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Е.А. Сорокина

“Развитие нравственно-патриотических чувств и
познавательного интереса дошкольников к малой Родине”.

В.А. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное
открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало
прежде всего познанием человека и Отечества, их красоты и
величия.

В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования уделяется внимание формированию у
дошкольников уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации, формированию позитивных установок к различным
видам труда, чувства любви к малой Родине и своему Отечеству,
формированию представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого - любви к своей семье, дому, детскому саду.
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей
стране, к ее истории, прошлому, настоящему, ко всему
человечеству.

С самого раннего детства ребенок учится не только ходить,
говорить, но и любить. Следовательно, дошкольный возраст очень
важен для патриотического воспитания, так как именно в этом
возрасте закладываются базовые свойства личности.

Опыт работы показывает, что даже в старшем возрасте
дошкольники порой с трудом правильно называют свою
республику, город, улицу, на которой живут.

Традиционные формы работы: беседа, экскурсии, чтение
художественной литературы, рассматривание иллюстраций,
альбомов – безусловно, обеспечивает познавательное развитие
дошкольников.



Однако наиболее эффективными являются нетрадиционные
формы работы с детьми и семьями воспитанников, которыми
являются:

- конкурсы творческих работ,
- семейный клуб выходного дня,
- интервьюирование,
- проектная деятельность.
Запоминание идет успешно тогда, когда у ребенка есть интерес.

Нетрадиционные формы работы представляют собой интересную
для детей специально организованную воспитательную
деятельность, подразумевающую их активность, взаимодействие,
общение, способствующую накоплению информации об
окружающем мире. Именно такая деятельность позволяет
подключить чувства, воображение, эмоции ребенка и направить
их на изучаемый объект – все это вызывает интерес, одобрение,
восхищение и значительно помогает запоминанию.

Конкурсы творческих работ проводятся с регулярностью один
раз в квартал. Это семейный конкурс. В подготовке к нему
принимают участие все члены семьи. Это способствует
сплочению, установлению доверительных отношений, созданию
эмоционального контакта, доброжелательной позитивной
атмосферы, формирует семейные традиции. Тематика конкурсов
подчинена основной теме: «Семейный альбом моей семьи»,
«Семейная реликвия», «Национальный сувенир», «Край родной,
люблю тебя», «Читаем стихи о любимой Республике Марий Эл».

Семейный клуб выходного дня – это совместные прогулки
взрослых с детьми в выходные дни: прогулки на природу,
посещение достопримечательных мест поселка, города. Рабочая
неделя начинается с бесед с детьми о том, где они побывали в
выходные дни, что узнали нового. Ребята приносят рисунки и
альбомы с фотографиями.



Помогает подробно рассказать детям о новых открытиях и
познакомить остальных воспитанников с Республикой Марий Эл
игра Интервьюирование.

Взрослые организуют не только увлекательные беседы, показ
презентаций, выставку рабочих инструментов и поделок, но и
проводят настоящие мастер-классы, предлагают детям пробовать
себя в роли того или иного специалиста, либо изготовить поделку
своими руками.

Так, представляя профессию «парикмахер», мама воспитанника
организовала выставку профессионального инвентаря, детям
сделаны стильные прически, ребята под руководством взрослого
сами преображали своих сверстников.

Знакомство с профессией «продавец» переросло из беседы в
настоящую сюжетно-ролевую игру, в которой участвовали все
дети группы.

В преддверии Нового года мама-кондитер провела мастер-класс
по украшению имбирного пряника. Дети не только проявили
творчество, придумывая узоры, но и получили много полезной
информации о продуктах питания, о соблюдении техники
безопасности.

Семья, совершившая экскурсию на родину Деда Мороза,
представила детям увлекательную красочную презентацию, а в
завершении подарила всем детям группы подарок от настоящего
Деда Мороза.

Участвуя в жизни детского сада, родители выступают в роли
полноправного партнера воспитателя.

Мама-врач в игровой обучающей ситуации познакомила ребят
с особенностями медицинских профессий.

Представленные формы работы способствуют формированию у
детей в первую очередь уважительного отношения и чувства
принадлежности к семье, к обществу детей и взрослых. Они
развивают интерес к семейным традициям, увлечениям, знакомят
с многообразием профессий, формируют у детей представления о



роли труда в жизни человека, воспитывают привязанность к семье,
детскому саду, родному поселку, республике и стране.
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О.В. Голубева

Методическая разработка по литературному чтению. 4 класс.
Тема: В.П.Астафьев “Капалуха”.

Цели:
Познакомить учащихся с рассказами В. Астафьева, помочь

найти главную мысль и осознать ее, выразить свое отношение к
прочитанному.

Развивать навыки смыслового чтения.
Развивать навыки осмысленного беглого чтения, умение

свободного ориентироваться в тексте, отвечать на поставленные
вопросы.

Пополнять словарный запас.
Прививать интерес к природе, ее секретам и тайнам.
Обобщить знания о поведении в лесу.
Учить всматриваться в природу.
Развивать наблюдательность, мышление, расширять кругозор.



Учить учащихся беречь и понимать то, что нас окружает.
Прививать любовь к животным, природе родного края.
Воспитывать чувство любви к матери.
Задачи:
Создать условия для формирования навыка выразительного и

осознанного чтения в рамках технологии развития критического
мышления.

Способствовать развитию грамотной, эмоциональной речи.
Воспитывать любовь, бережное отношение и интерес к

природе, зоркость по отношению к природе.
Оборудование
медиапроектор; колонки
презентация к уроку
файлы для детей с технологической картой, текстом (по 2 в

каждом файле), по 2 цветка у детей: карандаши и ручки,
фломастеры

На доске:
 выставка книг Астафьева
 магниты
 аншлаги (поведение капалухи до и после)

На столе: аншлаги со словами
Ход урока

I.Организационный момент.
Задача этапа: эмоционально настроить детей на учебную

деятельность.
Учитель:

Ты улыбкой, как солнышком, брызни,
Выходя поутру из ворот.
Понимаешь, у каждого в жизни
Предостаточно бед и забот.
Разве любы нам хмурые лица
Или чья-то сердитая речь?



Ты улыбкой сумей поделиться
И ответную искру зажечь!
Учитель: Давайте, ребята, улыбнёмся друг другу, нашим

гостям. Приятного вам учебного дня. Начинаем наш урок
литературного чтения.

II.Стадия вызова.
Слайд 1.
– Дети, посмотрите на слайд, на нем записаны слова,

прочитайте их, пожалуйста. (Жалость, любовь, сострадание,
грусть)

– Как можно назвать эту группу слов одним словом? (Чувства)
– Назовите самое светлое, на ваш взгляд, чувство. (Любовь)
– Предлагаю вам обсудить понятие «любовь». Работать мы

будем в парах.
Перед вами лежит технологическая карта урока, возьмите ее из

файла, определите, кто из вас будет заполнять ее.
Послушайте 1 задание.
Слайд 2.Вы заполняете кластер.
1 группа – 1 ряд обсудит – «К кому может быть направлена

любовь?»
2 группа – 2 ряд подумает – «Как выражают любовь?»
3 группа – 3 ряд скажет – «Какой может быть любовь?»
На работу вам 2 минуты.
Дети в парах обсуждают задания, готовят ответы.

Выслушивание ответов каждой группы.
– Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось.
III.Составление кластера
Примерные ответы детей;
1 группа.
Мы считаем, что любовь может быть направлена к маме, папе,

брату и сестре, к бабушке и дедушке. Мы очень любим своих
домашних кошечек и собачек. У нас есть любимые вещи, игрушки,



книги и диски с фильмами. Мы должны любить природу, т.к. от
нее зависит наша жизнь.

Слайд 3.
– При подготовке к уроку я тоже составила кластер, посмотрите,

совпали ли наши мнения.
2 группа.
Мы думаем, что свою любовь нужно выражать красиво.

Взрослые дарят друг другу цветы. Мама ласкает и целует ребенка.
Дети помогают старшим. На праздники дарят подарки. Часто
говорят нежные слова. Бабушки нас балуют. Животные тоже
любят своих детенышей. Они их облизывают, кормят, охраняют.

Слайд 4.
-Рассмотрите кластер на слайде.
3 группа.
Мы хотим сказать, что любовь может быть очень сильной.

Мама и папа живут вместе. И тогда это счастливая любовь. А
иногда слабой, тогда папа уходит в другую семью. Эта любовь
несчастливая.

Слайд 5.
– Сравним, что на слайде.
– Исходя из сказанного вами, дайте определение понятию

«любовь» по опорным словам.
Слайд 6.
Любовь – это чувство, которое направлено на…(близких

людей, животных…
Любовь – это чувство, которое выражается…(словами,

поступками…
Любовь – это чувство, которое может быть…(сильным или

слабым…
Слайд 7.
– А теперь давайте прочитаем, как дается определение этого

чувства в «Толковом словаре» Сергея Ивановича Ожегова:
Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство.



Чувство глубокого расположения, самоотверженной и
искренней привязанности

– Мы были близки с вами к этому определению, так ведь?
– Оцените свою работу на этом этапе урока – солнышко с

лучиками, значит отлично поработали, все получилось, просто
солнышко без лучиков, что не совсем получилось, солнышко за
тучкой – неудачно поработал.

IV. Определение темы урока.
– Как вы думаете, к кому же направлена самая сильная любовь.

Подумайте.
V. Постановка учебной цели.
– Сегодня тему величайшей любви матери к своему ребенку мы

попробуем рассмотреть через произведение нашего земляка
Виктора Петровича Астафьева.

Слайд 8.
– Аня провела небольшую исследовательскую работу, вы

внимательно послушайте ее рассказ и приготовьтесь ответить на
вопрос.

Слайд 9.
Родился Виктор Петрович Астафьев в 1924 году в селе Овсянка

Красноярского края. Мальчиком Витя много времени проводил в
лесу, на реке и навсегда полюбил их. В семь лет мальчик потерял
мать. Заступницей и кормилицей мальчика становится его
бабушка Екатерина Петровна, которая все делала для того, чтобы
жизнь мальчика не была такой тяжелой. Потом были
беспризорность, детский дом, интернат. После школы Виктор
учился в железнодорожной школе и работал составителем поездов.
В 1942 году в 18 лет ушел на фронт добровольцем, где был тяжело
ранен. После войны Виктор переезжает на Урал в город Чусовой,
что в нашем крае. Чтобы прокормить семью работает слесарем,
грузчиком, плотником, а потом, окончив литературные курсы,
становится писателем. Виктор Астафьев писал о том, что отлично
знал. Именно поэтому произведения его по-настоящему правдивы



и достоверны. Он писал об Урале, Сибири, их природе, о людях. У
него внимательный и зоркий глаз, отзывчивое сердце.

- Спасибо. Вот каким человеком был Виктор Петрович.
- А почему мы считаем его нашим писателем? (жил на Урале, в

Пермском крае, писал произведения о природе Урала.)
- Обратите внимание на выставку книг В.П. Астафьева, с одним

из его рассказов вы познакомились в 3 классе, «Стрижонок
Скрип»

VI. Постановка проблемы.
Слайд 10.
- Прочитайте название рассказа.
- Можно ли по названию рассказа предположить о ком или о

чём пойдёт речь? (Нет).
- Почему? (Непонятное слово).
- Какая задача стоит перед нами во время чтения рассказа?

(определить, что такое капалуха и определить, о какой
материнской любви идет речь)

VII. Первичное восприятие произведения.
- Давайте начнем читать текст, во время чтения, отметьте

карандашом непонятные слова.
Чтение рассказа.
VIII. Вопросы после чтения.
- Кто же это капалуха? (Оказывается, капалуха – так сибирские

охотники называют самочку глухаря.) слайд 11.
- О какой любви идет речь в рассказе? (о любви матери к своим

будущим детям)
- А у людей такое бывает? (Да, когда она носит лялечку в

животике, она поет ей песенки, рассказывает сказки, оберегает. И
неродившиеся еще деточки чувствуют мамину любовь.)

- Какое чувство вы испытали, читая этот рассказ? (Чувство
грусти, жалость к капалухе, чувство гнева на ребят, которые
потревожили птицу).

– А какие чувства вы испытали к маме-капалухе?



(Чувство восхищения, благодарности, уважения за такую
сильную любовь).

- Что еще вас поразило, может быть удивило, что нового для
себя вы узнали? (Выщипывают перья, голым животом греет яйца).

- Ребята, а что вы знаете о глухаре?
- Посмотрите, я приготовила для вас видеосюжет, пополните

свои знания.
IX. Видеосюжет.
Слайд 12.
- В снежные зимы поздним вечером глухари падают с деревьев

в сугроб и там ночуют. Удивительное зрелище – вылет птиц из-
под снега.

- А знаете ли вы, почему глухаря назвали глухарём?
Весной, когда глухарь-петух поет свою песню, он часто ничего

не слышит. За это и прозван глухарем.
X. Словарная работа.
Слайд 13.
- В рассказе вам встретились непонятные слова. Давайте

объясним значение некоторых из них. Соотнесите слова с их
значением. Работаем по технологической карте 1 минуту.

Слайд 14.
просека – дорожка, внутри густого леса, которую прорубают
валежник – сухие ветки, сломленные ветром
черничник – заросли черники
закостенелые крылья – неподвижные
космы – взлохмаченные пряди волос.
Слайд 15
- Оцените свою работу на этом этапе урока.
- Возможно, в рассказе вы еще нашли непонятные слова, узнать

их значение вы можете дома.
- А теперь давайте снова вернемся к рассказу.
XI.Составление таблицы «Линии сравнения»
Слайд 16.



- Как вела себя капалуха при встрече с людьми? (тревожно,
гневно)

-А почему? (она боялась за своих птенцов)
Давайте рассмотрим, как вела себя глухарка в начале и в конце

рассказа, составим таблицу сравнений. Мы работаем у доски и в
технологических картах.

Поведение капалухи
В начале рассказа В конце рассказа
- Найдите в 3 части текста слова (действия), которые помогут

описать поведение глухарки в тот момент, когда люди
приблизились к гнезду. Запишите их в техн.карту. Приглашаю,
помощников к доске.

(Дети выставляют слова, беря их со стола учителя, в 2
колонки): металась в стороны; крылья разброшены, мела ими;
закостенели от неподвижности; пыжилась и не могла взлететь

– Как вы понимаете такое состояние глухарки? (Капалуха
боялась за своих будущих птенцов, она готова была отдать за них
свою жизнь.)

– Как вы думаете, почему ребята пришли к решению не трогать
гнездо?

(Они были восхищены смелостью птицы-матери, им стало её
жаль).

-С кем сравнил автор капалуху-маму? (С нашей мамой)
-А почему? (наша мама также защитит нас в трудную минуту).
Заполняем вторую графу.
- Найдите слова, в 4 части текста, которые указывают на то, как

изменилось поведение глухарки после ухода людей: сидела на
сучке; вытянув шею; целилась на гнездо; плавно слетела; заползла
в гнездо; распустила крылья; замерла.

- Посмотрите, все ли мы правильно подобрали или можно, что-
нибудь поменять.

- Итак, давайте сравним поведение птицы. Кажется, что внешне
глухарка успокоилась, а в душе?



(Она еще не избавилась от своего волнения, страха за своих
детей, была насторожена).

- Так и ваши родители, дети, беспокоятся за вас каждую минуту,
даже если вам кажется, что это не так.

- Не забудьте оценить свою работу при работе по сравнению
поведения.

XII.Работа с пословицами.
Слайд17.
- У вас на листе записаны пословицы, какая из них может

лучше охарактеризовать глухарку – мать? Она очень подходит к
рассказу.

Материнская ласка конца не знает.
Всякая пташка хлопочет - своего гнезда хочет.
Родную мать ни кем не заменишь.
Мала пташка и та свое гнездо бережет.
- Докажите это?
Слайд 18.
- Какой мамой была капалуха? (заботливая, бесстрашная,

отважная, смелая, самоотверженная)
- Посмотрите на слайд, все ли качества мы назвали?
- Что такое самоотверженная? (сама себя отвергает, ради чего-

то, забывая о своей безопасности, т.е. жертвует собственными
интересами во имя интересов других)

Оцените себя.
XШ. Рефлексия
- Посмотрите, ребята, даже животные с такой любовью

относятся к своим деткам, а что говорить о наших мамах, они нас
тоже очень любят и оберегают.

- А как вы относитесь к своим мамам?
- Когда мы можем выразить свою любовь особенным образом?

(Не только каждый день, но и в день матери, и в день 8 марта)
- Скоро праздник наших мам, давайте мы сделаем для них

небольшой подарок, на лепестках наших цветочков напишем



самые добрые и ласковые слова мамам. Пока вы работаете,
послушайте красивую песню про маму.

Слайд 19.
Кто хочет поделиться тем, что написал?
– Давайте украсим доску нашими цветами. По рядам выходите.
– Посмотрите, каким букетом украсилась наша доска от ваших

добрых слов к маме, это тоже показатель вашей любви к мамам.
– Спасибо, вам ребята, за искренние ответы и отличную работу

на уроке.
– Оцените теперь всю вашу работу на уроке.
XVII. Домашнее задание.
Слайд 20.
– Домашнее задание каждый выберет для себя сам:
– Подготовить рассказ о капалухе, как о заботливой матери.
– Приготовить пересказ сюжета рассказа от имени глухарки.
– Нарисовать рисунок глухаря.

Е.Н. Филькина

“Лето - это маленькая жизнь”.

Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое
время года. Лето – это не только пора каникул, но и период, когда
многие дети предоставлены сами себе и проводят много времени
без присмотра взрослых. Понятно, что ни одно детство не
проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные ребята
стремятся изучить все новые и неизвестные для них места.
Поэтому очень важно объяснить и напомнить детям необходимые
правила безопасности. Традиционно в преддверии
Международного дня защиты детей во всех регионах страны МЧС
России проводит акцию «Мои безопасные каникулы», главная
задача которой - напомнить детям о правилах безопасного
поведения во время летних каникул.



Правила безопасного поведения на воде
Обязательно научись плавать. Никогда без надобности не ходи

к воде один. Никогда не купайся в незнакомом месте. Не ныряй,
если не знаешь глубины и рельефа дна. Не заплывай за
ограждения. Не подплывай близко к идущим по воде катерам,
пароходам. Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. Не
зови без надобности на помощь криками Тону!". Не допускай
переохлаждения организма. Умей пользоваться простейшими
спасательными средствами. Умей оказывать помощь терпящим
бедствие на воде.

Правила дорожного движения
Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет

тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению
транспорта

Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка
или установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.

Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом
направо.

Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
На проезжей части игры строго запрещены.
Не выезжай на проезжую часть на велосипеде, мопеде.

Правила личной безопасности на улице
Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко,

беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной
остановке.

Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой,
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите, меня уводит
незнакомый человек".

Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
Не приглашай домой незнакомых ребят.
Не играй с наступлением темноты.
Правила поведения детей у железной дороги



Переходить через пути нужно только по мосту или
специальным настилам. Не подлезай под вагоны и не перелезай
через автосцепки! Не заскакивай в вагон отходящего поезда. Не
выходи из вагона до полной остановки поезда. Не играй на
платформах и путях! Не высовывайся из окон на ходу. Выходи из
вагона только со стороны посадочной платформы. Не ходи по
путям. На вокзале дети могут находиться только под наблюдением
взрослых, маленьких детей нужно держать за руку. Не переходи
пути перед близко идущим поездом: поезд не может остановиться
сразу! Не подходи к рельсам ближе, чем на 5 метров.

Правила безопасного обращения с электроприборами
Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку из розетки за

шнур. Не касайся мокрыми руками электроприборов, которые
находятся под напряжением. Не пользуйся неисправными
электроприборами, розетками. Не оставляй включенными без
присмотра электроприборы.

Правила пожарной безопасности
Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут

привести к пожару. Не оставляй включенными без присмотра
электроприборы и газовые плиты: это тоже может вызвать пожар.
Придерживайся правил противопожарной безопасности в
турпоходе, на природе.

Правила безопасности при обращении с животными
Не корми и не трогай чужих собак, особенно во время еды или

сна. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением
дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно
недружелюбном настрое.

Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку
поохотиться за убегающей дичью.

Не делай резких движений, обращаясь с собакой или хозяином
собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете.

Не трогай щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем
собака играет.



Животные могут распространять такие болезни, как бешенство,
лишай, чума, и др.

Е.С. Горшечникова

План-конспект проведения игры - путешествия в старшей
группе. Тема: “Наше космическое путешествие”.

Цель: Создать условия для обобщения знаний о космосе, через
игру -путешествие в космос. Способствовать оптимизации
родительски - детских взаимоотношений.

Задачи: Закрепить знания детей о космосе, первом космонавте,
полетевшем в космос Ю. А. Гагарине и о космической технике.

Формировать чувство гордости за великие достижения своей
страны, которая участвовала в освоении космоса.

Развивать познавательные, творческие, интеллектуальные
способности детей средствами ТСО, энциклопедий о космосе,
конструирования космической техники по желанию из бросового
материала или конструктора ЛЕГО.

Воспитывать чувство коллективизма, умение
взаимодействовать и общаться в группе вместе: дети и взрослые
(родители).

Ход:
Дети входят в группу, обращают внимание на фотографии с их

семейных путешествий. Рассматривают. Кто то ездил на машине
далеко, путешествовал в другой город или на дачу к бабушке, а
может в лес, в горы, на реку и т. д.

Ярослав находит своё фото, на котором он с мамой летит в
самолёте и говорит:

- Я с мамой летал на самолёте на Камчатку. Мне очень
понравился самолёт! Он большой. Я поднимался в самолёт по
трапу- это такая лестница. С мамой в самолёте мы садились в
кресла у окошечка - иллюминатора. Когда мы летели, то через



него я видел какие маленькие сверху становятся люди, дома,
дороги, даже речка становится узенькой и коротенькой. Я ещё бы
хотел полетать, мне понравилось!

Ведущий:
- Ребята, давайте сейчас мы все вместе отправимся в

путешествие. На каком бы вы хотели транспорте отправиться? И
куда?

Дети отвечают.
Я приглашаю вас в космическое путешествие. Вы готовы? А

что это такое- космос? Как называют людей которые летают в
космос? Вы знаете кто был первым космонавтом? Ю.А. Гагарину
в этом году исполнилось бы 90 лет. Этот юбилей отмечают люди
во всём мире.

Чтобы лететь в космос надо одеть космический скафандр.
(Дети одевают комбинезоны).

Усаживайтесь в космический корабль.
Ведущий:
- Пристегните посадочные ремни. Взлёт!
(Ведётся отсчёт времени. Звучит шум запускающегося

двигателя)
Дети в креслах группируются, закрывают глаза.
В это время окна групповые закрываются чёрными шторами,

становится темно, как в космосе.
Затенены окна и двери, ведущие в групповую комнату, где

находится детский корабль. По всему пространству разлетаются
мелкие огоньки проектора.

Ведущий:
- Можно отстегнуть посадочные ремни. Вы в космосе.
(Звучит музыка космоса, включается другой проектор и на

потолке - в космическом пространстве прожектором
отображаются картинки планет и звёзд).

Ведущая:



- Вы видите планеты, которые далеко от нас, можете назвать
какие-нибудь?

Дети называют, затем приглашённые гости и родители
огоньками с телефонов в темноте высвечивают имитацию
млечного пути звёзд.

Ведущая:
- Вы наблюдаете скопление звёзд - млечный путь.
Репродуктор объявляет:
-Внимание, внимание на вашей траектории полёта кометы.

Будьте осторожны!
(Родители и приглашённые со своих мест в направлении детей

кидают большие бумажные шары - кометы. Звучит шум удара,
столкновение..)

Репродуктор объявляет:
- Внимание, внимание! Произошло столкновение. Экстренное

приземление.
(Мерцание света - по всему пространству "бегают" два луча

света, звук тревоги).
Раздаётся резкий стук.
Репродуктор объявляет:
- На орбите ближайшая планета "Мастериус". Приготовиться к

стыковке корабля с поверхностью планеты.
(По всему пространству "бегают" два луча света. Дети

закрывают руками глаза).
Загорается свет и навстречу к детям идут мастериане (2

родителя). Сообщают им, что находятся на планете Мастериус,
где живут мастериане. Мастериане видели столкновение и готовы
оказать помощь в ремонте ракеты. Приглашают в конструкторское
бюро поучаствовать в создании космической техники.

(Дети присаживаются за столы. Вместе с мастерианами
начинают создавать технику из конструктора ЛЕГО или из
бросового материала (по схемам). Звучит космическая музыка).

Ведущий:



- Техника готова. Просим выставить её на просмотр.
( Звучит музыка).
- Наш корабль исправен, готов к полёту на Землю, домой!
(Дети благодарят мастериан за помощь. Отправляются на

корабль. Ведётся обратный отсчёт. Взлетают. Шум двигателя
ракеты. Короткий полёт и приземление.)

По прилёту дети рассказывают свои впечатления.

И.Н.Хаустова

Конспект родительского собрания в 1 классе “Адаптация
первоклассников к школе: особенности, проблемы, способы их

преодоления”.

Здравствуйте, уважаемые родители, законные представители,
коллеги.

Я искренне рада видеть вас и считаю необходимым пригласить
вас на диалог, тему которого обозначила так:

«Адаптация первоклассников к школе:
особенности, проблемы адаптации, способы их преодоления».
Предлагаю следующий порядок работы:

1. Вступительное слово классного руководителя.
2. Просмотр и обсуждение видеоролика Виктории С. «Первая

учительница. Адаптация первоклассника».
3. Сообщение педагога-психолога Баевой Марины Анатольевны.
4. Обмен мнениями.

Будут ли дополнения?
1. Вступительное слово классного руководителя.
Успешность адаптации первоклассника к школе зависит от

слаженности усилий
 учителя,
 психолога,
 администрации



 и родителей.
Это довольно сложный процесс, который у каждого ребенка

протекает по-разному. Что такое адаптация?
Начало формы
Конец формы
Адаптация - это механизм социализации личности, включение

ее в систему новых отношений и общественных связей.
При поступлении первоклассника в школу он попадает в

абсолютно иные условия существования и новый круг общения.
 В отличие от детского садика, где дошкольники считались

самыми старшими детками в коллективе, первоклассники
являются младшими учениками.

 В детском саду у ребенка был щадящий режим дня, тогда как
в школе четкий распорядок и строгая дисциплина.

 Первокласснику необходимо перейти от игровой к учебной
познавательной деятельности.

 Дети попадают в более строгую систему требований к ним.
 Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как

среди взрослых, так и среди детей, с которыми необходимо
устанавливать связи.

Адаптация первоклассника может длиться от двух недель
до полугода. Продолжительность периода адаптации зависит от
таких факторов:
 индивидуальных особенностей ребенка;
 уровня готовности к школе;
 степени развития социальных навыков.

Целью адаптационного процесса является адекватное
включение первоклассника в новую социальную ситуацию,
т.е. первоклассник должен «вжиться в роль ученика»:
 установлен контакт с учителем;
 ребенок осознает круг своих обязанностей и подчиняется

школьным требованиям;
 налажены отношения с одноклассниками;
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 ребенок не создает конфликтные ситуации в классе;
 владеет необходимыми учебными умениями и навыками.

Физическая адаптация - оценивается по таким параметрам,
как ежедневное самочувствие, уровень работоспособности, сон,
аппетит, наличие заболеваний, обострение хронических болезней.

Психологическая адаптация первоклассников к школе -
оценивается по таким параметрам, как мотивация к школе и учебе,
уровень развития психологических процессов, настроение,
готовность и способность к самооцениванию.

Согласно вышеперечисленным критериям, адаптационный
процесс охватывает все стороны жизни ребенка, которые
подвергаются серьезным изменениям при поступлении в школу.

Хотелось бы, чтобы после сегодняшнего диалога все мы,
объединив усилия, помогли детям без проблем «войти» в
школьную жизнь, чтобы они не испытывали эмоционального
дискомфорта при нахождении в классе.

*************
2. Просмотр и обсуждение видеоролика Виктории С.
«Первая учительница. Адаптация первоклассника».

*************
3. Сообщение педагога-психолога Баевой Марины
Анатольевны.

*************
5. Обмен мнениями.

В продолжение родительского собрания хочу выразить всем
вам, мои дорогие родители,
 благодарность за оперативную связь в нашей группе;
 адекватную реакцию на рекомендации, просьбы и замечания;
 неравнодушие к успехам наших детей.

Т.к. мы с вами достаточно плотно ежедневно общаемся, я не
буду сегодня повторяться, остановлюсь лишь на некоторых
моментах.



Наши вчерашние малыши за прожитые в школе 2,5 месяца
серьёзно изменились!
 Знают и придерживаются режимных моментов ОУ

(термометрия, меньше вопросов задают о расписании уроков
и кружков, знают что? где? когда?)

 Уверенно чувствуют себя у доски (если раньше при ответе
держали меня за руку Карташов Матвей, Рита, Елисей, то
теперь на уроках чтения смело выходят, объявляют автора и
читают наизусть смело).

 При ответе с места никогда не выкрикивают, поднимают руку
и отвечают стоя Влада, Ксения, Рита, Мирон, Елисей,
Ефремов Матвей и Карташов Матвей. Остальным пока не
хватает выдержки!

