей. 

В отличие от других, учителя (так же, как и врачи, военные) предрасположены к тому типу мотива-

ции труда работников, для которого основу составляют высокие идейные и человеческие ценности. Это 
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люди, стремящиеся своей деятельностью принести людям добро и гуманизм. Большинство из них рабо-

тают ради дела, которым занимаются несмотря на то, что при этом они получают от государства и обще-

ства очень скромное материальное вознаграждение. Работников с мотивацией такого типа называют 

«патриотами». 

Все люди мотивируются разными факторами. Залог успеха состоит в том, чтобы дать сотрудникам 

то, чего они действительно хотят, к чему стремятся. Разобраться в этом и сформировать соответствую-

щую систему мотивации помогут социально-психологические типы. 

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на небольшой нагрузке ради по-

лучения опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в делах коллек-

тива, стремятся впитывать, усваивать, а не влиять. Юные работники не умеют планировать, прогнозиро-

вать свою работу, определять конечный результат. Их сверхзадача – справиться с возложенными долж-

ностными обязанностями. Однако пройдет год-два – и все поменяется. 

Профессионалы – высококлассные специалисты, работающие, прежде всего на результат. Они реа-

листичны, активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией, берут на себя раз-

ные общественные поручения. 

Творцы – это креативные личности, интеллектуалы, предпочитающие эвристические формы ра-

боты. Они ищут интересные приемы, подходы, стремясь модернизировать учебный процесс. Творцы спо-

собны выдвигать идеи и реализовывать их, но непросто уживаются в коллективе, так как излишне кри-

тичны и самокритичны. 

Пунктуалы, скорее всего, педанты-аккуратисты, которые особенно ценят комфортность работы, ее 

своевременное начало и завершение, четкость и спланированность действий руководства. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными лидерами. Находясь не-

сколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют механизмом влияния на начальство, формируют 

общественное мнение и определяют судьбоносные решения. 

В любом педагогическом коллективе работают педагоги, для которых в тот или иной момент акту-

альны потребности разного уровня. Это зависит от возраста, образования, опыта работы, характеристик 

личности учителя, социально-психологических условий труда. 

Экономические способы мотивации 

Наиболее реалистичны малозатратные разовые варианты, которые выполняют больше психологи-

ческую задачу и могут оказаться полезными на некоторое время. Они ни к чему не обязывают и могут 

применяться в отношении всех членов коллектива. 

К таким вариантам относят: 

• премию по итогам работы или определенного периода (учебной четверти, года); 

• бесплатную путевку в санаторий или дом отдыха для педагога или его детей; 

• ценный подарок (на день рождения, юбилей, семейное торжество, праздник); 

• льготный проездной; 

• различные виды страхования; 

• медицинский осмотр и другие медицинские услуги; 

• оплату бассейна или тренажерного зала; 

• экскурсии и другие виды досуга (абонемент в театр, кино и проч.); 

• корпоративные празднества и вечеринки. 

Можно назвать долгосрочные и более затратные способы поддержки, применять которые следует 

избирательно, отдавая себе отчет, что вряд ли, когда представится возможность мотивировать сотруд-

ника сильнее. Здесь важна степень личного доверия, уважения в коллективе, ценности педагога для 

учреждения. 

К таким способам стимуляции можно отнести: 

• регулярную оплату учебно-методической литературы за счет средств организации; 

• аттестацию на более высокую категорию; 

• содействие в получении гранта на реализацию значимого педагогического проекта; 

• предоставление возможности вести платные дополнительные образовательные услуги; 

• разрешение на работу по совмещению; 

• назначение на руководящую должность (председателем методического объединения, заместителем 

директора и др.); 

• оказание материальной помощи на лечение или для обучения в вузе; 

• содействие в улучшении жилищных условий.  
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Среди общественности распространено мнение, что повышение зарплаты – наиболее действенное сред-

ство поощрения деятельности педагогов. Но это не совсем верно. Во-первых, те, кто превыше всего ставит 

уровень дохода, в образовании давно не работают. Во-вторых, экономические способы стимулирования мо-

тивации вообще обладают ограниченной эффективностью. Поэтому руководству чаще необходимо задумы-

ваться о других, нематериальных, стимулах (интеллектуально-творческих, ресурсных, статусных). 

Интеллектуально-творческие способы мотивации 

Это способы мотивации творческих кадров, способствующие их образовательному и профессио-

нальному росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с активными профес-

сионалами, креативными личностями. Даже разовое использование такой мотивации может быть по-

лезно. Оно необходимо одаренному педагогу для дальнейшего саморазвития. 

Среди таких приемов выделяют: 

• доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой выполненной работы, устная по-

хвала после посещения урока (занятия) или мероприятия; 

• проведение открытых уроков, семинаров; 

• направление слушателем на различные проблемные семинары и конференции; 

• содействие в выдвижении на престижный конкурс; 

• возможность представлять свою организацию на значимых мероприятиях (форумах, конферен-

циях), в том числе международных; 

• помощь в обобщении опыта, подготовке авторских учебников и пособий, публикаций к печати; 

• содействие в разработке и утверждении авторской программы и т.д. 

Ресурсные способы 

Сюда относят способы мотивации, позволяющие экономить время специалиста или распределять 

его более эффективно. Эти приемы окажутся близки пунктуалам, желающим оптимизировать свое пре-

бывание на работе. 

Данное стремление, прежде всего, связано с семьей (строительство семейного гнезда, воспитание 

детей, уход за больными родственниками), а также может быть вызвано занятостью на другой работе, 

общественной деятельностью, наличием любимого увлечения и проч. 

Пунктуалы предпочитают: 

• дополнительные отгулы (в течение года или к отпуску); 

• удобный график отпуска, а также его непрерывность; 

• наиболее компактный (без окон) график работы; 

• методические часы и дни; 

• возможность выбора учебной нагрузки. 

К ресурсным способам стимулирования относят такие инструменты руководителя, как предостав-

ление постоянного кабинета, дополнительного оборудования или новой мебели, создание комфортной 

рабочей обстановки (шторы, жалюзи, кашпо, стенды, картины и т.п.). 

Статусные способы 

Данные методы призваны повышать роль педагога в коллективе. Они особенно ценны для храните-

лей традиций образовательного учреждения. В их число входят: 

• оказание административной помощи в разрешении конфликтных ситуаций (между педагогами или 

родителями учащихся); 

• публичная похвала на совещании или педсовете; 

• вынесение благодарности в приказе; 

• представление к грамоте или званию; 

• помещение фотографии на стенд типа «Лидеры в образовании»; 

• признание успехов детей (организация выставки работ учащихся, концерта творческого коллектива, 

выступления спортивной команды и т. п.); 

• выражение признательности со стороны детей и их родителей. 

Используя данные способы в отдельности и интегрируя их, а также используя индивидуальный под-

ход к каждому педагогу, можно достигнуть высокого качественного результата. 

Но, вероятно, что-то упускается в управлении модернизацией, ведь уровень мотивации учителей 

очень низкий, возможно, это связано с независимостью учителя перед результатами образования (к при-

меру, ЕГЭ), возможно, с дискредитацией образа учителя в СМИ. Необходимо повышать мотивацию иными 

механизмами, ведь на качество образования уровень оплаты труда не влияет. Эксперты привели результаты 
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исследований о факторах, снижающих мотивацию учителя: на первом месте – рутинность работы, на вто-

ром – давление администрации, лишь после этого – слабое материальное обеспечение, заработная плата. 

Да, стремительно возрастает объем рутинной бумажной работы учителя в ущерб его реальной дея-

тельности и общению с детьми. 

Новая система финансирования, как ни парадоксально, привела к снижению мотивации в работе 

учителя. Для того, чтобы заработать на жизнь, учителю на сегодняшний день приходится крутиться: при-

нимать участие в конкурсах, проектах и т.д., брать большую нагрузку. Обилие конкурсов, в которые навя-

зывает для участия администрация и огромные затраты времени на них, часто идут в ущерб здоровью и 

вызывают усталость и более раннее выгорание. О какой мотивации говорить, если человек на грани 

срыва, когда заброшены семья и свои дети? 

И за здоровьем учителя следить некому. Медосмотры проводятся для проформы, да и психологиче-

ской помощи не дождёшься. Не мыслимо, если вдруг учителю (как в зарубежных школах) предложат в 

течение года временно отдохнуть от класса, т.к. из-за нарастающей усталости у педагога начались кон-

фликты. Во-первых – это нарушение (тарификация), во-вторых – ударит по карману педагога. 

Конечно, мы приходим в школу и не думаем на работе ни о какой зарплате. Любовь к детям и своему 

предмету, радость от сотворчества с детьми – главный мотив работы учителя. Его нельзя купить, его 

нельзя привить – он или есть – или нет. Я как работала, так и работаю. И не хочу работать за баллы! Мне 

это претит – вот еще один «минус» в мотивации. Хотя тот, кто это придумал – считал иначе. Учитель, 

любящий свою работу и уважающий себя, не сможет и не захочет работать плохо, сколько бы ему не 

платили. Другое дело, если заработная плата будет зависеть от его профессиональных успехов. Но кто их 

будет оценивать и каковы критерии? 

Что касается меня, то мотивацией является желание и возможность заработать деньги своим умом, 

признание моих профессиональных качеств и желание работать творчески, а не спустя рукава. 

А о критериях оценки и школы и работы учителя хорошо в свое время сказал классик педагогики 

А. Нилл, который надеялся, что придет время, когда «школу будут оценивать не по академическим успе-

хам, а по лицам ее учеников». Это было бы самым естественным. Но это и самое труднодостижимое…. 

Желание улучшить свою профессиональную деятельность будет проявляться в стремлении попол-

нить свой багаж новыми педагогическими приёмами, техниками и методиками, улучшить имеющиеся и 

разработать собственные (авторские) программы обучения, повысить уровень своей компетентности. 

Для повышения мотивации педагога предполагаются различные меры его стимулирования. Их 

можно классифицировать в соответствии с тремя основными направлениями усиления мотивации учи-

теля: удовлетворение материальных и социальных потребностей педагогов, а также их стремления к лич-

ностному росту и самоактуализации. 

Направления усиления мотивации профессиональной деятельности учителя 

№, 

п/п 

Направление усиления 

мотивации профессио-

нальной деятельности 

учителя 

Характеристики направления 

1.  Удовлетворение матери-

альных потребностей педа-

гогов. 

Достигается через: 

• заработную плату (должна соответствовать выполненной работе); 

• возможность приобретения нужных вещей (предметов обихода, 

научно-методической и учебной литературы, и т.д.). 

2.  Удовлетворение социаль-

ных потребностей педаго-

гов. 

Достигается через: 

• информированность (знакомство с достижениями коллег, что поз-

воляет сравнить их с результатами своей работы и порождает чув-

ство соревновательности; получение обратной связи о своей дея-

тельности; получение сведений о критериях успеха); 

• общение с коллегами (посредством творческих встреч, конферен-

ций, семинаров, создания и функционирования профессиональных 

сообществ и т.д.). 

3.  Удовлетворение потреб-

ностей педагогов в лич-

ностном росте и самоактуа-

лизации. 

Достигается через: разработку и принятие программы развития 

каждого педагога, перспективное планирование, выстраивание его 

профессиональной карьеры. 
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Выводы 

1) Необходимо мотивировать учителей экономическими способами. Ведь любая работа, помимо ощуще-

ния своей значимости и полезности обществу, должна давать человеку средства к существованию. По-

этому кроме основного оклада педагога можно мотивировать такими способами: награждать его пре-

мией (например, по итогам учебной четверти или года), ценным подарком, выделять льготную путевку 

в дом отдыха или санаторий и т.п. 

2) Очень важны способы мотивации, направленные на создание удобного (для учителя) графика работы. 

Ведь в жизни всякое бывает. У педагога, например, может быть маленький ребенок или одинокая мать-

пенсионерка, за которой необходимо ухаживать, или он занят какой-то общественно-полезной дея-

тельностью, что тоже требует времени и сил. Поэтому, если руководство учебного учреждения сможет 

составить удобный график работы, отпуска для этого преподавателя или предоставлять ему дополни-

тельные отгулы, это послужит хорошей мотивацией. 

3) Не следует забывать и о моральной мотивации. Если за хорошую добросовестную работу педагог 

услышит похвалу на педсовете или в присутствии проверяющих работников из органов образования, 

если его фотография будет висеть на доске почета, ему просто по-человечески будет очень приятно. 

Можно также поощрить усердного учителя благодарностью в приказе. Разумеется, руководству учеб-

ного заведения следует также защищать педагога от необоснованных, несправедливых претензий уча-

щихся или их родителей. 

4) Также необходимо содействовать профессиональному и карьерному росту учителей. Эти методы 

включают в себя: помощь педагогам в организации и проведении открытых уроков, содействие в 

направлении их на конференции, съезды, а также в оформлении заявок на получение грантов. 

5) Всячески поощряйте стремление учителей к повышению своей квалификации, получению второго 

высшего образования, разработке педагогической концепции и т.д. Наиболее способных педагогов 

следует выдвигать на руководящие должности, например, заместителя директора школы, училища, 

техникума. 

При такой мотивации руководителям учебного заведения едва ли придется жаловаться на текучесть 

педагогических кадров. 

Американский профессор Мишель Ле Беф открыл фундаментальный принцип менеджмента, кото-

рый прост и очевиден: «Делается то, что вознаграждается». 

ВАШ РЕБЕНОК: ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Сайчук Ирина Александровна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 78 

Невского района Санкт-Петербурга 

Воспитание детей – большое искусство, искусство, требующее не трафарета, а сугубо индивидуаль-

ного подхода к каждому конкретному ребёнку. В своих беседах выдающийся педагог А.С. Макаренко 

говорил о следующих главных ошибках, которые допускают родители при воспитании детей: злоупо-

требление уговорами, злоупотребление разъяснительными беседами, лаской, приказом, поощрениями, 

наказаниями, уступчивостью, твёрдостью. Каждое из этих качеств само по себе не содержит при умерен-

ном использовании ничего дурного. Ведь из этого высказывания никак не следует, например, что ребёнка 

нужно вообще лишить ласки или вообще прекратить с ним разъяснительные беседы, или никогда и ни в 

чём не уступать. Нет, только в крайнем своём проявлении все эти качества становятся отрицательными, 

становятся ошибками воспитания. 

Вообще-то с детьми дело обстоит так: планируя и мечтая о детях, большинство людей думают, что 

это будет чудесно. Что ребенок принесет в их семью радость, смех и веселье, что ребенок станет лучом 

света, оправдает их надежды и вопреки всем предостережениям психологов о возрастных кризисах, будет 

понимать родителей если не с полуслова, то с полного уж точно. И это все от того, что их ребенок – 

желанный. И им, родителям, обязательно удастся воплотить свои мечты. Дети – это всегда наши 

надежды. Надежды, родившиеся раньше детей, иногда даже раньше беременности. В реальности же с 

детьми дело обстоит так: надежды, которые возлагались на детей, у всех родителей начинают таять, таять 

как мороженое в жаркий день, потому что после рождения в семье становится всегда жарко, очень жарко, 

http://www.kakprosto.ru/kak-68963-kak-snyat-vydelenie-znachkov-na-rabochem-stole
http://www.kakprosto.ru/kak-8820-sozdat-sayt-v-bloknote
http://www.kakprosto.ru/kak-83625-kak-provesti-v-detskom-sadu-den-otkrytyh-dverey
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тают надежды родителей с разной скоростью и у всех по-разному. Кто-то сопротивляется этому таянию. 

В основном, пытается протолкнуть свои мечты и надежды любой ценой. Ведь они то знали зачем рожали 

ребенка, рожали, чтобы стать счастливыми. Кто-то старается не замечать таяния, поменьше бывает дома 

и побольше работает. Кто-то очень злится по этому поводу и срывает свою злость на обманувших их 

надежды детях. В общем, по-разному реагируют те, кто надеялся, что ребенок принесет в их жизнь то, 

чего до этого у них было недостаточно (счастье). 

А дело-то все в том, что с детьми дело обстоит так, потому что дети – это не муж, от которого можно 

уйти, громко хлопнув дверью. Дети – не работа, с которой можно уволиться при любом удобном случае по 

сокращению или по собственному желанию. Дети – не родители, от которых хочется съехать и при боль-

шом желании и небольшом усилии это становится возможным. Дети – это Дети. Их не выкинешь, как пе-

регоревшую лампу и не передаришь, как надоевшее украшение. Поэтому именно с ними приходится чув-

ствовать и проживать пренеприятнейшие чувства для человека: Отчаяние, Беспомощность, Разочарование. 

Отчаяние перед тем, что твой ребенок рожден тобой, но он не стал продолжением тебя. Он с другим тем-

пераментом, слухом, зрением, вкусами и желаниями. Что твой ребенок менее талантлив, чем ты надеялся 

и недостаточно настойчив для достижения твоих целей. Беспомощность, что ты не можешь на это повлиять. 

Разочарование от того, что не сложилось все так, как ты хотел или хотела. Это чувство крушения надежд 

очень неприятно, даже невыносимо. С ним не хочется сталкиваться и от него хочется куда-то или за что-то 

спрятаться. Поэтому возникает настойчивое убеждение, которое формулируется по-разному, приправля-

ется разными соусами, оборачивается в приемлемую культурой обертку, но суть его остается одной: он 

должен стать таким, каким я хочу. я же его мать. Именно из этой отправной точки родители с благими 

намерениями начинают кричать, унижать, бить, залюбливать, зацеловывать, исполнять все прихоти. Под-

страивать под себя «рожденного, чтобы осчастливить маму». Мне кажется, иногда самое хорошее, что ро-

дители могут сделать для своих детей – защитить их от себя. От своей невозможности пережить ужас, что 

ребенок – это другой человек и это его право быт другим человеком. 

«Для ребенка самое главное – это дисциплина. Если его как следует занять, у него не будет времени 

шляться по улицам». «Мне важно, чтобы сын вырос бойцом и поэтому он с трех лет занимается карате». 

«У девочки должно быть развито чувство прекрасного. Каждые выходные мы ходим с ней по музеям». 

Все мамы с папами верят в свой набор добродетелей, которые уберегут их чадо от напастей и подарят 

ему достойную жизнь. Они рассчитывают, что их усилия принесут ожидаемый результат. Правда в том, 

что ни один родитель не способен точно предсказать, как аукнутся в жизни детей его родительские ин-

тервенции. Воспитывать ребенка – все равно, что собирать огромный пазл вслепую. Это чертовски злит, 

печалит и обескураживает. Воспитывая ребенка, мы действуем на авось. Осознав, что твое влияние на 

жизнь ребенка не очень предсказуемо, вначале ты испытываешь состояние близкое, близкое к шоку. Вы-

ходит, что на тебе лежит огромная ответственность, но что с ней делать – совершенно не ясно. На са-

мом – то деле во взращивании потомства очень мало вещей, за которые надо биться до последнего. Со-

хранить ребенку здоровье? Да, безусловно. Купить хороший матрас, исправить прикус, уберечь от глю-

тена, от цитрусовых, если аллергик. Научить обслуживать себя в быту? Конечно. Пусть научится варить 

суп и мыть пол. Помочь наладить коммуникацию со сверстниками, если есть сложности? Вне сомнений. 

А все остальное – раннее развитие, рейтинговые школы, отличные оценки и т.д., ровно до тех пор, пока 

идея не станет выше отношений. Ведь на самом-то деле все наши представления о правильном воспита-

нии – не более, чем игры разума, где здравое перемешано с иррациональным. Ни одно из них не стоит 

того, чтобы превращаться в карающий меч. 