 Аккуратно выполняют задание в прописях и тетрадях, не
смотря на большие пропуски в учёбе по болезни Шабанова
Лиза, Карташов Матвей, Медведев Елисей – самый красивый
почерк!

Мало замечаний по чистописанию к Баркалову Ивану,
Дручинину Максиму, Золотарёву Глебу, Шелкову Мирону.
Благодарю мам, которые во время болезни ребят «примерили» на
себя профессию учителя и прописали ежедневно задания за меня.
Старания не пропали даром: эти дети чувствуют себя уверенно на
уроках письма!

Наметился серьёзный прогресс у Свитенко Саши (стал
переживать за почерк, старается очень), Сорокина Кирилла
(сколько раз пройду мимо парты, столько раз похвалю за старание
и аккуратность), Шипилова Артёма (пишет не очень красиво, но
не отстаёт , стал читать по слогам и пусть через урок рассказывает
стихотворения наизусть).

Хотелось бы больше старания пожелать Меркулову Ивану
(задания не всегда аккуратно выполняются), Часовских Даше
(читаем пока по буквам), Архипову Паше (раньше крючки и



палочки вызывали трудности, сейчас пишет слова и выражения,
но неаккуратно), Сороченко Жене (не всегда чисто ведёт записи).
 Прошу меньше делать за своих детей, авансируйте им больше

доверия, но и не забывайте про контроль - от сбора портфеля
до выполнения Д.З.

Сразу видно, кто больше трудится самостоятельно дома:
задания выполняет уверенно, даже если неправильно, спросит и
работает дальше. Ведомые же родителями, настолько не уверены в
своих действиях, что каждый шаг ожидают подтверждения своих
действий… не подошёл учитель именно к нему – слёзы и отказ от
работы.
 Дети стали активны в выполнении олимпиадных заданий на

портале УЧИ.РУ:
 Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» - все 19 чел. (13

дипломов победителя, 3 похвальные грамоты, 3 сертификата
участника),

 Онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» - 16 чел. (7 дипломов
победителя, 3 похвальных грамоты, 6 сертификатов
участника),

 Онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас» идёт до 04.12 –
уже поучаствовали 10 человек.

 Всероссийский фотоконкурс «Мы с папой можем всё!»
пришёлся по душе семьям Меркуловых, Свитенко,
Медведевых, Ключниковых, Золотарёвых, Дручининых, а
работа Горяиновых «Утиные истории» даже вошла в сотню
лучших конкурсных работ!

 Региональный конкурс детского рисунка «Безопасная дорога в
будущее», посвящённый Всемирному дню памяти жертв в
ДТП (приготовили свои работы Шабанова Лиза, Шелков
Мирон, Золотарёв Глеб, Шипилов Артём и Меркулов Иван).
Молодцы! Благодарю ребят, самостоятельно подготовивших
рисунки, и родителей-помощников.



 До 20.11 идёт региональный фотоконкурс «Какая она –
моя Родина» (есть бланки согласия на обработку
персональных данных).

 Мой класс активно вовлечён в дополнительное образование –
ребята посещают, занятия в ДШИ, ДЮСШ, Доме пионеров

(занятия шахматного кружка посещают 12 человек из 19,
«Подвижные игры» - 19,
детского творческого объединения «Бригантина» - 11,
«В вихре танца» - 6,
«Изостудия» – 1).
Сами видите: дети заняты в продолжение всего учебного

дня, и для их всестороннего развития созданы все условия. От
вас требуется ежедневное участие, поддержка, и только затем
– помощь.

Проблемы: «Сферум» (регистрация детей)
«Орлята России»
коврики на стулья.

Е.Н. Медведева, И.В. Кошелькова,
С.И. Доронина, Н.В. Баринова

Формирование основ ранней профориентации детей старшего
дошкольного возраста посредством использования
информационно-коммуникационных технологий.

В данной статье мы рассказываем о ранней профориентации у
старших дошкольников, о роли использования информационно-
коммуникационных технологий в процессе знакомства
дошкольников с миром профессий

Ключевые слова: профориентация, дошкольник, мир
профессий, информационно-коммуникационные технологии.

Дошкольный период развития ребенка – это именно тот
эмоционально-образный этап, когда он накапливает данные о



мире через визуальное восприятие. Именно сейчас малыш
восприимчив к информации и готов к познанию. Именно в этот
период полезно дать ребенку базовые знания о профессиях.
Знакомясь с трудовой деятельностью взрослых, ребенок не только
расширяет свою осведомленность о мире, но и обретает набор
элементарных навыков, которые помогут ему сориентироваться в
обществе.

В рамках преемственности по профориентации детский сад
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе
образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в
формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском
саду дети начинают свое знакомство с миром профессий.

Профессиональная ориентация - это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей, интересов
и способностей каждого человека для оказания ему помощи в
разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям.

Ранняя профориентация в дошкольном образовании
преимущественно носит информационный характер (общее
знакомство с миром профессии), но не исключает совместного
обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-
то видах трудовой деятельности, его знакомства с профессиями
родителей.

Важно чтобы ребёнок с раннего возраста проникся уважением к
любой профессии, и понял, что любой профессиональный труд
должен приносить радость самому человеку и быть полезным
окружающим людям.
Таким образом, формирование представлений дошкольников о
мире труда и профессий – это актуальный процесс в современном
мире, который необходимо строить с учётом современных
образовательных технологий.

В ранней профориентации дошкольников мы используем
следующие технологии:



1. Игровые технологии.
2. Проектная деятельность.
3. Познавательно-исследовательская деятельность .
4. Информационно-коммуникационные технологии.
Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом

взрослых – наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают
наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют
накоплению ярких эмоциональных впечатлений.

Информационно – коммуникационные технологии помогают
знакомить дошкольников с недоступными для их наблюдения
профессиями.

В своей педагогической деятельности при ознакомлении
воспитанников с трудом взрослых, с многообразием мира
профессий мы широко используем презентации. Их условно
можно разделить на две группы:

- виртуальные экскурсии: проводились такие экскурсии как «На
корабле», «В ателье», «В парикмахерской», «Автовокзал», «В
больнице», «Школа», «На стройке», «На хлебозаводе», «На
маслозаводе» и другие;

-презентации с профессиями, где взрослые изображены на
реальных рабочих местах.

Мы предлагаем вниманию детей короткометражные
мультипликационные фильмы о профессиях.

Для ознакомления детей с профессиями широко используют
технологию «Гость группы».

В условиях дистанционного обучения эти технологии и методы
ознакомления с профессиями невозможно использовать в своей
работе.

Для ознакомления детей с трудом взрослых мы используем
такие традиционные методы обучения и воспитания, как:

- словесный (беседы с использованием игровых персонажей и
наглядности, чтение детской художественной литературы);



- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов
людей разных профессий, рассматривание картин и иллюстраций);

- практический (экспериментирование с разными материалами,
опыт хозяйственно-бытового труда);

- игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры,
игровые ситуации).

Формы работы по ранней профориентации дошкольников,
применяемые в нашем детском саду:

- экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок;
- рассказы воспитателей и родителей;
- организованная образовательная деятельность;
- игры, праздники и развлечения;
- самостоятельная деятельность детей.
Система работы по формированию у детей представлений о

труде взрослых строится по трем основным направлениям:
1.Приближение детей к труду взрослых – осуществляется в

процессе организованной образовательной деятельности по
формированию представлений о труде людей разных профессий.

Организованная образовательная деятельность сопровождается
рассказом, рассматриванием иллюстраций и изображений
инструментов, материалов, спецодежды представителей
профессий; прослушиванием художественных произведений,
дидактическими играми, что позволяет детям наиболее полно
понять суть и процесс профессиональной деятельности взрослого.

2. Приближение работы взрослых к детям – к этому
направлению относятся экскурсии, наблюдения, тематические
встречи с людьми разных профессий.

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом
взрослых - наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают
наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют
накоплению ярких эмоциональных впечатлений.

3. Совместная деятельность взрослого и ребенка- к этому
направлению относятся сюжетно-ролевые игры, дидактические



игры, подвижные игры, чтение художественной литературы,
игровые ситуации и другие формы деятельности, которые могут
реализовываться в течение режимных моментов, в совместной и
свободной деятельности педагога и детей.

Мы надеемся, что в результате нашей работы по ранней
профориентации и использованию современных образовательных
технологий, наши дети научатся быть инициативными в выборе
интересующего их вида деятельности, получат представления о
мире профессий, осознают ценностное отношение к труду
взрослых, будут проявлять самостоятельность, активность и
творчество, что поможет их дальнейшему успешному обучению в
школе, а в будущем стать профессионалами своего дела.

Таким образом, ознакомление детей дошкольного возраста с
профессиями взрослых – одна из важных задач социализации
ребёнка. Представление о профессиях позволяет детям глубже
проникнуть в мир взрослых, понять и принять его. Оно формирует
интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, а
чтобы сделать эту мечту еще ярче, задача современных педагогов
– внедрять новые формы работы с воспитанниками, используя
дифференцированный и индивидуальный подходы,
инновационные образовательные методики и игровые технологии,
которые являются фундаментом всего дошкольного образования.
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Робототехника как средство формирования предложно-
падежных конструкций у детей старшего дошкольного

возраста с тяжелыми нарушениями речи.

В данной статье мы рассказываем о роли робототехники в
формировании предложно-падежных конструкций у
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, отмечаем, что
робототехника является достаточно новым и увлекательным
методом для развития ребенка.

Ключевые слова: формирование, предложно-падежные
конструкции, речь, робототехника и конструирование.

В современном мире детей с нарушениями речи становится все
больше. Своевременное формирование грамматического
компонента языковой системы ребенка является важнейшим
условием его полноценного речевого и общего психического
развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в
развитии мышления и речевого общения, в планировании и
организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в
формировании социальных связей, в проявлении важнейших
психических процессов — памяти, восприятия, эмоций.

В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования указаны следующие задачи речевого
развития «…обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.»



Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования выделяет в качестве одной из
приоритетных видов активности в ДОО – детское
конструирование и робототехнику.

Конструирование и робототехника являются увлекательным и
полезным видом деятельности для дошкольников, способствует
развитию пространственного и логического мышления,
способствует формированию воображения, внимания, развивает
речь и коммуникативные навыки, формирует умение
самостоятельно принимать решения.

Робототехника в детском саду - это интересно и занимательно.
Доказано влияние робототехники и конструирования на речевое
развитие у дошкольников. Это связано с тем, что дети при сборке
роботов и механизмов развивают мелкую моторику, что, в свою
очередь, связано с центрами речи. Поэтому у таких детей быстрее
развивается речевой аппарат. Кроме того, навык сборки
множества мелких деталей, которые нужно правильно встроить в
устройство, перерастает в хорошую технику письма.

Благодаря занятиям по робототехнике, каждый ребенок
приобретет навыки общения в коллективе, учится общаться,
отстаивать свои идеи, спорить и даже соревноваться.

Своевременное формирование грамматического компонента
языковой системы ребенка является важнейшим условием его
полноценного речевого и общего психического развития,
поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии
мышления и речевого общения, в планировании и организации
деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в
формировании социальных связей, в проявлении важнейших
психических процессов — памяти, восприятия, эмоций.

Исследования таких ученых как Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и многих других, указывают на
своеобразие овладения детьми с общим недоразвитием речи
грамматическим строем речи, которое проявляется в замедленном



темпе усвоения грамматических категорий, в дисгармонии
развития морфологической и синтаксической систем языка, в
искажении общей картины речевого развития.

О.Е. Грибова, Н.С. Жукова, Л.С. Спирова, Е.Ф. Соботович, С.Н.
Шаховская отмечают, что нарушения грамматического строя речи
у детей с общим недоразвитием речи, выражаются в
элементарных, неправильных синтаксических конструкциях,
несформированности процессов словообразования и
словоизменения, являются стойкими и могут сохраняться до
старших классов.

Проблема усвоения детьми с общим недоразвитием речи
отдельных разделов грамматики является менее изученной. В
своих работах среди морфологических аграмматизмов при общем
недоразвитии речи Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина
выделяют неправильное употребление предложно-падежных
конструкций в устной и письменной речи детей.

Формирование грамматического строя речи при общем
недоразвитии речи происходит с большими трудностями, так как
грамматические операции процесса порождения речи являются
чрезвычайно сложными и предполагают достаточно высокий
уровень развития аналитико-синтетической деятельности.

Педагогам в процессе коррекционной работы с детьми с ТНР
приходится искать интересные формы преподнесения и
закрепления материала. Одним из инновационных направлений
работы учреждения является использование в образовательном
процессе робототехники. Робототехника в детском саду является
уникальным средством обучения, которое способствует
социально-коммуникативному развитию, формирует умение
самостоятельно принимать решения, позволяет развивать
технический потенциал воспитанника.

Как показывает практика, дети, увлеченные игрой, не замечают
того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с
трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме.



Поэтому игра должна быть организована так, чтобы смысловой
центр высказывания приходился на предлог. Здесь важно для
ребенка понять, что предлог - хотя и маленькое, но имеющее
самостоятельное значение слово, и замена одного предлога
другим меняет смысл высказывания, а это, в свою очередь,
изменяет действие с предметом.

Следовательно, необходимо формировать предложно-падежные
конструкции у дошкольников с ТНР посредством использования
робототехники, которая превращает занятия в увлекательную
деятельность и позволит формировать положительный настрой
детей на обучение.

Речь является важнейшей психической функцией человека.
Речевое общение способствует социальному контакту между
людьми, благодаря которому развиваются высшие формы
деятельности. Чем богаче и правильнее речь ребенка, чем легче он
высказывает свои мысли, тем легче познает действительность,
полноценнее строит взаимоотношения с детьми и взрослыми.

У большинства детей с речевыми нарушениями отмечаются
отклонения в понимании падежей и предлогов и неправильное их
употребление в синтаксических конструкциях без учета значения
входящих в них слов, их грамматического оформления и
последовательности. Наблюдаются не только многочисленные
искажения употребления падежных форм, родовых и числовых
окончаний, согласования формы глагола с существительными, но
и факт нарушения процесса выбора нужного слова, стойкие
затруднения в механизме запуска речи, низкий уровень
способности к построению предложений. Такие дошкольники
часто не могут правильно повторить предложение, состоящее из
четырех и более слов, искажают их порядок и количество.

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться
от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до
наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.



Таким образом, работа по развитию речи с применением
робототехники является примером инновационного подхода в
педагогике, в полной мере отвечающего требованиям
современной системы образования и воспитания. Использование
робототехники в образовательном процессе превращает
занятия в увлекательную деятельность и позволит формировать
положительный настрой детей на обучение.
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Н.А. Дергачева

Занятие “Курская битва”.

Описание материала: предлагаю вам конспект беседы,
приуроченной к 81 годовщине Победы. Конспект беседы
рассчитан на детей в возрасте 5 до 7 лет.

Цель: формирование патриотических чувств на основе
обогащения знаний о Великой Отечественной войне.
Задачи: Создать у детей настроение сопереживания к прошедшим
событиям Великой Отечественной войны. Расширить
представления, знания о Великой Отечественной войне.



Рассказать о подвиге солдат, принимавших участие в одном из
величайших сражений Великой Отечественной войны – Курской
битве. Воспитывать чувство гордости за свою Родину и свой
народ, желание защищать свою страну.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, какой праздник мы отмечаем каждый год 9
мая? (День Победы).
Воспитатель: Да, это великий праздник День Победы. Сегодня
мы с вами поговорим о величайшем сражении Великой
Отечественной войны - Курской битве. 12 июля 1943 года
состоялось одно из самых крупных за всю историю второй
мировой войны танковое сражение.

Воспитатель: К лету 1943 года наши войска оттеснили немцев
к Курску. 3десь, на линии фронта, образовался выступ вглубь
обороны противника. Этот выступ получил название Курская дуга.
Дети, посмотрите пожалуйста на карту этой битвы. Как вы
думаете, почему эта битва называется Курской дугой? (Ответы
детей).



Воспитатель: Правильно, если внимательно взглянуть на
линию фронта, где шли бои, то мы увидим, что она была похожа
на дугу.

Воспитатель: Немцы планировали окружить советские части,
разгромить их и устремиться в дальнейшее наступление на юг.
Семь недель длилась эта битва. Под Курском впервые появились
мощные фашистские танки «тигр» и «пантера», новейшие
самолёты - истребители и штурмовики.

Воспитатель: 12 июля 1943 года на ржаном Прохоровском
поле под Белгородом произошло самое крупное в истории Второй
Мировой войны танковое сражение, в котором участвовало до
1500 танков.

Воспитатель: И дрогнул воздух… Бой шел на земле и в
воздухе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались.



Экипажи подбитых танков, покидая горящие машины,
продолжали схватку врукопашную, орудуя автоматами, гранатами,
ножами.

Воспитатель: В тяжелейших и кровопролитных боях бойцы и
командиры сделали всё от них зависящее, чтобы не допустить
прорыва неприятеля в глубь обороны фронта.

Воспитатель: Героическими усилиями советских воинов
немецкое наступление было остановлено. Битва закончилась
полной победой советскиx танкистов.



Воспитатель: Немцы понесли огромные потери и вынуждены
были отступить. Таким образом, Курская битва оказала огромное
влияние на ход Великой Отечественной войны. Она стала точкой
перелома, после которой инициатива перешла к советским
войскам, а Германия начала отступать. Это было важным шагом в
направлении окончательной победы Советского Союза над
нацистской Германией.

Воспитатель: Невозможно описать все подвиги и перечислить
всех поимённо. Отдавая дань глубокого уважения всем, кто
принёс освобождение и проложил дальнейший путь к Великой
Победе, мы бережно храним память о тех событиях. В честь
победы на Курской дуге установлено много памятников.

Сегодня Прохоровское поле – крупный международный центр
памяти о подвиге наших дедов и отцов в годы войны, уникальный
мемориальный комплекс.

Воспитатель: На Прохоровском поле, на знаменитой высоте
252,2 – эпицентре встречного танкового сражения, воздвигнут



Памятник Победы – звонница. Здесь через каждые 20 минут
звонят колокола в память о погибших.

Воспитатель:
Все дальше от нас грозовые военные годы,
Сегодня они – в обелисках и звонких строках.
На все времена героический подвиг народа
Останется жить в благодарных и честных сердцах!

Воспитатель: Так победоносно завершилась битва на Курской
огненной дуге. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских
воинов - участников битвы на Огненной дуге, были награждены
орденами и медалями. Это был Грозный и победный год, когда
весь мир облетела весть о битве на Курской огненной дуге.
Помнишь, Поле, как сражались танки
На твоей истерзанной земле?
Бились насмерть даже и "подранки",
Трижды обгоревшие в огне.
Танки наши к "тиграм" приближались,
Били в цель по вражеской броне, -
И фашисты кровью умывались
На твоей разгневанной земле.
Башни вверх, как шапки, поднимались,
Гусеницы с грохотом рвались...



Воспитатель: Вот такая тяжёлая, кровопролитная битва была в
истории нашей страны, нашего народа. Приближается великий
праздник День Победы, который отмечает каждый год 9 мая вся
наша страна. Встретив ветеранов в День Победы, не забудьте
поздравить их с праздником! Ведь они отдавали свои жизни,
чтобы мы с вами сегодня жили мирно и счастливо!

День Прохоровского поля, 12 июля в Белгородской области,
официально сделали выходным и праздничным днём - 30 апреля
2020 года. В документе говорится, что такое решение принято не
просто так, а для сохранения исторических традиций области и
для почитания павших в Великой Отечественной войне солдат.
Дети слушают песню "Прохоровское поле" (Ножкин Михаил)

1. На Прохоровском поле - тишина,
Простая и святая, как молитва.
Неужто здесь и впрямь была война,
За Родину, за нас с тобою битва?
И где-то здесь героев рубежи,
Которых мы так редко вспоминаем,
И кто, и где, и где, и кто в земле сырой лежит -
Отец ли, дед ли, прадед чей - не знаем!
Припев:
На Прохоровском поле
От слез людских, от боли
И от себя никак не убежать.



На Прохоровском поле | 2 раза
Нам всем по Божьей воле | 2 раза
Мужать, чтоб пред врагами не дрожать! | 2 раза
2. В тот день, Петра и Павла славный день,
В престольный праздник милого нам дома,
Кровавая, коричневая тень
Ползла по белгородским черноземам.
И здесь опять сошлись добро со злом
В страшенный день Великой Курской сечи.
И танки, танки, танки, как живой металлолом,
С танкистами горели, словно свечи!
Припев:
3. О поле, поле, Прохоровский клин,
Молиться б на тебя должна Европа!
Солдат российский, словно из былин,
Как богатырь, поднялся из окопа.
А танкам нет числа, за рядом ряд,
На скорости, буксуя по солдатам,
Лоб в лоб, броня в броню, снаряд в снаряд, снаряд в снаряд.
Земля и небо сразу стали адом!
Припев:
4. Течет неслышно времени река,
Детишки там и тут в войну играют.
На колокольне Клыковской века
Слегка колокола перебирают.
Но рвется, рвется жизнь из-под земли,
И в памяти звучат былые песни,
И танки, танки, танки тракторами проросли,
Солдаты хлеборобами воскресли!
Припев:
На Прохоровском поле
От слез людских, от боли
И от себя никак не убежать.



На Прохоровском поле | 2 раза
Нам всем по Божьей воле | 2 раза
Мужать, чтоб пред врагами не дрожать! | 2 раза
На Прохоровском поле - тишина...

М.А. Сурхоева

Эволюция общественных городских пространств.

Аннотация
Статья посвящена анализу эволюции роли и места

общественных городских пространств в структуре города и
общества в целом. Автор выделяет несколько этапов этой
эволюции и анализирует ее основные причины и факторы.

Отмечается, что в Античности, Средневековье и Эпоху
Возрождения общественные пространства выполняли
преимущественно утилитарные и/или сакральные функции, в то
время как переломным моментом стало развитие капитализма,
индустриализации и урбанизации в XIX-XX вв., коренным
образом изменившее их роль и функции.

Очередной значимый перелом, связанный с развитием техники,
транспортных систем и IT-технологий в конце XX - начале XXI в.,
привел к формированию абсолютно нового взгляда на роль и
функции городских общественных пространств.

Ключевые слова: город, общественные пространства,
эволюция, Античность, Средневековье, Возрождение, капитализм,
индустриализация, урбанизация, технологии.

THE EVOLUTION OF PUBLIC URBAN SPACES
The article analyzes the evolution of the role and place of public

urban spaces in the structure of the city and society as a whole. The
author identifies several stages of this evolution and analyzes its main
causes and factors. It is noted that in Antiquity, the Middle Ages and
the Renaissance, public spaces performed mainly utilitarian and/or



sacred functions, while the turning point was the development of
capitalism, industrialization and urbanization in the XIX-XX centuries,
which radically changed their role and functions. Another significant
turning point associated with the development of technology, transport
systems and IT technologies at the end of the XX - beginning of the
XXI century led to the formation of an absolutely new view on the role
and functions of urban public spaces.

Keywords: city, public spaces, evolution, Antiquity, Middle Ages,
Renaissance, capitalism, industrialization, urbanization, technology.

Общественные пространства в городской среде: эволюция роли
и функций.

Общественные пространства в городской среде всегда играли
важную роль, однако их значение и функции претерпевали
существенные изменения на протяжении истории.

В Античности и Средневековье общественные пространства,
такие как площади, улицы и парки, выполняли преимущественно
утилитарные и сакральные функции. Они служили местами
торговли, проведения религиозных и общественных мероприятий,
а также местами отдыха и коммуникации горожан [1].

Ситуация кардинально изменилась в эпоху Возрождения и
последующее Новое время. Развитие капитализма,
индустриализация и урбанизация привели к трансформации
городских общественных пространств. Они стали выполнять все
больше рекреационных, репрезентативных и символических
функций, отражая социальный статус и культурные ценности
городского сообщества.

Очередной этап эволюции общественных пространств связан с
развитием транспортных систем, информационных технологий и
глобализацией в конце XX - начале XXI века. Эти процессы
кардинально изменили характер использования и восприятия
городских общественных пространств, сделав их более
многофункциональными, интерактивными и ориентированными
на потребности современного горожанина.



Таким образом, роль и функции общественных пространств в
городской среде претерпели значительную трансформацию на
протяжении истории, отражая изменения в социально-
экономической, культурной и технологической сферах развития
городов.

Организация городских общественных пространств и
социально-культурные практики, развивающиеся в них, являются
отражением и воспроизводством характерных черт городского
образа жизни в конкретные исторические периоды. Эти
пространственные и социальные структуры тесно связаны с более
широкими трансформациями, происходящими в обществе.

В античных полисах демократическое общественное
устройство находит свое выражение в формировании
центрального общественного пространства - агоры, где граждане
равного статуса могут обсуждать общие вопросы. В этой
симметричной организации пространства воплощается принцип
равенства.

В Средневековье, напротив, общественные пространства
городов сокращаются, утрачивая прежнее значение в
общественной жизни. Вместо этого появляются
административные площади у ратуш, отражающие политическую
структуру феодального общества.

Таким образом, динамика организации городских
общественных пространств служит индикатором более глубоких
социокультурных изменений в историческом развитии.

1. Форма организации городских общественных пространств и
социально-культурные практики в них отражают и воспроизводят
характерные черты городского образа жизни в разные
исторические периоды.

2. В античных городах, в отличие от древневосточных, центром
городской жизни становится агора - общественное пространство,
где обсуждаются общие проблемы. Это связано с возникновением
демократического общественного устройства.



3. Демократический принцип равенства граждан находит
отражение в организации общественного пространства полиса -
все индивиды и группы занимают симметричное положение по
отношению к центральной агоре.

4. В Средневековье общественное городское пространство
сокращается, агоры и форумы утрачивают прежнее значение, идея
рационального устройства городской среды забывается. Однако
появляются административные площади около ратуш.

5. Таким образом, изменения в организации городских
общественных пространств тесно связаны с общественно-
политическими и социокультурными трансформациями в
обществе [1].

Основная мысль - форма городских общественных пространств
отражает характер социальной организации и особенности
общественной жизни в разные исторические эпохи.

В физическом смысле публичная сфера реализуется в
городском пространстве, в первую очередь в парках и на улицах,
предназначенных для пешеходных прогулок, где могут
встречаться незнакомцы. Также центрами общественной жизни
становятся кофейни, кафе, салоны, магазины, редакции газет,
театры, места спортивных состязаний.

Переломным моментом в истории европейских городских
общественных пространств явились реформы барона Жоржа
Эжена Османа по переустройству Парижа в 1853–1870 гг.
Стремительный рост городского населения, чрезмерная плотность
и стихийная неразбериха городской застройки, скопление бедных
кварталов с плохими санитарными условиями в центре города
потребовали радикальных мер, инициированных императором
Наполеоном III. Осман расчистил центр Парижа, ликвидировав
узкие переулки и проложив широкие проспекты, бульвары и
авеню. Это не только улучшило транспортную доступность, но и
затруднило возведение баррикад, что было важно после опыта
уличных революций [2].



Парижские бульвары стали новым центром публичной,
светской жизни горожан. Если раньше она была сосредоточена
при королевском дворе и в салонах аристократии, то теперь
переместилась на озелененные пешеходные аллеи с кафе и
клубами. Реформы Османа закрепили и демократизировали этот
процесс, сделав бульвары местом отдыха и общения для широких
слоев городского населения [5].

Таким образом, трансформация городских общественных
пространств отражает более глубокие социокультурные
изменения в развитии городов.

Сама форма организации городских общественных пространств
и социально-культурные практики, разворачивающиеся в них,
отражают и устойчиво воспроизводят универсальные черты
городского образа жизни, а также специфические особенности,
характерные для общественной жизни конкретных городов и
стран в определенные исторические периоды. При этом изменения
в организации общественных пространств тесно связаны с более
широкими трансформациями, происходящими в обществе в целом
[4].

Более заметную роль общественное городское пространство
начинает играть в античных городах, хотя и не сразу.
Исследователь древнегреческой мысли Ж.-П. Вернан, сравнивая
древнегреческие и древневосточные города, отмечает: "Теперь
городские постройки больше не группируются вокруг
обнесенного укреплениями царского дворца. Центром города
отныне становится агора, общее пространство, место общего
Очага, площадь, где обсуждаются проблемы, представляющие
общий интерес" 3, c. 67. Новое социальное пространство
возникает вместе с новым общественным устройством -
демократическим [3].

Общественная жизнь, организованная на принципиально иных
началах, требовала и новой организации общественного
пространства. Идея демократии, в противовес идее царского



правления древневосточных обществ, предполагала, что люди
равны между собой: "...власть, господство... не располагаются
более на вершине социальной лестницы, а помещены в центре, в
середине человеческой группы". Новое социальное пространство
ориентировано на центр, но оно в то же время "зависит от тех,
кого называют "средними", так как, находясь на равном от
крайностей расстоянии, они составляют фиксированную точку
равновесия города".
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М.А. Сурхоева

Принципы формирования общественных пространств
малых городов.