Иногда кажется, что собственный ребенок – инопланетянин, которому нереально объяснить про-

стые земные вещи. В мире детского воображения живут по другим правилам – здесь и сейчас – и полу-

чают от этого неподдельное удовольствие от реальности, которую взрослые часто считают лишь обыден-

ностью. Почему мамы и папы так не умеют? Да потому, что дети – это совсем другие люди.  

Воспитание ребенка – воздействия, формирующие личность ребенка и системно меняющие его по-

ведение. Воспитывать – это значит прививать полезные для жизни умения и навыки, превращающие ре-

бенка в человека. Среди родителей осознанных воспитателей – немного, осознанно воспитывают детей – 

единицы. К сожалению, бóльшая часть родителей, если бы вдруг решила написать книгу о своём воспи-

тании детей, эпиграфом могли бы взять классическое «Так вышло», а озаглавить – «Что выросло, то вы-

росло». Меньшая часть родителей знает, что они делают и для чего. Здравствуйте, такие родители! Од-

нако дети воспитываются нами и тогда, когда мы это и не планируем: самим фактом того, что мы живем 

с ними вместе, своим образом и укладом жизни, своими привычками и разговорами. Целенаправленное 

воспитание редко и поэтому вторично, по жизни первично – это родители и дети: какие это дети, какие 

родители, и какие отношения между ними. От этого уже будут зависеть и цели воспитания, и его воз-
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можности, и используемые при этом подходы и методы. Воспитание не является такой большой пробле-

мой, если вы подразумеваете под этим словом следующее: помочь ребенку помогать себе, помочь ему 

научиться жить и играть с другими, осторожно исследовать все новое, справляться со своими чувствами, 

развивать его интересы. Это совсем нелегко. Нет никакого волшебного «правильного пути». Методы, 

которыми вы дисциплинируете или воспитываете своего ребенка, зависят от всех тех особенностей, ко-

торые отличают вашу семью от других. Дисциплина – это не значит заставить ребенка делать то, что хо-

тите вы. Вы не можете заставить малыша быть «хорошим»; конечно, некоторые дети после криков и 

шлепков, угождая вам, перестают делать то, что вам не нравится. Дети бывают наиболее непослушными, 

когда их родители постоянно заняты своими делами, сильно напряжены или переживают сложные вре-

мена. Поэтому важно помнить, что обычно дети повторяют поведение родителей. И осознавая эту ответ-

ственность, обращайте внимание на то, как вы себя ведете, так как дети все впитывают как «губка». Ма-

лыши любят, когда их хвалят, они очень любят угождать. Они очень хотят, чтобы их замечали. Если вы 

поощряете их поведение, которое вам нравится, ребенок, чтобы угодить вам, будет стараться еще больше. 

Объятия, улыбки, проявление интереса родителей к тому, что они делают, – это лучшая награда и моти-

вация для ребенка. Энергичные, очень подвижные малыши просто не воспринимают таких понятий, как 

«аккуратно», «тихо», «подожди» и т.д. Дайте им время осмыслить то, что вы говорите, покажите своим 

примером как это сделать, и закрепите новые знание совместно сделав с ребенком необходимое поведе-

ние и так вы поможете ребенку научиться новому поведению. Ребенку необходимо, чтобы вы установили 

ясные границы допустимого поведения. Если ему все сходит с рук, он будет в большом замешательстве 

и недоумении; но вы должны решить, что является действительно важным. Ваш ребенок научится пра-

вилам быстрее, если их будет не так много. Вы не можете заставить малыша есть, спать и ходить в туалет 

именно тогда, когда этого хотите вы. Вы не добьетесь послушания, вызывая все новые конфликты. По-

нимание того, как у детей формируются необходимые поведения и умение заранее договариваться с ре-

бенком помогут вам минимизировать конфликты и наладить ваши взаимоотношения. Обычно легко пе-

реключить внимание малыша с чего-то, что вам не нравится, на более приятное занятие. Отвлечение вни-

мания не означает, что вы «сдались», но оно может творить чудеса. Если ребенок играет с кнопками на 

телевизоре, предложите ему старый фонарик для игры или всякий раз, когда собираетесь смотреть теле-

визор, просите ребенка включить его. Если дочка хочет играть с вашей косметичкой, дайте ей разные 

баночки и коробочки, положив их в другую сумку. Угрозы и придирки не дадут вам нужного результата. 

Малыши быстро учатся игнорировать постоянный поток фраз типа: «Если не перестанешь трогать теле-

визор, я тебя накажу», которые, по сути, ничего не значат. Поэтому важно научиться объяснять, показы-

вать своим примером и договариваться, а также быть последовательным и настойчивым в своих реше-

ниях. Перед тем как наказывать, остановитесь, и подумайте, а действительно ли ребенок сейчас заслужи-

вает наказания. Ведь сначала можно попробовать решить вопрос с помощью ласки и просьбы. Если же 

наказание действительно является мотивированным, то не обходимо четко объяснить причину наказания. 

Не забывайте, какую огромную роль в жизни ребенка исполняет игра. Именно в игровых моментах можно 

передать малышу все что, ему необходимо знать. Именно с помощью игры можно рассказать малышу о 

жизненных ценностях и приоритетах. Игра помогает детям и родителям лучше понимать друг друга. 

Необходимо не забывать о значении общения с ребенком, старайтесь делать это как можно чаще. Научите 

ребенка, выражать свои чувства и эмоции. Это поможет ребенку в понимании других людей и своего 

поведения. Стиль вашего отношения к ребенку сказывается не только на поведении ребенка, но и на его 

психическом здоровье. Если ваше чадо чувствует негатив к себе, это может вызвать проявления скрытой 

агрессии. Помните, что от того как вы общаетесь с ребенком, зависит его умение сопереживать другим, 

чувствовать эмоции как положительные, так и отрицательные. При общении с ребенком, помните, что 

процесс коммуникации требует понимания своего собеседника, его чувств и эмоций. Никогда не сравни-

вайте вашего ребенка еще с кем-то. Это будет иметь только негативные последствия, так как может нане-

сти психологическую травму вашему маленькому человечку. Также такое поведение взрослых способ-

ствует развитию негативизма, эгоизма и зависти. Контролируйте степень психологической нагрузки на 

ребенка. Следите за тем, чтоб она не превышала возможностей ребенка. В ваших отношениях должен 

быть плавный переход от наказания до поощрения, от отрицательного к одобрительному тону. Одной из 

ошибок, которые встречаются, не так уж редко является гиперопека и идеализация, проявляющаяся в 

чрезмерной, слепой любви к своему чаду. Авторитарный стиль воспитания, который имеет признаки 

слишком сильной и неоправданной строгости, грубости и авторитарности. Иногда это сопровождается 

физическими методами наказания. В процессе общения с ребенком приложите все усилия для того, чтобы 

ребенок понял, что вы понимаете его эмоциональное состояние, настроение, чувства, связанные с той 

ситуацией, о которой он вам рассказывает. Все что для этого необходимо – это внимательно выслушать 
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ребенка, а затем ненавязчиво своими словами повторить, то, что вам рассказал ребенок. Так вы дадите 

ребенку возможность разобраться в своих чувствах, он поймет, что вы его слышите и слушаете. 

Если ребенок проговаривает с вами свою проблему, это уже успешное начало для того, чтобы изба-

виться от нее. Когда вы общаетесь с ребенком, старайтесь внимательно следить за его жестами и мими-

кой. Иногда дети не хотят нас огорчать и говорят, что все нормально. Но если присмотреться их невер-

бальным способом выражения своих чувств (дрожит подбородок, глаза блестят или «на мокром месте»), 

то можно сразу догадаться об истинных чувствах ребенка. 

Старайтесь в любой ситуации поддержать ребенка, даже без слов. Для этого можно использовать 

все возможные тактильные способы: улыбка, объятия, подмигивание, кивок головой, взгляд в глаза. 

Вы не можете быть готовыми ответить на любой вопрос. Но старайтесь не отвечать на вопросы 

ребенка насмешливым тоном, ведь он способен выдать вас лучше, чем ваши слова и глаза. Поддерживая 

разговор необходимо демонстрировать свою заинтересованность в теме вашего общения. Можно задать 

следующие вопросы: «Вот это да! А что же было потом?», «Ой, как интересно! Расскажи мне…» 

Когда вы проводите с ребенком время, используйте игры, которые вам знакомы с детства. Напри-

мер, для развития мелкой моторики – перебирайте гречку. Для развития координации разрешите ребенку 

полазить по деревьям. Для того чтобы развить речь и кругозор – говорите с ребенком. В процессе обще-

ния можно решить множество тончайших психологических проблем. 

Помогайте ребенку снять мышечное и нервное напряжение. Это можно сделать с помощью массажа 

или даже легкого растирания тела. Если нет возможности сделать вышеперечисленные процедуры – про-

сто обнимите ребенка, погладьте его по голове и скажите, как сильно вы его любите. Самое главное, что 

нужно запомнить о похвале – это то, что каждый ребенок нуждается в том, чтобы его поддерживали и 

хвалили. Все действия ребенка должны начинаться с чувства успеха, которое должно проявляться не 

только в конце, но и вначале любого дела. Задача родителей создать условия для ощущения чувства 

удачи, радости поиска, преодоления. 

Однако перед родителями встает вопрос, а за что и как правильно хвалить ребенка, какие поступки 

или особенности его личности нужно подчеркнуть и акцентировать на них свое внимание. Здесь главным 

ответом будет не за что хвалить, а как это делать. 

Если вы будете постоянно хвалить ребенка без надобности, то он привыкнет к этому и будет посто-

янно ожидать и требовать похвалы. Это может вызвать проблемы в общении с окружающими его людьми. 

Так как ребенок будет уверен в своем полном превосходстве над другими. Это чревато проявлениями 

эгоцентризма и формированием завышенной и неадекватной самооценки. Он будет постоянно ожидать 

восхищения и похвалы от окружающих. Если же похвалы прекратятся, это будет вызывать у ребенка 

психологический дискомфорт, который в будущем приведет к появлению зависти, мелочной обидчиво-

сти, ревности к чужому успеху, подозрительности и других качеств. 

Крайне нежелательно хвалить ребенка за то, что ему дается легко перед теми, для кого это практи-

чески нереально или очень тяжело сделать. 

Это может очень тяжело травмировать психику ребенка. Это может привести к снижению побуж-

дения к делу. Такое несправедливое противопоставление не вызовет желания брать пример с того, кого 

несправедливо захваливают. Наоборот, это может вызвать только чувство угнетения и обиды. 

Нельзя хвалить чересчур часто, когда на то нет явной необходимости. Похвала при этом обесцени-

вается, вызывая чувство дешевого успеха. Возникает бездумное отношение к тому, что говорят взрослые. 

Похвала должна быть за конкретный поступок, за достижения ребенка, а не за личностные качества 

ребенка. В противном случае можно сформировать завышенную самооценку и высокое самомнение. Если 

в будущем ребенок увидит, что окружающие не так восторгаются им, то это приведет к появлению невро-

зов и истероидных черт характера. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Семенова Кристина Денисовна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 340 

Невского района Санкт-Петербурга  

Игровая деятельность хорошо знакома младшим школьникам, привлекает их, делает их жизнь радост-

ной и веселой. Есть дети, с которыми все хотят играть, есть дети, с которыми не хотят играть, есть дети, 

которые сами не хотят вступать в отношения с другими. Уже в этом содержится непочатый край работы 

для учителя, для его воспитательных воздействий, для формирования гуманных отношений между людьми. 

Интерес друг к другу, симпатии, товарищеские связи – вот та основа, которая делает объединение детей 

более устойчивыми и создает большие возможности для формирования коллективистских отношений. Вы-

падающий из коллективной деятельности требует особой поддержки со стороны взрослых. Задача учителя 

состоит в том, чтобы включить детей в общую игру, труд, развлечения. Для этого учителю надо разносто-

ронне оценивать каждого ребенка, его сильные стороны, достоинства. Оценка учителем качеств личности 

ребенка может затруднять или облегчать общение детей, осложнять или облегчать их отношения. В игре 

проявляется потребность активно участвовать в окружающей жизни. Игра – один из путей познания и мира, 

действительности. В игре ребенок осмысливает и по-своему переживает важные общественные события, 

часто понимают их по-своему. В игре особенно ярко проявляются и формируются эмоции детей. Без инте-

реса, переживаний, чувства удовольствия, удовлетворения нет игры. Как только пропадает интерес к игро-

вому действию, разрушается и игра. Игра – вид деятельности, который никогда не может строиться на при-

нуждении, обязанности. В этом отличие игры от других видов деятельности. Игры способствуют органи-

зации детского коллектива, созданию радостного, бодрого настроения. 

Макаренко придавал большое воспитательное значение в игре, в которой ребенок чувствует себя 

немножко выше того, что он есть в действительности. Неиграющий коллектив никогда не будет настоя-

щим детским коллективом, утверждал он. В коллективных играх выявляются, формируются дети-орга-

низаторы, дети-вожаки. Играющие учатся подчиняться определенным правилам, нормам. Игры детей 

очень разнообразны. Дети играют в мяч, скакалки, прятки, лапту, салки, классики и т.д. Часть детей увле-

кается игрой в футбол, волейбол, в настольные игры: шашки, шахматы и т.д. В этих играх (с правилами) 

дети должны соотносить свои действия с действиями других участников игры, подчиняться определен-

ным правилам, не нарушать их, иначе игра расстроится. В играх сюжетно-ролевых находят отражение 

важных событий, которые происходят в стране, явления окружающей ребенка жизни. Игры в строитель-

ство жилых зданий, метро, космонавтов, в войну переносят детей в тот мир, в котором они видят себя 

строителями, пилотами, военными – победителями в борьбе за справедливость. Здесь проявляется склон-

ность детей к воображению. Организуя содержательные игры детей, педагог воспитывает желание вооб-

разить себя в разных ролях, подражая хорошим людям, героям, которые вызывают у детей чувство вос-

хищения. Педагог обращает внимание детей на те поступки, которые дети изображают в игре, но которые 

данный герой не мог совершить. Такие обсуждения с детьми обогащают их знаниями, направляют вооб-

ражение. Игры детей достаточно разнообразны, хотя иногда бедны по своему содержанию и не всегда 

оказывают положительное влияние на нравственное развитие детей, если не осуществляется педагогиче-

ское руководство игрой. Основной материал для игр дети черпают из кинофильмов, радио- и телепередач, 

перенимают у сверстников. Во время игры дети должны соблюдать определенные правила, о чем они 

договариваются перед игрой. В связи с несоблюдением правил игры могут возникнуть споры, игра может 

расстроиться. Педагог, наблюдая за ходом игры, выступает в роли арбитра, справедливо решает спорные 

вопросы. Игра настолько увлекает ребят, что продолжают играть после окончания общей игры, играет в 

одиночку, изображая события. Во всех ролевых играх дети воспроизводят отношения между людьми, в 

общественной жизни, отношение взрослых к разным сторонам деятельности. В играх они отражают то, 

что видели, играют в те ситуации, в которых участвовали сами, в то, что было в их жизненном опыте. 

Большое место занимает игры с бытовыми сюжетами. В эти игры в основном играют девочки: в куклы, в 

дочки-матери, в гости. Во всех этих играх воспроизводится быт семьи. В большинстве игр действующими 

лицами являются мамы, дети, бабушка. Во многих играх дети воспроизводят отношения, которые скла-

дываются между взрослыми и детьми. Что иногда характерно для этих отношений: взрослые кричат на 

детей, могут обижать, бить, ругать, наказывать, называть грубыми словами. Наблюдения за такими иг-

рами дает учителю возможность представить себе атмосферу семьи, в которой воспитывается ребенок, 

обсудить с детьми те или иные вопросы взаимоотношений. Например, девочка бьет куклу, ругает ее. 

Учительница спрашивает, за что девочка наказывает куклу. Затем предлагает подумать, представить, как 
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со своими детьми обращаются люди негрубые, чуткие, добрые. Такие беседы по поводу игр помогают 

направить внимание детей на анализ взаимоотношений людей, правильную их оценку. При организации 

игр педагогу важно помочь детям установить правильные взаимоотношения, стремиться к справедли-

вому решению споров, показать пути справедливого решения возникающих вопросов. Наблюдая за игрой 

детей, учитель сможет составить мнение о тех представлениях, которые сложились у детей по поводу 

различных явлений, отношении людей. Играя в школу, дети очень хорошо передают стиль всей работы 

учителя, его отношение к учащимся. Это также поможет учителю несколько критически отнестись к себе, 

посмотреть на себя со стороны глазами учащихся. В играх воспроизводятся отношения учителя и учени-

ков между собой. Внеклассная работа в школе играет значительную роль в формировании личности уча-

щихся и их образовании. Она тесно связана с учебным процессом и классной работой, являясь важным 

этапом обучения, направленным на применение учебного материала на практике. Внеклассная деятель-

ность способствует углублению знаний, разнообразию методов работы, создает условия для развития ин-

дивидуальных способностей учеников, стимулирует интерес к самообразованию и самосовершенствова-

нию. Следует отметить, что правильное сочетание внеклассной работы с учебным процессом обеспечи-

вает гибкость и подвижность всей системы образовательной деятельности. Внеклассные занятия могут 

рассматриваться как средство дифференциации обучения и воспитания при соблюдении единого учеб-

ного плана. Они дополняют учебную программу и, в определенной мере, помогают преодолеть ее недо-

статки. Внеурочная деятельность способствует накоплению опыта коллективной жизни, поощряет само-

стоятельность и развитие общественной активности. Учебный процесс, в свою очередь, не обеспечивает 

таких благоприятных условий для объединения коллектива, какие предоставляют трудовая и игровая де-

ятельность, в которые учащиеся активно вовлекаются во внеурочное время. В этих занятиях дети уста-

навливают разносторонние взаимоотношения. Организация внеурочной работы основывается на общих 

принципах воспитания, которые определяют направление, содержание, формы и методы этой деятельно-

сти. К таким принципам относятся: добровольность; интеграция внеурочной и внеклассной работы с ре-

альной жизнью и трудом; целостность и единство воспитательного процесса; ориентация на ценности и 

ценностные отношения; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; принцип единства вос-

питательных воздействий. Эти принципы взаимосвязаны и формируют комплексный подход. Принципы 

придают стабильность во внешкольных занятиях, одновременно открывая новые динамичные возможно-

сти. Один из ключевых принципов – это принцип добровольности, который подразумевает, что учащиеся 

должны самостоятельно выбирать интересующие их деятельности, где они могут раскрыть свои способ-

ности и достичь определенных результатов. Например, кто-то может увлекаться музыкой. Важно при 

этом следить за тем, чтобы обучающиеся не перегружались этими занятиями. Принцип единства и це-

лостности воспитательного процесса предполагает объединение обучения и воспитания в целостное це-

лое, гармоничную связь между учебной, внеклассной и внешкольной деятельностью. Неразрывность этих 

аспектов педагогического процесса является основным условием повышения его эффективности. Этот 

принцип также подразумевает необходимость сохранения непрерывности между внеклассной работой, 

проводимой в течение учебного года и во время школьных каникул. Эффективная организация внеклас-

сной работы требует учета ценностей и ценностных отношений. Педагог, планируя деятельность, следует 

философскому принципу: каждое действие раскрывает новые аспекты, выявляет закономерности жизни 

и прослеживает основы человеческого бытия. Такой подход позволяет воспринимать каждый момент 

совместной деятельности как важное событие в развитии ценностных отношений. Ориентация на взаи-

модействие преобразует обычную деятельность детей, помогая им формировать жизненную позицию 

«быть» и наполнять свою жизнь смыслом. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, 

внеклассная работа должна опираться на их способности и потенциал, способствуя духовному и физиче-

скому развитию каждого ученика. Внеклассная воспитательная работа с учащимися имеет разнообразные 

формы. Под формой следует понимать варианты организации педагогического процесса, композицион-

ное построение воспитательного мероприятия. Наиболее распространено следующее общее деление 

форм внеклассной работы: индивидуальные, кружковые (групповые), объединяющие и массовые. Инди-

видуальная работа – это самостоятельная деятельность отдельных учащихся, направленная на самовос-

питание, на выполнение заданий учителя и поручений коллектива, выходящих за рамки учебных про-

грамм. Сюда относятся: подготовка докладов, заметок в газету, выполнение трудовых заданий. Что каса-

ется форм массовой работы, то в каждой школе их устраивают чаще всего. К ним относятся различные 

конкурсы, олимпиады, соревнования, вечера, беседы. Они, как правило, проходят на высоком эмоцио-

нальном уровне, они яркие и красочные, поэтому каждому ребенку поднимают настроение, поднимают 

его боевой дух. Ребята начальных классов на таких мероприятиях очень активные, помогают товарищам, 

поддерживают их в трудные минуты перед выступлением, с азартом участвуют в конкурсах, желая побе-
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дить. Современные педагоги стремятся увеличить свою эффективность, и для этого необходимо грамотно 

сочетать различные формы образовательной работы. Важно не заходить в крайности и не фокусироваться 

исключительно на одном подходе, поскольку каждая из них имеет уникальные возможности. Например, 

внимание к индивидуальной внеаудиторной работе может лишить детей чувства праздника, торжествен-

ности и вовлеченности в общее дело, которые приносят массовые мероприятия. Важно помнить, что 

успех зависит не только от формы, но и от содержания, которое оно несет. Таким образом, внешкольная 

деятельность играет ключевую роль в формировании коллективных отношений и воспитании активных 

и ответственных членов общества. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Сивчикова Ирина Васильевна, 

учитель-логопед ГБДОУ Детский сад № 15 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Целью логопедической работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи является устранение речевых 

расстройств и формирование правильной речи, которая соответствует нормам русского языка с точки зре-

ния лексики, грамматики, стилистики и согласуется с произносительными нормами родного языка. Даже 

грамматически правильная речь может быть недостаточно эффективной, если говорящий не владеет хоро-

шей дикцией, поставленным голосом, чётким произношением звуков и интонационной выразительностью. 