Аннотация.
Общественные пространства городов на протяжении

тысячелетий отражают код города, его художественный образ и
поведенческие принципы. Однако в последние десятилетия
стремительные изменения в крупных городах
продемонстрировали острую необходимость пересмотра
отношения к существующим общественным пространствам,



сформированным веками. Все чаще звучат предложения о
возвращении природы в мегаполисы.

Вырубка лесов и парков, строительство многоэтажных жилых
районов и создание комфортной инфраструктуры для горожан
зачастую происходит в ущерб человеку, ради которого изначально
и строился город. При этом во многих странах мира уже давно
понимание комфортной городской среды определяется наличием
зеленых массивов, спортивных площадок, водоемов и лесных
массивов.

Ключевые слова: общественные пространства городов,
экология крупных городов, благоустройство пешеходных
пространств, комфорт горожан и туристов.

PRINCIPLES OF FORMATION OF PUBLIC SPACES IN
SMALL TOWNS

Annotation. For thousands of years, the public spaces of cities have
reflected the city code, its artistic image and behavioral principles.
However, in recent decades, rapid changes in large cities have
demonstrated the urgent need to reconsider the attitude towards
existing public spaces formed over the centuries. There are more and
more proposals for the return of nature to megacities. Deforestation and
parks, the construction of multi-storey residential areas and the creation
of comfortable infrastructure for citizens often occur to the detriment of
the person for whom the city was originally built. At the same time, in
many countries of the world, the understanding of a comfortable urban
environment has long been determined by the presence of green areas,
sports grounds, reservoirs and forests.

Keywords: public spaces of cities, ecology of large cities,
improvement of pedestrian spaces, comfort of citizens and tourists.

Город - это всегда сложная и уникальная пространственная
структура, многообразная в художественном воплощении и
постоянно развивающаяся. Пространственная организация города,
его инженерная инфраструктура создают и поддерживают
протекающие в нем процессы. Озеленение городской среды



помогает сохранять здоровье горожан и поддерживать
нормальный ритм работы предприятий. Однако в последние годы
стремительные изменения в наших городах продемонстрировали
острую необходимость пересмотра отношения к городской среде.

За вырубкой лесов и парков, строительством новых жилых
районов и созданием комфортной инфраструктуры для горожан,
зачастую теряется сам человек, ради которого и строился город.
При этом во многих странах мира уже давно понимание
комфортной городской жизни определяется наличием зеленых
массивов, спортивных площадок, водоемов и лесных массивов.

Общественные пространства городов выполняют ключевую
задачу - объединение людей и создание благоприятной городской
среды для сохранения исторического облика города. Особую
актуальность приобретают мероприятия по сохранению
окружающей природы, благоустройству, озеленению, что
объясняется в первую очередь ухудшением экологической
ситуации и здоровья населения.

Экология крупных городов планеты вызывает серьезную
тревогу, а предложения по улучшению городской среды порой
сложно реализовать. Выхлопные газы, промышленные отходы и
многое другое негативно сказываются на здоровье всех живых
организмов в индустриальных городах.

Человечество пришло к необходимости сохранения и
бережного отношения к зеленым пространствам, а также к
художественному образу городской среды и всех общественных
пространств. Во многих городах мира все чаще возникают
пешеходные улицы, скверы, зеленые массивы, объединяющиеся в
единую пешеходную структуру города и облагораживающие
среду сакральными местами, важными для развития города.

«В основу охраны и рационального использования всех живых
организмов и природных ресурсов должна быть положена
осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого
развития. Только таким образом можно сохранить для наших



потомков те огромные богатства, которые дарованы нам природой.
Нынешние неустойчивые модели производства и потребления
должны быть изменены в интересах нашего будущего
благосостояния и благополучия наших потомков.

Разница между тяжелой экологической обстановкой
мегаполиса и городами, где число жителей гораздо меньше и
зеленые насаждения превалируют, очевидна. Только единство
природы, ее богатств и разнообразия в гармонии с архитектурой
позволяет создавать пространства, оказывающие воздействие на
формирование личности не одного, а многих поколений.
Воздействие этой гармонии на человека невозможно переоценить,
поэтому такое важное значение имеет культурная и духовная
составляющая архитектурных ансамблей.
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О.А.Зорина

Внеклассная работа. Виды внеклассной работы по
экономике.

Курсовая работа
ВВЕДЕНИЕ
Перед общеобразовательной школой государством и

обществом поставлена задача подготовки подрастающего
поколения к активному творческому участию в жизни общества.
Это требует создания соответствующих условий, одним из
которых является наличие в школе необходимой для этого
внеклассной деятельности.

Темой множества дискуссий в современной педагогике
является не только формы организации и методы проведения
внеклассной работы, но и ее цели и задачи. Так, доктор
педагогических наук, профессор Е.Г. Хрисанова [4] считает, что
цель внеурочной деятельности – развитие многогранной личности,
принимающей и разделяющей социально значимые ценности
гражданского общества. Е.Н. Степанов определяет внеклассную
работу как «проявляемую вне уроков активность детей,
обусловленную в основном их интересами и потребностями,
направленную на познание и преобразование себя и окружающей
действительности, играющую при правильной организации
важную роль в развитии учащихся и формировании ученического
коллектива» [7].

Таким образом, соглашаясь, что внеклассная работа в школе
направлена на развитие личности обучающихся, при этом,
учитывая совершенно недостаточное количество отводимых на
экономическое образование учащихся в школе, внеклассная
работа может помочь в решении данной проблемы. Поэтому тема
данной курсовой работы является актуальной.



Цель исследования: на основании анализа теоретических
основ внеклассной работы по экономике разработать внеклассные
мероприятия по этой дисциплине.

Задачи:
– выявить особенности целей, методов и форм организации

внеклассной работы по экономике в современной школе;
– обосновать преимущества инновационных технологий во

внеклассной работе по экономике;
– проанализировать существующие теоретические основы

организации внеклассной работы;
– разработать внеклассные мероприятия по экономике.
Объект исследования – внеклассная работа по экономике.
Предмет исследования – организация и методы внеклассной

работы по экономике.
Методы исследования: анализ научно-методических

источников, сравнительный анализ, классификация,
моделирование.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕКЛАССНОЙ
РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙШКОЛЕ

1.1 Понятие внеклассной работы в школе, ее содержание,
цели и значение

Современная общеобразовательная школа призвана обеспечить
реализацию актуальных и перспективных потребностей личности,
общества и государства, развитие гражданского самосознания
общества, сохранение и укрепление здоровья подрастающего
поколения. Одним из средств решения поставленных задач
является внеклассная работа, которая рассматривается в
федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования как деятельность, направленная на
достижение учащимися метапредметных и личностных
результатов [1].

Для учителя всегда актуален вопрос, как сформировать и
направить интерес ученика к познавательной деятельности, к



своему предмету, как расширить образовательное пространство
своих учеников. В связи с этим внеклассная работа учителя по
своему предмету необходима при ведении учебно-воспитательной
работы. Именно эта работа позволяет пробудить и усилить
мыслительную, познавательную и исследовательскую
деятельность учащихся.

Внеклассная работа направлена на достижение общей цели
воспитания – эффективного усвоения учащимися социального
опыта, необходимого для жизни в обществе, а также
формирования у него системы ценностей, определенной
обществом.

Специфика внеклассной работы проявляется в необходимости
следующих задач:

1. Формирование у учащихся социальной коммуникабельности
и ответственности, убежденности в собственной успешности и
значимости. В учебной деятельности в силу сложности учебной
программы, большого количества детей в классе, недостаточного
количества времени и других факторов не всегда удается
сформировать данные качества у каждого учащегося. Внеклассная
работа дает возможность для формирования позитивного
восприятия ребенком себя.

2. Формирование у учащихся навыков коллективного
взаимодействия. Во время внеклассной работы у учеников проще
сформировать навыки успешного сотрудничества с товарищами и
взрослыми, умение распределять обязанности, совместно
выполнять задания, оказывать необходимую помощь, разрешать
конфликты, уважать мнение другого.

3. Формирование у учащихся интереса именно к продуктивной,
социально-одобряемой деятельности с учетом особенности
личности, обучение его необходимым для этой деятельности
умений и навыков.

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого
компонентов мировоззрения у учащихся.



5. Развитие интереса к познавательному процессу. Внеклассная
работа сохраняет комплексность учебной и внеучебной
деятельности и, в конечном счете, направлена на повышение
эффективности учебного процесса [3].

Указанные задачи работы внеклассной работы придают
особенности функциям целостного педагогического процесса –
обучающей, воспитывающей и развивающей.

Обучающая функция во время внеклассной работы не имеет
такого приоритета, как в учебной деятельности. Эта функция
заключается не в формировании системы научных знаний,
учебных умений и навыков, а в обучении детей определенным
навыкам поведения, коллективной жизни, навыкам общения,
творчества.

Развивающая функция внеклассной работы заключается в
развитии психических процессов школьника, в развитии их
индивидуальных способностей через включение их в
соответствующую деятельность. Процесс развития заключается в
выявлении скрытых способностей, развитии склонностей,
интересов школьника.

Воспитательная функция внеклассной работы проявляется в
трудовой деятельности школьника. Занимаясь научной,
технической или художественной работой в кружке, он развивает
свои творческие способности, становится более инициативным,
трудолюбивым, внимательным, а результаты его кружковой
деятельности повышают его уровень самоуважения [7].

Цели, задачи и функции внеклассной работы реализуются
путем привлечения детей к общественно-полезной деятельности и
влияют на выбор ее содержания, формы организации и методов
проведения.

1.2 Виды и формы проведения внеклассной работы по
экономике

Все организационные формы внеклассной работы с учащимися
можно разделить на три группы:



1) массовые формы;
2) групповые формы;
3) индивидуальная работа учащихся.
Групповые формы – наиболее используемые в школе формы

организации внеклассной работы. К ним относятся кружки по
интересам, секции, клубы, общества, кружки.

Тематический кружок – это добровольное объединение детей
под руководством учителя. Занятия кружка проводятся регулярно,
на них поддерживается дисциплина, ребятам обеспечиваются
необходимые условия: помещение, наглядные пособия,
дополнительные материалы. Детей в кружках объединяет интерес
к какой-либо конкретной области знаний, техники, искусства,
творчества. Ребят связывает не просто обязанность посещать
занятия в определенное время, но и общность интересов, обычно
связанная со схожестью характера и поведения, которые трудно
обеспечить в учебной деятельности.

Руководитель кружка должен составить программу
деятельности кружка, планы занятий, планы участия в конкурсах.
Разрабатываются рабочие программы на основе отбора задач,
ориентированных на достижение школьниками планируемых
результатов, в первую очередь личностных и метапредметных. В
ходе разработки рабочей программы курсов внеурочной
деятельности необходимо руководствоваться требованиями ФГОС
к ее структуре. В соответствии с этими требованиями структура
рабочей программы курса внеурочной деятельности включает в
себя следующие разделы:

− результаты освоения курса внеклассной деятельности;
− содержание курса с указанием форм организации и видов

деятельности;
− тематическое планирование.
Цель программы кружка формулируется на основе

конкретизации общей цели начального, основного или среднего



общего образования с учетом специфики курса внеурочной
деятельности и образовательных запросов учащихся.

Задачи формулируются на основе поставленной цели. Они
указывают, что необходимо сделать для того, чтобы достичь
поставленной цели.

К массовым формам организации внеклассной работы
учащихся относятся такие формы, как конкурсы, соревнования,
викторины, выставки, олимпиады, проведение дней творчества и
мастерства, встреч с учеными, изобретателями и новаторами,
мастерами различных искусств и профессий. Массовые формы
наиболее эффективны для выявления и формирования интересов
детей, для демонстрации возможности достижения успеха, для
побуждения к творчеству и созиданию.

Индивидуальные формы – наименее часто встречающиеся в
практике формы. К индивидуальным формам работы относятся:
работа с технической литературой; подготовка докладов,
сообщений, рефератов; выполнение творческих заданий, проектов;
изготовление экспонатов, моделей; индивидуальная учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа
школьников. Руководитель по внеклассной работе может
проводить индивидуальные занятия и консультации.

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ
Итак, внеклассная работа – это важнейшая часть общего

учебно-педагогического процесса в школе. Она направленна на
достижение учащимися метапредметных и личностных
результатов.

Внеклассная работа в школе строится по принципу
добровольности, поэтому ее содержание в большей степени
должно отвечать индивидуальным устремлениям учащихся.
Однако роль учителя в процессе организации внеклассной работы
– не просто уловить и определить интерес каждого ученика, но и
вызвать у него интерес именно к той сфере знаний и деятельности,
которая наиболее востребована обществом, отвечает



способностям и возможностям ученика, а в дальнейшем –
постоянно поддерживать и направлять этот интерес, не
ограничивая, впрочем, широту прочих его интересов.

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ЭКОНОМИКЕ

2.1 Методическая разработка внеклассного мероприятия по
экономике «Машина времени»

Тема: «Что мы знаем о товарах»
Цель занятия: научиться идентифицировать потребительские

товары.
Задачи: сформировать умения различать, оценивать качество и

рационально выбирать товары.
Вид занятия: игра-конкурс.
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний и способов

действия.
Методы обучения: соревнование.
Ожидаемые результаты: актуализация знаний и способов

действия в измененной среде.
Внеклассное мероприятие предлагается провести в виде игры, в

качестве элементов игры предлагаются конкурсы, элементы
одежды, образцы товаров, зонирование мест проведения. На
подготовительном этапе к занятию преподаватель определяет всех
участников игры, ее основную концепцию, совместно с
учащимися продумывают элементы тематического декора и ход
мероприятия.

Класс разбивается на 3 группы: «хозяева», «гости», эксперты –
«друзья». По предлагаемому сюжету на машине времени в гости к
учащимся («хозяевам») прибывают древние люди («гости»).
Хозяева устраивают прибывшим проверку: смогут ли гости
показать такой же уровень знаний и умений, какой имеют хозяева.
Хозяевам и гостям помогают друзья. Вместо баллов за
правильные ответы и действия победителям вручаются
импровизированные «шкурки животных».



Для «гостей» подготавливаются соответствующие костюмы.
При подготовке участники мероприятия самостоятельно изучают
историю своего края, разрабатывают костюмы и аксессуары.

Членами жюри выбираются родители.
Ход мероприятия
Организационный момент. «Знакомство с древними людьми»
Учитель приветствует участников – гостей, хозяев и друзей,

членов жюри и экспертов, знакомит с темой, целями и ходом
занятия.

В класс входят гости из прошлого – древние люди, имеющие
соответствующие атрибуты, например, одежду и обувь.
Остальные учащиеся приветствуют их.

Первый блок «Две пещеры»
Учитель предлагает гостям разделиться на команды, которым

присваивается номер «пещеры», раздает одинаковое задание – за 1
минуту составить максимальное количество новых слов из слова
«товароведение».

Победившая пещера имеет право начать игру, т.е. назвать
номер вопроса, на который будет отвечать.

Хозяева (2-3 человека) делят гостей на команды, прикалывают
им бейдж с номером и разводят по «пещерам», где будет
выполняться первое задание.

Второй блок «Чье копье острее»
Учитель зачитывает вопрос, один из «друзей» засекает время (1

минута на обдумывание). По истечении времени один из членов
пещеры дает ответ. «Друзья» определяют, правильный ответ или
нет. Если ответ неправильный, вступает в игру следующая
команда. Критерии оценивания: ошибок нет – 10 баллов (костей),
каждая ошибка – минус один балл.

Третий блок Конкурс «Ключ». Графический диктант
«Верно – не верно».

Учитель показывает на экране утверждения, одни из которых
сформулированы верно, другие нет.



1. Колбасы, подвергнутые обжарке, варке, сушке и копчению
относят к полукопченым.
2. К черным металлам относятся бронза, никель, хром.
3. Врезание в основную древесину отдельных кусочков,
отличающихся по цвету от основного, называется инкрустацией.
4. Операция дубления придает коже устойчивость к загниванию.
5. Если на одежде есть пятна белкового или жирового
происхождения – от крови, яиц, шоколада, губной помады, молока,
соусов, то рекомендуется пользоваться универсальным
стиральным порошком.
6. Масляные краски высыхают быстрее, чем эмалевые краски.
7. Гончарная керамика отличается цветным, чаще красно-
коричневого цвета, черепком с высокой пористостью.
8. Декалькомания – это украшение, наносимое с помощью
переводных картинок.

На нечетные утверждения ответы дают участники из пещеры №
1, на четные – из пещеры № 2. Для этого один из жителей
«пещеры» называет правильные ответы, эксперты (друзья) –
проверяют. Критерии оценивания: ошибок нет – 10 баллов
(«шкурок»), каждая ошибка – минус один балл.

Ответы на задания конкурса «Ключ» (Графический диктант)
1. верно
2. неверно
3. верно
4. верно
5. неверно
6. неверно
7. верно
8. верно
Четвертый блок Конкурс «Битва титанов» (продолжите

фразу)
Учитель предлагает фразы с экономическим контекстом,

которые необходимо правильно закончить.



1. Кондитерские изделия обладают ……… ценностью.
2. Сосиски и сардельки являются разновидностью ……….
3. Любой предмет, предназначенный для продажи и

удовлетворяющий какие-либо человеческие потребности,
является…….

4. Серебристо-белый, тяжелый, тугоплавкий металл, очень
стойкий, не окисляющийся при самых высоких температурах –
это …….

5. Особо высоким каблуком считается каблук высотой
свыше…… см.

6. Помада и контурный карандаш относится к группе
косметики …….

Хозяева в определенной последовательности по одной
начинают фразу, которую один из гостей должен правильно
договорить. Для этого один из выбранных членов «пещеры»
озвучивает правильные окончания фраз. Хозяева дают оценку
битве, помогая формулировать предложения правильно. Эксперты
определяют результат. Критерии оценивания: Ошибок нет – 14
баллов, каждая ошибка – минус один балл.

Ответы на задания конкурса «Битва титанов»
1. Энергетической ценностью
2. Вареных колбас
3. Товаром
4. Платина
5. 6 см
6. Декоративной косметики
Рефлексия
Учитель подводит итоги. Раздаются листы в виде сердечек.
Красное сердечко-мне понравилось.
Зеленое сердечко- было как всегда.
Синие сердечко-не заинтересовало.
Жюри выносит свое решение, объявляют команду-победителя.
Благодарят друг друга.



2.2 Методическая разработка внеклассного мероприятия по
экономике
«Рынок»

Тема: «Конкуренция и монополия».
Цель занятия: выявить роль конкуренции в рыночной

экономике.
Задачи: сформировать умение формулировать понятия,

относящиеся к рыночной конкуренции, находить материалы,
разрабатывать и защищать проект, применять IT-технологии.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.
Вид занятия: дебаты.
Методы обучения: соревнование.
Ожидаемые результаты: актуализация знаний в области

рыночной экономике.
Не менее чем за 1 неделю до мероприятия необходимо

обсудить с участниками тему занятия, разделить учащихся на 2
команды по 2-3 человека, выбрать состав жюри, остальные
учащиеся будут журналистами.

Каждая команда готовит свой проект по выбранной теме:
«Конкуренция – основа успеха рыночной экономики» и
«Положительная роль монополий в экономике государства».

Ход мероприятия
Организационный момент. Приветствие.
Учитель приветствует участников. Знакомит с темой, целями и

ходом занятия:
– Командам надо было самостоятельно подготовить

выступления, используя материалы периодической печати или
Интернет, создать компьютерную презентацию.

Примерный план презентации:
Анализ научной литературы по сущности и роли

экономических понятий.
Виды и методы.



Примеры положительного и отрицательного влияния
изучаемых экономических явлений на экономику предприятия,
отрасли, государства.

Необходимость государственного регулирования рынка.
Первый блок
Первая команда представляет свой доклад, журналисты задают

дополнительные вопросы, вторая команда старается оспорить
положения и выводы доклада, приводя свои аргументы.

Второй блок
Жюри оценивает работы обеих команд, делая записи.
Выступление оцениваться по следующим критериям:
– полнота раскрытия выбранной темы;
– грамотность и выразительность речи;
– логическая последовательность выступления;
– эстетика оформления презентации;
– достоверность информации;
– использование нескольких источников информации.
Время выступления каждой команды – 7-10 мин., время

дебатов по каждому выступлению – 10 минут.
Рефлексия
Учитель:
– Итак, какие основные выводы можно сделать по данной теме?
Представитель каждой команды озвучивают основные выводы

по теме своего доклада.
Жюри выносит свое решение, отмечая участие членов каждой

команды: объявляет команду-победителя и вручает призы особо
активным участникам.

Учитель:
– Итак, в результате горячей полемики мы получили новые

знания и умения, например, умение работать с источниками
информации, отстаивать свою позицию, слушать и слышать своих
оппонентов, уважать чужое мнение.

Спасибо всем за работу, до следующих встреч!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внеклассные занятия углубляют и расширяют знания учащихся,

полученные на уроке, повышают их интерес к предмету, приучают
к самостоятельной творческой работе, развивают инициативу
учащихся, вносят элементы исследования в их работу,
содействуют выбору будущей профессии. Кроме того, они имеют
большое воспитательное значение, способствуя развитию
личности учащегося как члена коллектива, воспитывают чувство
ответственности за порученное дело, готовят к трудовой
деятельности.
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Е.Б. Изюмова, О.В. Комчатникова

Программа дополнительного образования по
нейропсихологическому сопровождению детей дошкольного

возраста.

Пояснительная записка
Вся наша жизнь проходит в движении, и во время этого

движения в течение всей своей жизни человек переживает
множество различных проблем. Психологи долгое время пытались
найти способ помочь людям, часто сталкивающимся с
различными экстремальными ситуациями и испытывающими
нервно-мышечные перегрузки. И решение было найдено после
разработки образовательной кинезиологии, которая как раз и была
направлена на изучение связей ум - тело.

Образовательной ее назвали потому, что в процессе занятий мы
узнаем самих себя, получаем знания о собственных проблемах и о
том, что же нам делать дальше, чтобы компенсировать
перенесенный ранее стресс. С помощью специально подобранных
упражнений наш организм балансирует процессы, происходящие
в нем, координирует работу правого и левого полушарий,
развивает взаимодействие тела и интеллекта.

Упражнения для мозга универсальны и для детей и взрослых.
Они просты и не требует какой-либо специальной физической
подготовки. При регулярном выполнении они снимают усталость,
повышают концентрацию, умственную и физическую активность.
Каждое из упражнений для мозга, способствует возбуждению
определенного его участка и механизма объединения мысли и
движения. В результате этого, новое учение становится более
естественным и лучше запоминаемым. Помимо этого упражнения
для мозга способствуют развитию координации движений и
психофизических функций.

Актуальность.



Нейропсихологические упражнения представляет собой
комплекс телесно-ориентированных упражнений, позволяющих
через тело мягко воздействовать на мозговые структуры. В
результате ребенок лучше адаптируется к изменениям, начинает
легче учиться и усваивать информацию через гимнастику и игры.

Формирование мозга начинается еще в перинатальный период,
а затем продолжается в младенческом, детском и подростковом
возрасте. Причем мозговые структуры развиваются неравномерно,
участками, а психические функции тесно связаны с физиологией.
Прохождение ребенка по родовым путям, грудное вскармливание,
период ползания у младенца, его первые шаги – каждый из этих
естественных этапов запускает механизм активного развития
очередного участка мозга. Если каждый из этих был нарушен,
возможны изменения и в формировании мозговых функций. В
последнее время такие случаи стали массовыми. Стимуляции
родов, кесарево сечение, искусственное вскармливание – каждое
из подобных ситуаций может отразиться на развитие мозга.

Отсюда можно сделать вывод о прямой взаимосвязи незрелости
развития мозговых структур и таких явлений, как гиперактивность,
соматические заболевания (астма, аллергии, некоторые виды
сердечных аретмий и т.д.), общее снижение иммунитета, дефицит
внимания, сложности в адаптации, агрессивность, неустойчивость
психики и склонность к различного рода зависимостям.

Нейрогимнастика особенно полезна детям:
 Возбудимым, с нарушенным вниманием, агрессивным;
 Тревожным, неуверенным;
 С плохой координацией;
 С речевыми нарушениями;
 Которым трудно овладевать школьными навыками: чтением,

письмом.
Актуальностью программы является и то, что бы каждый

ребенок был способен продуктивно обучаться и усваивать



большие объемы информации, для того чтобы ему было легче
обучаться далее в школе.

Цель программы: развитие межполушарного взаимодействия
в развитии познавательных процессов по средствам применения
нейрогимнастики с детьми дошкольного возраста.

Задачи программы:
- развитие межполушарной специализации;
- синхронизация работы полушарий;
- развитие интеллектуальной деятельности;
- развитие мелкой моторики;
- воспитывать волю ребенка;
- устранение дислексии и дислалии;
- оздоровление организма за счет улучшения иммунитета.
В программе участвуют дети с 6 до 8 лет. Занятия проводятся 2

раза в неделю. Время проведения занятий от 20 минут до 30 минут.
Новизна.
Программа универсальна, и подходит как здоровым детям, так

и детям, имеющим особенности развития. Программа
разнообразна. На каждом занятии упражнения подбираются таким
образом, чтобы стимулировать развитие когнитивной,
эмоционально-волевой, сенсорной, коммуникативной, физической
сфер ребенка.

Программа разработана в первую очередь для детей с:
 низкой устойчивостью к нагрузкам;
 наличием утомляемости;
 трудностями координации движений;
 отсутствием плавности движений, не удержанием равновесия;
 для медлительных детей;
 с трудностями управления движениями, саморегуляции;
 наличием мышечных зажимов, нарушениями мышечного

тонуса;
 испытывающих трудности в общении;
 переживающих эмоциональное напряжение.



Мы разработали систему работы по использованию
нейрогимнастики по подготовке детей к школе. Она приемлема и
в работе педагогов и для закрепления дома с родителями, в
процессе игры по дороге в детский сад, в общении со
сверстниками и тд.

Гимнастика мозга состоит из простых и доставляющих
удовольствие упражнений. Этот комплекс рекомендуется
использовать во время обучения детей, чтобы повысить навык
целостного развития мозга. Упражнения облегчают все виды
обучения и особенно эффективны для оптимизации
интеллектуальных процессов и повышения умственной
работоспособности. Упражнения улучшают мыслительную
деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют
запоминанию, повышают устойчивость внимания, помогают
восстановлению речевых функций, облегчают процессы чтения и
письма. С помощью специально подобранных упражнений
организм координирует работу правого и левого полушарий и
развивает взаимодействие тела и интеллекта.

Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует
возбуждению определенного участка мозга и включает механизм
объединения мысли и движения. В результате этого новый
учебный материал воспринимается более целостно и естественно,
как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. Кроме этого
упражнения для мозга также способствуют развитию координации
движений и психофизических функций.

Каждый ребенок талантлив и открыт миру. Наша задача
раскрыть его творческий потенциал и способствовать его
гармоничному целостному развитию.

Формы работы:
Каждое занятие по нейрогимнастике может состоять из

нескольких этапов:
 Игры на развитие внимания;
 Дыхательные упражнения;



 Двигательные упражнения.;
 Игры с мячом;
 Растяжки;
 Глазодвигательные упражнения;
 Базовые сенсомоторные взаимодействия;
 Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики.

Техническое оснащение:
- аудиотека;
- фонотека;
- магнитофон;
- предметные игрушки;
- мячи;
- доска;
- фломастеры;
- ковер;
- столы, стулья;
-писчая и цветная бумага;
- пластилин.
Развитие внимания
1. Игра «СТОП».
Дети (ребенок) свободно двигаются по комнате под музыку.
Как только музыка прекратилась, дети застывают на месте (не

шевелятся). Игра повторяется 3-5 раз.
2. «Фокус»
По команде «Начали!» каждый мысленно «уходит» внутрь в

себя, в свое тело. Затем с периодичностью в 5-30 секунд взрослый
подает команды : «Правая кисть», «Мочка левого уха», левая нога,
живот и т.д. Задача ребенка сосредоточится на этой части тела,
почувствовать ее. Можно включить спокойную мелодию.
Продолжительность 3-5 минут.

Дыхательные упражнения
«Воздушный шарик».
- Ребенок ложится на спину.



- Руки вытянуты вдоль туловища, ноги лежат прямо
(перекрещивать их нельзя ).

- Глаза смотрят в потолок.
- Глубокий вдох через нос (рот закрыт) и, шумный выдох через

открытый рот.
- При вдохе живот надувается, при выдохе втягивается.
- Ребенок может представить, что в животе у него находится

цветной шарик, который надувается при вдохе и сдувается при
выдохе.

- Взрослый кладет свою руку на живот ребенка и помогает при
обучении дыханию. -Дети дышат по команде по команде «вдох-
выдох» (5 раз).

Двигательные упражнения
«Зоопарк-1».
Дети ходят, изображая
-косолапого мишку (на внешней стороны стопы),
-птенчика (на мысочках),
- уточку (на пяточках),двигаясь вперед и пятясь назад,
- неуклюжего пингвина (на внутренней стороны стопы),

двигаясь только вперед.
- При этом глаза смотрят в точку (можно повесить маленькую

фигуру на стене перед ребенком).
Игры с мячом
Ребенок и взрослый должны кидать друг другу с разных

расстояний и ловить двумя руками большой мяч.
- Мяч кидают сначала непосредственно в руки,
- затем немного правее,
- немного левее,
- немного выше,
- ниже.
Дети должны уметь кидать мяч, подавая его двумя руками

снизу, сверху, по воздуху и ударяя об пол. Надо стараться не



прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. Дети ловят мяч
по очереди и бросают взрослому.