Важнейшим и одним из самых существенных элементов, влияющих на внешнее оформление выска-

зывания, является дыхание. От того, как человек дышит, то есть умеет пользоваться своим дыханием, 

зависит разборчивость, красота, сила, выразительность, музыкальность и мелодичность речи. Дыхание 

является физиологической основой речи. 

Физиологическое дыхание отличается от речевого дыхания. Оно является фактором, обеспечиваю-

щим существование человека. Глубина дыхания соответствует потребностям организма в кислороде. Вдох 

и выдох осуществляются через нос. После выдоха возникает небольшая пауза перед последующим вдохом. 

Продолжительность вдоха и выдоха одинаковая. Физиологическое (жизненное) дыхание непроизвольно. 

Речевое дыхание – во многом управляемый процесс. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-рёберное ды-

хание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и подвижных рёбер. Активна нижняя, 

самая ёмкая часть лёгких. Верхняя часть грудной клетки, а также плечи остаются неподвижными. Перед 

началом высказывания говорящий может вдохнуть через нос, во время высказывания добор воздуха осу-

ществляется через рот, т.к. быстро, полно и бесшумно вдохнуть через узкие носовые ходы невозможно. 

Ритм речевого дыхания подчинён внутреннему речевому программированию, то есть семантиче-

скому, лексико-грамматическому, интонационному наполнению высказывания. Он регулируется лингви-

стическими конструкциями, членением фразы на смысловые единицы. Вдох производится рефлекторно, 

но с опорой на внутреннее ощущение законченности высказывания. 

Речевой вдох короткий, лёгкий, выдох долгий, плавный. Соотношение вдоха к выдоху – 1 к 10, 1 к 15. 

Правильное речевое дыхание, чёткая ненапряжённая артикуляция являются основой звучного голоса. 

Существуют примерные нормы произносимых на выдохе слов, на которые можно ориентироваться 

при оценке состояния дыхания ребёнка. 

В возрасте 2-3 лет нормой является произношение 2-3 слов на одном выдохе, в 3-4 года – 3-5 слов, 

в 4-6 лет – 4-6 слов, в 6-7 лет – 5-7 слов. 

В норме у детей, не имеющих отклонений в развитии, дыхательная функция формируется спон-

танно, а одновременно с развитием речи вырабатывается относительно правильное речевое дыхание. 

Нарушения речевого дыхания могут быть следствием общей ослабленности, аденоидных разрастаний 

или сердечно-сосудистых заболеваний. Другое дело дети с речевыми расстройствами.  

Тяжёлые нарушения речи представляют собой стойкие специфические нарушения формирования 

всех компонентов речевой системы (звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, фонети-

ческих процессов, просодической организации высказывания). К тяжёлым нарушениям речи наряду с 

некоторыми другими нарушениями относятся дизартрия, ринолалия, заикание. У детей с этими диагно-
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зами отмечается выраженное нарушение звуковой, интонационной стороны речи. Голос и дыхание часто 

бывают ослаблены, нарушена модуляция голоса по высоте и силе, наблюдается нарушение темпо-ритми-

ческих характеристик речи. 

В коррекционной группе детского сада подавляющее большинство составляют дети с диагнозом 

дизартрия, а также встречаются дети с заиканием и ринолалией. 

Нарушение речевого дыхания является одним из синдромов дизартрии. У детей с диагнозом дизарт-

рия нарушен двигательный механизм речи вследствие нарушения ЦНС. За счёт нарушения иннервации 

дыхательной мускулатуры нарушается речевое дыхание. У таких детей преобладает верхнегрудной тип 

дыхания. Ритм дыхания не регулируется смысловым содержанием речи, в момент речи оно обычно уча-

щённое, после произнесения отдельных слов или слогов ребёнок делает поверхностные судорожные 

вдохи, активный выдох обычно укорочен и осуществляется через нос, несмотря на почти постоянно по-

луоткрытый рот. Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, 

что у ребёнка появляется тенденция говорить на вдохе. Это ещё больше нарушает произвольный кон-

троль над дыхательными движениями, а также координацию между дыханием фонацией и артикуляцией. 

У детей с диагнозом «Заикание» часто речевое дыхание и чёткость дикции заметно нарушаются. 

Дыхание у них поверхностное, ритм неустойчивый, легко нарушается при физической или эмоциональ-

ной нагрузке. Дыхание становится поверхностным, аритмичным. Объём выдыхаемого воздуха настолько 

уменьшается, что его не хватает на произнесение целой фразы, речь может неожиданно прерваться, и в 

середине слова может быть произведён судорожный вдох. Часто заикающиеся дети могут говорить на 

вдохе или на задержанном дыхании. Иногда происходит так называемая «утечка воздуха». Речевой вдох 

делается носом и сразу же за вдохом следует выдох. Для произнесения фразы используется остаточный 

воздух. Такая речь утрачивает свободу, звучность, становится задавленной. 

У детей с расщелиной наблюдается смешение ротового и носового дыхания. 70 %-80 % воздуха вы-

ходит через нос. Речевой выдох распределяется неравномерно, его может не хватать на произнесение 

одного слова. При зажатых крыльях носа количество воздуха, выдыхаемого через рот, увеличивается, но 

не достигает нормы. Страдает направленность и плавность выдоха, а также ритмичность высказывания. 

При коррекции нарушений речи возникает необходимость специально организовывать и речевое 

дыхание, особое значение приобретают дыхательные упражнения, направленные на выработку правиль-

ного, рационального дыхания и формирование произвольного управления процессом движения воздуш-

ного потока. 

При выполнении дыхательных упражнений необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Проводить занятия в хорошо проветриваемом помещении. 

2. Проводить занятия до еды или через час – полтора после еды. 

3. Заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде. 

4. Не заниматься с ребёнком с признаками респираторных заболеваний.  

5. Очень важно дозировать количество дыхательных упражнений и выполнять их в умеренном темпе, 

чтобы избежать гипервентиляции. Упражнения достаточно повторять 3-5 раз, между упражнениями 

делать 2-3-секундную паузу. 

6. Общая продолжительность дыхательной гимнастики не должна превышать 3-5 минут.  

Во время выполнения упражнений необходимо следить за тем, чтобы ребёнок не надувал щёки и не 

напрягал мышцы шеи, рук, груди, живота. 

Взаимообусловленность процессов дыхания, артикуляции и голосообразования предполагают од-

новременное коррекционное воздействие по всем этим направлениям. 

В работе над формированием речевого дыхания рекомендуется придерживаться определённой по-

следовательности этапов: 

1 – Выработка правильного диафрагмального дыхания. 

2 – Упражнения, направленные на развитие речевого выдоха. Обучение короткому вдоху и свободному, 

плавному, удлинённому выдоху. 

3 – Обучение рациональному, экономному выдоху в процессе произнесения звуков (гласных и соглас-

ных). 

4 – Обучение рациональному, экономному выдоху в процессе произнесения слогов и звукоподражаний. 

5 – Формирование правильного речевого дыхания в процессе речи (произнесение на одном выдохе слов, 

словосочетаний, фраз). 

1) Работу начинаем с упражнений по формированию диафрагмального дыхания, которые требуют осо-

знанной дыхательно-мышечной координации. Упражнения выполняются в положении лёжа на спине. 
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Ребёнку предлагается проследить за движением игрушки (рыбки, куклы, мягкой игрушки), которая 

находится у него на животе (в области диафрагмы). Следует обратить внимание ребёнка на то, что 

игрушка поднимается, когда он делает вдох и опускается, когда происходит выдох. Затем предлагаем 

ребёнку повторить эти упражнения без игрушки. На то место, где лежала игрушка предлагается поло-

жить ладонь одной руки, другую руку положить на грудь. И при помощи тактильных ощущений пред-

лагается контролировать движение живота при вдохе и выдохе. Вдох производится через нос, выдох 

через рот. Выдох медленный, плавный, спокойный. Продолжаем формировать диафрагмальное дыха-

ние, выполняя упражнения в положении сидя (упражнение «Бегемотики») и стоя (упражнение «Воз-

душные шарики»). 

2) Второй этап очень важен с точки зрения понимания ребёнком своей роли в управлении дыханием. Для 

формирования короткого вдоха через нос используем игры «Угадай по запаху», «Понюхай воздух, как 

это делает собачка» и др. Для формирования спокойного, плавного, удлинённого выдоха разработано 

огромное количество тренажёров (язычки, аэробол, мыльные пузыри, свистки, вертушки…). Попу-

лярны упражнения на сдувание предметов, сделанных из бумаги, ваты или пуха (снежинок, листи-

ков…), перекатывание палочек, карандашей по столу, шариков по желобку и т.д. Если у ребёнка нару-

шена артикуляторная моторика (вялая артикуляция) полезно выполнять упражнения через коктейль-

ную трубочку, крепко удерживая её губами. Все эти упражнения вызывают очень большие затрудне-

ния у детей с ринолалией, но они оказываются особенно эффективными для коррекции речи и голоса 

у таких детей. 

3) Отрабатывая рациональный выдох в процессе произношения звуков, выполняем упражнения «Рези-

ночки» (тянем гласные звуки), «Листопад», «Снегопад» – тянем гласные с повышением, понижением 

тона. В упражнениях «Комарики», «Жуки», «Мухи», «Шарик сдулся», «Накачай шину» выдох произ-

водится с одновременной фонацией согласных звуков: з-з-з, ж-ж-ж, в-в-в, с-с-с, ш-ш-ш…). 

4) Для выработки координации выдоха с произнесением сочетания гласных звуков или слогов исполь-

зуем игры «Перекличка» (Ау!), нюхаем цветы и лук (Ах! Фу!), рубим дрова (Ух!), «Ферма» (звукопод-

ражания). 

5) Для формирования правильного речевого дыхания в процессе речи используем стихи, и упражнения 

на наращивание лексических единиц («Ах!», «Ах, как!», «Ах, как вкусно!», «Ах, как вкусно пахнет!», 

«Ах, как вкусно пахнет цветок!»), произнесение на одном выдохе названий предъявленных предметов 

с постепенным увеличением их количества до 7-8 единиц. 

Источники: 
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2. Выгодская И.Г., Пеллингер Е.А., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в игровых си-

туациях. – М., 1993. 

3. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – М., 1984. 

4. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. – Екатеринбург, 1992. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Смирнова Мария Анатольевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 129 

Невского района Санкт-Петербурга 

Диалог – это процесс общения между двумя или более людьми, в ходе которого они обмениваются 

мнениями, идеями, информацией. Диалогический подход позволяет выстраивать более глубокое понима-

ние спорных вопросов между людьми.  

Зачем же нужна беседа с дошкольниками? Беседа помогает развивать речь и языковые навыки ре-

бенка. Он учится выражать свои мысли, слушать и понимать других людей, а также взаимодействовать с 

ними. Диалог с ребёнком позволяет развивать его мышление, учит анализировать информацию, строить 

логические цепочки и делать выводы.  
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Выделяют следующие группы диалогических умений: 

1) Коммуникативные навыки: 

• умение слушать и понимать других: активное слушание, умение уловить смысл сказанного, зада-

вать вопросы и прояснять непонятные моменты; 

• правильное выражение своих мыслей и идей: умение структурировать свои мысли, используя ясный 

и понятный язык, а также умение адаптировать свою речь к слушателям; 

• использование невербальных средств коммуникации: умение использовать жесты, мимику, интона-

цию и другие невербальные средства для передачи эмоций и усиления смысла сказанного. 

2) Умения устанавливать и поддерживать диалог: 

• правильная постановка вопросов: умение выбирать правильные вопросы, открывающие диалог и 

способствующие обмену информацией; 

• активное участие в диалоге: умение выражать свою точку зрения и возможность аргументировать 

свои утверждения; 

• поддержание диалога: умение задавать уточняющие вопросы, проясняющие позицию собеседника, 

а также умение активно слушать и реагировать на сказанное. 

3) Умения разрешать конфликты и находить компромиссы: 

• умение слушать и понимать точку зрения других: умение внимательно слушать и стараться понять 

позицию собеседника; 

• демонстрация эмпатии и понимания: умение показывать, что вы понимаете чувства и поддержива-

ете мнение другого человека; 

• поиск компромиссов: умение искать взаимовыгодные решения, которые удовлетворяют интересы 

обеих сторон конфликта. 

Эти навыки являются важным средством для эффективного общения и помогают установить хоро-

шие отношения с другими людьми. Также они способствуют развитию лидерских качеств и повышают 

вероятность достижения совместных целей. 

Целью дошкольного образовательного учреждения в формировании диалогического общения у де-

тей является развитие и совершенствование их коммуникативных навыков и способностей. Диалогиче-

ское общение помогает детям научиться эффективно выражать свои мысли и идеи, слушать и понимать 

других, следовать правилам взаимодействия, а также сотрудничать и работать в группе. Оно также спо-

собствует развитию речи, логического мышления, самооценки и саморегуляции у детей. Умение вести 

диалог является важным навыком для успешного общения во всех сферах жизни, поэтому формирование 

диалогического общения в дошкольном возрасте имеет большое значение. 

Содержание требований к диалогической речи по возрастным группам 

Требования к диалогической речи дошкольников различаются в зависимости от возрастной группы: 

1) Дети 2-3 лет: 

• способность слушать и повторять слова; 

• формирование простых фраз, состоящих из 2-3 слов; 

• использование в речи элементарных конструкций типа «Я хочу», «Дай мне», «Это моё». 

2) Дети 3-4 лет: 

• умение задавать простые вопросы и отвечать на них; 

• развитие кругозора за счет общения с окружающим миром; 

• использование расспросов для получения информации. 

3) Дети 4-5 лет: 

• формирование логической связности в высказываниях; 

• развитие творческого мышления через игровое общение; 

• умение объяснить свои мысли и желания более развернуто. 

4) Дети 5-6 лет: 

• расширение словарного запаса и умение использовать разнообразные лингвистические средства; 

• овладение навыками рассуждения и обоснования своей точки зрения; 

• умение корректно вступать в диалог с собеседником и поддерживать беседу. 

Таким образом, требования к диалогической речи дошкольников увеличиваются с возрастом и раз-

витием когнитивных способностей. Важно помнить, что каждый ребенок развивается индивидуально, и 

необходимо учитывать особенности его речевого развития при работе с ним. 

Перед тем, как воспитатель приступит к работе с детьми в детском саду по повышению диалогиче-

ских навыков и умений, необходимо создать следующие педагогические условия:  
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1. Формулирование целей и задач. Важно определить, какие навыки и умения в области диалога и 
коммуникации нужно развивать у детей, и разработать план работы для достижения этих целей. 
Также нужно определить, какие методы и приёмы следует использовать для работы с детьми. 

2. Создание комфортной образовательной среды. Дети должны чувствовать себя комфортно и без-

опасно в детском саду. Для этого необходимо обеспечить подходящие условия для обучения и игры 
с детьми: игровые зоны, игрушки, материалы для творчества и т.д. 

3. Организация групповой работы. Для развития диалогических навыков и умений важно предоставить 
детям возможность общаться и сотрудничать друг с другом. Работа в парах или малых группах позво-
ляет развивать навыки слушания, высказывания своего мнения, аргументации и решения конфликтов. 

4. Обеспечение процесса моделирования и наблюдения. Воспитатель может моделировать примеры 
диалогов и коммуникации, чтобы дети могли увидеть, как это происходит. Также важно создать 
возможность для наблюдения и анализа диалогов детей, включая обратную связь и поддержку. 

5. Предоставление доступа к разнообразным материалам и образовательным ресурсам. Для развития диа-
логических навыков и умений необходимо предоставить детям доступ к книгам, аудио- и видеоматери-
алам, играм, которые способствуют развитию речи, словарного запаса, анализу и пониманию текста. 

6. Планирование и проведение систематической оценки. Важно отслеживать прогресс детей в разви-
тии диалогических навыков и умений. Проведение оценки позволяет выявить индивидуальные по-

требности и правильно адаптировать работу для достижения наилучших результатов. 

Традиционные методы и приёмы развития диалогической речи 

Основные традиционные методы и приемы развития диалогической речи у детей дошкольного воз-
раста включают: 
1) Игры и упражнения на развитие диалогической речи. Для этого можно использовать игры формата: 

игры-путешествия, ролевые игры, игры с вопросами и ответами, загадки и т.д. Цель – научить детей 
активно общаться и отвечать на вопросы собеседника. 

2) Беседы. Воспитатели и родители могут проводить беседы с детьми на разные темы с последующим 
обсуждением. В процессе беседы важно стимулировать интерес детей задавать вопросы, давать свои 
комментарии и аргументировать свое мнение. 

3) Чтение художественной литературы. Чтение книг, рассказов и сказок способствует развитию речи де-
тей и формирования их способности к диалогу. Важно обсуждать прочитанное, задавать вопросы и 
просить описать события, персонажей и их чувства. 

4) Тематические беседы и проекты. Организация тематических бесед и проектов, например, о животных, 

о временах года, о профессиях и т.д., помогает детям научиться выражать свои мысли, общаться и 
слушать других. 

5) Развитие речевого слуха и звуковой анализ. Для этого могут быть использованы игры-тренировки на 
различение звуков, игры на слоги, звуки и слова, а также чтение стихотворений и пословиц. 

6) Использование развивающих игр. Например, игры на составление и разбор предложений, собиратель-
ные игры-головоломки, игры на развитие памяти и воображения. 

7) Развитие словарного запаса. Важно, чтобы дети активно использовали в своей речи новые слова. Для 
этого необходимо проводить игры, направленные на расширение словарного запаса, а также сопро-
вождать слова жестами или картинками. 

Эти методы и приемы помогают детям развивать умение понимать и использовать язык для ведения 
диалога, учиться слушать собеседника, высказывать свое мнение и задавать вопросы. 

Интерактивные методы и приёмы развития диалогической речи 

Интерактивные методы и приемы развития диалогической речи у детей дошкольного возраста имеют 
множество преимуществ. Они стимулируют интерес детей к общению, расширяют их словарный запас, улуч-

шают навыки анализа и аргументации, а также способствуют социальной адаптации и самовыражению. 
Одним из наиболее эффективных способов развития диалогической речи является игра. Дети в иг-

ровой форме имеют возможность учиться общаться, выражать свои мысли и идеи. Игры, направленные 
на развитие диалогической речи, предоставляют детям возможность активно взаимодействовать друг с 
другом и с педагогом.  

Для успешного развития диалогической речи педагогу необходимо использовать разнообразные ин-
терактивные методики и приемы. Например, игра «Что у меня в руке?» может помочь детям расширить 
словарный запас и описание предметов. В ходе игры педагог задает детям вопросы: «Какой предмет у 
меня в руке?», «Как он выглядит?». Дети должны правильно описать предмет, используя свои наблюда-
тельные и речевые навыки.  
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Еще одним методом, способствующим развитию диалогической речи, является «Игра в магазин». 

Дети могут выбрать роль продавца или покупателя, обмениваться информацией о товарах. Они должны 

задавать вопросы, выражать свои пожелания и договариваться о покупке. Эта игра развивает умение де-

тей задавать вопросы, слушать ответы и принимать активное участие в диалоге. 

Важно отметить, что применение интерактивных методик и приемов требует от педагога гибкости 

и адаптивности. Каждый ребенок уникален, и педагог должен учитывать его потребности и особенности. 

Также необходимо создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы дети чувствовали себя комфортно и 

были готовы участвовать в диалоге. 

Технология развития критического мышления 

В современном обществе, где информация и знания играют ключевую роль, актуальным навыком 

становится критическое мышление. Оно способствует развитию логического и аналитического мышле-

ния, позволяет принимать информированные и взвешенные решения, а также развивает креативность, 

самостоятельность и самоконтроль. Тем самым, критическое мышление является неотъемлемым элемен-

том в процессе образования дошкольников. 

Технология развития критического мышления представляет собой комплекс методов и приемов, ко-

торые позволяют педагогу эффективно развивать у детей навыки критического мышления. Эта техноло-

гия нацелена на формирование системного мышления, способности анализировать и оценивать инфор-

мацию, оперировать понятиями и высказывать свою аргументацию. 

Одним из приемов технологии развития критического мышления является стимулирование детей к 

умению постановки вопросов. Педагог должен создать условия, при которых ребенок осознает важность 

поиска ответов на возникавшие у него вопросы. Для этого применяются такие методы, как проведение 

круглых столов, игры-дискуссии. В ходе этих мероприятий дети могут высказывать свои предположения, 

пояснять свою позицию. 

Еще одним приемом является использование различных игровых форматов. Например, игры, голо-

воломки и загадки требуют от детей анализа ситуаций, нахождения нестандартных решений. Такие игры 

развивают умение критически мыслить и дают возможность детям попрактиковаться в аргументации 

своих мыслей. 

Прием участия в проектной деятельности также способствует развитию критического мышления у 

детей. Ребенок в рамках проекта сталкивается с реальными проблемами и ситуациями, которые требуют 

тщательного анализа и принятия решений. Педагог в свою очередь является наставником и руководите-

лем проекта, помогая детям развивать навыки критического мышления в процессе его реализации. 

Однако для успешной применения технологии развития критического мышления необходимо обла-

дать определенным профессионализмом. Педагог дошкольного образования должен быть внимательным 

и открытым к идеям детей, уметь вовлекать их в беседы о дискуссиях и обсуждениях, корректировать их 

мыслительные процессы. 

Важно также развивать у педагога способность анализировать ситуации, проводить самооценку и нести 

ответственность за принимаемые решения. Профессионализм педагога включает в себя умение адаптировать 

цели и задачи в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка и группы в целом. 

Диагностика уровня развития диалогической речи детей дошкольного возраста 

Диагностика уровня развития диалогической речи детей дошкольного возраста является важным 

этапом работы педагога дошкольного образования. Здесь необходимо использовать разнообразные ме-

тоды, которые позволят оценить показатели развития, выявить возможные проблемы и недостатки, а 

также определить направления дальнейшей работы. 

Одним из признаков развития диалогической речи является умение ребенка вести диалог с окружаю-

щими, умение слушать и понимать собеседника. Для диагностики следует использовать следующие приемы: 

1) Наблюдение. Педагог должен активно наблюдать за детьми во время игр и различных занятий, чтобы 

оценить их способность вести диалог с другими детьми и взрослыми. 

2) Интервью. Педагог может задавать вопросы детям, которые требуют развернутого ответа и позволяют 

выявить их умение выражать свои мысли и ораторские способности. 

3) Использование специальных тестов и опросников. Такие методы позволяют стандартизировать про-

цесс диагностики и получить более объективные результаты. 

После диагностики уровня развития диалогической речи детей дошкольного возраста можно пе-

рейти к разработке дидактических и интерактивных игр, способствующих их развитию. Важно исполь-

зовать игры, которые будут не только интересными для детей, но и стимулирующие их активное общение 

и развитие речи.  
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Примеры дидактических и интерактивных игр для развития диалогической речи детей дошкольного 
возраста: 

1. «Гостеприимный домик». В ходе игры дети могут выбрать роль хозяина дома или гостя. Педагог 
задает вопросы и стимулирует диалог между детьми, например: «Представьте, что вы пришли в 
гости к своему другу. Что вы видите в его доме?», «Что вы будете делать в гостях?», «Как следует 
себя вести?». 

2. «Телефон». Дети садятся в круг и передают сообщение по цепочке, шепча друг другу на ухо. Педа-
гог предлагает такие вопросы, как «Как вы провели выходные?» или «Какой ваш любимый цвет?» 
для стимуляции рассказа и активного общения. 

3. «Театр теней». Педагог может организовать игру, в которой дети должны рассказывать истории с 
использованием теней. Это стимулирует детей к использованию мимики и жестов для передачи 
своих идей. 

4. «Сказочная мозаика». В этой игре детям предлагается создавать свои сказки из разных картинок 
или предметов. Педагог стимулирует развитие диалога, задавая вопросы о персонажах, сюжете и 
морали сказки. 
Развитие диалогической речи детей дошкольного возраста является важным аспектом их образова-

ния и развития. Диалогическая речь способствует расширению словарного запаса, развитию мышления, 
сознания и формирования социальных навыков детей. Она помогает им не только учиться выражать свои 
мысли и чувства, но и адаптироваться к окружающей среде, давая возможность эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми. Развитие диалогической речи детей должно быть предметом постоянного 
внимания и поддержки как в детском саду, так и в семье. Родители и педагоги должны поощрять и под-
держивать активное участие детей в диалогах, развивать их коммуникативные навыки и способности к 
общению. Таким образом, развитие диалогической речи в дошкольном возрасте создает основу для 
успешной адаптации и обучения в будущем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Современный мир насыщен новейшими технологиями, дети живут в мощном потоке информации, 
где живое общение заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Они 
лишают ребенка возможности мыслить, придумывать, воображать, создавать в своем сознании свои при-
сущие только ему образы и представления о предметах и явлениях, опираясь на свой жизненный опыт. 
Недостаток общения родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает 
число дошкольников с недостатками речи. Речевые нарушения затрудняют общение, отрицательно вли-
яют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают 
овладение понятийными значениями и речевыми образцами. Пересказ небольшого произведения стано-
вится для ребенка сложным, а порой и невыполнимым заданием. Детские рассказы немногословны, в них 
много повторов, длительных пауз. Словарный запас ограничен.  
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Необходимо приучать детей самостоятельно приобретать знания об окружающих предметах, форми-

ровать у них способность к наблюдению. В связи с этим К.Д. Ушинский рекомендовал использовать раз-

личные методы развития речи и мышления, среди них наблюдение, рассматривание картинок, рассказы по 

картинкам. Этого мнения придерживались С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина, Л.В. Эльконин. Они считали, 

что одним из факторов, облегчающих процесс становления связной речи, является наглядность. 

К.Д. Ушинский показал связь наглядности и обучения с развитием речи и памяти: «Детская природа 

ясно требует наглядности. Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго 

и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». 

В исследованиях психологов обнаружено, что развитие речи идет намного активнее, если задей-

ствовано наглядно-образное мышление, воображение, развита способность ребенка к замещению и 

наглядному моделированию, использованию речевых умений и навыков при решении разнообразных ум-

ственных задач. Способность к замещению является фундаментальной особенностью человеческого ума. 

Ребенок должен научиться выделять самое главное в повествовании, последовательно излагать основные 

действия и события. 

В возрасте от 1,5 до 7 лет дети проще запоминают наглядно-образные события. 

Использование приемов мнемотехники для дошкольников сегодня становится все более актуальным. 

Мнемоника – в переводе с греческого – «искусство запоминания».  

Мнемотехника – это система методов способов и приемов, обеспечивающих успешное запомина-

ние, сохранение и воспроизведение информации, представлений об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, развитие речи. При помощи таких 

приемов можно облегчить запоминание и увеличить объем памяти благодаря появлению ассоциаций. 

Мнемотехника помогает ускорить процесс запоминания у дошкольников, развивать образное, ло-

гическое, ассоциативное мышление, воображение и внимание. Кроме того, применение приемов мнемо-

техники обогащает словарный запас детей и способствует формированию связной речи.  

Весомая часть мнемотехник – это кодирование информации, которое помогает сжать нужные дан-

ные, а затем скрепить их связью в виде ассоциаций. 

Существуют разные приемы и методы запоминания информации: 

Графические символы, рисунки, пиктограммы, мнемотаблицы 

В работе с дошкольниками используются мнемотаблицы, мнемоквадраты и мнемодорожки, кото-

рые построены на кодировании информации при помощи образов. 

Мнемотаблицы позволяют лучше воспринимать и перерабатывать информацию, запоминать, сохра-

нять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами. При помощи мнемотаб-

лиц можно заучивать стихотворения, отгадывать загадки, рассказывать сказки, составлять рассказы и пе-

ресказывать художественные произведения. 

Для начала детей стоит познакомить с мнемоквадратами – понятными изображениями, которые 

обозначают одно слово, словосочетание, его характеристики или простое предложение. Затем переходим 

к мнемодорожкам – это уже дорожка из четырех картинок, по которым можно составить небольшой рас-

сказ в 2-3 предложения. И, наконец, самая сложная структура – это мнемотаблицы. 

Последовательность работы с мнемотаблицами: 

1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: Перекодирование информации, то есть преобразование из абстрактных символов слов в образы. 

3 этап: Пересказ сказки, составление рассказа по заданной теме или заучивание стихотворения с 

опорой на символы (образы), то есть происходит отработка метода запоминания. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Использование опорных 

рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. 

Разучивание стихотворений включает ряд этапов, которые могут сокращаться по мере усвоения до-

школьниками действия заучивания стихотворений: 

1. Сообщение педагога о предстоящем заучивании стихотворения, мотивация детей на выполнение 

данного задания. 

2. Чтение стихотворения педагогом с использованием опорной схемы (в зависимости от этапа усвое-

ния действия от 1 до 3 раз). 

3. Вопросы по содержанию прочитанного стихотворения. 

4. Повторное чтение педагогом стихотворения с опорой на схему. 

5. Совместное чтение стихотворения педагогом и детьми. 

6. Самостоятельное рассказывание стихотворения с опорой на таблицу.  
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Мнемотаблица на стихотворение «Смотри, полосатая кошка» 

Смотри! Полосатая кошка 
На тумбе сидит, как матрешка! 
Но спрыгнет – и ходит, как щука, 
Рассердится – прямо гадюка! 
Свернется – покажется шапкой, 
Растянется – выглядит тряпкой… 
Похожа на всех понемножку, 
А изредка – даже на кошку! 
Вероятно, труднее всего 
Превратиться в себя самого.  

На ранних этапах работы дети работают с готовыми мнемотаблицами, а в старшей и подготовитель-
ной группе целесообразно научить детей самостоятельно кодировать в мнемотаблицу необходимую ин-
формацию при помощи зарисовок и пиктограмм. 

Кроме работы с мнемотаблицами, существуют и другие не менее интересные методы запоминания 
информации. 

Метод «Цепочка» 

Метод «Цепочка» – это составление произвольной цепочки ассоциаций при запомина-

нии слов и картинок. Суть данной техники запоминания – соединение образов между собой. 

Необходимо нанизывать понятия одно на другое, как бусины на веревочку. Важно соединять 

их ярко и следить за последовательностью. Преимущества этого метода – быстрота запоми-

нания и простота в использовании. 

Например, нужно запомнить слова ваза, стол, книга, звезда, слон, хлеб, шофер, фартук, 

телевизор, тарелка. Нужно уметь представить все эти слова и последовательно присоединить 

друг к другу. Мы берем вазу, накрываем ее столом, на стол кладем книгу, сверху прикрепляем 

звезду, на звезду ставим слона, даем ему в хобот хлеб, на хлеб сажаем шофера, на него наде-

ваем фартук и засовываем в карман фартука телевизор, накрываем телевизор тарелкой. Все. 

Теперь нам нужно вспомнить первое слово. Это ваза. Продолжаем вспоминать всю цепочку. 

Если дети не смогли назвать слова, показываем им картинку, еще раз проговариваем 

всю цепочку, убираем картинку и пробуем еще раз воспроизвести всю цепочку слов. 
 

Метод истории 

Метод истории – это составление последовательной цепочки ассоциаций при запоминании слов и 
картинок, составление рассказа с заданными словами. Суть данной техники состоит в том, чтобы связать 
слова в один текст. Смешную историю запомнить гораздо легче, чем десять несвязанных между собой 
слов. Преимущества данного метода в том, что он не требует специальной подготовки, тренирует вооб-
ражение и креативное мышление и вызывает положительные эмоции. Нужно только подобрать 8-10 слов, 
не связанных между собой. 

Берем те же слова, что мы использовали в методе «цепочка» и составляем с ними рассказ. 
Например: «Мы видим вазу, она стоит на столе. Рядом с вазой на столе кто-то оставил книгу, на 

обложке которой нарисована звезда. Вдруг книга раскрывается, и из нее выходит настоящий слон, он ест 
хлеб. Тут в комнату вбегает наш шофер, он почему-то в фартуке, в руках держит телевизор, а на голове у 
него вместо шапки тарелка». 

После того, как история придумана, дети, прокручивая этот текст только в своей голове, называют 
слова, которые нужно было запомнить, 

Прием «Елка» 

Прием «Елка» – это способ запоминания текста при помощи картинок, отражающих основные 
факты, описанные в рассказе. Подбираем к каждому предложению картинку, собираем их вместе и таким 
образом визуализируем текст. Благодаря этому приему запомнить, а в дальнейшем и воспроизвести текст 
будет намного легче. 

Шмель 

Шмель окрашен чередующимися ярко-желтыми и черными полосками. Такая окраска присуща 
насекомым с ядовитым жалом. Птицы облетают их стороной. У шмеля прекрасное обоняние и зрение, он 
издалека видит яркие весенние цветы. Шмель строит свой домик в ямках и утепляет его мхом. 
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Фразы со смыслом 

Еще один способ, который поможет запомнить информацию с помо-

щью ассоциативных связей. 

Вы хотите запомнить код домофона – 0482. Нужно придумать ассоциа-

тивный ряд, связанный с данными числами. Например, такой: «Ни одной чет-

верки, бесконечные двойки». Мне, как педагогу, запомнить такую фразу не со-

ставило никакого труда. У вас эти цифры, наверняка, вызовут другие ассоци-

ации, и именно они помогут надолго запомнить нужный код. 

Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у де-

тей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, по-

тому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться вы-

учить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчи-

тывать не стоит. 

Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запоминания, развить ассо-

циативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более того, приемы мнемотехники в ре-

зультате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и формированию 

связной речи. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: В.К. Воробьева называет эту мето-

дику сенсорно-графическими схемами, Т.А. Ткаченко – предметно-схематическими моделями, В.П. Глу-

хов – блоками-квадратами, Т.В. Большева – коллажем, Л.Н. Ефименкова – схемой составления рассказа. 

Особенности данного метода – применение не изображения предметов, а символов. Прием символизации 

значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому 

материалу. 

Мнемотехника – система различных приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём 

памяти путём образования дополнительных ассоциаций (связей), организация учебного процесса в виде 

игры. Использование мнемотехники в настоящее время становится актуальным. Основной «секрет» мне-

мотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зри-

тельных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из об-

разов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. Основные приемы мнемотех-

ники основаны на ассоциациях, логическом мышлении, наблюдательности. 

Использование различных приемов мнемотехники открывает для педагога огромные возможности 

для творчества в любой его деятельности с детьми, а детям дает возможность усваивать сложный мате-

риал легко и непринужденно. 
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ХОРОШО УМЕТЬ ДРУЖИТЬ И НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТЬ! 

(конспект занятия по развитию речи с элементами 

театрализации для старшего дошкольного возраста) 

Степанова Ксения Борисовна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 77 

Невского района Санкт-Петербурга  

Цель: создать эмоционально благоприятную атмосферу для дружеских взаимоотношений и условия 

для развития творчества в процессе театрализованных игр. 

Задачи: 

1) Обучающие: 

• упражнять детей в умении вести диалог; 

• формировать умение создавать образы живых существ. 

2) Развивающие: 

• развивать актёрские способности (мимику, жесты, фантазию); 

• развивать двигательную координацию. 

3) Воспитательные: совершенствование коммуникативных навыков; 

Предварительная работа: прочтение сказки. 

Оборудование: бусы; игрушки – Лунтик, мышка; атрибуты для обыгрывания сказки. 

ХОД НОД 

1 часть 

Воспитатель (В): Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть (произносится хмурым и злым голо-

сом). Вам понравилось, как я с вами поздоровалась? 

Дети (Д): Нет, не очень.  

В: А почему? 

Д: Вы совсем не улыбались, злились (и другие ответы). 

В: Попробую по-другому. Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть! А так лучше? 

Д: Да, теперь вы улыбаетесь. 

В: Да, видите как можно по разному одни и те же слова произнести. А как ещё можно поздороваться, 

не используя голоса? 

Д: С помощью жестов и мимики. 

В: Правильно. А кто может показать, как? 

По желанию дети выходят и показывают. 

2 часть 

В: Ребята, посмотрите, что у меня в руках.  