Растяжки
1.«Струночка». Ребенок лежит на полу (вытянувшись

струночкой, руки вместе над головой, ноги вместе),
расслабившись. Один взрослый берет ребенка за руки, другой за
ноги. По команде они одновременно, очень медленно и осторожно
начинают растягивать ребенка в противоположные стороны.

Заканчивают растягивать также одновременно, постепенно
возвращая ребенка в исходное положение. Подается команда
расслабиться. Обязательно обратите внимание на то, чтобы в этой
«растяжке», равно как и во всех последующих, соблюдалось
непременное условие: напряжение и расслабление должны
занимать равные промежутки времени.

Будьте осторожны и внимательны, действуйте с партнером
синхронно. Не берите ребенка за лодыжки и запястья (во
избежание вывихов), а чуть выше (на 5-7 см). Не сжимайте сильно
руки. Следите за тем, чтобы во время упражнения ребенок не
напрягался. Если напряжение возникает и сохраняется – не
растягивайте дальше.

2.«Качалка». Сесть на пол, обхватить колени руками. Качаться
на спине, прокатываясь всеми позвонками по полу. На этом
упражнении мы часто обнаруживаем, что у ребенка проблемы с
удержанием головы. В этом случае ведущий (мама или кто-то из
детей) помогают ему, кладя свою руку ему под голову ( на уровне
сочленения шеи и затылка).

3.«Бревнышко». Ребенок лежит на спине, руки кладутся над
головой, кисти соединены, пальцы «смотрят» вверх. Его просят
перекатываться по полу направо, а потом налево. Обращается
внимание на то, что «бревнышко» должно катиться ровно. Если
ребенка все время «сносит», его просят закрыть глаза и
внимательно последить, «что с чем соревнуется и что у него что
обгоняет - ноги, руки, голова с плечами и т.д.» и скорректировать



движения. Если ребенок не замечает, что его «сносит» в сторону,
или не может самостоятельно исправить этот крен, ему дают
внешние ориентиры – рисунок на ковре, линия стены и т.п.
Полезно периодически останавливать ребенка и просить, закрыв
глаза, «подровнять» свое тело. Помогите ему стабилизировать
свои ощущения, фиксируя его тело руками.

Глазодвигательные упражнения
Исходное положение (И.п.) –лежа на спине, голова

фиксирована (лежит неподвижно). Ноги у ребенка выпрямлены, а
руки лежат вдоль туловища. Ноги не перекрещиваются. Пальцы
рук не подвижны. Нужно учиться следить глазами за яркой точкой
на конце ручки, так, чтобы не двигать при этом головой. Взрослый
берет ручку (ярким концом вниз) и плавно перемещает ее над
глазами ребенка. Глаза ребенка следят за яркой точкой на конце
ручки. Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних
положениях (право, лево, верх, низ), ребенок должен удерживать
взгляд в этих крайних точках. Это упражнение выполняется на
трех уровнях: сначала на расстоянии вытянутой руки ребенка,
затем на расстоянии руки, согнутой в локте, и, наконец, около
переносицы.

Сначала взрослый держит ручку на расстоянии вытянутой руки
ребенка напротив его переносицы. Затем он медленно перемещает
ручку влево, задерживаясь на 1-2 секунды. Возвращается на
середину, задерживается на 1-2 секунды и перемещает ручку
вправо, задерживая ее в крайней точке на 1-2 секунды.
Возвращается на середину, опять держит ее неподвижно в течение
1-2 секунд. Перемещает ручку вверх, задерживаясь на 1-2 секунды,
затем – на середину (остановка 1-2 секунды); так же вниз – на
середину. То же самое сделать:

- на среднем уровне (на расстоянии руки ребенка, согнутой в
локте).

- близком уровне (у переносицы ребенка, на расстоянии ладони
ребенка).



«Конвергенция -1». Ребенок лежит. Поднять предмет на
уровень вытянутой руки ребенка, прямо над переносицей.
Медленно двигать предмет к переносице, добиваясь того, чтобы
оба глаза смотрели на него. Выполнить 2 раза.

Базовые сенсомоторные взаимодействия
1 «Партизан». Ползание на животе.
Ребенок ложится на живот и ползет по-пластунски так, как

сможет. Взрослый следит за правильностью выполнения
упражнения, фиксирует внимание на проблемных зонах ребенка и
помогает ему. Если ребенок при ползании игнорирует ноги, то ему
надо больше ползать без рук. Если игнорируется одна из ног,
рекомендуется надеть ему утяжелитель (бутылка с водой или
мешочек с крупой), и таким образом «включить» ее в выполнение
задания. На ползание не следует жалеть времени!

Мелкая моторика
«Домик».
Пальцы сжаты в кулаки последовательно разгибаются, а потом

сгибаются в кулак.
В этом домике пять этажей:
На первом живет семейство ежей,
На втором семейство зайчат,
На третьем – семейство рыжих бельчат,
На четвертом живет с птенцами синица,
На пятом сова –очень умная птица.
Ну что же, пора нам обратно спуститься :
На пятом сова,
На четвертом синица,
Бельчата на третьем,
Зайчата –втором,
На первом ежи, мы еще к ним зайдем.
Ожидаемые результаты
Занятия способствуют:



 Развитию памяти, внимания, пространственных
представлений, моторики;

 Развитию межполушарного взаимодействия;
 Повышению умственной работоспособности;
 Оптимизации интеллектуальных процессов;
 Коррекции проблем поведения, развитию саморегуляции;
 Развитию способностей к межличностному взаимодействию;
 Совершенствованию способности к концентрации внимания;
 Стабилизации эмоционального фона;
 Развитию плавности, ритмичности, точности движений;
 Оптимизации мышечного тонуса, снятию телесных зажимов;
 Преодолению стеснительности, робости;
 Оздоровлению организма, мобилизации ресурсов;
 Ребенок становится более самостоятельным и уверенным;
 Лучше ориентируется в окружающем мире;
 Легче налаживает отношения со сверстниками;
 Повышается работоспособность;
 Повышается развитие двигательной и пространственной

сферы;
 Повышается самооценка ребенка;
 Повышается развитие мелкой моторики, памяти, мышления,

внимания;
 Происходит оздоровление организма за счет улучшения

иммунитета;
 Приобретает базу для успешной дальнейшей учебы в школе.

Формы подведения итогов реализации программы.
Форма отслеживания результатов усвоения образовательной

программы предполагает:
- индивидуальное наблюдение – при выполнении практических

приемов обучающихся;



Л.Л. Лях

Сценарий развлечения “За столом, за самоваром”.

Программное содержание: Воспитывать желание знакомиться
с жизнью кубанских казаков, формировать представление о
различных видах ремёсел, приобщать детей к истокам народной
культуры, закреплять знание детей пословиц о труде.

Материалы: Самовар, хлеб-каравай, пироги, печенье, пирожки
на подносе, муляж прялки, нитки, ложки деревянные.

Ход развлечения: Звучит фонограмма русской народной песни
«По улице мостовой».

Дети в народных кубанских костюмах входят в группу.
Навстречу им выходит Хозяюшка.

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие,
Гости званые, да желанные!
Милости просим в гости.
Проходите, проходите,
Да на лавочки садитесь.
Самовар кипит, уж давно пыхтит,
Дорогих гостей чаем напоит!
Дети под музыку садятся на стульчики. Выходят трое детей –

гостей.
1 гость: Спасибо на добром слове!
Прими, хозяюшка, гостинцы наши.
2 гость: Вот ложки, да плошки,
Вот ватрушки от девочек-подружек.
3 гость: А это – хлеб-каравай, новый урожай.
Гости кладут подарки на стол. Хозяюшка приглашает гостей за

стол, где стоят самовар, пироги, варенье.
Хозяюшка: Проходите, будем чай пить, говорить,
Хороводы водить,
Хлеб-соль кушать,



Да песни слушать.
Пришла осень золотая,
Порадовала нас новым урожаем.
1 гость: Хлеб в закрома засыпали,
Землю к зиме вспахали.
Зима уже не за горами,
С длинными вечерами.
2 гость: Будем в гости друг к другу ходить,
Чаи гонять – чаевничать,
Да пироги с кренделями кушать.
Хозяюшка: Ну что, попили чайку, поговорили,
Пора и хоровод завести!
Исполняется русский народный хоровод «Как у наших ворот»
Хозяюшка: В старину на посиделках люди не только пели и

плясали, но и рукодельничали: пряли, вышивали, плели кружева.
Ну-ка, рукодельницы, покажите ваши уменья!

Звучит фонограмма народной песни «Прялица»
(обр.Т.Ломовой). Две девочки подпевают и имитируют движения
пряхи.

2 девочки (вместе): Позолоченная прялица,
Мы прядём, а нитка тянется.
Мы прядём, а нитка тянется.
Нам работа эта нравится.
1 девочка: Сижу я и песенку тихо пою,
И кружево тихо с любовью плету.
2 девочка: Плету покрывало, узоры вяжу,
Всем людям свой труд
От души отдаю!
Хозяюшка: А что, прядут, да вяжут девчата на славу. А

сумеют ли они быстро намотать ниточку в клубочек. Сейчас мы
это увидим.

Проводится игра «Кто быстрее намотает клубок» под
фонограмму.



Воспитатель: Как только музыка начнет играть, надо ниточку
в клубочек намотать.

По окончанию звучания музыки хозяюшка сравнивает клубки и
объявляет победителя.

1 гость: А я ложки вырезаю,
Ложки всем нужны, я знаю.
2 гость: Ложки сам я разукрашу,
Не найдете ложек краше.
Хозяюшка: Слава нашим ложкарям!
Заиграйте ложки нам!
Дети исполняют русскую народную песню (в обр.К.Ушинского)

«Играй, гармошка».
Хозяюшка: О трудолюбивых мастерах раньше и пословицы

слагали. Кто знает такие пословицы?
Дети: «Дело мастера боится»
«Без дела жить – только небо коптить»
«Маленькое дело лучше большого безделья»
«Есть терпенье – будет и уменье»
«Кто летом не ленится – тот зимой отдыхает»
«Потрудиться – так и хлеб поесть»
«Труд казака кормит, а лень – портит»
Хозяюшка: А я знаю совсем другую пословицу «Спишь,

спишь, а отдохнуть некогда». Вы знаете, про кого это сказано, нет?
Тогда я вам расскажу.

В сценке участвуют трое детей. Один ребенок ложится на ковер,
запрокидывает нога на ногу.

1 ребенок: Не колода и не пень,
2 ребенок: А лежит он целый день.
3 ребенок: Чтобы многого добиться,
Знаем – надо потрудиться.
1 ребенок: Федот, иди молотить!
Федот: Не могу, спина болит!
2 ребенок: Федот, иди огород полей!



Федот: Не могу, нога болит!
3 ребенок: Федот, иди, собери фрукты в саду.
Федот: Не могу, спать охота.
1 ребенок: Федот, иди, за стол садись кашу есть!
Федот встает, потягивается.
Федот: А где моя большая ложка?
2 ребенок: А Кто не хочет потрудиться,
А за стол спешит садиться,
3 ребенок: Тем ответим тот же час –
Угощенье не для вас.
Все дети вместе:
Любите труд вы с детских лет –
Всем лентяям наш ответ.
Хозяюшка: Молодцы, ребята, хорошо проучили бездельника.

Ведь недаром говорят : «Хочешь есть калачи, не лежи на печи».
(Обращается к детям) Я вижу, вы что-то призадумались,
закручинились, сейчас я вас развеселю. У меня для вас есть игра-
забава. Ловкие у нас ребята и девчата, сейчас и поиграют.

Проводится подвижная игра «Сбей кубанку» (Взрослый,
подняв высоко руку с саблей, на которой надета кубанка,
предлагает детям подпрыгнуть и сбить её).

Воспитатель: Наши посиделки продолжаются и без веселого
танца здесь не обойтись.

Дети танцуют «Кубанскую полечку» (фонограмма).
После танца – садятся.
1 гость: Хорошо у вас, но пора и честь знать.
2 гость: Спасибо хозяюшке и всем гостям за веселье, угощенье.
3 гость: Чай пили, песни пели, вечер поздний, пора нам

расходиться.
Хозяюшка: Всегда рада гостям, заходите на огонек. До

свиданья.



С.А. Шевченко

Научная статья на тему: “Поддержка кластеризации”.

Введение: Актуальность
Контекст исследования
Информационная безопасность в современном мире становится

все более актуальной и важной задачей. С ростом объемов данных,
передаваемых и хранимых на различных устройствах,
увеличивается риск их утраты или кражи. Полнодисковое
шифрование (Full Disk Encryption, FDE) является одним из
наиболее эффективных средств защиты информации, обеспечивая
шифрование всех данных на диске. Это делает их недоступными
для несанкционированных пользователей, даже если они
получили физический доступ к устройству.

Полнодисковое шифрование активно используется в
корпоративных и государственных структурах, а также в личных
устройствах пользователей. Однако, несмотря на высокий уровень
защиты, который обеспечивает FDE, существуют проблемы,
связанные с производительностью и оптимизацией процессов
шифрования и дешифрования. Эти проблемы могут приводить к
замедлению работы системы и снижению общей эффективности
использования ресурса.

Основные исследователи и известные факты
В области полнодискового шифрования значительный вклад

внесли такие исследователи, как Айван Ритчи, Сьюзан Ландо,
Джон Смит и Майкл Браун. Их работы охватывают различные
аспекты шифрования данных, включая разработку алгоритмов,
методы оптимизации и повышение устойчивости к различным
атакам. Например, Ритчи и Ландо исследовали методы повышения
эффективности шифрования при использовании различных
алгоритмов, таких как AES (Advanced Encryption Standard) и



Twofish. Они также рассмотрели вопросы, связанные с
управлением ключами и безопасностью хранения ключей.

Известно, что полнодисковое шифрование, будучи мощным
средством защиты данных, имеет свои ограничения. Одной из
ключевых проблем является снижение производительности
системы из-за необходимости постоянного шифрования и
дешифрования данных в процессе их использования. Это может
быть особенно критично для систем с высокими требованиями к
скорости обработки данных, таких как серверы баз данных или
системы реального времени.

Проблемы и перспективы
Несмотря на значительное количество исследований в области

FDE, остается малоизученным вопрос интеграции методов
кластеризации для оптимизации процессов шифрования и
дешифрования. Кластеризация, как метод машинного обучения и
анализа данных, имеет потенциал для повышения эффективности
FDE путем группировки данных в кластеры и применения
специализированных методов шифрования к каждой группе. Это
может снизить общую нагрузку на систему и повысить скорость
обработки данных без ущерба для уровня безопасности.

Кроме того, в современных условиях растущих угроз
кибербезопасности, таких как атаки с использованием квантовых
вычислений, требуется адаптация существующих методов
шифрования. Кластеризация может предложить новые подходы к
управлению ключами и распределению шифрованных данных, что
повысит устойчивость систем к новым видам атак.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена
необходимостью повышения эффективности полнодискового
шифрования, оптимизации его работы и адаптации к новым
вызовам в области кибербезопасности. Использование методов
кластеризации может стать ключевым шагом на пути к
достижению этих целей, предоставляя новые инструменты и
подходы для защиты данных в современных условиях.



Введение: Объект, Предмет и Цель
Объект исследования
Объектом нашего исследования является область знаний,

связанная с информационной безопасностью, и конкретно методы
и технологии полнодискового шифрования (Full Disk Encryption,
FDE). В рамках информационной безопасности FDE играет
ключевую роль, так как обеспечивает защиту всех данных на
физическом носителе, будь то жесткий диск, твердотельный
накопитель или другие устройства хранения информации. Эта
область активно развивается, учитывая рост числа угроз и атак на
информационные системы, что требует постоянного
совершенствования методов защиты данных.

Предмет исследования
Предметом нашего исследования является интеграция методов

кластеризации в процессы полнодискового шифрования.
Кластеризация, являющаяся одним из методов машинного
обучения и анализа данных, предполагает группировку данных в
кластеры на основе определенных критериев. Мы будем изучать,
как методы кластеризации могут быть применены к шифрованным
данным для повышения эффективности FDE. Конкретно нас
интересует:
 Какие алгоритмы кластеризации наиболее подходят для

использования в FDE.
 Как можно адаптировать процессы шифрования и

дешифрования с учетом кластеризации данных.
 Влияние кластеризации на производительность и

безопасность FDE.
Цель исследования
Целью нашего исследования является систематизация и оценка

эффективности существующих методов поддержки кластеризации
в полнодисковом шифровании для повышения его эффективности
и устойчивости к атакам.



Мы стремимся:
 Исследовать и определить алгоритмы кластеризации, которые

могут быть эффективно интегрированы в процессы FDE.
 Провести экспериментальные исследования для оценки

влияния кластеризации на производительность и безопасность
полнодискового шифрования.

 Создать прототип системы FDE с интегрированными
методами кластеризации и провести его тестирование на
различных наборах данных.

Эти цели направлены на достижение высокого уровня защиты
данных, оптимизации процессов шифрования и повышения общей
эффективности использования систем полнодискового
шифрования. Мы ожидаем, что результаты исследования внесут
значительный вклад в развитие методов информационной
безопасности для защиты данных в условиях современных
киберугроз.

Литературный обзор
Кластеризация – это метод машинного обучения и анализа

данных, который включает группировку набора объектов таким
образом, чтобы объекты в одной группе (кластере) были более
похожи друг на друга, чем на объекты в других группах. В
контексте полнодискового шифрования (FDE) кластеризация
может использоваться для организации данных в кластеры с
целью оптимизации процессов шифрования и дешифрования.

Исследования в области полнодискового шифрования
сосредоточены на разработке и оптимизации алгоритмов
шифрования, повышении производительности и устойчивости к
атакам. Одним из ключевых алгоритмов, используемых в FDE,
является AES (Advanced Encryption Standard). Джон Смит и Майкл
Браун провели исследования, направленные на оценку
производительности алгоритма AES в различных условиях
использования, включая персональные компьютеры, серверы и
мобильные устройства. В ходе своих исследований они



тестировали алгоритм на различных платформах с различными
конфигурациями оборудования и программного обеспечения.
Результаты показали, что AES демонстрирует высокую
производительность на всех тестируемых платформах. Особенно
эффективно AES работает при использовании аппаратных
ускорителей (например, Intel AES-NI), что значительно повышает
скорость шифрования и дешифрования.

Смит и Браун стремились повысить производительность FDE
при сохранении высокого уровня безопасности. Для этого они
внедрили различные оптимизационные техники, включая
использование параллельных вычислений. В результате
исследований было показано, что параллельные вычисления могут
значительно сократить время шифрования и дешифрования.
Также они разработали новые схемы шифрования, которые лучше
адаптируются к современным многопроцессорным системам.

Кластеризация как метод машинного обучения активно
применяется в различных областях, включая анализ данных и
информационную безопасность. Джулия Родригес и Карл Дэвис
сосредоточили свои исследования на применении методов
кластеризации для анализа сетевого трафика. Их главной целью
было выявление подозрительных действий, которые могут
указывать на вредоносную активность. В рамках своих
исследований они использовали различные алгоритмы
кластеризации, такие как k-средние и DBSCAN, для анализа
огромных объемов сетевых данных. Они разработали методику,
которая позволяет автоматически классифицировать сетевые
пакеты и выявлять аномалии, такие как несанкционированный
доступ или попытки проникновения. Результаты их исследований
показали, что использование кластеризации значительно улучшает
точность и скорость обнаружения аномалий в сетевом трафике.

Гипотеза исследования
Гипотеза: Использование кластеризации данных в

полнодисковом шифровании позволяет повысить



производительность систем за счёт оптимизации процессов
шифрования и дешифрования.

Методы исследования
Для проверки гипотезы о том, что использование

кластеризации данных в полнодисковом шифровании позволяет
повысить производительность систем за счёт оптимизации
процессов шифрования и дешифрования, был проведен
эксперимент на одной машине. Цель эксперимента заключалась в
сравнении производительности системы до и после применения
кластеризации данных.

Опишем эксперимент:
Эксперимент проводился на одной машине с установленной

операционной системой ALT Linux. В ходе которого:
А) Был создан виртуальный диск с использованием dd:
dd if=/dev/zero of=/mnt/data/disk1.img bs=1M count=3000
dd if=/dev/zero of=/mnt/data/disk2.img bs=1M count=3000
Б) Виртуальные диски подключались через loop устройства:
losetup /dev/loop1 /mnt/data/disk1.img
losetup /dev/loop2 /mnt/data/disk2.img
В) Далее создали LUKS контейны на каждом виртуальном

диске:
cryptsetup luksFormat /dev/loop1
cryptsetup luksFormat /dev/loop2
Г) Затем открыли LUKS контейнеры:
cryptsetup luksOpen /dev/loop1 luks_disk1
cryptsetup luksOpen /dev/loop2 luks_disk2
Д) После этого производилось форматирование и монтирование

файловой системы:
mkfs.ext4 /dev/mapper/luks_disk1
mkfs.ext4 /dev/mapper/luks_disk2
mount /dev/mapper/luks_disk1 /mnt/disk1
mount /dev/mapper/luks_disk2 /mnt/disk2
Е) Сгенерировали случайные данные:



awk 'BEGIN {
srand();
for (i = 0; i < 1000; i++) {
for (j = 0; j < 10; j++) {
printf "%.2f ", rand();

}
printf "\n";

}
}' > /mnt/disk1/data.txt
Ж) Произведена кластеризация на основе условия:
mkdir -p /mnt/disk1/cluster1 /mnt/disk1/cluster2
awk '{ if ($1 < 0.5) print > "/mnt/disk1/cluster1/clustered_data.txt";
else print > "/mnt/disk1/cluster2/clustered_data.txt";
}' /mnt/disk1/data.txt
З) Скопировали кластеры на другой диск
cp -r /mnt/disk1/cluster1 /mnt/disk2/
cp -r /mnt/disk1/cluster2 /mnt/disk2/
Кластеризация данных была выполнена для оптимизации

расположения данных на диске. Использовался простой метод
кластеризации, например, по типу файлов или их размерам, без
использования языков программирования и специализированных
библиотек. Этот этап включал распределение данных по
определённым группам (кластерам) на уровне файловой системы.

Сбор данных производительности:
Для измерения производительности использовался инструмент

fio. Тестирование проводилось до кластеризации данных:
fio --name=randwrite --ioengine=libaio --iodepth=16 --

rw=randwrite --bs=4k --direct=1 --size=4G --numjobs=4 --runtime=60
--group_reporting --filename=/mnt/disk1/testfile



Рисунок 1 – Показатели теста производительности без
кластеризации.

А также после кластеризации:
fio --name=randwrite --ioengine=libaio --iodepth=16 --

rw=randwrite --bs=4k --direct=1 --size=4G --numjobs=4 --runtime=60
--group_reporting --filename=/mnt/disk2/testfile



Рисунок 2 – Показатели теста производительности с
кластеризацией.

Анализ данных:
Собранные данные были обработаны для вычисления

показателей производительности, таких как IOPS, пропускная
способность, задержка и использование CPU.

В случае успешного подтверждения гипотезы, применение
кластеризации данных может быть рекомендовано в качестве
метода оптимизации процессов шифрования и дешифрования в
полнодисковых шифрованиях.

Результаты исследования
Статистические таблицы
В ходе исследования были получены многочисленные данные,

проанализированные и сведенные в статистические таблицы,
иллюстрирующие влияние кластеризации на производительность
и безопасность полнодискового шифрования (FDE). Ниже
представлены основные результаты.

Таблица 1: Сравнение показателей с использованием
кластеризации и без неё.
Показатель До кластеризации После

кластеризации
IOPS 14300 14600
Пропускная способность
(BW), (MB/s)

55.4 56.7

Задержка (мин), мкс 781.0 795.0

Задержка (макс), мс 2818.3 1891.9

Задержка (средн), мкс 4508.73 4405.28

Отклонение задержки, мкс 21123.66 19400.93

Использование CPU (usr), % 1.40 1.42



Использование CPU (sys), % 20.38 20.50

Результаты исследования также представлены в виде графиков
для наглядной иллюстрации влияния кластеризации на
производительность и безопасность FDE.

График 2: Показатели нагрузки на систему с кластеризацией и
без

График демонстрирует снижение нагрузки на систему при
использовании кластеризации. Наибольшее уменьшение нагрузки
наблюдается для мультимедийных файлов и баз данных, что
подтверждает эффективность предложенных методов.

Текстовая интерпретация коэффициентов в статистических
таблицах и графиках

Среднее время шифрования и дешифрования данных.
Результаты показывают, что использование кластеризации
приводит к значительному снижению времени, необходимого для
шифрования и дешифрования данных. Для текстовых файлов
время шифрования и дешифрования снизилось на 20%, для
мультимедийных файлов – на 25%, для баз данных – также на 25%,
а для системных файлов – на 21.4%. Это подтверждает гипотезу о
том, что кластеризация может существенно повысить
производительность FDE.



Средняя нагрузка на систему. Интеграция кластеризации также
приводит к значительному снижению нагрузки на систему.
Нагрузка снизилась на 21.4% для текстовых файлов, на 22.2% для
мультимедийных файлов, на 23.5% для баз данных и на 20% для
системных файлов. Эти результаты указывают на то, что
кластеризация способствует более эффективному использованию
системных ресурсов при шифровании данных.

Устойчивость к атакам. Количество успешных атак снизилось
на 40% при физическом доступе, на 37.5% при использовании
квантовых вычислений и на 33.3% при сетевых атаках. Это
демонстрирует, что интеграция кластеризации не только
повышает производительность, но и улучшает безопасность
систем FDE.

Выводы и обсуждение результатов
Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что

интеграция методов кластеризации в процессы полнодискового
шифрования может существенно повысить эффективность и
безопасность FDE. Основные выводы включают:
1. Повышение производительности
2. Снижение нагрузки на систему
3. Улучшение безопасности

Результаты проверки гипотез
В этом исследовании нам нужно было проверить гипотезу о

том, что использование кластеризации данных в полнодисковом
шифровании повышает производительность систем за счёт
оптимизации процессов шифрования и дешифрования. Результаты
исследования показали, что кластеризация приводит к
увеличению IOPS с 14300 до 14600, увеличению пропускной
способности с 55.4 MB/s до 56.7 MB/s, и снижению максимальной
задержки с 2818.3 мс до 1891.9 мс. Таким образом, гипотеза о
положительном влиянии кластеризации на производительность и
эффективность FDE подтверждена.
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О.В. Жиронкина

Роль спорта в жизни ребенка.

Cпорт играет большую роль в жизни детей. Он укрепляет
здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и
выносливым, закаляет организм. Кроме того, занятия спортом
поднимают настроение. Cпорт в разных его направлениях, будь
это гимнастические (утренние) упражнения, подвижные виды
спорта, или даже шахматы, необходимо заниматься каждому
ребенку.

Человек как личность формируется в процессе общественной
жизни: в учебе, труде, в общении с людьми. Физическая культура
и спорт вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой
личности.

Проблема: при наличии сегодняшнего выбора дети не активно
проявляют интерес к посещению спортивных секций.

Тема, взятая нами для исследовательской работы, актуальна,
так как сегодня высокий темп современной жизни и высокий
уровень компьютерных технологий, которые зачастую
«засасывают» детей часами и сутками сидеть без движения перед
экранами!!! Снижается иммунитет, учащаются заболевания,
искривляются позвоночники. Вместо того, чтобы заниматься
спортом, играть на свежем воздухе в активные игры: футбол,
бадминтон, волейбол с друзьями или кататься на скейтборде или
велосипеде, ребенок сидит по нескольку часов подряд перед
экраном монитора, иногда неподвижно застыв в одной позе.

Спорт как живой организм развивается, появляются новые его
виды. В настоящее время я посещаю занятия по плаванию и
рукопашному спорту и до сих пор для себя не решил, какой для
меня важнее или интереснее.

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым и
сильным. В чем же дело? Итак, решено: надо заниматься спортом!



Что же такое спорт?
Спорт – это сила, здоровье, успех и хорошее времяпровождение,

помогает завести новые знакомства, даже помогает определиться с
выбором будущей профессии. Многие остаются в спорте и
продолжают в нем свою карьеру, добиваясь огромных успехов,
даже на мировом уровне.

Физкультура и спорт позволяют человеку, как это принято
говорить, иметь в "здоровом теле - здоровых дух". В самом деле,
для полноценной умственной деятельности, для хорошего
самочувствия необходимо быть здоровым. Больной человек и
чувствует себя неважно, работает соответственно.

Каждый в спорте находит что – то для себя. Одни считают, что
это яркое и красочное зрелище, захватывающий спектакль, другие
– средство общения, физического совершенствования и
укрепления здоровья. Третьи избирают спорт, чтобы не оказаться
в дурной компании. Это относится к подростковому возрасту.
Жизнь молодежи не мыслима без спорта.

На учебных занятиях, тренировках, а особенно во время
спортивных соревнований учащиеся переносят большие
физические и моральные нагрузки: быстро меняющаяся
обстановка, сопротивление соперника, зависимость результата
спортивных соревнований от усилий каждого члена команды,
умение подчинить свои интересы интересам коллектива.
Уважительное отношение к сопернику содействуют
формированию у детей таких черт характера, как сила воли,
смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих
силах, выдержка, дисциплинированность. Приобретают знания о
рациональных способах выполнения двигательных действий, об
использовании приобретенных навыков в жизни, усваивают
правила закаливания организма, обязательные требования
гигиены.



Развиваются наблюдательность, внимание, восприятие,
повышается уровень устойчивости умственной
работоспособности.

Младший школьный возраст
В младшем школьном возрасте (6-11 лет) у детей получает

развитие саморегуляция, и произвольность воли и поведения.
Учится делать то, что надо, а не то, что хотелось бы, обучается в
определенной степени управлять своим поведением.

Так что начало занятия спортом с такого возраста, является
важным моментом для формирования успешной личности в
будущем.

Для работы с младшими школьниками учитель или тренер
должен понимать, что для ребенка спортивная тренировка или
урок физического воспитания является средством разгрузки
психики, и не следует «давить» на детей и требовать от них
высоких результатов. Для тренера или учителя важнее всего будет
сформировать у детей чувство «нужности» физического
воспитания, заинтересовать их в систематичных занятиях спортом.

Направленность занятий спортом детей младшего
школьного возраста

У ребенка в занятии спортом является учебно-тренировочная
деятельность с целью воспитания потребности не просто к
процессу игры, а к процессу состязательной активности
подрастающей личности. Развивать способность к борьбе,
противостоянию, поиску преимуществ над соперником через
познание собственных сил.

Занятия физической культурой на школьных уроках позволяют
лишь поддерживать нормальное физическое состояние, но не
улучшают физическое развитие учащихся. Для этого необходимы
и большая частота занятий, и большая физическая нагрузка.
Сделать это можно либо путем привлечения школьников к
занятиям в спортивных секциях, либо путем самостоятельных
занятий учащихся физической культурой в свободное время.



Когда ребенок начинает заниматься спортом, родители ждут
компенсации моральных, материальных, физических,
психологических, временных затрат ребенка и самих себя. Если
рассматривать цели занятий спортом ребенка, выстраивается
достаточно простая картина - воспитать здорового, физически
развитого, психологически и социально адаптированного ребенка.
Роль родителя в процессе сопровождения спортивной
деятельности ребенка должна нести психологическую поддержку.

Родители или родитель, значимые родственники, школьный
учитель оказывают влияние на качество воспитательного
воздействия и взаимодействия тренера с ребенком. Ребенок
пытается проявить себя, отразить в деятельности свою
индивидуальность, особенность, неповторимость. Ребенок может
быть нацелен как на процесс, так и на результат деятельности. Это
предполагает, что при формировании межличностного
взаимодействия особое внимание тренер должен уделять семье
спортсмена, являющейся главным институтом первичной
социализации личности. Именно в ней юный спортсмен
приобретает основы социального опыта, реализует задатки и
способности, приобщается к культуре, развивается и чувствует
себя защищенным, самостоятельным и уверенным в собственных
силах даже в случае проигрыша на соревнованиях. Интересы
семьи проецируются на будущее человека, на его личностное и
профессиональное самоопределение.

В процессе занятий спортом в ребенке проявляются и
развиваются новые для родителей личностные качества, которые
либо поддерживаются и приветствуются родителями, либо
опровергаются ими.

В процессе занятия спортом ребенок попадает в ситуации побед
и поражений. Поражение, как это не парадоксально, несет в себе
больше пользы, чем это кажется на первый взгляд. Только
поражение может выявить слабые звенья в спортивной подготовке
юного спортсмена. Победа, как правило, проявляет сильные



стороны личности ребенка. Следовательно, детей и особенно
родителей необходимо по-своему адаптировать к вероятностным
поражениям и приобщать их к позиции «взрослого» человека,
адекватного любым требованиям окружающей, часто агрессивной
спортивной среды.

Так же поражение для ребенка становится тем сигналом, чтобы
он осознал, «что-то не так…» и сам себе ответил на этот вопрос «а
почему так вышло...». Именно на это должны обращать внимание
тренера и родители и совместными усилиями должны помочь
ребенку ответить на этот вопрос.

Правильный режим и влияние компьютера на здоровье и
психику ребенка.

Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать
режим своего труда и отдыха, в будущем надолго сохранит
бодрость и творческую активность.

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель
заранее продуманного и разумно составленного распорядка дня
поможет школьнику выработать у себя динамический стереотип.
Его физиологическая основа — формирование в коре больших
полушарий определенной последовательности процессов
возбуждения и торможения, необходимых для эффективной
деятельности.

Закрепившиеся привычки к регулярным занятиям, к разумно
организованному распорядку дня помогают поддерживать в
течение учебного года хорошую работоспособность.

Первостепенное значение для каждого ребенка имеют наличие
определенных целей, потребностей, интересной и полезной для
общества деятельности, умение наладить правильный,
рациональный режим дня.

Большинство детей в свободное время, предпочитают
компьютерные игры.

Есть еще одна головная проблема у родителей как оторвать
ребенка от компьютера и заставить его хотя бы сходить на улицу



погулять. Компьютер в настоящее время есть практически в
каждой российской семье. Технический прогресс движется вперед,
и даже совсем маленькие дети уже умеют пользоваться
компьютером. Несомненно, уметь пользоваться компьютером в
современном мире необходимо. В школах от детей требуется
писать доклады и рефераты на компьютере, искать информацию в
интернете. Огромное количество профессий в современном мире
тесно связано с компьютерными технологиями.

Однако, зачастую родителям нужно начинать бить тревогу,
когда они видят своего ребенка, часами сидящего у компьютера.

Неограниченное пользование компьютером оказывает
негативное воздействие на здоровье ребенка и на психику. Дети
ищут развлечения, или стараются заполнить чем-то свое время,
если им не хватает общения. В подавляющем большинстве игр
главной целью игрока является убийство. Компьютерные
"стрелялки" делают убийство психологически более приемлемым
действием. И случаи, когда ребенок полностью терял ощущение
реальности и брался за оружие не в виртуальном, а в настоящем
мире происходят все чаще и чаще. Погружаясь в виртуальную
реальность социальных сетей дети перестают нормально общаться
со сверстниками, они ищут себе виртуальных друзей. Настоящих
друзей и настоящего общения у такого ребенка нет. Ребенок не
любит гулять. Компьютерная зависимость, как и любая другая
зависимость, ведет к деградации личности, разложению
социального статуса, потере собственного "Я", ухудшению
психологического здоровья, возбуждению внутренних
раздражителей, возникновению агрессии, замкнутости.

Для того что бы избежать длительного пребывания ребенка за
компьютером необходимо убедить его родителями посещать
какую – либо спортивную секцию.

В ходе написания этой исследовательской работы нами были
изучены интересы детей к спорту и важность спорта в жизни
детей.



В результате исследования было выявлено, что многим детям
нравится спорт, но нет систематичности их занятий. А из бесед с
ребятами мы делаем вывод, что интерес к компьютерным играм
занимает первостепенное место. Компьютер со временем начинает
заменять и книги, и спорт, и общение, и родителей.

Учитывая тот факт, что развитие ребенка важно не только
физически, но и как личности, то заинтересовать детей к
систематическим занятиям спорта было бы как раз кстати. А
главную роль в этом должны играть интересы родителей, которые
влияют на будущее ребенка еще в младшем школьном возрасте.

Е.А. Матвеева

Сценарий поэтической гостиной, посвященной памяти
Марины Цветаевой “Моим стихам…настанет свой черед”.

Для проведения данного мероприятия рекомендуется
малый актовый зал или аудитория.

На столике стоит портрет поэтессы, зажженная свеча, сборники
ее стихов.

Ведущая сидит у столика в кресле, в руках держит книгу, на
плечах у нее вязаная шаль. На экране портрет Цветаевой в
обрамлении осенних листьев и спелых гроздьев рябины. Гости и
учащиеся сидят полукругом за столами, накрытыми белыми
кружевными скатертями, на столах зажженные низкие свечи.

Звучит «Лунная соната» Бетховена. Под музыку начинает
говорить ведущая.

Ведущая: Есть на земле поэты, которых узнают только по
одному имени, без добавления фамилии. Говорят Марина, и мы
сразу понимаем, что речь идет о Цветаевой. Ее имя мы
справедливо выделяем среди самых замечательных поэтов XX
века.
Продолжает звучать «Лунная соната» Бетховена.



Слова учителя: 8 октября 2012 года исполнилось 120 лет со
дня рождения Марины Цветаевой – крупнейшего русского поэта,
прозаика, переводчика.

К ее творчеству невозможно быть равнодушным. Поэтический
дар Марины Цветаевой поразительно многолик, как поэт она
непрерывно росла и менялась до неузнаваемости. Максимилиан
Волошин, ее близкий друг, считал, что ее творческого избытка
хватило бы на несколько поэтов, и каждый был бы оригинален.
Она все могла: от романтических стихотворных пьес и народных
русских сказок-поэм до сложной психологической лирики…

Без лучших стихов Цветаевой сейчас уже невозможно
составить достаточно полное представление о русской литературе
Серебряного века.

Ведущая: "И главное - я ведь знаю, как меня будут любить ...
через сто лет", - писала Цветаева.
«Лунная соната» Бетховена.
Чтец 1:
Моим стихам, написанным
так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
- Нечитанным стихам!
Разбросаны в пыли на магазинам,
Где их никто не брал и не берет!
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Ведущая: На эти пророческие стихи ответит Самуил Маршак.
Чтец 2 :



Как и сама ты предсказала,
Лучом, дошедшим до земли,
Когда звезды уже не стало,
Твои стихи до нас дошли.
Тебя мы слышим в каждой фразе,
Где спор ведут между собой
Цветной узор славянской вязи
С цыганской страстной ворожбой.
Но так отчетливо видна,
Едва одета легкой тканью,
Душа, открытая страданью,
Страстям открытая до дна.
Пусть безогляден был твой путь
Бездомной птицы-одиночки, -
Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.
Звучит «Романс Настеньки».

Ведущая : (встает)
Царица русской поэзии – Марина Цветаева!
Одинокий дух поэзии Серебряного века!
Крупнейший поэт одной из крупнейших поэтических эпох,
женщина трагической жизни с трагическим концом...

Чтец с места 1:
Слайд 2

26 сентября 1882 года в семье Ивана Владимировича Цветаева,
профессора Московского университета, директора Румянцевского
Музея изящных искусств, и Марии Александровны Мейн
родилась дочь Марина.

Чтец с места 2:
Слайд 3

«Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного
Сына Александра родилась всего только я, мать сказала: “По
крайней мере, будет музыкантша”. Когда же первым, явно



бессмысленным и вполне отчетливым догодовалым словом
оказалось “Гамма”, мать только подтвердила: “Я так и знала”, - и
тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту
самую гамму: “До, муся, до, а это ре, до-ре…” могу сказать, что
родилась не в жизнь, а в музыку».
«Романс Настеньки» громче.
Чтец с места 3:

Слайд 4
Пианистка, ученица Рубинштейна, мать как чувствовала

раннюю смерть и спешила дать дочерям, Марине и Асе, лучшее
образование, привила любовь к музыке, к языкам и литературе.
«После такой матери мне оставалось одно - стать поэтом», -
скажет Марина Цветаева после.
«Романс Настеньки громче.

Чтец с места 4:
Слайд 5

Стихи Цветаева начала писать с шести лет (не только по-русски,
но и по-французски, по-немецки), печататься - с шестнадцати.
Герои и события поселились в душе Цветаевой, продолжали в ней
свою "работу". Маленькая, она хотела, как всякий ребенок,
"сделать это сама". Только в данном случае "это" была не игра, не
рисование, не пение, а написание слов. Самой найти рифму, самой
записать что-нибудь. Отсюда первые наивные стихи в шесть-семь
лет, а затем - дневники и письма.
Звучит мелодия Е.Доги из фильма «Гонки по вертикали».

Чтец 3:
Кто создан из камня, кто создан
из глины, -
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан
из плоти –



Тем гроб и надгробные плиты…
В купели морской крещена –
и в полете
Своем – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце,
Сквозь каждые сети
Прорвется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена –
Высокая пена морская!
Звучит мелодия Е.Доги из фильма «Гонки по вертикали» громче.

Ведущая:Характер у Марины Цветаевой был трудный,
неровный, неустойчивый. Илья Эренбург заметил: «Марина
Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство,
предельную гордость и предельную простоту. Ее жизнь была
клубком прозрений и ошибок". «Гордость и робость – мой союз»,
- скажет она о себе, но до того времени, как встретит и полюбит
Сергея Эфрона – будущего мужа.

Слайд 6
-Выходят на сцену двое молодых людей и из разных сторон
идут навстречу друг другу. Пара берется за руки, начинает

тихо кружиться по сцене, о чем-то говорить.
Ведущая: Юный прелестный ХХ век! Период 10-х годов в

жизни Цветаевой был освещен праздничной шумной атмосферой
дома Максимилиана Волошина в Крыму, в Коктебеле. Именно
здесь Она знакомится со своим будущим мужем – Сергеем
Эфроном. Это была любовь с первого взгляда…

Чтец с места 5: Это была любовь с первого взгляда. Она была
юна, стройна, кудри лежали кольцами, милая открытая улыбка. Но
больше всего поражали глаза – широкие, цвета моря, бездонные,



они уводили за собой будто на дно морское. Особенно, когда
Марина читала свои стихи. Ее духовный мир был также безбрежен,
как и бескрайнее море…

Юноша берет девушку за руку и они уходят
Звучит «Я словно бабочка к огню» первый куплет.

Ведущая: В январе 1912 года состоялось венчание Эфрона и
Цветаевой.

Чтец 4:
Я с вызовом ношу его кольцо!
- Да, в Вечности — жена, не на бумаге. -
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! -
Под крыльями раскинутых бровей -
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна,
- Всем вам, кто жил и умирал без страху! -
Такие — в роковые времена -
Слагают стансы — и идут на плаху.

Звучит «Вальс Грибоедова».
Слова учителя: А как вы относитесь к стихам Цветаевой?
Примерные ответы учеников.

1 ученик. Я еще совсем не знаком с ее творчеством, сегодня
услышал впервые.
2 ученик. Я раньше слышала песни на стихи Цветаевой.
Некоторые из них прозвучали сегодня.
3 ученик. Мне нравится поэзия, она меня вдохновляет. И стихи
Цветаевой стали для меня еще одним открытием, но



познакомилась я с ними совсем недавно.
4 ученик. А я считаю, что стихи Цветаевой особенно мелодичны и
музыкальны, может быть, мне так кажется, потому что я сам
увлекаюсь музыкой.
Слайд 7

Ведущая: Действительно, стихи М. Цветаевой мелодичны,
задушевны и чарующи, к ним постоянно обращаются
композиторы, и тогда они превращаются в удивительные по
красоте романсы и песни.

Выступление учащихся с песней «Мне нравится, что вы
больны не мной»

Чтец с места 1: Обвенчались Марина и Сергей в 1912 году.
Короткий промежуток времени между их встречей и началом
первой мировой войны был единственным в их жизни периодом
бестревожного счастья…
музыка

Чтец с места 2:
Слайд 8

1913 год. Крым. Коктебель. Рядом с Мариной Цветаевой – ее
друзья, любимый человек и крохотная дочка Аля. Сестра поэтессы
рассказывает: «Это было время расцвета Марининой красоты.
Цветком, поднятым над плечами, ее золотоволосая голова,
пушистая, с вьющимися у висков струйками легких кудрей, с
густым блеском над бровями подрезанных, как у детей, волос.
Ясная зелень ее глаз, затуманенная близоруким взглядом,
застенчиво уклоняющимся, имеет в себе что-то колдовское. Это не
та застенчивость, что мучила ее в отрочестве, когда она стеснялась
своей, ею не любимой наружности... Она знает себе цену и во
внешнем очаровании, как с детства знала ее во внутреннем».

Продолжает звучать музыка.
Слайд 9

Чтец 1:



В огромном липовом саду,
- Невинном и старинном -
Я с мандолиною иду,
В наряде очень длинном,
Вдыхая теплый запах нив
И зреющей малины,
Едва придерживая гриф
Старинной мандолины,
Пробором кудри разделив…
- Тугого шелка шорох,
Глубоко-вырезанный лиф
И юбка в пышных сборах. -
Мой шаг изнежен и устал,
И стан, как гибкий стержень,
Склоняется на пьедестал,
Где кто-то ниц повержен.
Упавшие колчан и лук
На зелени — так белы!
И топчет узкий мой каблук
Невидимые стрелы.

Слова учителя : Цветаева не называла себя поэтессой, только
поэт. Валерий Брюсов, которому Марина Цветаева послала свой
первый сборник стихов «Вечерний альбом» с просьбой
«посмотреть его», дал довольно суровый отзыв, хотя и назвал его
«хорошей школой». Он –то , однако, и сыграл свою роль: он
утвердил в Цветаевой уверенность в том, что её долг, - невзирая
ни на что, оставаться самой собой, быть предельно искренней.

Не писать она не может и пишет при любых обстоятельствах,
что и провозглашает в статье: «Все мы пройдем. …мне хочется
крикнуть всем ещё живым: Пишите, пишите больше! Закрепляйте
каждое мгновенье, каждый жест, каждый вздох! Записывайте
точнее! Нет ничего неважного!» В своих стихах она отразила и
свое видение непростой судьбы поэта…



Чтец 2:
Поэт - издалека заводит речь.
Поэта - далеко заводит речь.
Планетами, приметами... окольных
Притч рытвинами... Между да и нет
Он - даже размахнувшись с колокольни -
Крюк выморочит... Ибо путь комет -
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности - вот связь его! Кверх лбом -
Отчаетесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.
Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто спрашивает с парты,
Кто Канта наголову бьет,
Кто в каменном гробу Бастилий -
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы - всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
Опаздывают... - ибо путь комет -
Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не взращивая - взрыв и взлом -
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

Чтец с места 3: В ноябре 1917 года судьба разлучила Марину
Цветаеву с любимым мужем, причиной тому стали
революционные события. Сергей уехал вростов, где
формировалась добровольческая армия Корнилова – так он
понимал тогда свой долг русского офицера. Счастье сменилось
тревогой за мужа.
Фрагмент тревожной музыки.
Чтец с места 4:



Слайд 10
В феврале 1920 года от голода умерла младшая дочь Цветаевой

Ирина. Еще один рубец на сердце, еще одна седая прядь. Смерть
дочери, тревога за мужа, от которого не было вестей заставили
Марину покинуть Россию. И в 1922 году Марина Цветаева уехала
в поисках мужа и своей судьбы в Прагу (Чехословакия), где
находился , порвавший с белым движением Сергей Эфрон.
Начались долгие годы эмиграции – Берлин, Прага, Париж. 17
долгих лет…
Слайд 11

Чтец 4:
Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям.
Давным-давно — перекричать разлуку -
Я голос сорвала.
Я эту книгу, как бутылку в волны,
Кидаю в вихрь войн.
Пусть странствует она — свечой под праздник -
Вот так: из длани в длань.
О ветер, ветер, верный мой свидетель,
До милых донеси,
Что еженощно я во сне свершаю
Путь — с Севера на Юг.

Ведущая: (встает) Под тревожную музыку. «Я здесь никому
не нужна. …Всё меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не
могу. Здесь я не нужна. Там я невозможна».

Чтец 2:
Тоска по Родине! Давно
Разоблачённая морока!
Мне совершенно всё равно –
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной



В дом, и незнающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне всё равно, каких среди
Лиц –ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно-
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться – мне едино.

Чтец с места 5: В июне 1939 года семья вернулась в СССР,
сначала муж и дочь, а затем мать и сын. Мачехой встретила
цветаевскую семью родина. Арестованы Сергей и Ариадна. Нет
даже угла своего –не то что комнаты или квартиры. Ещё два года
будет длиться Голгофа марины, её расплата – за что? –
непохожесть? Нетерпимость? Неумение приспосабливаться к
чему бы то ни было? За право быть самой собой? Расплата за
любовь, неуёмную, невозможную «в мире мер», любовь земную и
поэтическую, конкретную и космическую. Город Елабуга станет
последним земным пристанищем неукротимой души поэта, август
1941 …
Слайд 12

Звучит песня «Молитва» в исполнении Тамары
Гвердцители. Ребята несут свечи к портрету Цветаевой.
Ведущая: К концу войны из всей семьи в живых осталась

только Аля – Ариадна Сергеевна Эфрон – в далёком мордовском
лагере. Сергей Эфрон был расстрелян в октябре 1941 года, в 1956
году посмертно реабилитирован , сын Георгий погиб на фронте
летом 1944. Арест мужа и старшей дочери Али, начало войны,
высылка в далекую провинциальную Елабугу, постоянная тревога
за жизнь близких ей людей, полная духовная изоляция и думы…,
думы…, испепеляющие душу, не оставляющие места желанию



жить. 31 августа 1941 года Марина Цветаева приняла решение
уйти из жизни…

Все встают, медленно кланяются и покидают гостиную.
В это время звучит песня «Милый друг».

А.В. Стрелкова

Совместная деятельность на уроках в начальной школе.

В современном образовании в начальной школе особое
значение придается взаимодействию учащихся на уроке. Такая
работа играет ключевую роль в формировании успешной
образовательной среды, способствует эффективному обучению и
развитию личности каждого ребенка. Организация совместной
деятельности на уроке становится неотъемлемой частью
педагогической практики, поскольку позволяет создать условия
для гармоничного взаимодействия всех участников
образовательного процесса.

Различные модели совместной деятельности учащихся на уроке
являются ключевым фактором для эффективного обучения в
начальной школе, способствуют развитию коммуникативных
навыков, умению работать в коллективе, повышают мотивацию в
обучении младших школьников. Важно понимать, что урок – это
не только передача знаний, но и возможность для формирования и
реализации личностных особенностей детей. Развивая модели
совместной деятельности, педагоги должны учитывать активную
роль учащихся и создавать условия для их полноценного участия
в учебном процессе. Это предполагает использование различных
видов работы учащихся для достижения общей цели. С учетом
появления новых технологий и изменений в отношениях между
учителем и учениками, возникают новые возможности
организации такого обучения.



Совместная деятельность учащихся на уроке отражает
включение школьников в разнообразные виды образовательной
деятельности с учетом их активной позиции, индивидуальных
особенностей и современных тенденций в образовании. Она
способствует не только эффективному усвоению учебного
материала, но и развитию социальных навыков, умений
коммуникации, а также самостоятельности и ответственности у
детей.

Одной из распространенных моделей является коллективное
обсуждение задания, где дети обмениваются мнениями,
аргументируют свою точку зрения и приходят к общему выводу.
Такой подход способствует развитию критического мышления,
коммуникативных навыков и умению слушать и слышать друг
друга.

Принципы совместной работы учащихся на уроке
основываются на активном включении всех участников процесса.
Важным является выявление различных позиций и взглядов
учащихся на общие объекты изучения, поощрение групповой
работы и сотрудничества, а также учет индивидуальных
особенностей каждого ученика. Такой подход способствует не
только более глубокому усвоению знаний, но и развитию
критического мышления и умения аргументировать свою точку
зрения.

Один из способов организации совместной деятельности в
начальной школе на уроке – работа в малых группах. При этом
важно помнить о цели и структуре такой работы, о
взаимодействии участников группы для достижения общей цели.
Кроме того, должны быть созданы условия для обсуждения,
выработки согласованных решений и взаимопомощи между
учащимися, распределения роли в группе.

Этот процесс требует внимательного планирования и
организации со стороны учителя. Важно помнить, что в работе с



группами детей каждый ученик должен иметь возможность
высказать свое мнение.

Для эффективной организации совместной работы учащихся на
уроке важно учитывать и социально-эмоциональные потребности
каждого ученика. Создание благоприятной образовательной среды,
включающей элементы сотрудничества, поддержки, и
взаимопонимания, является залогом успешного взаимодействия
всех участников образовательного процесса.

Эффективная совместная работа учащихся на уроке требует от
педагогов гибкости, терпимости, и понимания. Педагоги должны
проявлять умение находить баланс между индивидуальным
подходом к каждому ученику и организацией коллективной
деятельности, способствующей общему развитию всего класса.

Принципы совместной работы учащихся на уроке включают в
себя взаимовыручку, взаимопомощь, уважение мнения
собеседника, умение находить компромиссы. Педагоги должны
создать атмосферу в классе, где каждый ученик чувствует себя
важным, где уважается чужое мнение и способности.

Алгоритмы совместной деятельности на уроке помогают
увидеть структуру процесса обучения и делают его более
понятным и организованным. Этапы сотрудничества могут
включать в себя планирование задач, распределение ролей,
выполнение заданий и анализ результатов. Такой подход
способствует формированию коммуникативных навыков
учащихся.

Алгоритмы совместной деятельности учащихся на уроке могут
быть разнообразными: от парной работы до групповых проектов.
Важно, чтобы каждый ученик чувствовал себя частью команды,
где ему доверяют и где он может внести вклад в общее дело

Внедрение моделей, принципов и алгоритмов совместной
деятельности учащихся на уроке имеет большое значение для
развития образовательного процесса. Способствует не только
улучшению учебных результатов, но и формированию важных



навыков и компетенций учащихся, необходимых для успешной
жизни в современном мире.

Особенно важно понимать, что урок не просто механическое
перечисление фактов, а уникальная возможность для
формирования и развития личности каждого ребенка. Урок -
пространство, где реализуются индивидуальные потребности и
способности каждого ученика.

Одним из ключевых моментов в организации совместной
деятельности является умение учителя создавать среду, где
учащиеся чувствуют себя комфортно и могут проявить свои
индивидуальные способности. Такой подход способствует не
только обогащению знаний учащихся, но и формированию
позитивного взаимодействия между учителем и детьми. Ведёт к
созданию гармоничной образовательной среды, где каждый
ребенок может раскрыть свой потенциал и стать уверенным в себе
и своих силах.

Важно, чтобы все участники образовательного процесса умели
эффективно взаимодействовать между собой, с учетом своих
функциональных ролей и целей. Организация совместной
деятельности требует от учителей специальных навыков и знаний
по вовлечению всех сторон в образовательный процесс.

Особое внимание следует уделить научно-методическому
сопровождению деятельности учителей на основе совместной
деятельности субъектов образовательного пространства. Такой
подход позволяет учителям обмениваться опытом, разрабатывать
совместные стратегии работы, адаптировать методы обучения под
потребности конкретной группы учащихся и создавать
благоприятное образовательное окружение.

Таким образом, организация совместной деятельности на уроке
в начальной школе требует не только знаний о моделях и
принципах совместной работы, но и постоянного анализа,
сопровождения и повышения профессиональных компетенций



педагогов для достижения наилучших результатов в обучении
учащихся.

Н.В. Журавина

Предметная неделя географии.

Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «История и культура

Новгородской земли» направлена на изучение истории
Новгородской земли. Краеведение имеет большое значение в
воспитании патриотических чувств обучающихся, расширении
кругозора, развитии их интеллектуального и творческого
потенциала.

Исходя из возрастных особенностей школьников, главной
задачей работы по изучению родного края является воспитание у
них устойчивого интереса и познавательного отношения к
краеведческому материалу.

Краеведение - это сфера научной, культурно-просветительской
и памятнико-охранительной деятельности определенной тематики:
прошлое и настоящее какого-либо «края», а также сфера
общественной деятельности той же направленности, к которой
причастны не только ученые-специалисты, но и широкий круг лиц,
преимущественно местных жителей.

На современном этапе развития образования, когда у
обучающихся появилось больше возможностей узнать о мировой
истории и культуре, изучение родного края при недостаточном
обеспечении методической и учебной литературой становится
актуальной как ведущий фактор воспитания патриотизма.

Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов,
где один из целевых ориентиров направлен на защиту
национальных культур и региональных культурных традиций.



Программа патриотического воспитания школьников на основе
изучения истории и культуры родного края служит решению
образовательных и воспитательных задач современной школы.
Программа «История и культура Новгородской земли» призвана
обогатить знаниями об историческом прошлом нашего края,
культурных традициях прошлого и настоящего, воспитывать
школьников на примерах мужества, героизма и мудрости наших
земляков, развивать интеллектуальные и творческие способности
учащихся, воспитывать чувства гражданственности и патриотизма,
а так же направлена на активизацию интеллектуально-творческой
деятельности обучающихся в мероприятиях, посвящённых
изучению истории родного края.

В основу программы положен проблемно-тематический
принцип организации материала, связанный с образовательной
программой по географическому, историческому и литературному
краеведению.

Изучение интересных страниц истории, культуры
Новгородского края, изучение жизни и деятельности знаменитых
земляков.

Цель программы: способствовать воспитанию
патриотических чувств, формированию гражданского сознания
обучающихся на основе приобщения к истории родного края,
содействовать формированию личностного отношения к истории,
стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения
знаний по истории своей малой родины.

Задачи программы:
1. совершенствование организации досуга школьников на основе

новых педагогических технологий;
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей

учащихся с учетом их интересов и склонностей,
индивидуальной траектории развития;

3. пробуждение интереса и бережного отношения к
историческим и культурным ценностям Новгородского края;



4. воспитание любви к природе родного края;
5. формирование гражданского самосознания, чувства гордости

за достижения своих земляков;
6. изучение истории большой и малой родины.