Д: Это бусы. 

В: Правильно, это бусы. Так вот, жили-были бусы. Однажды, когда они лежали на полке, с ними 

произошел интересный случай. Лежали бусы и скучали. (Бусы лежат на ладони.) Но вот кто-то их неча-

янно уронил (бусы бросить на пол). Бусы упали на пол и совсем загрустили. Вдруг они услышали, что 

кто-то идёт. Испугались бусы, что их сейчас раздавят. Но нет, кто-то остановился и сказал ласковым го-

лосом, глядя на бусы сверху: «Ах, какой прекрасный узор получился! Он похож на цветок или на морское 

животное!» Бусы обрадовались, что они стали такими необычными. 

Давайте и мы с вами посмотрим, в какие узоры можно превратить наши бусы. Кто хочет, как вол-

шебник, сотворить чудо – из обычных бус создать удивительный узор? А главное – не забудьте дать 

название своему узору. 

По желанию 2-3 ребёнка превращают бусы в узор. 

В: Ребята, а к нам сегодня в гости пришел наш давний знакомый. Кто это? 

Воспитатель в руках держит игрушку Лунтик. 

Д: Это Лунтик! 

В: Правильно! Лунтик очень ждал нас и приготовил много разных блюд. Но готовил он первый раз 

в жизни, поэтому сам не знает, что у него получилось. Если вам не понравится, то вы не стесняйтесь, а 

сразу покажите и расскажите ему, что вам показалось не вкусным. И если понравится, тоже покажите и 

расскажите.  
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Блюда выбираются воспитателем. Воспитатель предлагает ребёнку какое-то блюдо. Ребёнок про-

буют «блюдо», изображая мимикой его вкус. Потом объясняет, что ему понравилось / не понравилось и 

почему. Например: Лунтик предложил ребёнку манную кашу. Ребенок попробовал и мимикой, и жестами 

показал, что ему каша не понравилась. Далее он объяснил, что каша слишком солёная. 

В: Ну, что, Лунтик, помогли тебе наши ребятки? 

Лунтик (Л): Да, помогли. Я учту все пожелания и в следующий раз приготовлю намного лучше. 

В: А у нас очень хорошие ребятки и они всегда готовы помочь. Ты можешь всегда обратиться к ним 

за помощью. До свидания! 

Л: До свидания!  

В: Ребята, смотрите, это кто? (В руках держит маленькую мышку.) 

Д: Мышка. 

В: Да, это мышка. В подвале одного дома жила-была маленькая мышка. Целыми днями она занима-

лась хозяйством. Иногда залетала к ней муха и весело жужжала, летая по всему подвалу. Муха то проно-

силась над головой мышки – «ЖЖЖЖЖЖ» (громко), то улетала далеко – «жжжжжжж» (тихо). Ребята, 

давайте изобразим, как муха жужжит.  

Однажды мимо пролетела птичка. Она увидела мышку, которая выглядывала в окошко, и очень 

удивилась: «Ты такая маленькая, а живёшь в таком большом доме?» мышка тоже удивилась и ответила: 

«разве мой дом большой? А сколько в нём этажей?». Я не считала, – ответила птичка, но если ты хочешь, 

мы посчитаем вместе. Я полечу вверх и буду называть тебе номер этажа». И тут мышка забеспокоилась: 

«Ты, птичка, полетишь высоко, и я тебя могу не услышать». «Не беспокойся, мышка, чем выше я буду 

лететь, тем громче буду тебе называть номер этажа» – ответила птичка. Ребята, поможем птичке посчи-

тать этажи? 

Д: Да, поможем? 

В: Тогда давайте попробуем посчитать. 

Подвал – дети произносят шепотом. 

Первый – тихим голосом. 

Второй – чуть громче. 

Трети  – ещё громче. 

Четвёртый – ещё громче. 

Пятый – ещё громче и так далее до десятого этажа. 

Чердак – произносят чётко, громко, выкрикивая. 

В: Мышка, теперь ты знаешь, сколько этажей в твоём доме. 

Мышка (М): Да! Мой дом очень высокий! Спасибо вам ребята за помощь! Спасибо и тебе, птичка! 

Прилетай ещё ко мне, и мы с тобой ещё посчитаем!  

В: Молодцы! У вас всё просто замечательно получилось! 

М: Ребята, а сможете мне помочь в очень сложном задании? У меня никак не получается его выполнить. 

Д: Да! 

М: Я вам буду читать рассказ, а вы мне будите показыватьтолько настроение того героя, про кото-

рого я прочитала. Понятно задание? 

Д: Понятно (если возникают трудности, воспитатель повторяет задание ещё раз). 

М: Тогда слушайте внимательно. 

В: Шёл по лесу весёлый Мишка, а навстречу ему шла грустная Лиса. Мишка не знал, как развесе-

лить Лису и они вместе пошли к Ёжику. Ёжик был очень умныйи очень задумчивый. Он посоветовал им 

пойти на День рождения к зайцу. А Заяц был очень весёлый, потому что у него был праздник. У зайца в 

гостях были довольная Ворона и удивлённая Свинюшка. По дороге Мишка и Лиса встретили печального 

Волка и плачущую Белку. Они взяли их с собой и пошли к Зайке все вместе. Когда Зайка их увидел, то 

очень растерялся. Он совсем не знал, как развеселить друзей. Зайка думал, думал и придумал поиграть 

всем вместе в игру: «Мы охотимся на льва». 

М: Ребята! Я теперь всё поняла! Спасибо вам! Я побегу, буду тренироваться. 

В: А я предлагаю вам поиграть в игру «Мы охотимся на льва». 

Дети все вместе играют в игру. 

Мы охотимся на льва. – дети повторяют слова. 

Не боимся мы его. – шагают на месте. 

У нас есть длинное ружьё – одну руку вытянуть вперёд. 

И калёный меч. – руку, сжатую в кулак, сгибают в локте. 
Ой! А что там впереди? – прижатую ладонь ко лбу.  
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А впереди озеро – разводят руки в стороны. 
Под ним не проползёшь 
Над ним не пролетишь 
Его не обойдёшь… 
Дорога напрямик! 
И по озеру: Буль-буль-буль! 
Мы охотимся на льва – движения по аналогии. 
А впереди болото… 
По болоту: Чвак-чвак-чвак! 
Мы охотимся на льва… 
По горам: Хоп-хоп! 
По лесу: Хр-хр-хр! 
В: Темно, ничего не видно, как будто глаза закрыты. 
Дети закрывают глаза. 
В: Ой, что это такое мягкое, пушистое? А это ушки! Да это же лев! Убегаем от него! 
Дети садятся на стульчики. 
В: Испугались? 
Д: Ага, очень! 
В: А говорили, что льва не боитесь! Ну, в следующий раз точно не испугаетесь! Ребята, недавно мы 

с вами читали сказку про двух упрямых коз. Помните? 
Д: Да, помним. 
В: Давайте ещё раз вспомним эту сказку и вместе её перескажем. 
Воспитатель читает сказку. В каких-то местах, на своё усмотрение, останавливается, а дети закан-

чивают предложение. 
Жили когда-то в разных селениях две козы – одна белая, другая чёрная, и обе они были очень упрямые. 
Вот как-то раз отправились эти козы щипать траву: белая на своём пастбище, чёрная на своём. 
Вечером, когда солнце стало садиться, козы наелись досыта и пошли: белая – в своё селение, чёр-

ная – в своё. Шли они, шли и сошлись на узкой доске. А доска эта была перекинута через глубокий ров. 
Не разойтись козам на доске! Или одной, или другой надо уступить дорогу. 

― Эй ты, чёрная! Посторонись, уступи мне дорогу! – закричала белая коза. 
― Вот ещё! Буду я тебе дорогу уступать! – крикнула чёрная коза. – Сама мне дорогу уступи! 
― А я говорю, пропусти меня! – закричала белая. 
― Нет, это ты меня пропусти! – крикнула чёрная. 

Долго спорили упрямые козы. Потом отошли каждая на три шага, нагнули головы с острыми рогами 
да как бросятся одна на другую! 

Стукнулись они лбами, сцепились рогами, да обе и свалились в ров. Выбрались козы из воды и 
вернулись домой мокрые, грязные. 

Молодцы, помните сказку. А хотите мы с вами проиграем? 
Д: Да! 
Воспитатель раскладывает все атрибуты на столе. Выбираются два ребёнка на роль коз по желанию 

или путём считалки. Первый раз слова автора произносит воспитатель, а в дальнейшем и слова автора 
можно поручить рассказывать ребёнку. 

3 часть 

В: Ребята, вам понравилось наше занятие? 
Д: Очень. Понравилось. 
В: А кто мне может рассказать, чем же мы сегодня занимались? 
Дети рассказывают, что они делали на занятии. 
В: Предлагаю поступить следующим образом. Я буду называть вам то, чем мы занимались, а вы 

будете выполнять следующие движения: если это вам очень понравилось – хлопать в ладоши и стучать 
ногами о пол. Если понравилось, но не так сильно – просто хлопать. А если совсем не понравилось – то 
ничего не делать, просто тихо сидеть. 

Дети выполняют оценочное задание, в ходе которого становится ясно, что самое интересное было 
для них на занятии. 

Источники: 

1. Программа Кукляндия. Авторы: Родина М.И., Буренина А.И.  
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СПЕЦИФИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Титова Екатерина Александровна, 

учитель математики ГБОУ СОШ № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране на рубеже 1980-1990 

годов. 

Еще одной предпосылкой интегрированного обучения стала организация с 1992 года при общеоб-

разовательных школах классов компенсирующего (коррекционно-развивающего) обучения. Данные 

клас-сы были созданы для детей «группы риска», имеющих незначительные нарушения познавательной 

деятельности и речи и испытывающих трудности в обучении. 

Интеграция, концепция интегрированного обучения получила признание как одна из стратегиче-

ских задач развития специального образования по целому ряду причин. Главными достоинствами инте-

грации провозглашены возможность общаться с нормально развивающимися сверстниками и гармонично 

развиваться в соответствии с собственными возможностями. 

Также были разработаны учебные планы курсов «Основы специальной (коррекционной) педаго-

гики» и «Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья» для использования 

их в педагогических вузах.  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008-2009 годах модель инклюзивного обра-

зования внедряется в порядке эксперимента в образовательных учреждениях различных типов в ряде 

субъектов Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской Са-

марской областях. 

Социальный аспект подчеркивался особо. Отдельные исследователи указывали, что в некоторых 

регионах России интеграция имеет вынужденный характер. 

Это происходит в тех случаях, когда из-за недостаточно развитой инфраструктуры специальных 

учреждений дети и подростки с различными нарушениями оказываются в общеобразовательной школе 

(детских садах). 

В Москве в нескольких школах и дошкольных учреждениях (преимущественно в ЦАО) реализу-

ются принципы инклюзивного обучения. В обычных классах вместе с нормально развивающимися 

детьми учатся школьники с легкой и умеренной степенью интеллектуального снижения, а также с физи-

ческими, сенсорными и сложными нарушениями. 

В последние годы обнаруживается еще одна тревожная тенденция. 

Несколько лет назад отечественные исследователи довольно осторожно высказывались о возмож-

ности реализации интегрированного обучения, предупреждая, что это процесс длительный, который зай-

мет много времени, и потребует соблюдения целого ряда условий социального, общественного, полити-

ческого, правового, юридического характера. 

Предлагались обобщенные рекомендации по реализации интегрированного обучения. Сама инте-

грация называлась иволютивной и предполагала сохранение традиционных форм оказания помощи всем 

категориям «особенных» детей, к которым добавлялись различные варианты интеграции. 

Анализируя существовавшую социальную и образовательную ситуацию, а также возможные по-

следствия реализации интегрированного обучения, исследователи делали вывод о нецелесообразности 

его внедрения на государственном уровне в нашей стране по нескольким причинам: невозможность пря-

мого копирования западной модели интеграции (различия в типах общественного устройства); сложно-

сти в подготовке законодательной базы; сложности финансирования; неготовность общества – педагогов, 

родителей, детей. 

Как показала практика, идею инклюзивного обучения поддерживают родители и родительские ор-

ганизации «особенных детей»; остальная часть общества (педагогическая общественность, родители нор-

мально развивающихся детей) относятся к данному процессу чрезвычайно осторожно. Кроме того, реа-

лизация концепции интегрированного обучения изначально содержит в себе ряд противоречий и про-

блем, которые достаточно сложно разрешить с организационной точки зрения. Это касается не только 

источников финансирования общего и специального образования, но и подготовки, переподготовки спе-

циалистов и их трудоустройства; установления образовательного ценза для «особенных» детей и под-

ростков в условиях массового обучения, академическая составляющая методического обеспечения про-

цесса обучения; целесообразности введения дифференциации внутри общеобразовательной школы. Ин-

клюзивные тенденции закрепились в отечественном образовании и приобрели статус официальной госу-
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дарственной политики. Это отражено в новом законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 года). На сегодняшний день внедрение инклюзивного образования на территории РФ про-

исходит в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным за-

коном «О социальной защите инвалидов в РФ», а также регламентируется Конвенцией о правах ребенка 

и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Рос-

сия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции гово-

рится том, что в целях реализации права граждан на получение образования государства-участники обя-

заны содействовать развитию системы инклюзивного образования. 

Российская система образования, традиционно существующая как сепарирующая детей, не соответ-

ствующих некоей задаваемой норме развития, трансформируется. Сегодня мы вправе говорить, что дети 

с особыми образовательными потребностями все более широким, но при этом полулегальным потоком 

проникают в массовую общеобразовательную школу. А она ни организационно, ни технологически, ни 

содержательно к этому не готова, так как инклюзивное образование в России до сих пор не имеет офици-

ального признания. Чтобы решить эту проблему, предстоит сначала как можно скорее разработать си-

стему просветительской деятельности, направленной на изменение мнения сообществ учителей и роди-

телей о том, где и чему должны учиться дети с проблемами в развитии. Затем перейти к созданию мате-

риально-технических условий, необходимых для работы инклюзивных школ, и разработке вариативного 

учебно-методического аппарата, предназначенного для обучения особых детей (разнообразные учеб-

ники, учебные планы, методические материалы), а также наладить систему подготовки и переподготовки 

кадров для инклюзивного образования. 

Внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с рядом трудностей. В России разра-

ботана всероссийская программа социальной интеграции детей с особенностями развития, повышения 

уровня толерантности, самосознания и помогающего поведения со стороны здоровых людей. Существует 

серьезная проблема совмещения темпов преподавания и объема знаний, доступных детям с ограничен-

ными возможностями здоровья и детям здоровым. Ребенок с особенностями развития должен поме-

щаться в ту среду, которая на данный момент соответствует возможностям его обучения. Кроме того, в 

случае необходимости к нему прикрепляется тьютор. Трудно и медленно выстраиваются контакты детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей здоровых. Слабо работает законодательство, регла-

ментирующее права детей-инвалидов, не эффективны программы по трудоустройству выпускников с 

ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день работает механизм согласования проектируемых зданий, при котором в архи-

тектурно-проектировочное задание в обязательном порядке вносится пункт о доступности объектов для 

инвалидов. 

Стратегия государства в сфере образования и социальной политики направлена на приведение в со-

ответствие институциональных системных условий, чтобы инклюзивное обучение могло стать приоритет-

ным направлением образования. Другие варианты обучения не исключаются при невозможности осуществ-

ления инклюзивного образования. Существует несколько основных программных инструментов, которые 

задают критерии финансирования, целевых ориентиров и долгосрочных результатов в развитии внедрения 

инклюзивного образования. Прежде всего, это Федеральные государственные программы: 

1) Федеральная целевая программа развития образования. 

2) Федеральная программа «Доступная среда». 

3) Комплексный план формирования и реализации современной модели модернизации образования до 

2020 года. 

Эти программы предполагают переход до 70 % образовательных учреждений на инклюзивное об-

разование к 2020 году, что потребует их обеспечение соответствующими материальными и кадровыми 

ресурсами. Содержательные требования инклюзивного образования определены в Федеральном Государ-

ственном образовательном стандарте, который выделяет три основных механизма осуществления инклю-

зии как процесса в образовательной организации: 

1) Составление и реализация индивидуального учебного плана;  

2) Составление Программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающе-

гося.  

3) Составление Коррекционной программы, которая должна стать частью Образовательной программы 

организации. 

Именно в «Коррекционной программе» должны быть определены сервисы, условия и необходимые 

кадры для того, чтобы вся система поддержки учащихся, испытывающих трудности в обучении, не 

важно, по каким причинам, действительно была реализована в образовательной организации. В данном 
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случае стандарт ориентирован не столько на образовательный компонент, сколько – на деятельностную 

парадигму. Это существенно меняет ориентиры и образовательные результаты, которые мы будем ждать 

от образовательной организации. И кроме предметных образовательных результатов, будут более четко 

выражены метапредметные и личностные результаты образования. В Законе об образовании РФ есть 

пункты, посвященные инклюзивному образованию. В контексте интегрированного и специального обра-

зования, закрепляются понятия специальных образовательных условий, специальных образовательных 

программ, по которым возможно обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях массовой школы. 

Важный документ в плане внедрения инклюзивного образования – «Национальная стратегия действий в 

интересах детей». Реализация этого проекта обеспечивалась государственным финансированием, а реги-

ональные образовательные организации разрабатывали свои региональные планы обеспечения этой стра-

тегии. В нем представлены основные позиции в отношении инклюзивного образования. Во-первых, его 

законодательное закрепление. Во-вторых, замена медицинской модели инвалидности социальной моде-

лью. Для реализации этой стратегии меняется документальное содержание. Изменение медицинской мо-

дели состоит в том, что не диагноз будет определять жизнь человека с ОВЗ. Инвалидность – это не бо-

лезнь, а ограничение жизнедеятельности. Есть сложность в том, что некоторые учащиеся, имеющие ино-

гда серьезные нарушения интеллекта, например, расстройства аутистического свойства (РАС), не имеют 

инвалидности. Если не обеспечить им систему индивидуальной поддержки и тьюторского сопровожде-

ния, эти учащиеся не смогут удержаться в системе массовой образовательной организации, даже в усло-

виях адаптированной или индивидуальной образовательной программы. Разногласия, которые суще-

ствуют в диагнозах, в определении статуса инвалидности и просто в актуальном состоянии развития уча-

щегося требуют индивидуального рассмотрения вопроса по каждому индивиду, чтобы определить, какую 

поддержку ему нужно оказать. Социальная модель инвалидности основана на понимании того, что у каж-

дого человека помимо нарушений, связанных со здоровьем, есть социальные потребности. Образователь-

ная потребность является одним из видов социальной потребности. И в этом отношении социум должен 

трансформироваться, измениться. Его условия и его средства должны быть адаптированы для того, чтобы 

каждый человек, независимо от состояния своего здоровья, мог реализовать свои социальные потребно-

сти. Этот переход от медицинской инвалидности к социальной защищенности – это целая идеология в 

понимании инвалидности и в восприятии людей, имеющих инвалидность. Третий аспект касается рав-

ного доступа. Это все то, что связано со средовыми условиями, психологическими барьерами, которые 

есть на сегодняшний день. А главное, с архитектурными возможностями образовательных учреждений в 

России. В большинстве случаев в силу своей архитектурной конструкции образовательные учреждения 

не приспособлены для приема учащихся с ОВЗ – нет элементарных пандусов и лифтов. И директор, и 

руководитель отдела или центра инклюзивного образования в ближайшем будущем будут вынуждены 

решать и эти вопросы, параллельно с решением вопросов образовательной и коммуникативной составля-

ющей инклюзивного обучения. На сегодняшний день при финансовой и методической поддержке внед-

рения инклюзивного образования существует ряд индивидуальных трудностей. Они связаны, прежде 

всего, с профессиональными стереотипами, с психологическими установками, личностными страхами 

людей, которые должны суметь «включить» людей с ОВЗ в образовательный и коммуникативный про-

цесс. Проблема в том, что сами педагоги часто не знают, как общаться и взаимодействовать с такими 

учащимися. Именно психологические барьеры определяют многие сложности инклюзии в образовании. 