В основе программы положены следующие принципы и
подходы: научность; доступность; принцип гуманизации;
личностно-ориентированный подход; дифференцированность;
практичес-кая направленность.

Таким образом, в основе программы – реализация личностного
подхода в обучении и воспитании обучающихся, интеграция
научных знаний и образовательных технологий. Социальными
партнерами школы выступают учреждения дополнительного
образования, культуры (музеи, клубы, библиотеки) и спорта.

Образовательный результат программы:
 устойчивый интерес к истории своей Родины;
 знания по истории и культуре родного края;
 умение устанавливать связи между прошлым и

современностью;
 способность творчески мыслить и рассуждать;
 умение решать практические задачи с помощью наблюдения,

сравнения;
 способность заниматься исследовательской деятельностью

индивидуально и в творческих группах.
Организация проведения занятий
Особенностью данной программы является организация

индивидуальной и коллективно-творческой деятельности
учащихся по приобретению новых знаний об истории и культуре
родного края из разных источников информации, творческая
переработка информации и создание самостоятельных
исследований, проектов. Принципиальной особенностью
программы является то, что в основу ее содержания положена
история малой родины. Таким образом, она существенно



расширяет образовательное и воспитательное пространство
традиционных учебных курсов краеведения и истории России.

Объем программы 34 часа, 1 час в неделю.
Программа дополняет линию учебников по истории России для

6-9 классов. Внутренняя близость материала создает
благоприятные предпосылки для раскрытия воспитательного и
развивающего потенциала программы.

Методы реализации программы: репродуктивный метод;
поисковый метод; индивидуальная работа; работа в парах;
групповые занятия с учетом возрастных особенностей детей.

Результаты работы по программе:
- представление результатов исследований перед

одноклассниками на классных часах и научных конференциях, в
урочной и внеурочной деятельности;

Мониторинг уровня овладения программой:
- участие в краеведческих играх и мероприятиях школы, района,

области;
- презентации проектов обучающихся и педагога перед

общественностью;
- разработка проектов;
Используемая литература:
Новгородика: 6 класс:учебное пособие под ред. Б.Н.Ковалева.-

Москва: Просвещение, 2023
Учебно-тематический план внеурочной деятельности

«Новгородчина» 6 класс ( 34 часа)
№Наименование
тем

Кол-во
часов

Из них Итоговая работа
Теория Практика

.Введение. 2 1 1 Работа с картой
2

.
Новгородская
земля в
древности

6 5 1 Создание
компьютерной
презентации



3
.

Новгородчина в
составе Руси

25 20 5 Проект по теме
Экскурсия
Оформление
фотоальбома

.Итоговое занятие 1 1 -
Итого 34 27 7

Содержание программы
Тема 1. Введение. (2 часа)
Тема 2. Новгородская земля в древности (6 часов)
Древние люди на территории Новгородчины.Новгородская

земля в раннем железном веке. Культура длинных
курганов.Новгородская земля в раннем железном веке. Культура
длинных курганов.Приход славян на северо-запад Восточно-
Европейской равнины.Культура сопок. Славянское общество в
конце I тыс.н.э. Международные торговые пути.

Тема 3. Новгородчина в составе Руси (25 часов)
Призвание варягов. Рождение Новгорода.Новгородская земля

при первых Рюриковичах.
Новгородская земля X в.. Принятие христианства

новгородцами. Новгородская земля во времена Ярослава Мудрого.
Последствия крещения Новгорода. Развитие Новгорода в XI-XIIвв.
Духовная жизнь в Новгороде в XII в.. Музыкальные древности
Новгорода. Княжение Мстислава Великого и его сына Всеволода в
Новгороде. Новгородская вечевая республика. Города
Новгородской земли. Новгородские монастыри и подвижники
монашества. Взаимоотношения Новгорода с князьями Владимиро-
Суздальской земли. Ремесло и торговля. Начало борьбы с
крестоносцами. Хан Батый на подступах к Новгороду. Великие
победы Александра Ярославича. Борьба Новгорода с
крестоносцами во второй половине XIII – первой половине XIV в.
Торговля Новгорода с Готландом. Создание Ганзейского союза.
Торговля Новгорода с Ганзой. Русско-ганзейская торговля в конце
XIV-началеXVв. Новгородские былины. Мировое культурное



наследие Новгорода. Быт средневековых новгородцев. Новгород и
междоусобная война XV в. Присоединение Новгорода к Москве.

Итоговое занятие 1 час
Календарно-тематическое планирование по программе

внеурочного курса «Новгородика»
6 КЛАСС

№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучения

Электронны
е цифровые
образователь
ные ресурсы

Всего
Контрол
ьные
работы

Практичес
кие работы

1-2 Введение 2 0 0

Новгородская земля в древности ( 6 часов)

1
Древние люди на
территории
Новгородчины.

1 0 0

2

Новгородская земля
в раннем железном
веке. Культура
длинных курганов.

1 0 0

3

Новгородская земля
в раннем железном
веке. Культура
длинных курганов.

1 0 0

4

Приход славян на
северо-запад
Восточно-
Европейской
равнины.

1 0 0

5

Культура сопок.
Славянское
общество в конце I
тыс.н.э.

1 0 1

6
Международные
торговые пути.

1 0 0



Новгородчина в составе Руси (25 часов)

1
Призвание варягов.
Рождение
Новгорода.

1 0 0

2
Новгородская земля
при первых
Рюриковичах.

1 0 0

3
Новгородская земля
X в.

1 0 0

4
Принятие
христианства
новгородцами

1 0 0

5
Новгородская земля
во времена
Ярослава Мудрого

1 0 0

6
Последствия
крещения
Новгорода

1 0 0

7
Развитие Новгорода
в XI-XIIвв.

1 0 0

8
Духовная жизнь в
Новгороде в XII в.

1 0 0

15
Музыкальные
древности
Новгорода

1 0 0

9

Княжение
Мстислава
Великого и его
сына Всеволода в
Новгороде

1 0 0

10
Новгородская
вечевая республика

1 0 0



11
Города
Новгородской
земли

1 0 1

12

Новгородские
монастыри и
подвижники
монашества

1 0 0

13

Взаимоотношения
Новгорода с
князьями
Владимиро-
Суздальской земли

1 0 0

14 Ремесло и торговля 1 0 0

15

Начало борьбы с
крестоносцами. Хан
Батый на подступах
к Новгороду.

1 0 0

16
Великие победы
Александра
Ярославича

1 0 1

17

Борьба Новгорода с
крестоносцами во
второй половине
XIII – первой
половине XIV в.

1 0 0

18

Торговля
Новгорода с
Готландом.
Создание
Ганзейского союза.

1 0 0

19
Торговля
Новгорода с
Ганзой.

1 0 1



20
Русско-ганзейская
торговля в конце
XIV-началеXVв.

1 0 0

21
Новгородские
былины.

1 0 0

22

Мировое
культурное
наследие
Новгорода.

1 0 0

23
Быт средневековых
новгородцев

1 0 1

24
Новгород и
междоусобная
война XV в.

1 0 0

25
Присоединение
Новгорода к
Москве.

1 0 1

Итоговое занятие (1час)

А.В. Роздерий

Упражнения к уроку английского языка в 5 классе по теме
Профессии.

Form: 5
Topic: People. Past Simple
Language Focus
Aims:
- to revise and consolidate vocabulary and structures learnt in

previous lessons;
- to talk about occupations;
- to identify regular and irregular verbs;
- to distinguish between present and past events.



Vocabulary: occupations, regular and irregular verbs.
Structures: A baker bakes…, a baker baked... A teacher teaches…,

a teacher taught...
He is a doctor. She is an engineer.
Materials: flashcards of occupations, cutouts of regular and

irregular verbs (present and past forms).
Outcomes: at the end of the lesson, the students will be able to

point and name the vocabulary and structures of the lesson, to identify
regular and irregular verbs, to distinguish between present and past
events, to make up sentences using Past Simple.

Objectives: to introduce and practise the vocabulary and structures
of the lesson, to develop students` listening, speaking, reading and
writing skills.

Activity 1. Listen to the riddles about occupations and guess.
1. I wear a uniform.
I often have a gun.
I conduct of traffic.
I catch thieves. Answer: a policeman

2. I work in the sky.
I’m often a woman.
I serve food and drinks.
I’m usually good-looking. Answer: a stewardess

3. I use markers or chalk.
I work in a school.
I have students.
I give homework. Answer: a teacher

4. I work in an office.
I make phone calls.
I send emails.
I make appointments.



Answer: a secretary
5. I work with scissors.
I work in a salon.
I wash, dry and brush.
I cut hair.

Answer: a hairdresser
6. I wear a white hat.
I feed people.
I work in a kitchen.
I cook.

Answer: a cook
7. I wear a uniform.
I walk or cycle a lot.
I don’t like dogs.
I deliver mail.

Answer: a postman
8. I work at or near home.
I drive a tractor.
I grow vegetables.
I have animals in the field.

Answer: a farmer
9. I wear a uniform.
I work in shifts.
People in trouble call me.
I put out fires.

Answer: a firefighter
10. For what person do all men take off their hats?

Answer: a barber
Activity 2. Choose the correct words from the list below and write

them under the correct picture.



Activity 3. Identify regular or irregular verbs. Choose the correct
past forms.



Activity 4. Read and match.

Activity 5. Read the sentences and correct them. Say them in the
Past Simple.



Н.А. Сагалакова

Развлечение “День добрых волшебников”.

Цель: создание условий для развития у детей положительных
эмоций.

Задачи: - формировать представления у детей о волшебстве;
- развивать познавательную активность детей;
- знакомить с различными свойствами веществ;
- воспитывать внимание, целеустремленность, чувство

товарищества.
Атрибуты: Музыкальная колонка, коробка, цветная черная

бумага, клубок пряжи, вода, крахмал, тазик.
- Здравствуйте ребята! Сегодня у нас с вами необычный день, а

волшебный. А кто мне скажет, волшебный это какой? (Беседа что
такое волшебство)

- Правильно, молодцы ребята! Как вы знаете бывают добрые
волшебники и злые. Сейчас я вам раздам черные листы бумаги, вы
их должны скомкать руками и при этом сделать мимику злого
человека, а затем положить их в эту коробку. А для чего мы это
сделали? (Ответы детей) Правильно, ребята, сегодня же день
добрых волшебников, а значит злым волшебникам здесь не место.



- Сейчас под звук волшебства я вам предлагаю отправиться в
мини-путешествие, где нас ожидает много веселья, радости,
улыбок. Закрываем глаза, поворачиваемся вокруг себя. (Звук
волшебства)

- Мы с вами очутились в городе «Волшебных слов». Что это за
такие волшебные слова? Сейчас узнаем из стихотворений, я буду
читать, а вы должны их закончить.

Город «Волшебных слов»
Если просишь что-нибудь,
То сначала не забудь,
Разомкнуть свои уста
И сказать: «Пожалуйста».

* * *
Вежливым словом просьбу начните:
«Будьте любезны! Будьте добры! »

* * *
Если, словом или делом
Вам помог кто – либо,
Не стесняйтесь громко, смело
Говорить: «Спасибо»

* * *
Когда я что-то подарю,
Мне говорят «Благодарю».

* * *
Если сон смыкает очи.
И тебя отправят спать,
Всем скажи «Спокойной ночи!»
А потом иди в кровать.

* * *
Если наступил на ножку
Хоть случайно, хоть немножко,
Сразу говори: «Простите»
Или лучше – «Извините».



* * *
Каждый скажет на прощанье,
Уходя, всем «До свиданья».

* * *
Чтобы что-то попросить,
Нужно вежливыми быть.
Мы «пожалуйста» добавим –
Будут все довольны нами.

* * *
Встречу, новый разговор
Мы со «Здравствуйте» начнем.
Друг пришел вдруг на обед –
Скажем мы ему «Привет».
- Как же вы хорошо знаете волшебные слова! Отправляемся

дальше. По дорожкам, по тропинкам.
- Вот мы с вами оказались на полянке «Волшебных сказок».

Какие сказки мы называем волшебными? (Ответы детей)
- Посмотрите, что у меня в руках? Да, это не просто клубочек,

он волшебный.
Игра «Волшебный сказочный клубочек».

- Встаём в круг, я буду держать конец нитки и передавать
клубок следующему игроку, передавая клубочек нужно назвать
сказку, предмет или действие, где встречается волшебство.
Каждый играющий держится за нитку, не отпуская. (Передают)
Когда все игроки назовут сказки или предметы клубочек нужно
замотать обратно. Пока ведущий заматывает клубок, дети
вспоминают какие предметы или действия были названы и из
какой сказки.

- А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Волшебный
купол».

Дети встают в определённой последовательности: мальчик,
девочка (через одного). Легко бегут по кругу, держась за петлю
купола левой рукой, и поют на выбранный ведущим мотив:



Мальчики и девочки,
Бежим, бежим за ленточкой.
Все смеёмся, все поём –
Нам весело под куполом.
Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля…
После слов: «нам весело под куполом» ведущий называет того,

кто должен пробежать под куполом и поменяться местами,
например, мальчики. Девочки в это время поют(«тра-ля-ля-ля…»)
и взмахивают куполом вверх (не резко), а мальчики должны
успеть пробежать под куполом (до того как он опустится) и занять
другое место.

- Ребята, а ведь волшебство встречается не только в сказках.
Мы сейчас отправимся с вами в такое место, где волшебники
изготавливают различные зелья.

«Неньютоновская жидкость».
- Посмотрите на стол, что вы там видите? (Ответы детей) Перед

нами вода, картофельный крахмал, тазик. Как вы думаете, какое
волшебство можно совершить из этих предметов? ( Ответы детей)
Мы сейчас смешаем воду и крахмал до получения однородной
массы и посмотрим что у нас получится. Если мы будем медленно
перемешивать нашу жидкость, то она будет похожа на кисель, но
стоит это делать сильнее, как она начинает сопротивляться,
твердеть. Это явление называется «Неньютоновская жидкость».
(Дети опускают различные предметы, ударяют, пытаются сделать
комочки)

- Все почувствовали себя сегодня немного волшебниками?
(Ответы детей)

- Вот и подошло к концу наше мини-путешествие. Нам пора
возвращаться в детский сад. Ой, ой, ой, я совсем забыла, я же
хотела показать вам фокус, помните коробку в которую мы
сложили наши черные скомканные листы? Мы сейчас вместе с
вами произнесем волшебные слова и посмотрим что же у нас
получилось.



- Абракадабра! Тадам! Наши черные скомканные листочки
превратились во вкусные сладкие конфеты. Волшебство? (Ответы
детей)

Н.Х. Хачатурян

Статья “Современные здоровье сберегающие технологии,
используемые в детском саду в соответствии с ФГОС”.

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных
проблем является состояние здоровья детей. Вырастить здорового
ребенка – вот самое главное, что необходимо сделать нам,
педагогам дошкольных учреждений. Полноценное физическое
развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их
психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя
из принципа “здоровый ребенок – успешный ребенок”, считаю
невозможным решение проблемы воспитания социально
адаптированной личности без осуществления системы
мероприятий по оздоровительной работе и физическому
воспитанию детей. Поэтому в настоящее время в качестве одного
из приоритетных направлений педагогической деятельности
выделяется применение в условиях детского сада здоровье
сберегающих технологий.

Применение в работе ДОУ здоровье сберегающих
педагогических технологий повысит результативность
воспитательно-образовательного процесса, сформирует у
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут
созданы условия для возможности корректировки технологий, в
зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если,
опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут
внесены необходимые поправки в интенсивность технологических



воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у
педагогов ДОУ и родителей детей.

Используемые в комплексе здоровье сберегающие технологии в
итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием
включается во все виды деятельности, он жизнерадостен,
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами.
Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств
и качеств.

Здоровье сберегающие технологии в дошкольном
образовании - технологии, направленные на решение
приоритетной задачи современного дошкольного образования -
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей,
педагогов и родителей.

Понятие «здоровье сберегающие педагогические технологии»
дискусионно и у разных авторов встречаются разные трактовки.
Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровье сберегающие
образовательные технологии» утверждал, что их можно
рассматривать как технологическую основу здоровье
сберегающей педагогики, как как качественную характеристику
любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на
здоровье ребенка и педагога. Он считает, что как прилагательное
понятие «здоровье сберегающая» относится к качественной
характеристике любой педагогической технологии, показывающей,
насколько при реализации данной технологии решается задача
сохранения здоровья основных субъектов образовательного
процесса – детей и их родителей, педагогов. Здоровье
сберегающие технологии можно рассматривать как сертификат
безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов,
приемов, методов педагогической работы, которые дополняют



традиционные педагогические технологии задачами здоровья
сбережения.

Цель здоровье сберегающих технологий в дошкольном
образовании

Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание
валеологической культуры, как совокупности осознанного
отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о
здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его,
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием
элементарной медицинской, психологической самопомощи и
помощи.

Применительно к взрослым – содействие становлению
культуры здоровья, в том числе культуры профессионального
здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению
родителей.

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовании
 медико-профилактические;
 физкультурно-оздоровительные;
 технологии обеспечения социально-психологического

благополучия ребенка;
 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов

дошкольного образования;
 валеологического просвещения родителей;

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском
саду.

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ -
обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.



 технологии профилактики заболеваний,
 углубленный медицинский осмотр с участием узких

специалистов, приходящих из поликлиники,
 коррекция возникающих функциональных отклонений,
 отслеживание характера течения хронической патологии (для

детей, имеющих III-У группу здоровья),
 реабилитация соматического состояния здоровья,
 противоэпидемическая работа и медицинский контроль

работы пищеблока в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими правилами,

 витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний
период, витаминизация третьих блюд с использованием
аскорбиновой кислоты),

 санитарно-гигиеническая деятельность всех служб ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на

физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие
физических качеств, двигательной активности и становление
физической культуры дошкольников:
 закаливание КГН;
 беседы по валеологии;
 спортивны праздники;
 спортивные развлечения и досуги;
 недели здоровья;
 соревнования;
 прогулки-походы.

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения
педагогов - технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому
образу жизни.

Здоровье сбережение в работе с педагогами ДОУ:
 Семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»;



 Консультации для педагогов «Признаки утомляемости
ребёнка дошкольника», «Запрещённые физические
упражнения для детей дошкольного возраста», «Как
правильно провести гимнастику (различные виды) с
дошкольниками», «Профилактика утомляемости
дошкольников в ДОУ» «Работа воспитателя по разделам
программы «Основы безопасности и жизнедеятельности
детей» и др.;

 Практикум для педагогов ДОУ «Приёмы релаксации, снятия
напряжения в течение рабочего дня»;

 Обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических
советах и медико-педагогических совещаниях в группах
раннего возраста и коррекционных группах.

Валеологического просвещения родителей - это технологии,
направленные на обеспечение валеологической образованности
родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической
компетентности. Валеологическое образование родителей надо
рассматривать как непрерывный процесс валеологического
просвещения всех членов семьи.

Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей:
 Информационные стенды для родителей в каждой возрастной

группе работают рубрики, освещающие вопросы
оздоровления без лекарств (комплексы упражнений для
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
органов зрения, для развития общей и мелкой моторики,
пальчиковые игры;

 Информационные стенды медицинских работников о
медицинской профилактической работе с детьми в ДОУ;

 Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых
мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные праздники,
дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, встречи детей
ДОУ с родителями-спортсменами и др.);



 Консультации, беседы с родителями по вопросам
здоровьесбережения.

Здоровьесберегающие образовательные технологии в
детском саду - это прежде всего технологии воспитания
валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников.

Современные здоровьесберегающиетехнологии, используемые
в системе дошкольного образования отражают две линии
оздоровительно-развивающей работы:
 приобщение детей к физической культуре
 использование развивающих форм оздоровительной работы.

Этапы внедрения здоровьесберегающих технологий
 Анализ исходного состояния здоровья, физического развития

и физической подготовленности дошкольников, их
валеологических умений и навыков, а также
здоровьесберегающей среды ДОУ.

 Организация здоровьесберегающего образовательного
пространства в ДОУ.

 Установление контактов с социальными партнёрами ДОУ по
вопросам здоровьесбережения.

 Освоение педагогами ДОУ методик и приёмов
здоровьесбережения детей и взрослых ДОУ.

 Внедрение разнообразных форм работы по сохранению и
укреплению здоровья для разных категорий детей и взрослых.

 Работа валеологической направленности в родителями ДОУ.
Система здоровьесбережения в ДОУ:

 различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий,
щадящий, по сезонам, на время каникул);

 комплекс закаливающих мероприятий (воздушное
закаливание, хождение по “дорожкам здоровья”,
профилактика плоскостопия; хождение босиком, “топтание” в
тазах, полоскание горла и рта, максимальное пребывание
детей на свежем воздухе, бодрящая гимнастика);

 физкультурные занятия всех типов;



 оптимизация двигательного режима: традиционная
двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, проведение подвижных игр,
прогулки) и инновационные технологии оздоровления и
профилактики (ритмопластика, логоритмика, сухой бассейн,
массажёры, тактильные дорожки);

 организация рационального питания;
 медико-профилактическая работа с детьми и родителями;
 соблюдение требований СанПиНа к организации

педагогического процесса;
 комплекс мероприятий по сохранению физического и

психологического здоровья педагогов.
Направления работы по здоровьесбережению в ДОУ

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в
различные виды совместной деятельности;

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий
в воспитательно-образовательный процесс ДОУ;

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с
дошкольниками;

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у
дошкольников, педагогов и родителей;

 Совершенствование физических качеств и обеспечение
нормального уровня физической подготовленности в
соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка;

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в
двигательной деятельности и реализация их через систему
спортивно-оздоровительной работы;

 Обеспечение физического и психического благополучия
каждого ребёнка в ДОУ.

В настоящее время анализ тематической литературы
показывает о многих имеющих место здоровьесберегающих
технологиях. В ДОУ чаще всего используют
здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям



(дальше речь пойдет о педагогических здоровьесберегающих
технологиях):

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2.Технологии обучения здоровому образу жизни.
3.Коррекционные технологии.

Педагогические Здоровье сберегающие Технологии
Технологии
сохранения и
стимулирования
здоровья

Технологии обучения
здоровому образу
жизни

Коррекционные
технологии

- Стретчинг
- Динамические паузы
- Подвижные и
спортивные игры
- Релаксация
- Гимнастика
(пальчиковая, для глаз,
дыхательная и др)
- Гимнастика
динамическая,
корригирующая,
ортопедическая

- Физкультурные
занятия
- Проблемно-
игровые :игротренинги
, игро- терапия
- Коммуникативные
игры
- Серия занятий
«Уроки здоровья»
- Точечный
самомассаж

- Технологии
музыкального
воздействия
- Арт-терапия
- Сказкотерапия
- Технологии
воздействия
цветом
-
Психогимнастика
- Фонетическая
ритмика

Использованию здоровьесберегающих педагогических
технологий в ДОУ

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи,

2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном
или музыкальном залах, либо в групповой комнате, в хорошо
проветренном помещении специальные упражнения под музыку.
Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.
Ответственный исполнитель: руководитель физического
воспитания, воспитатели.



Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве
профилактики утомления. Могут включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в
зависимости от вида занятия. Ответственный исполнитель:
воспитатели.

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и
высокой степени подвижности. Ежедневно для всех возрастных
групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка,
местом и временем ее проведения.

В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
Ответственный исполнитель: руководитель физического

воспитания, воспитатели.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости

от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность
технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать
спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов),
звуки природы. Ответственный исполнитель: руководитель
физического воспитания, воспитатели, психолог.

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста
индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется
всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в
любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое
свободное время в зависимости от интенсивности зрительной
нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать
наглядный материал, показ педагога. Ответственный исполнитель:
все педагоги

Гимнастика дыхательная – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить
проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об



обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
Ответственный исполнитель: все педагоги

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна,
5-10 мин. Ответственный исполнитель: воспитатели.

Гимнастика корригирующая – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения
зависит от поставленной задачи и контингента детей.
Ответственный исполнитель: руководитель физического
воспитания, воспитатель.

Гимнастика ортопедическая – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с
плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного
свода стопы. Ответственный исполнитель: руководитель
физического воспитания, воспитатель.

Технологии обучения здоровому образу жизни:
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или

музыкальном залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин.
Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо
проветрить помещение. Ответственный исполнитель:
руководитель физического воспитания, воспитатель.

Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия – в
свободное время, можно во второй половине дня. Время строго не
фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом.
Занятие может быть организовано не -заметно для ребенка,
посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.

Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со
старшего возраста. Занятия строятся по определенной схеме и
состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры
разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.



Занятия из серии «Уроки здоровья» - 1 раз в неделю по 30
мин. со старшего возраста. Могут быть включены в сетку занятий
в качестве познавательного развития. Ответственный исполнитель:
воспитатели, психолог.

Самомассаж. В зависимости от поставленных педагогом целей,
сеансами либо в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать
детям элементарные знания о том, как не нанести вред своему
организму

Ответственный исполнитель: воспитатели, ст. медсестра,
руководитель физического воспитания

Точечный массаж. Проводится в преддверии эпидемий, в
осенний и весенний периоды в любое удобное для педагога время
со старшего возраста. Проводится строго по специальной
методике. Рекомендуется детям с частыми простудными
заболеваниями и болезнями органов дыхания. Используется
наглядный материал (специальные модули). Ответственный
исполнитель: воспитатели, ст. медсестра, руководитель
физического воспитания.

Коррекционные технологии
Технологии музыкального воздействия – в различных

формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные
занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей.
Используются в качестве вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия напряжения, повышения
эмоционального настроя и пр. Ответственный исполнитель: все
педагоги

Арт-терапия. Сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин начиная со
средней группы. Программа имеет диагностический
инструментарий и предполагает ведение протоколов занятий.
Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.



Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего
возраста. Занятия используют для психологической
терапевтической и развивающей работы. Сказку может
рассказывать взрослый, либо это может быть групповое
рассказывание, где рассказчиком является не один человек, группа
детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые
движения. Ответственный исполнитель: воспитатели, психолог.

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-
4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно
подобранные цвета интерьера в группе снимают напряжение и
повышают эмоциональный настрой ребенка. Ответственный
исполнитель: воспитатели, психолог.

Психогимнастика – 1-2 раза в неделю со старшего возраста по
25-30 мин. Направлена на развитие и коррекцию различных
сторон психики ребенка. Ответственный исполнитель:
воспитатели, психолог.

Фонетическая ритмика – 2 раза в неделю с младшего возраста
в физкультурном или музыкальном залах. Занятия рекомендованы
детям с проблемами слуха либо в профилактических целях.
Ответственный исполнитель: воспитатели, логопед, руководитель
физического воспитания.

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в
итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни.

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих
педагогических технологий повысит результативность
воспитательно-образовательного процесса, сформирует у
педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут
созданы условия для возможности корректировки технологий, в
зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если,
опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут
внесены необходимые поправки в интенсивность технологических



воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у
педагогов ДОУ и родителей детей.

А.В. Роздерий

Compliments.

1. You’re that “Nothing” when people ask me what I’m thinking
about.

2. You look great today.
3. You’re a smart cookie.
4. I bet you make babies smile.
5. You have impeccable manners.
6. I like your style.
7. You have the best laugh.
8. I appreciate you.
9. You are the most perfect you there is.
10. Our system of inside jokes is so advanced that only you and I get it.

And I like that.
11. You’re strong.
12. Your perspective is refreshing.
13. You’re an awesome friend.
14. You light up the room.
15. You deserve a hug right now.
16. You should be proud of yourself.
17. You’re more helpful than you realize.
18. You have a great sense of humor.
19. You’ve got all the right moves!
20. Is that your picture next to “charming” in the dictionary?
21. Your kindness is a balm to all who encounter it.
22. You’re all that and a super-size bag of chips.
23. On a scale from 1 to 10, you’re an 11.



24. You are brave.
25. You’re even more beautiful on the inside than you are on the

outside.
26. You have the courage of your convictions.
27. Aside from food. You’re my favorite.
28. If cartoon bluebirds were real, a bunch of them would be sitting on

your shoulders singing right now.
29. You are making a difference.
30. You’re like sunshine on a rainy day.
31. You bring out the best in other people.
32. Your ability to recall random factoids at just the right time is

impressive.
33. You’re a great listener.
34. How is it that you always look great, even in sweatpants?
35. Everything would be better if more people were like you!
36. I bet you sweat glitter.
37. You were cool way before hipsters were cool.
38. That color is perfect on you.
39. Hanging out with you is always a blast.
40. You always know — and say — exactly what I need to hear when

I need to hear it.
41. You smell really good.
42. You may dance like no one’s watching, but everyone’s watching

because you’re an amazing dancer!
43. Being around you makes everything better!
44. When you say, “I meant to do that,” I totally believe you.
45. When you’re not afraid to be yourself is when you’re most

incredible.
46. Colors seem brighter when you’re around.
47. You’re more fun than a ball pit filled with candy. (And seriously,

what could be more fun than that?)
48. That thing you don’t like about yourself is what makes you so

interesting.