Вопрос эффективности педагогический и психолого-педагогических технологий в инклюзивном об-

разовании на сегодняшний день предельно важен. 

Среди педагогических технологий можно выделить те, которые могут быть успешно использованы в ин-

клюзивной практике учителем на уроке. Классифицировать их можно в соответствии с задачами и ролью 

в организации совместного образования детей с различными образовательными потребностями. 

1) Технологии, направленные на освоение академических компетенций при совместном образовании де-

тей с различными образовательными потребностями: технологии дифференцированного обучения, 

технологии индивидуализации образовательного процесса. 

2) Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образовательном 

процессе. 

3) Технологии, направленные на формирование социальных (жизненных) компетенций, в том числе при-

нятия, толерантности. 

4) Технологии оценивания достижений в инклюзивном подходе. 

5) Более детально следует обратить внимание на технологии, индивидуализирующие образовательный 

процесс.  
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Следуя общим правилам и способам организации учебной работы на уроке, учитель инклюзивного 

класса должен помнить и учитывать тонкости включения в работу ребенка с теми или иными особенно-

стями познавательной деятельности, поведения, коммуникации. Часто такой ученик не может полностью 

успевать за темпом всего класса, выполняет задания на уровне, доступном ему, но ниже уровня освоения 

содержания темы, предмета его одноклассниками. Широкие возможности для индивидуализации обуче-

ния представляет самостоятельная работа, которая проходит в индивидуальном темпе. Индивидуализа-

ция здесь осуществляется за счет того, что учащимся даются не одинаковые задания, а задания, которые 

варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Заключение 

Вопросов по реализации инклюзивного образования в нашей стране остается очень много. Тем не менее 

процесс запущен, и каждому педагогу необходимо овладевать новыми техниками для обучения детей. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Уланова Юлия Артуровна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 140 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Сенсорное развитие является одним из ключевых аспектов развития ребенка в раннем возрасте. Ор-

ганы чувств играют важную роль в восприятии мира и формировании когнитивных процессов у малы-

шей. Сенсорные навыки, такие как тактильные ощущения, слуховая и зрительная восприимчивость, ве-

стибулярная система и равновесие, имеют глубокое влияние на общий физический, психологический и 

социальный рост ребенка. 

Целью данной статьи является рассмотрение сенсорного развития детей раннего возраста и выявле-

ние его важности для полноценного развития ребенка. Мы рассмотрим основные аспекты сенсорного 

развития, включая взаимосвязь сенсорных систем и когнитивных процессов, а также роль сенсорно-мо-

торных навыков в формировании двигательных навыков. 

В статье будут представлены этапы сенсорного развития в раннем детстве, описаны основные ха-

рактеристики каждого этапа и предложены методы и активности, способствующие стимуляции сенсор-

ного развития. Будет также освещена роль родителей и педагогов в сенсорном развитии, а также пред-

ставлены практические примеры и успехи в данной области. 

Понимание и активное развитие сенсорных навыков в раннем возрасте не только способствуют раз-

витию физической ловкости и моторики, но также оказывают положительное влияние на когнитивные, 

эмоциональные и социальные аспекты развития ребенка. Предоставление подходящих стимулов и среды, 

а также активное участие родителей и педагогов, помогают раскрыть потенциал каждого ребенка и обес-

печить его полноценное развитие. 

Путем изучения и практического применения методов сенсорного развития мы можем вносить зна-

чительный вклад в формирование будущего поколения, создавая условия для их успешного развития и 

достижения высоких результатов в различных сферах жизни. 

Сенсорное развитие играет важную роль в формировании когнитивных процессов и общего разви-

тия ребенка. Органы чувств – тактильные, зрительные, слуховые, вестибулярные и другие – являются 

ключевыми каналами восприятия мира вокруг нас. Ребенок, активно развивающий свои сенсорные 

навыки, становится более осведомленным, взаимодействует с окружающей средой и усваивает новые 

знания с большей легкостью. 

Один из основных аспектов сенсорного развития – взаимосвязь сенсорных систем и когнитивных 

процессов. Сенсорные ощущения, получаемые через органы чувств, не только предоставляют информа-

цию о внешнем мире, но и активно влияют на формирование памяти, внимания, мышления и речи. Напри-

мер, тактильные ощущения, получаемые при прикосновении до различных текстурных поверхностей, по-

могают развивать тактильную чувствительность и восприятие форм, а также способствуют развитию мел-

кой моторики и координации движений. 

Сенсорное развитие также тесно связано с развитием сенсорно-моторных навыков. Дети, имеющие 

хорошо развитые сенсорно-моторные навыки, лучше справляются с повседневными задачами, такими 
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как одевание, развивают ловкость и координацию движений, а также имеют больше возможностей для 

исследования окружающего мира. Например, игры, требующие использования мелкой моторики, такие 

как конструирование, рисование или вязание, способствуют развитию моторных навыков и координации 

глаз и рук. 

Ранний возраст является критическим периодом для сенсорного развития у детей. В этот период 

они активно исследуют окружающий мир, воспринимая информацию через свои органы чувств. Важно 

понимать этапы сенсорного развития в раннем возрасте, чтобы создать подходящую среду и стимулиро-

вать развитие детей: 

1) Тактильное восприятие. С самого рождения дети начинают исследовать мир через ощупывание пред-

метов и различные текстуры. Они могут сжимать, потирать, щупать и изучать предметы руками и ро-

товыми ощущениями. Дети на этом этапе развивают тактильную чувствительность и начинают отли-

чать мягкое от твердого, гладкое от шершавого. 

2) Зрительное восприятие. Примерно в возрасте 2-3 месяцев дети начинают фокусировать взгляд на пред-

метах и образах. Они могут следить за движущимися объектами глазами и начинают различать кон-

трасты и цвета. Возрастает способность распознавать лица и сосредотачиваться на деталях. Дети начи-

нают изучать окружающие предметы и события с помощью зрения. 

3) Слуховое восприятие. В возрасте около 4-7 месяцев дети начинают реагировать на звуки и проявлять 

интерес к звуковым стимулам. Они могут поворачивать голову в сторону звука и откликаться на зву-

ковые сигналы. Дети начинают различать разные звуки, например, голоса и музыку, и могут реагиро-

вать на звуки, которые привлекают их внимание. 

4) Развитие моторики. Сенсорное развитие также тесно связано с развитием моторных навыков. В воз-

расте 6-12 месяцев дети начинают активно использовать свое тело для исследования окружающего 

мира. Они переворачиваются, ползают, сидят, стоят и пытаются ходить. Развитие мелкой моторики 

также прогрессирует, и дети начинают использовать руки для схватывания и передвижения предметов. 

5) Вестибулярное восприятие и равновесие. В возрасте около 8-12 месяцев дети начинают развивать свое 

вестибулярное восприятие и равновесие. Они могут попытаться перевернуться, кататься на боку или 

на животе. Дети начинают балансировать и экспериментировать с различными движениями, такими 

как качание и вращение. Это помогает им развивать чувство равновесия и координацию движений. 

Важно отметить, что каждый ребенок развивается индивидуально, и эти этапы могут немного раз-

личаться в зависимости от его индивидуальных особенностей. Однако создание стимулирующей и без-

опасной среды для развития сенсорных навыков играет важную роль в этом процессе. 

Рассмотрим методы и активности для стимуляции сенсорного развития: 

1) Игры и игрушки, способствующие развитию органов чувств: 

1. Игры с текстурами: предоставьте ребенку разнообразные материалы и игрушки с различными тек-

стурами, такими как мягкие, шершавые, гладкие или ребристые. Позвольте им исследовать и ощу-

пывать предметы, развивая тактильное восприятие. 

2. Игры с пазлами и конструкторами: подберите игрушки с разными формами и размерами, которые 

требуют совместного использования рук и глаз для сборки. Это поможет развить моторику и про-

странственное восприятие. 

3. Игры с водой и песком: предоставьте ребенку возможность играть с водой и песком, используя раз-

личные контейнеры, лопатки и формочки. Это стимулирует тактильные ощущения и развивает мел-

кую моторику. 

2) Музыка и ритмические упражнения для развития слуха и двигательных навыков: 

1. Музыкальные игрушки: предложите ребенку различные музыкальные игрушки, такие как маракасы, 

барабаны или ксилофон. Позвольте им исследовать звуки и ритмы, развивая слуховое восприятие. 

2. Пение и танцы: проводите время с ребенком, пением песен и танцами. Это поможет развить ритми-

ческие навыки, координацию движений и музыкальное восприятие. 

3. Ритмические упражнения: проводите простые упражнения на ритм, такие как хлопки в ладоши или 

стукание по барабану. Это поможет развить слуховое восприятие и синхронизацию движений. 

3) Упражнения на развитие равновесия и координации: 

1. Балансирование: предложите ребенку различные упражнения на балансирование, например, ходьбу 

по прямой линии, переход через препятствия или стояние на одной ноге. Это поможет развить рав-

новесие и координацию. 

2. Прыжки и прогулки по неровной поверхности: создайте игровую обстановку, где ребенок может 

прыгать с низких высот или ходить по неровной поверхности, такой как мат или покрытие с раз-

личными текстурами. Это способствует развитию равновесия и пространственного восприятия.  
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3. Игры с мячом: играйте с ребенком в мяч, ловля или бросание мяча различными способами. Это 

помогает развить координацию глаз и рук, а также улучшает равновесие. 

Помните, что важно подстраивать активности под возрастной уровень развития ребенка. Регулярное 

проведение таких игр и упражнений поможет стимулировать сенсорное развитие, улучшить моторику, 

развить слуховое восприятие, равновесие и координацию движений. Будьте терпеливы и поощряйте ре-

бенка, создавая приятную и поддерживающую атмосферу. Совместное время, проведенное на таких ак-

тивностях, не только способствует развитию сенсорных навыков, но и укрепляет связь между вами и 

ребенком. 

Раннее сенсорное развитие имеет фундаментальное значение для развития ребенка в целом. Роди-

тели и педагоги играют ключевую роль в создании условий для стимуляции сенсорных навыков, которые 

впоследствии сформируют основу для усвоения информации и взаимодействия с окружающим миром. 

Важным аспектом является раннее взаимодействие между родителями и ребенком. Уже с самого 

рождения ребенка необходимо уделять внимание тактильным контактам, обнимая, гладя и лаская его. 

Это помогает укрепить эмоциональную связь и развить тактильное восприятие у малыша. Кроме того, 

родители могут использовать различные игрушки и предметы с разной текстурой для стимуляции сен-

сорных ощущений ребенка в раннем возрасте. 

Важным аспектом является создание сенсорно-богатой среды как в домашней обстановке, так и в 

детском саду. Родители и педагоги могут обеспечить доступ к разнообразным материалам и игрушкам, 

которые стимулируют развитие всех органов чувств. Это могут быть игрушки с различными текстурами, 

разнообразные звуковые игры, предметы с яркими цветами и интересными запахами. Важно также со-

здать безопасную среду, где ребенок может свободно исследовать и взаимодействовать с окружающими 

предметами. 

Игра является одним из самых эффективных способов развития сенсорных навыков у детей. Роди-

тели и педагоги могут предлагать разнообразные игры, которые стимулируют все органы чувств. Напри-

мер, игры с конструкторами и пазлами помогают развить моторику рук и пространственное восприятие. 

Музыкальные игры и ритмические упражнения развивают слуховое восприятие и координацию движе-

ний. Упражнения на балансирование и координацию помогают развить равновесие и гибкость. 

Практические задания также играют важную роль в развитии сенсорных навыков. Родители и педа-

гоги могут предлагать ребенку задания, которые требуют использования всех органов чувств. Например, 

можно предложить ребенку приготовить простой рецепт, где они будут ощущать различные текстуры и 

ароматы продуктов. Также можно проводить эксперименты с водой, песком или различными материа-

лами, где ребенок будет исследовать и ощущать разные сенсорные свойства. 

Итак, родители и педагоги играют решающую роль в сенсорном развитии детей. Раннее взаимодей-

ствие и стимуляция сенсорных навыков являются ключевыми факторами успеха. 

В последние годы множество программ и методик было разработано для успешного сенсорного 

развития детей. Разные страны внедряют свои подходы и достигают впечатляющих результатов. Вот не-

сколько примеров программ и методик, которые успешно применяются в разных уголках мира: 

1) Программа «Монтессори» (Montessori). Эта методика, разработанная итальянским врачом и педагогом 

Марией Монтессори, активно применяется во многих странах. Она основана на идее о том, что дети 

могут самостоятельно исследовать окружающий мир через сенсорные материалы. Программа «Мон-

тессори» ставит перед собой цель развития у детей независимости, самостоятельности и активного 

познания через тактильные, зрительные и слуховые опыты. 

2) Методика «Сенсорные интеграционные подходы» (Sensory Integration Approaches). Этот подход осно-

ван на работе с различными сенсорными системами детей и интеграции полученной информации. Про-

граммы, использующие эту методику, акцентируют внимание на создании сенсорно-богатой среды и 

предлагают специальные упражнения, игры и терапии для развития сенсорных навыков. Успехи этого 

подхода видны в улучшении координации движений, регуляции внимания и повышении сенсорной 

чувствительности у детей. 

3) Программа «Раннего развития через движение» (Early Start Denver Model). Эта программа, разработан-

ная в США, акцентирует внимание на развитии сенсорных навыков через движение и игру. Она осо-

бенно эффективна для детей с расстройствами аутистического спектра. Программа включает в себя 

специальные упражнения, игры и активности, которые способствуют развитию сенсорных навыков, 

коммуникации и социальных навыков у детей. 

Истории успеха детей, достигших высокого уровня сенсорного развития, вдохновляют и показы-

вают, что правильное внимание к сенсорной стимуляции дает потрясающие результаты.  
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Одна из таких историй успеха – история Марка. Марк был ребенком с задержкой развития, осо-
бенно в области сенсорного восприятия. Его родители и педагоги применили интегративный подход к 
его сенсорному развитию, используя разнообразные игры, упражнения и стимулирующие материалы. Со 
временем Марк проявил значительные улучшения в своей способности ощущать и реагировать на раз-
личные сенсорные стимулы. Он стал более уверенным в своих движениях, лучше справлялся с заданиями, 
требующими сенсорной координации, и его коммуникационные навыки значительно улучшились. Сего-
дня Марк является ярким примером того, как систематическое и целенаправленное развитие сенсорных 
навыков может привести к впечатляющим успехам. 

Другая вдохновляющая история успеха – история Лины. Лина родилась с нарушениями слуха и зре-
ния. Она столкнулась с ограничениями в сенсорном восприятии мира вокруг нее. Однако, благодаря спе-
циализированным программам и терапии, Лина постепенно развивала свои оставшиеся сенсорные си-
стемы. Она училась использовать тактильные, слуховые и вестибулярные стимулы для восприятия окру-
жающего мира. Со временем Лина научилась читать тактильные сигналы, общаться с помощью жестов и 
даже играть на музыкальных инструментах. Ее история стала вдохновением для многих других детей с 
ограниченными возможностями, демонстрируя, что сенсорное развитие может быть успешно преодолено 
даже при серьезных препятствиях. 

Эти истории успеха подчеркивают важность раннего и систематического воздействия на сенсорное 
развитие детей. Программы и методики, такие как «Монтессори», сенсорные интеграционные подходы и 
ранний развитие через движение, доказывают свою эффективность в разных странах. Они помогают де-
тям развивать свои сенсорные навыки, повышать уровень восприятия и достигать высоких результатов. 

Вместе с ростом осведомленности о важности сенсорного развития, все больше родителей, педаго-
гов и специалистов во всем мире обращают внимание на эту область и работают над созданием подходя-
щей среды и программ для детей. Успехи, достигнутые в сенсорном развитии детей, вдохновляют на но-
вые исследования и инновации, открывая двери к еще большим достижениям в этой области. 

В заключение хочется сказать, что сенсорное развитие детей раннего возраста играет важную роль 
в их общем развитии и подготовке к будущим успехам. В процессе раннего детского развития сенсорные 
навыки играют ключевую роль в усвоении информации, формировании когнитивных способностей и раз-
витии моторики. 

Сенсорное развитие через разнообразные сенсорные исследования и игры способствует развитию у 
детей навыков восприятия, координации движений, усвоению пространственных и временных понятий, 
а также развитию речи и социальных навыков. Оно способствует расширению сенсорного опыта, разви-
тию творческого мышления и укреплению связей между нейронами в мозге. 

Раннее сенсорное развитие также имеет долгосрочные выгоды для детей. Они могут развить более 
сильное самоощущение, саморегуляцию и способности к сосредоточению. Более разносторонний сенсор-
ный опыт помогает детям лучше адаптироваться к новым ситуациям и строить успешные отношения с 
окружающими. 

Родители, педагоги и заботливые взрослые имеют важную роль в поддержке сенсорного развития у 
детей. Создание стимулирующей и безопасной среды, где дети могут исследовать различные материалы, 
текстуры, звуки и запахи, способствует их сенсорному развитию. Задача взрослых – предоставить детям 
возможность играть, экспериментировать и открывать новые сенсорные опыты. 

Однако, важно помнить, что каждый ребенок уникален, и его сенсорный развитие должно быть под-
ходящим и индивидуально адаптированным. Педагогические подходы должны учитывать особенности и 
потребности каждого ребенка для достижения наилучших результатов. 

В целом сенсорное развитие для детей раннего возраста является фундаментальной составляющей 
их развития. Оно способствует формированию критически важных навыков и способностей, которые бу-
дут полезны в дальнейшей жизни. Поддержка и стимулирование сенсорного развития детей уже с раннего 
возраста помогает им раскрыть свой потенциал и достичь успеха в будущем. 

Источники: 

1. Сенсорное развитие детей 2-3 лет. Цвет. Форма. Размер. Дидактические игры и упражнения для орга-
низации совместной деятельности воспитателя и детей раннего возраста. ФГОС ДО (+ CD-ROM). – 
М.: Учитель, 2018. – 871 c. 

2. Сумнительный, К.Е. Домашняя школа Монтессори. Сенсорное развитие. 2-4 года / К.Е. Сумнитель-
ный. – М.: Карапуз, 2015. – 441 c. 

3. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста / Е.А. Янушко. – М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ. – 2009. – 72с.  
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4. Поляшова Н.В. Игра как средство сенсорного развития детей раннего возраста / Н.В. Поляшова, 

А.А. Матафанова // Педагогический опыт: теория, методика, практика. – 2016. – № 1 (6). – С. 280-282. 

5. Микляева Н.В. Теория воспитания дошкольников: учебное пособие / Н.В. Микляева, Ю.В. Микля-

ева. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

НАРОДНАЯ КУКЛА КАК ХРАНИТЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА РУСИ 

Филенкова Галина Владимировна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 14 

Невского района Санкт-Петербурга 

«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает», – гласит поговорка. 

Издавна игра в куклы поощрялась взрослыми, 

поскольку, играя в них, ребенок познавал мир и самого себя, 

учился вести хозяйство, обретал образ семьи. 

И.А. Лыкова 

Введение 

Наш дом – это зеркальное отражение нас самих. С поразительной точностью он отражает наши при-

вычки, характер, убеждения, вкусы и пристрастия. Каждой хозяйке хочется сделать свой дом не только 

по-настоящему уютным, но и наполнить его энергией здоровья, любви, сделать его безопасным. 

Испокон веков ручная работа была обязательным занятием и цариц, и крестьянок. В селах умение 

вышивать передавалось из поколения в поколение. К своему совершеннолетию девочка готовила себе 

приданое – множество вышитых полотенец, скатертей, наволочек, праздничной одежды и десятки метров 

холста, сотканного вручную. 

У древних славян отношение к куклам было особенное и очень серьезное. 

Традиционной игрушкой даже в самых бедных крестьянских семьях с давних пор была тряпичная 

кукла. Куклы были не просто девичьей забавой. В стародавние времена, когда прабабушки наших бабу-

шек вели домашнее хозяйство, они стремились сделать дом не только чистым и уютным, но и безопас-

ным. Желая привлечь в дом удачу, богатство, отогнать злых духов, хозяйки на все случаи жизни делали 

куколки – обереги. В некоторых домах таких куколок накапливалось до ста штук. Их шили матери, ба-

бушки, старшие сестры. 

С пяти лет такую куколку могла сделать любая девочка. Матерчатая кукла – простейшее изображе-

ние женской фигуры. Кусок свернутой ткани, тщательно обтянутый льняной белой тряпицей, лицо, груди 

из ровных, туго набитых шариков, волосянка коса с вплетенной в нее ленточкой и наряд из пестрых лос-

кутков. Игрушки никогда не бросали в избе – их берегли в корзине или в ларчиках, хранили в лубяных 

коробках, что бы ни валялись, где попало. Они так и переходили от одной девочки к другой, ведь кре-

стьянские семьи в ту пору были очень многочисленны. 

Поэтому я в своей работе решила разработать долгосрочный проект «Народная игрушка». В этом 

проекте я знакомила детей в возрасте с 4 до 5 лет с русскими народными сказками, потешками, народной 

игрушкой (глиняная – Дымковская, деревянная игрушка – Матрешка). Вместе с родителями провели ма-

стер-класс по изготовлению птички из ткани, познакомила родителей с историей мяча на Руси. 

В старшей группе проект продолжился. Его дополнила изготовлением птички из теста для встречи весны. 

Итогом работы к концу года было открытое занятие «Народная кукла как хранитель семейных тра-

диций на Руси». 

Приложение 

Конспект открытого занятия (старшая группа) 

КВЕСТ-ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ СОЛНЫШКИНО 

Цель: закрепление знаний о народной игрушке. 

Задачи: 

1) Образовательные: закрепление знаний о традициях русского народа;  
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2) Развивающие: развивать творческие способности детей при изготовлении куклы из бумаги, совершен-

ствовать навыки связного высказывания; 

3) Воспитательные: воспитывать и прививать бережное отношение к народным традициям и обычаем 

русского народа, приобщая к истокам духовной культуры; 

Методы обучения: словесные, наглядные, игровые. 

Целевая аудитория: дети старшей группы 5-6 лет. 

Формы организации деятельности воспитанников: коллективная. 

Предварительная работа: рассматривание альбома Валентина Долгова «Славянские куклы-обе-

реги», чтение русских народных сказок: «Василиса Прекрасная», Сказка-куколка «Десятиручка», «Кро-

шечка-Хаврошечка», «Царевна-лягушка», «Финист – ясный сокол». 

Рассматривание иллюстраций, выставка книг, работа с раскрасками. Работа с бумагой (заготовка 

сарафана). 

Материалы: макет избы, утварь, дерево с яблоками, лукошко с мячом попинухой, лакомники, заго-

товки для куклы, клей, кисти. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игра-приветствие: 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Стук в дверь. Появляется матрешка. 

Воспитатель (В): Ребята, посмотрите, какой необычный гость появился. Кто это, вы узнали? 

Дети (Д): Матрешка. 

В: Она к нам не с пустыми руками пришла. Давайте посмотрим. Достаем послание. 

«Дорогие ребята, в нашей сказочной деревне Солнышкино исчезли все куклы-обереги. А забрала 

их Баба-Яга. Она обиделась на нас, потому что мы не пригласили ее на праздник – ярмарку. Баба-Яга 

отдаст нам наших помощниц куколок. Если мы выполним ее задания. Помогите нам их найти! Единствен-

ная уцелевшая игрушка-Матрешка вам поможет. И карту с заданиями от Бабы-Яги передаст. Ждем вашей 

помощи! Жители деревни "Солнышкино"». 

Рассмотреть с детьми карту. 

В: Что вы видите на карте? Эти знаки нам помогут в пути. Но сначала нам надо подумать, что взять 

в дорогу. Посмотрите, Матрешка нам что-то в дорогу приготовила.  

Показать лакомник. 

В: Ребята, что это? 

Д: Лакомник. 

В: Для чего он нужен?  

Ответ: В стародавние времена он был сумой, он был нужен для складывания разных предметов. 

А почему его называли лакомник? 

Ответ: Потому что в нем носили лакомства. 

А что такое кукла-оберег? 

Ответ: Это особые куклы – помощницы, задача которых была оберегать мир людей от злых духов, 

а также помогать в исполнении праведных желаний. 

В: Ты, Матрешка, помоги, путь дорогу укажи! 

Вместе с Матрешкой покружиться под музыку. 

1 станция «Русская изба» 

В: Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. Такие дома как назывались? 

Д: Избами. 

В: А вот и дом, давайте в него зайдем! Ребята посмотрите, тут что-то не так! А вы заметили, что в 

избе не на своем месте. 

Ответы детей. 

В: А как вы думаете, какой предмет в избе, самый главный? 

Д: самое главное центральное место занимала печь. 

Беседа о печи.  
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В: Почему печь занимала так много места? 

Ответ: Без печи дом был не полный. 

В: А для чего она нужна? 

Ответ: Для обогрева дома, для готовки пищи, на печи могли спать, в печи могли мыться внутри. 

В: А вот и кукла появилась. Да не просто появилась, а что-то мне хочет сказать (в лакомнике у детей 

появляется заготовка «лицо» и платочек). Вы проверьте свои лакомники, что вы там нашли? Первую ку-

колку мы нашли. Продолжаем наше путешествие! 

Смотрим карту. Звучит музыка. 

В:Давайте закроем глаза и прочитаем волшебные слова: 

Через тропы, острова, 

Через реки и моря, 

Испытания пройдем, 

В яблоневый сад мы попадем. 

Посмотрите, где мы с вами очутились? 

2 станция «Яблонька с загадками» 

В: Идем мы по дорожке и появились мы у яблони. Ой, посмотрите, ребята, какая яблоня необычная. 

Яблонька не простая, а волшебная. Она мне что-то говорит. Ребята, яблонька мне прошептала, что ей 

тяжело на ветках яблочки держать, она просит яблоки собрать да загадки отгадать. Загадки на яблоках 

мы найдем. Готовы помочь яблоне? 

Удивительный народ! 

Вместе вышли в огород, 

Вот друг друга держат крепко, 

Потянули. Вот и… 

(репка) 

По тропинке он катился, 

Своей удалью хвалился, 

Да попался на носок. 

Ам, и съеден… 

(Колобок) 

Разбойники белые! 

Вот беды наделали: 

В деревню прилетали 

И мальчика украли. 

Только смелая сестра 

Все равно его нашла. 

Помогла ей печка, 

Яблонька и речка. 

(Гуси-Лебеди) 

Она по ягоды пошла, 

Да на домик набрела, 

Дом под старою сосной. 

В доме жил медведь большой. 

Заболела б от тоски, 

Да спасли… пирожки… 

(Маша и медведь) 

Чашки три, и три постели. 

Стульев тоже три, смотри, 

И жильцов здесь в самом деле 

Проживает ровно три. 

(Три медведя) 

Он не низок, не высок, 

В нем для всех есть уголок.  
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А медведю нет местечка 

Ни в прихожий, ни у печки, 

В спальни тоже тесновато. 

Убирайся, косолапый! 

Но на крышу он поле, 

Задрожал зеленый лес. 

Все пустились наутек, 

Поломался… 

(теремок) 

Не послушал брат сестрицу –  

Стал из лужи пить водицу… 

А когда воды напился, 

То, в кого он превратился? 

(Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

Ждали маму с молоко, 

А пустили волка в дом, 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

В этой сказки все отлично: 

Дед, и баба, и яичко. 

Очень рады дед и баба, 

Что у них есть… 

(Курочка Ряба) 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет бедняжка. 

(Снегурочка) 

В: За то, что мы помогли яблоньке собрать все яблочки, нам яблонька дарит волшебное яблочко, да 

не простое, а еще куколку Крупенечку. Что это за куколка. Кто мне скажет? 

Ответы детей. Если затрудняются, можно помочь. 

Появляется яблоко, в которым находятся рукава для кукол. 

В: А вы знаете такую старинную пословицу: «Делу время, а потехи час»! В старину сначала рабо-

тали, а только потом отдыхали. И мы с вами отдохнем и поиграем. 

Игра «Попинуха!» 

Ход игры 

Игроки встают в круг и перебрасывают друг другу мяч, подавая команды. Если при броске звучит 

«лови», нужно поймать мяч, если «не лови» – отбить его. Тот, кто не выполнил команду, выбывает из 

игры или получает штрафное очко, если участников мало. 

В: Пока мы с вами играли, у нас в корзину закатился необычный клубок. А для чего в сказках нужен 

волшебный клубок? 

Ответы детей. 

В: Во всех русских сказках клубочек дорогу указывает. Отправляемся в путь за клубочком… А вот 

и деревенская мастерская. И здесь нас ждет задание. Мы с вами должны превратиться в мастеров-куколь-

ников. Заготовки мы собрали.  Из этого материала давайте смастерим еще одну пропавшую куклу. 

Дети садятся за столы, происходит изготовление бумажной куклы «Веселушка». 

В: Вот мы и смастерили куколку. Наконец-то в деревне «Солнышкино» вновь появились куколки-

помощницы. Какие они у вас получились красивые да нарядные! 

Ребята, мы с вами выполнили все задания Бабы Яги, спасли куколок-помощниц из деревни Сол-

нышкино. А теперь пора нам возвращаться в наш детский сад. Скажем волшебные слова? Вокруг себя ты 

обернись и в детском саду очутись!  
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Рефлексия 

В: 

• Ребята вам понравилось приключение? 

• Как мы помогли жителям деревни Солнышкино? 

• Нам с вами пригодились в дороге лакомники? 

• А как они нам пригодились? 

• Что мы с вами делали по дороге? 

• А кого бы вы с собой взяли в сказочное путешествие? 

• Кому бы вы рассказали о путешествии? 

Вывод 

Такое занятие позволяет решить образовательные и воспитательные задачи: приобщать детей к 

народной культуре, развитию детского творчества, любви и народной игрушке. 

Совместно с детьми и родителями детей был проведён мастер-класс. Родительская мастерская за-

действована в нашей работе и является одним из видов группового взаимодействия с родителями воспи-

танников. 

РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ-ДРАМАТИЗАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Харраби Елизавета Викторовна, 

учитель английского языка ГБОУ Гимназия № 227 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Данная статья содержит этапы формирования диалогических умений на английском языке с исполь-

зованием игры-драматизации на основе аутентичной книги с иллюстрациями «Brown Bear, Brown Bear, 

What Do You See?» Мартина Билла и Эрика Карла [2], а также конспект занятия, отображающий данные 

этапы работы над диалогом. 

Согласно М.В. Гез [1], обучение диалогической речи при помощи игры-драматизации по сказкам 

проходит в три этапа: 

1) Работа над отдельными репликами. 

2) Разучивание диалогического единства. 

3) Разыгрывание мини-диалога. 

На первом этапе проводится работа над введением и активизацией лексико-грамматического мате-

рила по темам «Цвета» и «Животные». В качестве иллюстративного материала используются флэш-кар-

точки и фланелеграф, и фигурки животных разных цветов. Двигая фигурки на фланелеграфе, учитель 

озвучивает реплики персонажей из сказки: 

― Brown bear, brown bear, what do you see? 

― I see a red bird looking at me!  

Дети хором произносят реплики вместе с учителем. Первичная тренировка речевых образцов про-

водится в игровой форме с помощью мягкого мяча. Учитель бросает каждому ребёнку мяч и просит по-

вторить по реплике длиной в строчку. Ребенок воспроизводит реплику и возвращает мяч учителю. 

На втором этапе применяется игра-драматизация с куклами на деревянных палочках как средство 

разучивания и воспроизведения диалогического единства. Учитель раздаёт детям фигурки персонажей 

на деревянных палочках. Дети, держа фигурку в руке и обращаясь к соседу, воспроизводят реплики диа-

логического единства: 

― Purple cat, purple cat, what do you see? 

― I see a white dog looking at me! White dog, white dog, what do you see? 

На третьем этапе дети вырезают и раскрашивают маски животных, после чего происходит распре-

деление ролей и разыгрывание диалога по ролям.  
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель урока: развитие диалогических умений у младших школьников по темам «Цвета» и «Живот-

ные». 

Задачи:  

1) Тренировать детей в произнесении ранее усвоенных звуков [w], [s], [ŋ], [i:]. 

2) Совершенствовать лексико-грамматические навыки по темам «цвета» (red, green, blue, black, white, 

brown, purple, yellow) и «животные» (a bear, a dog, a bird, a frog, a sheep, a horse, a goldfish). 

3) Тренировать детей в понимании на слух и употреблении ле по темам «цвета» и «животные» в составе 

ранее усвоенных речевых образцов (what do you see? I see a … looking at me). 

4) Развивать умения в диалогической речи с опорой на лексико-грамматическую базу по пройденным 

темам (этап работы над мини-диалогом). 

Деятельность / речь учителя Деятельность / речь детей 

1. Организационный момент 

Включает песню приветствия «Hello Song», со-

бирая детей в круг. 

Танцуют в кругу повторяют слова и движения за 

учителем. 

2. Речевая зарядка 

Приветствует детей: Hello, children! 

― How are you today? 

― Good! Sit down, please 

Отвечают: Hello, teacher! 

― I’m fine, thank you. 

Садятся за парты. 

3. Активизация ранее усвоенных ЛЕ по теме «Цвета» 

Показывает детям карточки с цветами: What 

colour is it? 

Yes, right! Red. Altogether, red. 

Показывает фланелевые фигурки животных раз-

ных цветов: Look! What’s this? A red… what? Yes! 

A brown…? Bear! 

― Red. 

― Red. 

― Bird! / Bear! 

4. Презентация диалога-образца, аудирование 

Крепит фигурки на фланелеграф в разные места. 

Затем читает сказку во второй раз: Now listen, point 

and repeat. 

Читает сказку целиком. 

― Now let’s play the Memory Game! 

Убирает фигурки и просит детей вспомнить пер-

сонажей: Can you name all the animals? And what is 

the colour? 

Слушают сказку и показывают на названное жи-

вотное пальцем: Brown Bear! 

Вспоминают и называют всех животных из 

сказки. 

5. Введение и первичная тренировка новых РО 

Вывешивает на фланелеграф фигурки названных 

детьми животных во время Memory Game: Now 

look! What do you see? 

― Good. Say: «I see a red bird». 

― Look at the red bird! The red bird is looking at 

you! 

Подносит руку к бровям, семантизируя слово 

look). 

― It’s looking at me, too! Looking at me. Say: 

«…looking at me!» 

У: I see a red bird looking at me. 

Берёт мягкий мяч и по очереди бросает каждому 

ученику: Masha, what do you see? 

― Red bird. 

― I see a red bird. 

― Д: Looking at me! 

― Д: I see a red bird looking at me. 

Отвечают развёрнутым предложением из сказки 

и возвращают мяч учителю. 
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6. Подготовка масок для разыгрывания диалога по ролям 

Раздаёт каждому ученику лист А4 с чёрно-белой 

маской животного: Let’s colour the masks! 

Пока дети раскрашивают маски в нужные цвета, 

учитель подходит и спрашивает: What do you see? 

Ставит в центр стола стаканчик с ножницами: 

Now, take the scissors, please. Let’s cut out the 

masks! Can you see the lines of the mask? Don’t cross 

them! Вырезаем маски чётко по линии! 

― I see a white dog looking at me! 

Берут ножницы и под руководством учителя вы-

резают каждый свою маску. 

7. Разыгрывание диалога по ролям с масками (самостоятельная игра детей) 

― Ребята, к нам в гости приехал кролик из Ан-

глии. 

Достает игрушку – кролика. 

― Давайте поприветствуем его. 

Говорит за игрушку: Hello, children! My name is 

Rob. Nice to see you! 

― Ребята, давайте разыграем представление с 

масками для нашего гостя, порадуем Роба не-

большим спектаклем.  

Учитель сажает игрушку на стол напротив де-

тей, раздаёт маски животных, расставляет всех по 

сценическим точкам друг за другом. 

Здороваются с игрушкой: Hello! Nice to see you, 

too. 

Выходят к доске, надевают маски и встают друг 

за другом в той последовательности, в которой 

разыгрывается диалог. 

Происходит разыгрывание мини-диалога по ро-

лям. 

Задает вопрос первому ребенку с маской мед-

ведя и сопровождает реплику жестами: Brown bear, 

brown bear, what do you see? 

Показывает на следующего ребенка, чтобы пер-

вый говорящий повернулся к собеседнику и сказал 

реплику. 

Дети сопровождают диалог жестами: приклады-

вают ладонь к бровям на словах «What do you 

see?» и «I see…», а во время слов «looking at me» 

указывают на себя. 

Ребенок в маске медведя отвечает учителю: I see 

a red bird looking at me! 

Затем ученик поворачивается к следующему 

участнику диалога. 

Последний ребенок, которому задают вопрос, 

отвечает первой фразой из книги: I see a brown bear 

looking at me! 

8. Подведение итогов урока, рефлексия 

Игрушка благодарит детей за спектакль: Thank 

you, children! I like your play so much! Great job! 

― Ребята, кролику Робу очень понравилось наше 

представление! 

― А вам понравилось разыгрывать сказку? Did 

you like acting out the story?  

― Какая часть выступления или подготовки к 

нему вам запомнилась и почему? 

― Давайте вместе попрощаемся с нашим гостем. 

Goodbye, Rob! 

― Thank you, children. Goodbye! 

Ответы детей. 

Дети хором отвечают: Thank you, Rob! Goodbye! 

― Goodbye, teacher! 

Источники: 

1. Гез, М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / М.В. Гез / Под ред. Н.И. Гез, 

М.В. Ляховицкого, А.А. Миролюбов и др. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с. 

2. Martin, Bill Jr, Carle, Eric. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? / Bill Martin Jr, Eric Carle // Puffin 

Books Publishing. – 2007. – 32 p. 
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РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ: 5 КЛАСС + 7 КЛАСС 

(из опыта работы в рамках системы наставничества) 

Чалбаева Ирина Николаевна, 

учитель математики ГБОУ СОШ № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Наставничество в современной школе – это эффективный инструмент личностного развития ребенка, 

расширения его возможностей. В национальном проекте «Образование» значимая роль отводится методо-

логии наставничества и подчеркивается ее значимость в создании условий для воспитания гармонично раз-

витой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных тра-

диций народов России. В связи с этим почти во всех федеральных проектах, включенных в национальный 

проект «Образование», идет речь о необходимости создания методологии наставничества, обусловленной 

тем, что оно помогает детям достигать поставленных целей, преодолевать жизненные трудности. 