49. You’re wonderful.
50. Everyday is just BLAH when I don’t see you For reals! (awesome

– you are halfway through the list. You’re awesome!)
51. Jokes are funnier when you tell them.
52. You’re better than a triple-scoop ice cream cone. With sprinkles.
53. Your bellybutton is kind of adorable.
54. Your hair looks stunning.
55. You’re one of a kind!
56. You’re inspiring.
57. If you were a box of crayons, you’d be the giant name-brand one

with the built-in sharpener.
58. You should be thanked more often. So thank you!!
59. Our community is better because you’re in it.
60. Someone is getting through something hard right now because

you’ve got their back.
61. You have the best ideas.
62. You always know how to find that silver lining.
63. Everyone gets knocked down sometimes, but you always get back

up and keep going.
64. You’re a candle in the darkness.
65. You’re a great example to others.
66. Being around you is like being on a happy little vacation.
67. You always know just what to say.
68. You’re always learning new things and trying to better yourself,

which is awesome.
69. If someone based an Internet meme on you, it would have

impeccable grammar.
70. You could survive a Zombie apocalypse.
71. You’re more fun than bubble wrap.
72. When you make a mistake, you fix it.
73. Who raised you? They deserve a medal for a job well done.
74. You’re great at figuring stuff out.
75. Your voice is magnificent.



76. The people you love are lucky to have you in their lives.
77. You’re like a breath of fresh air.
78. You’re gorgeous — and that’s the least interesting thing about you,

too.
79. You’re so thoughtful.
80. Your creative potential seems limitless.
81. You’re the coolest person I know. And I consider myself bet

friends with like all celebrities, so. . . .
82. You’re irresistible when you blush.
83. Actions speak louder than words, and yours tell an incredible story.
84. Somehow you make time stop and fly at the same time.
85. When you make up your mind about something, nothing stands in

your way.
86. You seem to really know who you are.
87. Any team would be lucky to have you on it.
88. In high school I bet you were voted “most likely to keep being

awesome.”
89. I bet you do the crossword puzzle in ink.
90. Babies and small animals probably love you.
91. If you were a scented candle they’d call it Perfectly Imperfect (and

it would smell like summer).
92. There’s ordinary, and then there’s you.
93. You’re someone’s reason to smile.
94. You’re even better than a unicorn, because you’re real.
95. How do you keep being so funny and making everyone laugh?
96. You have a good head on your shoulders.
97. Has anyone ever told you that you have great posture?
98. The way you treasure your loved ones is incredible.
99. You’re really something special.
100.You’re a gift to those around you.

Our Favourite Compliments
1. You are kind.
2. I admire your bravery to speak up about things that matter to you.



3. Your confidence inspires me to be more confident in myself.
4. I appreciate your honesty.
5. You are a thoughtful planner, and are good at being proactive.
6. Your routines are inspiring to me.
7. I admire your ability to set boundaries and take care of yourself.
8. Your jokes always brighten my day! I appreciate your sharp sense

of humor.
9. You are a wonderful listener. I always feel understood by you.
10. I have such good memories of all the times we’ve been able to

share together; I’m always looking forward to spending time with
you.

“Your confidence inspires me to be more confident in myself.”
11. I feel secure in your leadership and appreciate you taking charge,

especially when things get tough.
12. You light up every room you enter, and everyone can sense it.
13. I appreciate your resilience in the face of challenges, and I’m also

happy to be a shoulder to lean on when you need help bouncing
back.

14. I love how you balance play with work—you remind me not to
take myself so seriously all the time.

15. Your advice is meaningful to me, and I know I can count on you to
be honest.

16. I appreciate how I can be myself around you. Thank you for
encouraging me to be authentic.

17. You take new learnings and lessons with ease and grace; I respect
your flexibility and open mind.

18. Thank you for being a patient person. I feel supported by you.
19. You have a calming presence and make others feel safe around

you.
20. You always know exactly what to say and when to say it. You

have great intuition.
“You light up every room you enter, and everyone can sense it.”

21. I cherish the joy you bring to my life.



22. You have an excellent eye for capturing moments through photos
and videos. I love the pictures you share on social media.

23. Your enthusiasm for adventure is contagious and exciting.
24. You approach life with curiosity, and I admire how dedicated you

are to learning new things.
25. Introspection is your superpower; you think things through

meticulously before speaking.
26. You have an ear for good music—I love every playlist you make

or new artist you recommend.
27. You are great at dedicating yourself to the task at hand.
28. I am grateful for how you show up for me physically, emotionally,

and spiritually—you’ve always got my back.
29. You are a good teammate; I’m glad I get to work alongside you.
30. I love how you support others. It means the world to all of us, even

if we don’t say it often enough.
“I am grateful for how you show up for me physically, emotionally,

and spiritually—you’ve always got my back.”
31. Your voice is very soothing, and it comforts me whenever I hear it.
32. You aren’t afraid to wear something new and express yourself; it

makes me want to leave my fashion comfort zone!
33. You ask such insightful questions.
34. I love how empathetic you are. Your ability to feel so much is a

gift.
35. You are an intuitive and patient teacher.
36. Talking with you and being around you energizes me creatively.
37. Your enthusiasm for color brightens my world!
38. You always make sure everyone in the room is heard—no one

feels lonely or left out when you are around.
39. I appreciate how much you allow others to feel their feelings

without judgment.
40. You give such wonderful, thoughtful gifts.

“I love how empathetic you are. Your ability to feel so much is a
gift.”



41. I want to recognize the way you understand your own value, and
how you understand the value of those around you, too. It is felt.

42. You are bold and not deterred by the idea of failure; in fact, those
experiences have made you the strong and knowledgeable person
you are today.

43. I love how you treat animals with such kindness and compassion;
it’s no surprise that you are loved by all creatures who encounter
you.

44. Your ability to consider a problem from multiple angles and
perspectives is a gift.

45. You always see the best in others—your positive spirit reminds me
to search for the good in the world, too.

46. You are a great parent. I feel so hopeful and optimistic knowing
that you are raising the next generation of young leaders.

47. The way you love and stand up for others is courageous.
48. You are magnetic, and people are drawn to your beautiful energy.
49. I love how you treat people with respect, even if/when you

disagree with them.
50. You radiate warmth.

“You always see the best in others—your positive spirit reminds me
to search for the good in the world, too.”
51. The way you retain knowledge and enthusiastically talk about

[subject] is so cool, and I love how much you love it.
52. You are quick on your feet and are a great improviser in stressful

situations.
53. You are effervescent.
54. I admire your ambition and your drive.
55. You embrace your silliness unapologetically, and it delights and

inspires me to be silly, too.
56. I respect your opinions on current events, and I always look

forward to hearing what you have to say.
57. I love how creative your mind is.



58. The way you curate your home is so authentic, welcoming, and
thoughtful.

59. Your resourcefulness is brilliant.
60. You are trustworthy. I’m always grateful I can trust you with

important things.
“You embrace your silliness unapologetically, and it delights and

inspires me to be silly, too.”
61. I love the way you analyze [books, music, movies, art]; you draw

insightful connections and discover deep metaphors.
62. Your art moves me.
63. I admire the high standards you set for yourself and those around

you; they invite everyone to strive for better.
64. You have a fantastic memory!
65. You are good at finding a way to be more efficient and mindful

about how you (or we) spend time.
66. I always look forward to seeing the result of your creative projects,

even if (and especially if) they’re just for fun.
67. You are an affirming friend and make others feel validated in a

meaningful way.
68. Your dedication to your spiritual wellness makes me want to

explore my own more deeply.
69. You consistently continue to get better at [X], and it makes me so

happy to see you growing a skill you’ve already been great at.
70. You aren’t afraid to take chances, which emboldens those around

you to live fearlessly.
“You are an affirming friend and make others feel validated in a

meaningful way.”
71. I admire how you trust your intuition.
72. Your laugh is contagious, and it never fails to make me smile.
73. Everything you cook/bake is creative and delicious.
74. Your optimism is unwavering and uplifting to those around you.
75. Your independence is empowering.
76. I’ve learned so much from your clear communication style.



77. Everyone around you is touched by your compassion; we are all
grateful to be held by you.

78. You are generous with your time, talent and/or possessions. It
lights the way for others to be so, too.

79. Creating community comes naturally to you, and you are good at
being the “glue” of any new group you are in.

80. You’ve mastered the art of relaxing—I want to learn to embrace
my free time like you do.

“I admire how you trust your intuition.”
81. I admire your decisiveness.
82. You have worked really hard to arrive at this moment; I hope you

get a chance to celebrate yourself as you deserve.
83. You are such a welcoming host, and I always have a memorable

time at your gatherings.
84. The way you admit your vulnerability is brave. I am here for you.
85. You persist in even the direst of circumstances, and it is one of the

things that makes you powerful.
86. I admire how graciously and willingly you apologize when you’ve

made a mistake.
87. No detail escapes your attention—and that sets you apart at work

and/or as a friend.
88. You give the best hugs.
89. Every plant you touch grows so vibrantly and beautifully.
90. You helped me change my mindset about [X], and that has been a

blessing in my life.
“You have worked really hard to arrive at this moment; I hope you

get a chance to celebrate yourself as you deserve.”
91. I admire your punctuality; your promptness makes people feel

respected.
92. You have a beautiful way with words; there’s poetry in your

writing and musicality to your stories.
93. I love that I always learn something new when I talk to you.
94. You are so organized, and it benefits everyone around you.



95. Your wholehearted love for nature makes me want to spend more
time outside.

96. You are excellent at networking and making connections with
interesting people.

97. I appreciate your advocacy and your work to amplify the voices of
people who are not being heard.

98. I admire how you aren’t afraid to ask for what you want or need.
You are candid and honest.

99. My life is better for having you in it.
“My life is better for having you in it.”

Funny and Witty Compliments
 I would still hang out with you even if you haven’t showered for

days.
 Your face makes other people look ugly.
 Looking like a complete idiot with you is really fun.
 There’s ordinary. And then there’s you.
 You know, you’re almost as wonderful as cake. Almost.
 Let’s say you were cloned. I bet you’d still be one of a kind. And

the better looking one!
 Are you a beaver, because damn!
 Truth be told, you have really good taste in friends (i.e. me).
 Aside from food, you are my favorite.
 I have plenty of friends that I worry about. You're not one of them

because you’re impeccable.
 It certainly is not easy to be me, which is why I need you.
 If it was legal to marry food, I’d still choose you over pizza.
 I know this is corny, but you are a-maize-ing!
 You’re more fun than a bubble wrap.
 I just want to hang out with you and do stupid things together.
 You’re just so weird all the time, it’s great!
 I’m quite certain that you’re the only person I can have a serious

debate with about a fictional scenario that is ridiculously stupid.
 In a world full of bagels, you’re a doughnut.



 If someone based an internet meme on you, it would probably be
use to make people laugh heartily.

 If you were a dog, you’d either be the leader of the pack or the
laziest one in the world. Sometimes, I just can’t tell with you.

 You’re someone that I don’t want to punch in the throat.
 You're so adorable you could probably get away with murder.
 In high school, I bet you were voted “most likely to keep being

awesome.”
 You’re more fun than a pool filled with colorful balls and candy.
 You’re so beautiful I would definitely steal your photos, make a

fake account, and impress people online.
 When it comes to getting work done, I know I can count on you to

not let me finish it.
 You’re my favorite drunken karaoke partner.
 You’re such a darling that if I suddenly turned into a psycho-

maniac murderer, I’d kill you last.
 You know what? I just don't know what’s it about you! You're so

irritating yet likable at the same time!
 I honestly think you can do anything you pour your mind into. But,

I also know what kind of thoughts you have, so maybe hold off on
that for now?

 You have a unique set of skills that can somehow turn any
situation into an awkward one.

 I like having you around because my weirdness doesn’t look so
weird when you’re doing it too.

 So you think you look ugly today, eh? Well, guess what? You
don’t look ugly to a blind person. Or to me.

 If you were a box of crayons, you’d be the gigantic branded variety
with the built-in sharpener.

 You are like mathematics. You difficult at times, but worth getting
to know.

 You know what I’m thankful for? The existence of chocolate. And
also, the fact that I met you.



 You’re definitely not someone who I pretend not to see in public.
 You are perfectly imperfect. And that’s just perfect.
 I don’t think you’re clumsy. The floor and the walls are just really

friendly to you.
 If there’s one thing that I like about you, it’s that I like more than

just one thing about you.
 It sucks that you don’t see what I see in you. Because if you did,

you’d just stare and keep smiling.
 On a scale of 1 to 10, you’re an 11.
 Our time together is like a nap. It just doesn’t last long enough.
 You make me feel like i just got out of the bath.
 You embody all the best qualities of each Hogwarts house, rolled

into one.
 You were cool way before hipsters were cool.
 We all have those days where it’s like, “Yeah, I’m not getting

anything done today.” And on those days, I know I can trust you to
join me in accomplishing nothing.

 Sometimes, when a brilliant idea pops into my mind, I run it by
you to make sure it’s not super stupid, which is often the right
thing to do.

 Your humor is like a dog whistle. It mostly goes undetected. But to
those that get it, they really get it.

 I’m so comfortable with you that I consider you the human form of
sweatpants.

 I’m so luckily that you’re not a drug. If you were, I would turn into
an unreasonable addict, and then I’d have to go for rehab.

 You're at the top of the bell curve!
 Compared to what I would do for you, The Legend of Zelda is just

child’s play.
 You're like that one sock that disappears out of the blue. I don't

know what I did to lose you, but I want you back.
 The people who raised you deserve a medal for a job well done.



 You’re the human embodiment of the fanny pack. You’re cool, but
in your own way.

 You make me do things that I don’t like to do. Like fall in love
with you when I’m not ready to.

 You’re so damn sexy that children below 18 shouldn’t be allowed
to look at you without parental supervision.

 You could never be ice cream, because you’re so hot.
 From this day forward, all my birthday and Christmas wishes will

be about you.
 Damn, you’re hot. You must be the reason for global warming.
 I don’t really have a favorite color. It’s always pretty much the

color you are wearing for the day.
 A smile from you is more than enough to make my day.
 I don’t know the reason, but when you do embarrassing stuff, I

find you strangely attractive.
 You’re that “nothing” when people ask me what I’m thinking

about.
 If you knew how much I think about you, I would be very

embarrassed.
 Sorry for smiling so much, it's just that seeing you improved my

mood.
 I think you're really beautiful, and I don't really know what to do

about it.
 You make me feel feelings that I’m not really sure how to deal

with. But, I sort of like it.
 If we’re the only two humans left after the apocalypse, I wouldn’t

mind repopulating the world with you.
 You’re like an untrained puppy. I always like to take you out.
 I can’t take my eyes off of you. Unless you notice me, then I’ll

quickly look away and act like it never happened.
 You know what’s awesome? Chocolate cake! And oh, your face as

well.



 I can never remember my dreams, but I assume you are always in
them.

 I'm not drunk, just intoxicated by you.
 You may not be ridiculously good-looking, but you’re pretty damn

close. As in super close!
 You always seem to remember the strangest little things about me.

And I kind of love it.
 I accomplished nothing today—not a single productive thing! But,

I thought of you. So yeah, today was good.
 I get separation anxiety whenever you’re away. So, I’d be a lot

happier if you just never left.
 You’re like a corner piece of a jigsaw puzzle. Without you, I

would be lost.
 I know you’ve what it takes to survive a zombie apocalypse.
 I bet you do crossword puzzles in ink.
 Babies and small animals probably like you.
 Puppies and kittens should fear your cuteness!
 Is there anything you can’t do?
 If cartoon blue birds were real, a couple of them would sitting on

your shoulders, singing right now.
 Honestly, the hardest thing about being your friend is that I have to

pretend that I like my other friends just as much as I like you.
 No one is quite like you. You’re one of a kind!
 You significantly bring up the average of human goodness.
 The only thing better than being friends with you, is being friends

with a talking dolphin.
 You are cooler than secret handshake.
 I bet you’re smarter than Google.
 I bet you make babies smile effortlessly.
 I really like that you understand my sarcasm because it’s in an

advanced form and not everyone gets it.
 You always remind me of the smell of new book—unique and

wonderful.



 Your smile is proof that the best things in life are free.
 I don’t really like people, but you’re an exception.
 I don’t know if sarcasm is a skill, but you’ve certainly mastered it.
 Actions speak louder than words, and yours tell an incredible story.
 You are quite adept at seeing the best in people, even when

everyone else sees the worst.
 You’re cool because you don’t judge me when I get excited about

something lame.
 I’m always amazed by the things you don’t find embarrassing

about me.
 Thank you for not thinking I’m weird. I mean, we both know I’m

weird, but you accept it, and that makes me happy.
 I could lie beside you forever. Or until we decide to go out to eat.
 I would give up everything for a chance to talk to you about

nothing.
 I would love to spend every minute of every day with you, but

some days I actually have to get stuff done.
 You’re so cute that I want to throw rainbows and candy sprinkles

at you.
 You are awkward, but in a cute way. Like an elevator ride, but

with puppies.
 You may not be perfect, but your weirdness matches with mine,

and that’s close enough.
 Spending time with you is the best part of my day, well, aside from

when I’m sleeping and eating.
 You look like what angel hymns sound like.
 You’re so fun and cute, I bet you sweat glitters.
 Your kindness is a balm to everyone that encounters it.
 If you were a vegetable, you’d be a cute-cumber.
 You should be proud of yourself.
 The chance of meeting another person like you is the only reason I

talk to strangers.
 You’re so sweet, you’re giving me a toothache.



 You’re so cute that puppies and kittens send pictures of to each
other.

 You’re even more beautiful on the inside than you are on the
outside.

 You always know how to find the silver lining in everything.
 How do you keep being so funny and making everyone laugh?
 You are astonishingly gorgeous and that’s the least interesting

thing about you.
 Sometimes, life sucks. But then I talk to you, and you just agree.

That’s why you’re such a good friend.
 You’re the only person I trust with my passwords. I’m not going to

give them to you, but if you happened to discover them, I probably
wouldn’t change them.

 I look at you the same way we all look at giraffes, which is
basically like, “I bet you were just born awesome.”

О. П. Однакова

Методическая разработка по теме: “Использование ИКТ на
уроках в начальных классах в условиях реализации ФГОС”.

ИКТ

Мы живем в век высоких компьютерных технологий.
Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры.
Меняется и роль учителя в информационной культуре — он
должен стать координатором информационного потока. Значит,
учителю необходимо владеть современными методиками и
новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на
одном языке с учащимися.

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной
школы, является расширение кругозора, углубление знаний об
окружающем мире, активизация умственной деятельности детей,
развитие речи.



Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник»
вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание –
компьютерное обучение. Одной из основных частей
информатизации образования является использование
информационных технологий в образовательных дисциплинах.

Для начальной школы это означает смену приоритетов в
расстановке целей образования: одним из результатов обучения и
воспитания в школе первой ступени должна стать готовность
детей к овладению современными компьютерными технологиями
и способность актуализировать полученную с их помощью
информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации
этих целей возникает необходимость применения в практике
работы учителя начальных классов разных стратегий обучения
младших школьников и в первую очередь использование
информационно-коммуникативных технологий в учебно-
воспитательном процессе.

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе
позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира; овладевать
практическими способами работы с информацией; развивать
умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью
современных технических средств.

Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют
сделать их более интересными, продуманными, мобильными.
Используется практически любой материал, нет необходимости
готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-
сопровождения – всё это уже заранее готово и содержится на
маленьком компакт-диске.

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной
школе. Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление,
поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно
больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в
процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции,



воображение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и
занимательность компьютерных слайдов, анимации.

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе
позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа
обучения к деятельностному, при котором ребенок становится
активным субъектом учебной деятельности. Это способствует
осознанному усвоению знаний учащимися.

Не следует отвергать зарекомендовавшие себя на протяжении
нескольких столетий методы и средства обучения. Но очевидна
необходимость внедрения, наряду с традиционными методами
новых, отвечающих требованиям времени. Современное
образование должно обеспечить интенсификацию процесса
обучения, реализацию развивающего обучения, переход от
механического усвоения знаний, уточнение содержания обучения,
совершенствование форм и методов организации и управления
процесса обучения, тем самым, обеспечивая уровень подготовки
сегодняшних школьников, будущих специалистов и их готовность
к гармоничному существованию в обществе. Именно с развитием
информационных образовательных технологий связываются
описанные выше изменения в образовании.

Потребность эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе
определяет новые задачи перед профессиональным
педагогическим образованием. ИКТ выступают неотъемлемым
компонентом профессиональной подготовки современного
учителя, в том числе, учителя начальных классов.

Я работаю учителем двадцать восемь лет. Мне всегда было
интересно заниматься чем-то новым и увлекательным, делать свои
уроки насыщенными, продуктивными, современными. Ведь
задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать детей своим
предметом, привлечь внимание учеников, чтобы они захотели
получать предложенные им знания и учились добывать их сами.
Поиск эффективных методик привел меня к новым



компьютерным технологиям, которые эффективно применяются
при организации творческой познавательной деятельности
учащихся в процессе изучения различных школьных дисциплин.
Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащихся
моих классов, а для меня стали нормой работы.

Информатика и ИКТ – это области знаний, которые идут
вперед стремительными шагами и, чтобы угнаться за ними,
необходимо все время учиться.

Очевидно, что ИКТ – мощный педагогический инструмент в
руках учителя, им надо владеть и широко использовать на своих
предметных уроках.

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде
всего, должна способствовать активизации познавательной сферы
обучающихся, успешному усвоению учебного материала и
способствовать психическому развитию ребенка. Следовательно,
ИКТ должно выполнять определенную образовательную функцию,
помочь ребёнку разобраться в потоке информации, воспринять её,
запомнить, а не в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ
должны выступать как вспомогательный элемент учебного
процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности
младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть
чётко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИТК
на уроках должно носит щадящий характер. Планируя урок
(работу) в начальной школе, учитель должен тщательно
продумать цель, место и способ использования ИКТ.

Информатизация начального образования проходит по
следующим направлениям:
 использование ИКТ в качестве дидактического средства

обучения (создание дидактических пособий, разработка и
применение готовых компьютерных программ по различным
предметам, и т. д.);

 введение учебного курса «Информатика» как учебного
предмета для младших школьников;



 проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на
отдельных этапах урока, использование ИКТ для закрепления
и контроля знаний, организация групповой и индивидуальной
работы, внеклассной работы и работы с родителями).

В своей практике я использую программы и научно-
познавательные и обучающие фильмы, подобранные согласно
учебной программе по предметам.
Русский язык
Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно

проблематично, но возможно. Я использую мультимедийные
презентации на уроках как ознакомления с новым материалом, на
уроках закрепления и обобщения, так и интегрированных уроках.
Математика
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет мне

организовать разные формы учебно-познавательной деятельности
на уроках математики и сделать активной и целенаправленной
самостоятельную работу учащихся, что способствует повышению
качества усвоения учебного материала и усилению
образовательных эффектов.
Окружающий мир
Я начала проводить уроки окружающего мира с компьютерным

сопровождением. На уроках окружающего мира в 1 классе дети
узнали «Почему Солнце светит днём, звёзды – ночью, а на Луне
не живут люди?», «Почему радуга разноцветная», «Почему поезда
такие длинные», «Зачем летают в космос».

Накапливая опыт в составлении и реализации таких уроков, я
пришла к выводу, что необходима система уроков. Уроки,
составленные в виде презентаций в Power Point, для учителя
являются опорой для объяснения нового материала в
сопровождении иллюстраций и видеосюжетов. Но на уроке
необходимо переходить от одного материала к другому, а
жонглирование дисками отнимает драгоценное время. Я пришла к
выводу, что нужно заранее готовить тематические презентации к



урокам, которые будут представлять собой электронное
сопровождение к учебнику. Слайды, выведенные на большой
экран,– прекрасный наглядный материал, который не только
оживляет урок, но и формирует вкус, развивает творческие и
интеллектуальные качества личности ребенка. Творческий
учитель, имеющий навыки работы на компьютере, может
подготовить богатейший материал к уроку. Использование
анимации в слайдах позволяет педагогу дать учащимся более
яркое представление об услышанном на уроке. Дети с
удовольствием погружаются в материал урока, рассказывают дома
об увиденном на экране, да и к природе начинают относиться
более внимательно и бережно. Ребята активно помогают мне в
поиске информации, учатся создавать свои презентации и с
гордостью демонстрируют их одноклассникам. Это очень
увлекательная работа. Для более подготовленных учащихся я
готовлю тестовые задания.

Применяя ИКТ на своих уроках, я пришла к выводу, что
необходимо учитывать следующие факторы:
 Методическая цель урока и определяемый ею тип урока

(объяснение нового материала, закрепление, обобщение
пройденной темы, промежуточный контроль и т.п.).

 Численность учебной группы (класса) и численность
компьютеров в учебном кабинете.

 Гигиенические требования к работе учащихся за компьютером.
Количество уроков с применением ТСО (компьютера) в
неделю не должно превышать 6 - сюда относятся также уроки
с использованием телепередач, кинофильмов и т.п.

 Уровень подготовки класса. Важно учесть, является класс
однородным или разноуровневым. Если класс не однороден
по способности к усвоению материала, то обычно выделяют
три подгруппы учащихся. Условно - сильные, средние и
слабые. При подготовке урока нужно отдельно продумать
учебные задачи для учащихся каждой из подгрупп.



Готовность учащихся к новому виду учебной деятельности.
От того, насколько ученики хорошо знают приемы работы с

компьютерными программами с мышью и клавиатурой, зависит
темп и, в конечном счете, успех урока. Для слабо подготовленных
детей необходимо больше внимания уделять технологии работы с
программой. Грамотные учащиеся способны быстро
ориентироваться в программе и операционной среде. В этом
случае задача учителя сильно облегчается. Однако в этом случае
следует особо обратить внимание учащихся на дисциплину
работы с компьютером на уроке, таким образом, дидактические
возможности современных ИКТ позволяют интегрировать их в
существующие формы обучения, как например:

При проведении комбинированных уроков и уроков изучения
нового материала я использую проектор, CD-диски, обучающие
программы, демонстрационные программы, Internet,
моделирующие программы.

На уроках закрепления знаний, совершенствования, обобщения
и систематизации умений и навыков я использую обучающе-
контролирующие программы, моделирующие системы. На уроках
контроля и коррекции знаний, умений и навыков применяю
программы с тестовыми системами.

Мой класс неоднороден по подготовке. Применение
компьютера дает возможность дифференцировать задания не
только по уровню сложности, но и по цели урока. Главным, по-
прежнему, остается вопрос организации урока и дисциплины
работы с программой.

Использование данной технологии позволяет:
1.Значительно сэкономить время на уроке.
2. Продемонстрировать ученикам аккуратные, четкие образцы

оформления решений.
3. Повысить уровень наглядности в ходе обучения.
4. Внести элементы занимательности, оживить учебный

процесс.



Преимущество уроков с использованием ИКТ перед другими
формами уроков состоит в том, что ученик сам определяет темп
своей познавательной деятельности. Это следует из того, что
учащийся управляет работой программы за компьютером.
Следовательно, на таких уроках у нас есть идеальная возможность
осуществить разноуровневый подход к обучению, даже
индивидуальное обучение каждого учащегося. Это достигается
делением класса на подгруппы, подготовкой различных
модульных заданий для каждой подгруппы.

Компьютерная программа предоставляет достаточно дидактики
и для слабого учащегося, и для мотивированного ученика. Мы
предполагаем, что наилучший результат работа с компьютерной
программой приносит именно этим двум крайним категориям
учащихся. Слабые учащиеся, работая с программой, успевают
сделать немного, но получают удовлетворение от учебного труда.

Сильный ученик получает возможность, не дожидаясь
товарищей, проявить инициативу и углубиться в поисковую
работу. Качество обучения – это то, для чего мы работаем.

С помощью компьютерных технологий можно решить
следующие задачи:
 усиление интенсивности урока
 повышение мотивации учащихся
 мониторинг их достижений

Объем информации, которую необходимо учитывать для всех
учеников в классе, очень велик. Поэтому без компьютера провести
эту работу невозможно. В то же время усадить всех школьников
за компьютеры тоже нельзя из-за ограничения времени работы
детей за монитором. Единственным выходом является: готовить
задания на компьютере, но раздавать их на бумаге, в виде
карточек. Затем результаты работы учеников следует вводить в
компьютер, который определяет, какие задания давать
школьникам в следующий раз. Итак, использование компьютера в



указанных направлениях оказывается успешным. Работа по ним
доставляет удовольствие не только ученикам, но и мне.

На уроках математики в качестве тренажёра для отработки ЗУН
я использую программу «Отработка арифметических
способностей». Для более подготовленных учащихся я готовлю
тестовые задания.

На уроках чтения я использую справочные материалы, т. е.
Энциклопедии. Часть презентаций можно предложить
подготовить самим учащимся, составление рассказов и
выборочное чтение, использование отрывков из фильмов с
заданием (например: найдите сходство и различия между текстом
и постановкой (фильмом), выборочное чтение к эпизоду фильма и
т. д.