Актуальность наставничества как компонента современной системы образования РФ бесспорна. 

Оно представляется универсальной моделью построения отношений внутри любой образовательной ор-

ганизации как технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 

навыков и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет всесто-

роннюю поддержку на пути социализации, поиске индивидуальных жизненных целей и их достижения. 

В августе 2021 года на базе школы было принято решение о включении в образовательный процесс 

различных форм наставничества. Особо популярной стала форма наставничества «ученик-ученик», кото-

рая успешно работает среди обучающихся среднего звена и по сей день. 

Активными участниками проекта стали обучающиеся 5 и 7 классов, их выбор не случаен. Предста-

вители обоих коллективов являются носителями активной жизненной позиции, всегда с интересом отно-

сятся ко всему новому и неизведанному. Кроме того, семиклассники уже находятся на более высокой 

ступени образования и обладают организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими оказать 

весомое влияние на пятиклашек. 

Представители обоих классов считают участие в проекте ответственным делом, помогающим полу-

чать бесценный жизненный опыт, способствующий развитию коммуникативных навыков и познаватель-

ных процессов, которые в дальнейшем помогут сделать правильный профессиональный выбор. И главное: 

обучая других, обучаются и сами друг у друга, ведь подросткам намного легче понять позицию своего ро-

весника и раскрыться, нежели выразить свои сомнения взрослому человеку. Основой взаимоотношений 

между классами стали принципы доверия, диалога, конструктивного партнерства и взаимообогащения. 

На старте проекта классы поставили перед собой ряд задач, которые на протяжении всего учебного 

года последовательно достигались:  

1) Развить чувство сопричастности в обществе через включение в социально-значимую деятельность. 

2) Исследовать интеллектуальные и творческие возможности друг друга через совместную деятельность 

для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования. 

3) Выделить у обучающихся проблемы, которые можно решить, используя наставничество. 

4) Осуществлять работу через неформальное общение и эмоциональную связь между всеми участниками 

проекта на основе умений слушать, слышать, задавать вопросы. 

5) Спроектировать варианты и формы дальнейшей совместной деятельности. 

Далее ребята представили друг другу историю своих классов, традиции и законы, по которым функ-

ционируют их «маленькие семьи», что позволило выделить принципы взаимодействия будущих «настав-

ников» и «наставляемых»: 

1. доверие; 

2. уважение; 

3. взаимопомощь; 

4. взаимоподдержка; 

5. ответственность. 

Проанализировав полученную информацию, стало понятно, для чего создан наш проект, опреде-

лены задачи на учебный год, составлен примерный план работ для совместной деятельности классов. 

Так, в плане работы на первое полугодие было предложено включение наставнических пар в соци-

ально-значимую общественную деятельность: 

1) Помощь в организации и проведении экологических акций «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Сдай 

батарейки – спаси ёжика».  
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2) Проведение субботника. 

3) Помощь в организации и проведении праздничной ярмарки, посвященной Дню учителя. 

4) Помощь в организации и проведении акции «Новогодний подарок бабушкам и дедушкам». 

5) Помощь в организации и проведении ежегодного конкурса «СИП». 

На этом этапе деятельности не было строгой субординации: и 5, и 7 классы проявляли активность в 

равной степени. При этом они не только в общих чертах обрисовывали то, что хотели создать, но и соот-

носили свои интересы с интересами других людей, которых эта ситуация касается.  

По результатам работы можно смело сказать, что взаимопомощь и взаимоподдержка двух разновоз-

растных коллективов приносит свои плоды: на ежегодном конкурсе «СИП» оба класса заняли почетные 

первые места в своих возрастных категориях (существенно помогла совместная деятельность при подго-

товке концертных номеров, а также поддержка друг друга в день конкурса). Благодаря грамотно сплани-

рованному плану действий успешно прошли акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Сдай батарейки – 

спаси ёжика» и «Новогодний подарок бабушкам и дедушкам» (старшие школьники взвешивали сдавае-

мую макулатуру, а младшие – записывали результаты; оба класса активно упаковывали новогодние по-

дарки для старшего поколения, создавая своими руками поздравительные открытки). Также важно отме-

тить, что дети благодаря неформальному доверительному общению стали увереннее в себе, активно раз-

вивали и развивают творческие способности. 

Таким образом, наставничество стало возможностью решения целого спектра задач для практиче-

ски любого обучающегося, позволило получать опыт, знания, достаточно быстро сформировать навыки 

и ценности, что очень важно в современном мире. Так, по результатам реализации проекта в нашей школе 

можно отметить высокий уровень включенности обоих классов во все социальные, культурные и образо-

вательные процессы. 

Высокие результаты наставничества обусловлены такими факторами: 

1. взаимообогащение через передачу опыта и знаний; 

2. доверительные отношения. 

Итак, работа в проекте, безусловно, соединила и вдохновила каждого участника проекта, помогла в 

поиске индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в раскрытии потенциала как пятиклас-

сников, так и семиклассников. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ 

(методическая разработка урока) 

Чемекова Елена Владимировна, 

учитель математики ГБОУ Лицей № 572 

Невского района Санкт-Петербурга 

Предмет: Математика. 

Класс: 11. 

Тип учебного занятия: комбинированный урок. 

Цель учебного занятия: обобщение и систематизация знаний по теме «Показательные уравнения и 

неравенства». 

Задачи урока:  

1) Обучающие: 

• обобщение знаний и умений учащихся по применению методов решения показательных уравнений; 

• закрепление свойств показательной функции в процессе решения показательных неравенств; 

• развитие умения систематизации изученного материала, умения применять различные методы при 

решении уравнений и неравенств; 

• формирование заинтересованности учащихся в решении нестандартных показательных уравнений 

и неравенств при подготовке к ЕГЭ. 

2) Развивающие: развитие навыков самоконтроля и самооценки, самоанализа своей деятельности. 

3) Воспитательные: 

• формирование умения работать самостоятельно, принимать решения и делать выводы; 

• воспитание устремленности к самообразованию и самосовершенствованию;  
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• осознание учащимися социальной, практической и личной значимости учебного материала по изу-

чаемой теме. 

Планируемые образовательные результаты: 

1) Предметные: свободно оперировать понятием показательные уравнения и неравенства, находить их 

решения с помощью различных методов. 

2) Метапредметные:  

2.1) Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отно-

шений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по установлению осо-

бенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между объек-

тами, явлениями, процессами. 

Работа с информацией: 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения задачи; 

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать графически; 

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2.2) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой за-

дачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждени-

ями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия: 

3.1) Самоорганизация: составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

3.2) Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или недо-

стижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

4) Личностные результаты: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

• сформированность российской гражданской идентичности, ценностное отношение к достиже-

ниям российских математиков и российской математической школы; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки;  



 

158 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

• готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности; 

• овладение языком математики и математической культурой как средством познания мира. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный этап 

Приветствие, проверка подготовленности к учеб-

ному занятию, организация внимания обучающихся. 

Включаются в деловой ритм урока. 

2. Мотивация учебной деятельности учащихся. Актуализация знаний 

1. Мотивирует учащихся, акцентирует внимание уча-

щихся на значимость темы. Начинает урок с выска-

зывания А. Эйнштейна «Мне приходится делить 

свое время между политикой и уравнениями. Од-

нако уравнение, по-моему, гораздо важнее, потому 

что политика существует только для данного мо-

мента, а уравнения будут существовать вечно». 

2. Организация повторения. Учитель предлагает вы-

полнить задания (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

3. Предлагает сформулировать задания к следующим 

функциям, представленными на рисунке 3. 

 
Рис. 3 

4. Предлагает обучающимся письменные задания в 

рабочих листах, комментирует задания (рис.4, 5, 6): 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

Осознают высказывание А. Эйнштейна, гото-

вятся к определению темы урока.  

Участвуют в работе по повторению: в беседе 

с учителем отвечают на поставленные вопросы, 

выполняют предложенные задания. 

Выявляют математические закономерности. 

В паре предлагают формулировки задания. 

Выбирают способ решения с учётом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументируют и корректируют решение с учё-

том информации.  
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5. Предлагает3. Выполнить задания с помощью гра-

фика показательной функции: 

 
Рис. 6 

Проверка выполнения заданий. Оценивание. 

 

Проверяют верно ли выполнены задания, са-

мооценивание. 

3. Постановка цели и задач урока 

Направляет учащихся при определении темы уроки 

и цели, уточняет тему и цель урока. 

Неравенство вида ах  > ab, где а > 0, a ≠ 1 называ-

ется простейшим показательным неравенством. 

Акцентирует внимание обучающихся на задании 

№ 3 и ставит учебную задачу: решить неравенство 

2х < 4. Учитель (или обучающийся) решает неравен-

ство на доске. 

Просит уточнить обучающихся, на каком свойстве 

показательной функции основано решение показа-

тельных неравенств. 

Обобщает ответы. Решение показательных нера-

венств часто сводится к решению неравенств 

𝑎𝑥 > 𝑎𝑏 или 𝑎𝑥 <  𝑎𝑏 

Эти неравенства решаются с помощью свойства 

возрастания или убывания показательной функции: 

для возрастания функции большему значению функ-

ции соответствует большее значение аргумента, а для 

убывающей большему значению функции соответ-

ствует меньшее значение аргумента. 

Перейдем ко второй задаче. Решить неравенство: 

(
1

2
)

𝑥

≤ √8. Учитель (или обучающийся) решает нера-

венство на доске. 

Просит уточнить обучающихся, каким методом ре-

шения мы пользовались при решении этих двух пока-

зательных неравенств. 

Формулируют тему урока, определяют цель, 

записывают тему в тетрадь. 

Записывают тему урока, определение показа-

тельного неравенства. 

Предлагают решение. 

Отвечают, что решение показательных нера-

венств основывается на свойстве монотонности 

показательной функции. 

Отвечают на вопросы учителя. Устанавли-

вают закономерности, формулируют учебную 

задачу. 

Соотносят каждый шаг решения с правилом, 

записывают решение в тетрадь. 

Отвечают, что мы использовали метод приве-

дения к степеням с одинаковыми основаниями. 

4. Работа по теме урока. Включение в систему знаний 

Предлагает рассмотреть применение и других ме-

тодов решения показательных неравенств.  

Решить неравенства: 

3х + 2+ 3х – 1 < 28 

4 ͯ  + 2 ͯ ⁺ ¹ – 24 ≤ 0 

9∙7 ͯ – 49∙3 ͯ  > 0 

25x – 20x – 2∙16x ≤ 0 

Решают на доске показательные неравенства, 

применяя разные методы. 

5. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

Предлагает для индивидуального выполнения сле-

дующее задания, представленного на рисунке 7: 

 

Самостоятельно выполняют задание, сверя-

ются с ответом, анализируют свою работу, вы-

ражают вслух свои затруднения и обсуждают 

правильность решения задач. 



 

160 

 

 

 
Рис. 7 

6. Рефлексия (подведение итогов урока) 

Подводит итоги урока. Проводит рефлексию. Отвечают на вопросы. 

Сегодня на уроке: 

Я повторил: ______________________________ 

Теперь я могу: ____________________________ 

Мне было: 

 сложно 

 легко 

 я справился (лась) с трудностями 

 не всё понятно 

ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРНЫХ СЛОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА С НИМИ 

Шайкина Диана Александровна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 260 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Важное значение русского языка в системе общего образования вытекает из того, что успехи по всем 

учебным предметам стоят в большой зависимости от успехов по русскому языку. 

Правильной организации работы над речью учащихся необходимо добиваться, конечно, на всех уро-

ках, но главное руководство остается за учителем русского языка. Одна их сторон развития речи уча-

щихся – обогащение словарного запаса. Усвоение новых слов и уточнение знаний знакомых детям слов 

является одним из средств познания действительности, овладения языком как средством общения. Поэтому 

расширению словарного запаса школьников в учебном процессе необходимо уделять большое внимание. 

Обогащение словарного запаса как особое направление в работе учителя призвано: разъяснить не-

знакомые слова, уточнить смысл известных значений многозначных слов и обучить детей точному упо-

треблению слов; развить у детей умение употреблять слова в зависимости от типа и стиля речи; заменить 

в словарном запасе учащихся диалектные и просторечные слова (если они имеются) на эквивалентные им 

литературные слова. 

Словарная система языка отличается от других систем (фонетической и грамматической) изменчи-

востью в связи с семантикой, словообразовательной и стилистической подвижностью лексики. 

Овладеть всем лексическим богатством невозможно даже в течение всей жизни в школе. Тем более эта 

задача недостижима в начальной школе. Но чем больше объем словарного запаса у ученика, тем речь его 

богаче, тем лучше язык обеспечивает понимание учеником произведений разных функциональных стилей. 

Словарный запас языка не является механической совокупностью отдельных слов, поэтому задачу 

его обогащения нельзя сводить к введению в активный словарь детей отдельных слов и выражений. Ос-

нова обогащения детского словаря – введение в языковое сознание ребенка языковых словарных объеди-

нений (тематических групп слов, синонимических рядов, антонимических пар), система которых позво-

ляет отобрать для любого отрезка речи нужные, необходимые слова. 

Освоение системных связей лексико-семантического уровня разносторонне обогатит индивидуаль-

ный словарь, является, как говорил К.Д. Ушинский, «духовным богатством ребенка». Богатство индиви-

дуального словаря проявляется в разнообразии речи. 

Задача обогащения словаря детей и решается в плане порождения и в плане восприятия речи. 

В плане порождения речи учитель должен добиваться от учащихся свободного владения языковыми 

системными объединениями при построении собственного высказывания, умения свободной замены сло-
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ва в целях уточнения смысла высказывания, создания образности, выразительности, стилистической це-

лесообразности соответствующего произведения речи. 

Особой проблемой в данном случае является отбор лексического материала. Это могут быть пласты лек-

сики, неизвестные детям, объединенные тематически, например: лексика, обозначающая рабочие профессии. 

В плане восприятия речи задача обогащения словарного запаса заключается в том, что учитель до-

бивается от детей адекватного восприятия смысла слов в тексте со всеми контекстуальными оттенками, 

формирует способность в экспрессивном объеме, воспитывает у учащихся умение объяснять значение 

слова, особенности его употребления. В данном случае происходит расширение пассивного словаря де-

тей, то есть расширение круга знакомых слов, которые дети до определенного момента не используют в 

своей речи. 

В процессе проведения словарной работы необходимо добиваться реализации таких качеств речи, 

как правильность, точность, уместность, выразительность. 

Неотъемлемой частью словарной работы является так называемая словарно-орфографическая ра-

бота, под которой понимается усвоение учащихся правописания «трудный» слов или словарных, то есть 

слов с непроверяемыми орфограммами. 

Известно, что беспроверочные написания встречаются около 10 %. Эти написания изучаются в сло-

варном порядке. Написания слов, не имеющих способов проверки, относятся к традиционному принципу. 

Традиционный принцип в русском правописании – это такой принцип, при котором фонемы нахо-

дятся в слабой позиции, обозначается одной из ряда букв, фонологически возможной для обозначения 

данной фонемы. 

Написание слов с непроверяемой орфограммой нельзя подвести под какое-либо правило. Фактиче-

ски следует изучать каждое слово в отдельности. Поэтому усвоение их написания распределено по всем 

годам обучения. 

Усвоение огромного лексического запаса не может происходить стихийно. Поэтому очень важной 

задачей является упорядочение словарной работы, выделение основных ее направлений и их обоснова-

ний, управление процессами обогащения словаря школьника. 

Методика словарной работы складывается из 4-х направлений: 

1) Обогащение словаря, то есть усвоение новых, раннее известных учащимся слов, а также новых 

значений тех слов, которые уже имелись в их словарном запасе. 

Один из эффективных приёмов, который можно использовать в данном направлении – словесная 

игра «Заполнение слова от А до Я»: можно выбрать слово, а затем попросить детей придумать родствен-

ные слова для как можно большего количества букв. Это могут быть синонимы, антонимы, примеры и 

многое другое. Более сложные буквы приносят больше очков. 

2) Уточнение словаря – это наполнение содержанием не вполне точно усвоенных учащимися слов; 

усвоение лексической сочетаемости слов, усвоение иносказательных значений слов, усвоение 

синонимической лексики. 

3) Активизация словаря, то есть. перенесение как можно большего количества слов из пассивного словаря 

в активный. 

4) Устранение не литературных слов, перевод их из активного словаря в пассивный. Здесь имеются ввиду 

диалектные, просторечные, жаргонные слова, которые дети усвоили под влиянием среды. 

Пример словарной работы на уроках русского языка в начальной школе 

1) Введение новых слов. 

При введение новых слов уместно использовать загадки, ребусы, кроссворды, картинки с дан-

ными словарными словами. 

Алгоритм проведения словарной работы с использованием загадок: 

1. Учитель (или хорошо читающий ребёнок) читает загадку. 

2. Учащиеся называют слово-отгадку. 

3. Объясняют по каким признакам узнали слово-отгадку. 

4. Записывают слово. 

5. Проверяют написание данного словарного слова. 

Алгоритм проведения словарной работы с использованием ребусов: 

1. Учащиеся получают карточки с ребусами. 

2. Разгадывают ребусы, сверяются с правильным ответом. 

3. Записывают полученные словарные слова. 

4. Проверяют их написание.  
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Алгоритм проведения словарной работы с использованием кроссвордов: 

1. Учащимся демонстрируется сетка кроссворда. 

2. Учитель читает определение слова. 

3. Дети записывают слово — ответ в тетрадь, учитель — в сетку кроссворда. 

4. Проверяется написание словарного слова. 

5. Работа продолжается по данному алгоритму до тех пор, пока не будет разгадан. 

Алгоритм проведения лексической словарной работы: 

1. Учитель читает толкование словарного слова (адаптированное для учащихся). 

2. Учащиеся заменяют определение словарным словом. 

3. Записывают словарное слово. 

4. проверяют его написание. 

2) Упражнения для закрепления. 

1. Составление ассоциативных решеток. 

Учащимся предлагаю подобрать слова – ассоциации для изучаемых слов так, чтобы в ассоциатив-

ных словах непроверяемая гласная стояла под ударением. Затем составляем так называемые «ассоциатив-

ные решетки». 

 
2. Подбор слов с непроверяемой орфограммой. 

Детям предлагается подобрать к каждой существительному прилагательное: 

арбуз (какой?) – красный, сладкий. 

Мороз (какой?) –лютый, сильный, слабый. 

Салют (какой?) – праздничный, яркий. 

И наоборот. 

Сладкий (что?)... 

Праздничный (что?) … 

Февральские (что?) …. 

3. Собрать слово из слогов. 

ЛЮТ СА ЛОД ХО БУЗ АР 

4. Вставить пропущенные слова. 

Дети смотрели праздничный... – один из сортов дынь, но он сочнее дыни. Корка у него зелёная, мя-

коть красная или розовая. Этой зимой были сильные … 

В этом задании уместно подбирать предложения, содержащие малоизвестные факты (если таковые 

имеются) или просто необычные предложения. 

5. Дополни ряд. Выдели корень. 

Мороз – морозный – заморозить…. 

Арбуз – арбузная – арбузик... 

Источники: 
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