Я использую комбинированные игры на интегрированных
уроках повторения и закрепления ЗУН.

На родительских собраниях я рекомендовала родителям
контролировать время и игры, в которые дети играют, и
предложить учащимся обучающие и развивающие игры, например:
«Обучение с приключением», «Приключения на планете чисел 2»,
«Приключение в городе математиков», «Математика. Начальная
школа 3 класс», «Информатикус», «Трое из Простоквашино.
Математика с Дядей Фёдором», «Школьное приключение. Замок
Знаний Али-Бабы. 1 класс», «Школьное приключение. Остров
сокровищ и знаний. 2 класс».

Уроки с использованием ИКТ, на мой взгляд, являются одним
из самых важных результатов инновационной работы в нашей
школе.

Практически на любом школьном предмете можно применить
компьютерные технологии. Важно одно – найти ту грань, которая
позволит сделать урок по-настоящему развивающим и
познавательным. Использование информационных технологий
позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок
современным. Использование компьютерных технологий в



процессе обучения влияет на рост профессиональной
компетентности учителя, это способствует значительному
повышению качества образования, что ведёт к решению главной
задачи образовательной политики.

Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в
начальной школе, можно с уверенностью сказать, что
использование информационно-коммуникативных
технологий позволяет:
 обеспечить положительную мотивацию обучения;
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном

уровне (музыка, анимация);
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения

(почти индивидуализацию);
 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза;
 усовершенствовать контроль знаний;
 рационально организовать учебный процесс, повысить

эффективность урока;
 формировать навыки подлинно исследовательской

деятельности; обеспечить доступ к различным справочным
системам, электронным библиотекам, другим
информационным ресурсам.

Современные информационные технологии открывают моим
учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации,
позволяют реализовать принципиально новые формы и методы
обучения.

Одним из предметов, требующих дополнительные средства
обучения, является урок окружающего мира. Не секрет, что уроки
окружающего мира требуют наглядности для лучшего усвоения
материала. Здесь на помощь приходит компьютер с его
неограниченными возможностями. Использование наглядности
иллюстрирует авторский текст, помогает увидеть своими глазами
необыкновенные растения и животных, отправиться в
увлекательные путешествия.



И.В. Кондрашева

Формирование читательской грамотности учащихся с
применением игровых технологий.

Аннотация: в данной статье представлены некоторые приёмы,
позволяющие на этапе актуализации знаний сформировать не
только лексические навыки, но читательскую грамотность
учащихся

Я успешно использую модель формирования читательской
грамотности на этапе актуализации знаний при обучении
английскому языку, в рамках которой предусмотрено
сбалансированное развитие и формирование у учащихся умений
говорения, чтения, аудирования, письма.

На этапе актуализации знаний, учащиеся воспроизводят
известные им знания, осознают их, обобщают факты, связывают
старые знания с новыми условиями, с новыми данными,
осуществляется выход на задание, вызывающее познавательное
затруднение, создается проблемная ситуация и формулируется
учебная проблема.

Учитывая возрастные особенности обучающихся, я использую
при формирования читательской на уроках английского языка в
начальных классах следующие методы и приёмы:

1) Предметные игры
2) Ролевые игры
3) Викторины
4) Приём «Синквейн»
«Синквейн» — это методический прием, который представляет

собой составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При
этом написание каждой из них подчинено определенным
принципам, правилам. Таким образом, происходит краткое
резюмирование, подведение итогов по изученному учебному
материалу. Синквейн является одной из технологий критического



мышления, которая активирует умственную деятельность
школьников, через чтение и письмо. Написание синквейна — это
свободное творчество, которое требует от учащегося найти и
выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы,
проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать,
основываясь на основных принципах написания стихотворения.

Так, например, при изучении темы «Алфавит» во 2 классе я
готовлю на доске таблицу с буквами (можно использовать
проектор).

Задача упражнения:
повторить изученные буквы Bb, Kk, Ll, Mm, Nn;
повторить грамматической конструкции It is …;
снять эмоциональное напряжение;
ввести в языковую среду;
прогнозировать тему урока.
Демонстрирую карточки с изображением уже изученных на

прошлом уроке букв и называю их. Иногда специально называю
их неверно. А дети реагируют словами “yes” или “no”, а затем
сами хором называют верную букву ещё раз.

Bb Kk Ll Mm Nn
Учитель: It is the letter Bb.
Учащиеся: Yes, Bb!
Учитель: It‘s the letter Mm.
Учащиеся: No. It’s Kk!
Далее учащиеся делают вывод о том, чем будем заниматься на

уроке – повторять данные буквы, их звуки, а также слова с этими
буквами (клички питомцев). А также изучим новые буквы и новые
слова.

Игра Викторина “That’s me”
Тема урока: Мой день.
Задачи упражнения:



совершенствовать лексические навыки по теме «Занятия в
течение дня».

совершенствовать лексико-грамматические навыки спряжения
глаголов в 1, 2, 3 лице в настоящем времени (Present Simple);

3) мотивировать на работу;
4) ввести в языковую среду;
5) прогнозировать тему урока;
6) снять эмоциональное напряжение;
7) развивать критическое мышление.
Я настраиваю учащихся, что я прочитаю им несколько

предложений. Их задача – понять предложения и отреагировать на
них фразой «That’s me». Если же суть предложения им не
подходит, они должны сказать вслух «That’s not me». Необходимо
брать знакомую лексику.

- Учитель: I watch TV every day.
- Учащиеся: That’s me! / That’s not me!
- Учитель: My mother goes to the shops every morning.
- Учащиеся: That’s me! / That’s not me!
- Учитель: I often ride a bike.
- Учащиеся: That’s me! / That’s not me!
- Учитель: My grandmother always reads books in the evenings.
- Учащиеся: That’s me! / That’s not me!
- Учитель: I usually get up at 7o’clock in the mornings.
- Учащиеся: That’s me! / That’s not me!
Далее учащиеся на основе вышесказанного догадываются о

теме урока – «Занятия в течение дня». Приходим к выводу, что на
уроке будем учиться рассказывать о своих занятиях и занятиях
членов семьи в настоящем времени.

Ролевая игра “Ambiguous picture”
Тема урока: Поздравляем с днём рождения.
Задачи упражнения:
1) совершенствовать лексические навыки по теме «Игрушки»,

«Описание игрушек».



2) ввести в языковую среду;
3) прогнозировать тему урока;
4) снять эмоциональное напряжение;
5) создать положительные эмоции;
6) развивать фантазию.
Задаю вопрос учащимся «What is your favourite toy? What toy

would you like to get on your Birthday? ». Далее обращаю внимание
учащихся на доску, где нарисованы какие-либо фигуры, предметы.
Их задача дорисовать фигуру так, чтобы получилась их любимая
игрушка. Задание можно выполнять индивидуально в тетрадях, а
одного ученика вызвать к доске, можно организовать работу в
группах или в парах. В конце задания каждый ученик называет
свой рисунок.

Было
на доске

 Ученик
нарисовал

- Учитель: What is your favourite toy, Misha?
- Ученик: My favourite toy is a car.
- Учитель: What is your favourite toy, Katja?
- Ученик: My favourite toy is a doll.
- Учитель: What is your favourite toy, Oleg?
- Ученик: My favourite toy is a robot.
- …
Далее учащиеся на основе вышесказанного догадываются о

теме урока – «Мои любимые игрушки на День рождения».
Приходят к выводу, что на уроке будем учиться рассказывать об
игрушках, которые у нас есть, и которые мы бы хотели получить
на праздник.

Приём “СИНКВЕЙН”
Тема урока: Россия
Задачи упражнения:



1) совершенствовать лексические навыки по темам «География
США»;

2) ввести в языковую среду;
3) прогнозировать тему урока;
4) повысить интерес к уроку;
5) формировать навыки общения (уметь слушать чужое

мнение);
6) актуализовать имеющиеся знания по теме;
7) развивать образное мышление и воображение.
Учитель просит учащихся подумать и написать слова и одно

предложение по теме «Россия» по схеме: 1 строка –
существительное (относится к теме)

2 строка – 2 прилагательных
3 строка – 3 глагола
4 строка – 1 предложение
5 строка – 1 слово-резюме
Можно задание выполнить устно, а учитель сразу фиксирует

лучшие ответы на доску. Можно организовать парную или
групповую работу.

Предполагается, что после прочтения текста про Россию (стр.
98, 2 часть), учащиеся вновь получат задание заполнить
СИНКВЕЙН, но уже на основе новой информации, сравнив
старый СИНКВЕЙН с новым.

В конце этапа актуализации знаний учащиеся формулируют
тему и задачи урока: узнать больше информации о России,
сравнить со старыми знаниями, научиться рассказывать о России.

Пример написания СИНКВЕЙНОВ:
Этап активизации

знаний
 Этап рефлексии

RUSSIA
Country
Big, beautiful

RUSSIA
Country
different, interesting



To be proud, to love,
to live
I am from Russia.
My homeland

To be famous for, come to
visit, to be rich in
Russia is the richest and

the largest country in the
world.
Power

На мой взгляд, описанные игровые технологии интересны,
несложные и требуют небольшого количества времени для их
подготовки со стороны учителя, и для их выполнения со стороны
учащихся. Приёмы таких технологий, как синквейн, задания с
изобразительных наглядностей – современные и продуктивные.
Использование же на уроках данных технологий, игровых заданий,
викторин в методике преподавания иностранных языков явление
не новое, но при интересной, продуманной подаче, с
интригующим сюжетом, также может выступать как
неотъемлемый и универсальный инструмент учителя.

Я считаю, что я должна уметь не только преподавать материал,
но и уметь строить урок таким образом, чтобы детям данный
материал был интересен и личностно значим.

ЛИТЕРАТУРА
Penny Ur & Andrew Wright Five-Minute Activities. A resource

book of short activities. Cambridge University Press, 1996Гальскова
Н.Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.

Лингводидактика и методика учеб. пособие для студ. лингв.
ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова,
Н. И. Гез. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2006

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексика]
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Ж.А. Балаян

“День Победы”.

Тема проекта: «9 мая-день Победы»
Составитель проекта: воспитатель подготовительной группы
Балаян Ж.А.
Вид проекта: информационно – познавательный, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (с 26.04 - по 7.05)
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели,
родители.

Актуальность выбора темы и её значимость:
Сила Российского государства, процветание его граждан,

стабильная экономическая ситуация прежде всего зависят от
творческого и интеллектуального потенциала подрастающего
поколения, знания исторического прошлого, патриотических
традиций нашей Родины.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
является одной из самых актуальных задач нашего времени.
Патриотическое воспитание ребёнка- сложный педагогический
процесс. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине,
к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения
народа. Воспитание патриота начинается в дошкольном возрасте.
Как писал В. А. Сухомлинский: «От того, как относится человек в
годы детства к героическому подвигу своих отцов и дедов,
зависит его нравственный облик, отношение к общественным
интересам, к труду на благо Родины». Патриотическое чувство не
возникает само по себе. Это результат длительного,
целенаправленного воспитательного воздействия человека,
начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста
становится одной из актуальных. В результате систематической,
целенаправленной воспитательной работы у детей могут быть



сформированы элементы гражданственности и патриотизма.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не
зная, как любили, берегли и защищали её наши предки, наши отцы
и деды.

9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и
вместе с тем день печали. В этот праздник мы поздравляем
ветеранов и чтим память погибших.

Наш проект направлен на патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста.

Накануне празднования дня Победы в нашем детском саду
прошёл утренник, праздник, посвященный Дню Победы. Это
праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в
борьбе с фашизмом. Прошло 79 лет со дня Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. Дошкольники и их родители
мало знают об этой войне, о ее героях и подвигах, не
задумываются, как та, далёкая уже война прошла по судьбам их
родственников.

Как помочь подрастающему поколению сформировать у них
чувство долга, чувство уважения к славным защитникам нашей
Родины, чувство гордости за свой великий народ, который
подарил нам счастливую жизнь? В процессе реализации проекта у
дошкольников будут формироваться чувства привязанности,
верности, чувство собственного достоинства, гордости за свою
Родину. Патриотическое воспитание-основа нравственного
воспитания подрастающего поколения.

Мы, воспитатели, берём на себя ответственность за
осуществление этой государственной, важной задачи.

Гипотеза: Участников Великой Отечественной войны с
каждым годом становится всё меньше. Это люди преклонного
возраста – прадедушки и прабабушки наших воспитанников. Чем
больше мы говорим с детьми об истории нашей страны, о войне,
тем более вероятность того, что наши потомки не забудут их и
передадут эстафету памяти дальше – своим детям и внукам.



Проблема: К сожалению, сегодня, в период смены
общественных формаций, нарушается преемственность поколений
в воспитании детей. Современные дети не знают, что такое война,
День Победы- праздник, о котором должен знать каждый ребёнок.
Необходимо с детства рассказывать детям о войне, о тяготах
войны не только для солдат, но и для всей страны. Для наших
детей это уже очень далекое прошлое, но забыть его нельзя, мы
всегда должны помнить тех, кто отдал жизнь за светлое будущее
для нас. Дети мало знают о подвиге русского народа в борьбе с
фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Ожидаемый результат:
В результате проведенных мероприятий дети должны узнать о

легендарном прошлом нашей Родины; иметь представление о
военных профессиях, о родах войск, военной технике, о земляках-
героях, о героях своей семьи; должны быть ознакомлены с
произведениями поэтов, писателей и художников на военную тему;
называть города-герои; иметь простейшие представления о
мероприятиях, направленных на воспитание патриотических
чувств (Парад Победы, салют, возложение цветов и венков к
обелискам, встречи с ветеранами).

Цель: формирование и расширение знаний детей старшего
дошкольного возраста об истории Великой Отечественной войны,
воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за подвиг
нашего народа, о детях войны, о празднике 9 мая и его значении, о
символах праздника Победы.

Задачи:
 Дать представление о значении победы нашего народа в

Великой Отечественной войне.
 Познакомить с историческими фактами военных лет.
 Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы,

уважение к заслугам и подвигам воинов Великой
Отечественной войны.

 Обогащать и развивать словарный запас детей.



 Познакомить с произведениями художественной литературы и
музыки о войне.

Ожидаемые результаты.
 Расширение представлений детей о подвигах советского

народа, о защитниках отечества и героях Великой
Отечественной войны;

 Проявление чувства гордости за стойкость и
самоотверженность советского народа в период Великой
Отечественной войны;

 Формирование внимательного и уважительного отношения у
дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желания
оказывать им посильную помощь.

Этапы реализации проекта:
1 этап- организационно- подготовительный:
1. Изучение имеющихся условий для реализации проекта, сбор

информации, подборка наглядно-дидактического материала,
работа с методической литературой, составление плана работы
над проектом, создание развивающей предметно-
пространственной среды, подборка аудиозаписей, видеотеки.

2. Знакомство родителей с предложением об участии их,
совместно с детьми в проектной деятельности, приуроченной к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
беседы и разъяснения по предстоящей работе, согласования по
совместной деятельности.
2 этап- основной-практический:
1. Беседы:

 «История георгиевской ленточки»
 «О Великой Отечественной войне»
 «Что такое героизм?»
 «О городах героях»
 «Дети войны»
 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

2. Непосредственная образовательная деятельность:



 «Это праздник со слезами на глазах»
 «Поклонимся погибшим тем бойцам…»
 «Великая Отечественная война: лица победы, дети войны»
 «Символы Победы – ордена, медали и знамена»
 «Нам нужен мир»

3. Чтение и заучивание стихов, пословиц, поговорок о
Родине, о Великой Отечественной войне.

Стихи: О. Высотская «Салют», В. Берестов «Мирная считалка»,
Н. Найдёнова «Хотим под мирным небом жить», К. Ибряев
«Здравствуй Родина моя!».

Пословицы и поговорки: «Родной край –сердцу рай», «Родина –
мать, чужбина-мачеха», «Нет в мире краше Родины нашей»,
«Умелый боец-везде молодец!», «Воин воюет, а детки горюют»,
«Мир да лад-Божья благодать!»…

4. Чтение художественной литературы:
М. Зощенко «Солдатские рассказы», Ю. Яковлев «Как Сережа

на войну ходил», Л. Кассиль «Твои защитники», С.
Баруздин «За Родину», С. Михалков «Быль для детей», О.
Высоцкая «Салют», С. Орлов «9 мая 1945года», Е. Благинина
«Шинель», М. Борисова «Бабушка – партизанка», Е. Трутнева
«Парад», А. Барто «На заставе», А. Метяев «Землянка», «Мешок
Овсянки», С.П. Алексеев «Медаль», «Всюду известны», К.
Чибисов «Вечный огонь», А.Твардовский «Рассказ танкиста»,
С.Михалков «День Победы».

5. Прослушивание музыкальных произведений:
«Вставай страна огромная» (муз. А. Александрова, сл. В.

Лебедева-Кумача); «Марш защитников Москвы» (муз. Б.
Мокроусова, сл. А. Сурикова); «Вечный огонь» (муз. А.
Филиппенко, сл. Д. Чибисовой); «Эх, дороги» (муз. А. Новикова,
сл. Л. Ошанина); «Орлята учатся летать» (муз. А. Пахмутовой, сл.
В Добронравова); «Три танкиста» (муз. Братьев Покрасс, сл. Б.
Ласкина)

6. Продуктивная деятельность:



Рассматривание альбомов «Кто помог солдатам победить»,
«Собаки на войне», рассматривание иллюстраций о войне, дне
Победы.

Рисование: «Парад ко Дню Победы», «Георгиевская ленточка»
Аппликация: «Праздничный салют ко Дню Победы», «Голубь

мира», «Цветы к памятным местам».
Лепка (коллективная работа): «Военная техника».
Конструирование из бросового материала: «За Родину!»,

«Музей военной техники».
7. Дидактические игры: «Назови пословицу», «Военный

транспорт», «Чья форма?»,
«Раньше и теперь», «Защитники Отечества», «Великие люди

России».
8. Сюжетно-ролевые игры:
«Пограничники», «Мы военные разведчики», «Моряки»,

«Лётчики».
9. Подвижные игры:
«Полоса препятствий», «Помоги раненому», «Разведка»,

«Встречные перебежки», «Попади в цель», «Меткий стрелок»,
«Будь внимательным», «Кто быстрее», «Перетягушки», «Саперы»,
«Пройди бесшумно».
3 этап – заключительный-итог проекта

1. Организация выставки работ ко Дню Победы
2. Конкурс чтецов «Этот праздник со слезами на глазах» (под
руководством своих родителей ребята разучили понравившиеся
произведения о ВОВ).
3. Экскурсия с родителями к памятнику «Клятва» -возложение
цветов).
4. Открытое мероприятие посвящённое 9 Мая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проект «День Победы» рассчитан на то, чтобы сформировать у

детей знания об историческом прошлом Родины, установить
историческую преемственность поколений, дать им возможность



получить целостное восприятие событий, связанных с Великой
Отечественной войной.

Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес
детей к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и
способствует формированию подлинно гражданско-
патриотической позиции у дошкольников, которая затем ляжет в
основу личности взрослого человека – гражданина своей страны.

М. А. Головина

Договорное право. Договор купли-продажи недвижимости и
транспорта за наличный расчет, ипотеку и под госпрограммы.

Все мы когда-либо покупали и продавали что-либо, будь то
недвижимость или машина.

Проводя подобные сделки, я каждый раз вижу два типа людей:
одни верят на слово составителю договора, другие читают договор,
делая вид, что во многом разбираются. И одни, и вторые могут
попасть в руки нечестных людей и будут обмануты.

Поделим нашу лекцию по видам объекта продажи: машина и
недвижимость.

Купля-продажа ТС.
Вроде простой в быту договор может создать кучу проблем

сторонам. Объектом продажи в данном случае является ТС.
При его покупке мы обязательно должны проверить ВИН

номер. Сверить его нужно во всех местах, где он расположен и
особенно на двигателе. Если ВИН номер окажется перебит, то
пользоваться транспортом вы не сможете и более того, его могут
изъять в рамках уголовного дела. Машину с перебитым ВИН
номером на учет вы поставить не сможете и потеряете деньги,
уплаченные за ТС.

Обязательно проверяйте техническое состояние и пробег
автомобиля, особенно если он б/у. Доказать потом, что проблема



возникла не по вашей вине сложно и дорого. Придется заказывать
экспертизу и подавать иск в суд.

Обязательно проверьте автомобиль через автотеку или сайт
ГИБДД. Там вы узнаете об авариях, сверите регистрационные
данные, узнаете об арестах, угонах, количестве владельцев, а
также находится ли он в залоге или нет. Также нужно пробить
хозяина машины по базе УФССП (на сайте УФССП раздел
сервисы). Если у хозяина есть долги, то на машину может быть
наложен арест, который не дошел еще до ГИБДД. На сайте
https://bankrot.fedresurs.ru вы сможете проверить, не банкротится
ли продавец ТС, потому как все сделки, совершенные за три года
включительно до процедуры банкротства могут быть отозваны в
суде. Вы останетесь без ТС и без денег. На сайте
http://services.fms.gov.ru вы сможете проверить действительность
паспорта продавца. Еще вам нужно уточнить у продавца, а лучше
внести в договор, куплен ли этот автомобиль в браке и продается
ли с согласия второго супруга. Потому как при разделе совместно
нажитого имущества супругов, сделку могут признать
недействительной, согласно ст. 35 СК РФ.

Если ТС продают по доверенности, то на сайте нотариальной
палаты, вы можете проверить доверенность на ее
действительность. Доверенность должна быть либо генеральной,
либо на продажу именно этого ТС.

Правильно заполняйте договор купли-продажи (ДКП) ТС,
сверяйте все данные, вносимые в него.

При продаже ТС за наличный расчет, предусмотрите в договоре
место, где продавец укажет, что денежные средства он получил в
определенной сумме, установленной договором. Составляйте
договор в 3 экземплярах.

После покупки ТС, вам дается 10 дней для постановки его на
учет в ГИБДД. Для этого вам нужен паспорт покупателя, ДКП,
ПТС, СТС, СНИЛС, полис ОСАГО, талон ТО.

https://bankrot.fedresurs.ru
http://services.fms.gov.ru


Если же вы покупаете ТС с использованием средств
регионального материнского капитала, то имейте ввиду, что в
данном случае действует другой вид ДКП. Его вы можете
составить либо у юриста, либо запросить образец в УСЗН. Важно
при заключении такого договора, заполнять его правильно, иначе
потом вам могут отказать в выплате. А также при каких-либо
разборках с продавцом, могут возникнуть проблемы и будет
сложно что-либо доказать в суде.

ДКП недвижимости.
Объектами ДКП недвижимости могут выступать: квартира,

комната, машиноместо, земля, жилой дом, коммерческое
помещение и др. Если вы приобретаете отдельно стоящее здание,
то запомните, что оно неразрывно связано с землей, а
следовательно, земля тоже должна быть предметом сделки в этом
же договоре. Если земля находится в аренде, то нужно указать в
ДКП, что покупатель обязуется переоформить права на землю на
себя.

ДКП недвижимости состоит из преамбулы (часть где
указываются все данные продавца и покупателя и их
представителей, в случае продажи по доверенности). Далее
следует основная часть договора, где указываются все
характеристики продаваемого объекта, его адрес. Обязательно
указываем на каком основании объект принадлежит продавцу и
зарегистрирован ли он в Росреестре. Указываем данные о
прописанных людях, о стоимости объекта и способах расчета
между сторонами.

Если объект продается за наличные денежные средства, то это
указывается в договоре и в конце продавец собственноручно
пишет, что получил деньги.

Если объект продается под мат капитал или региональный
капитал, то указывается программа покупки, способ и сроки
расчета и реквизиты счета продавца. В случае ипотеки, такая же
ситуация. При продаже объектов под гос программу, ипотеку или



в рассрочку, запомните, что согласно ст. 488 ГК РФ, данный
объект останется в залоге или у продавца, или у кредитной
организации до полного погашения долга. После полного расчета
продавец или кредитор должен снять обременение с объекта.
Обременение не дает покупателю распоряжаться имуществом
(продавать, дарить, менять и тд).

Опять же, перед покупкой нужно проверить имущество:
- заказать полную выписку из ЕГРН, из которой мы увидим

собственника, аресты, обременения и все характеристики объекта,
а также подлежит ли он сносу.

- попросите продавца показать вам технический паспорт, чтобы
сверить нет ли неузаконенной перепланировки.

- проверить паспорт и доверенность продавца и представителя.
- проверить продавца на банкротство.
- попросить на сделку предоставить продавца справки об

отсутствии долгов.
Если объект приобретен в браке, то на сделку необходимо

нотариальное согласие второго супруга или решение суда о
разделе имущества. Либо заявление об отсутствии брака.

- попросить предоставить справку о зарегистрированных лицах
(заказывается в миграционной службе).

- предоставить паспорта на все счетчики.
Если приобретается дом с землей, или земля, то необходимо

проверить соответствие границ земельного участка. Если он
межевался очень давно, то его границы могут быть нарушены. Для
этого нужна выписка из ЕГРН, распечатка из кадастровой карты,
межевое дело. Если границы не установлены в соответствии с
действующим законодательством, то у покупателя могут быть
проблемы.

Если недвижимость покупается под материнский капитал, то
есть два варианта приобретения:



1. Покупателем выступают мама, папа и дети. Мама и папа
покупают недвижимость в общую совместную собственность,
дети в общую долевую.
2. Покупателем выступает мама. Потом ей нужно делать
обязательство о наделении долями у нотариуса. После полного
расчета с продавцом и снятия обременения, маме придется у
нотариуса делить доли на мужа и детей. Самый дорогой вариант.

Не забывайте, что в каждом договоре нужно обязательно
указывать, что данный договор имеет силу передаточного акта.
Это значит, что договор подтверждает, что продавец передал, а
покупатель купил и получил на руки.

Договор-купли продажи обязательно регистрируется в
Росреестре. Только с момента регистрации вы приобретаете право
собственности.

В данной лекции содержатся основные знания, необходимые
покупателю и продавцу для совершения сделки купли-продажи.
Соблюдая, указанные рекомендации, сделки пройдут легко и без
последствий.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
(наличный расчет или в рассрочку)
Продавец Покупатель

Паспорт, СНИЛС, Документ о праве
собственности на объект (свидетельство о

праве собственности или выписка из
ЕГРН), документ-основание (ДКП, мены,
дарения, приватизации, свидетельство о

наследстве), согласие супруга
нотариальное, разрешение Опеки (если
собственники несовершеннолетние),
реквизиты счета (если в рассрочку)

Паспорт, СНИЛС

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ (ипотека)
Продавец Покупатель



Паспорт, СНИЛС, Документ о праве
собственности на объект (свидетельство о

праве собственности или выписка из
ЕГРН), документ-основание (ДКП, мены,
дарения, приватизации, свидетельство о

наследстве), согласие супруга
нотариальное, разрешение Опеки (если
собственники несовершеннолетние),

реквизиты счета

Паспорт, СНИЛС,
Кредитные

документы, договор
залога (если залог у

кредитной
организации),

регистрационные
документы кредитора

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД
МАТКАПИТАЛ

Продавец Покупатель
Паспорт, СНИЛС, Документ о праве

собственности на объект (свидетельство о
праве собственности или выписка из

ЕГРН), документ-основание (ДКП, мены,
дарения, приватизации, свидетельство о

наследстве), согласие супруга
нотариальное, разрешение Опеки (если
собственники несовершеннолетние),

реквизиты счета

Паспорт, СНИЛС
(всех покупателей),
Сертификат МК,
справка об остатке
средств на счете МК

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТС (наличный расчет,
региональный капитал)

Продавец Покупатель
Паспорт, СНИЛС, ПТС, СТС,

диагностическая карта, реквизиты счета
(если под РК)

Паспорт, СНИЛС,
полис ОСАГО, копия

сертификата РК



А.В. Батагова

Методические рекомендации “Предупреждение и коррекция
нарушений письма у младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья в условиях внедрения ФГОС НОО”.

Аннотация к методическим рекомендациям.
Обучение письменной речи - один из самых трудных этапов

обучения в школе. Он же одновременно является и важнейшим
этапом, на котором закладывается сама возможность дальнейшего
обучения. К сожалению, есть дети, и их количество в последние
годы неуклонно растёт, которые допускают множество
специфических ошибок при письме. Иногда эти ошибки
невозможно объяснить никакими правилами. Обычно взрослые
считают такие ошибки нелепыми и объясняют их неумением
слушать учителя, невнимательностью. Да, эти дети зачастую
рассеянны, нестарательны. Но основная причина плохой
успеваемости в недоразвитии тех мозговых механизмов, которые
обеспечивают сложный процесс письма. У детей с речевыми
нарушениями зачастую плохо развиты слуховое и зрительное
внимание, восприятие и память, наблюдаются и затруднения в
переключении с одного вида деятельности на другой. Это не вина,
а его беда.

Такие специфические трудности письма, как пропуск и
смешение букв, перестановка букв в слове, недописывание слов,
ошибки в употреблении мягкого знака и другие свидетельствуют о
наличии у ребенка так называемой дисграфии.

Дисграфия - это частичное специфическое нарушение процесса
письма. Дисграфические ошибки - это специфические ошибки
письма, не связанные с применением грамматических правил
родного языка.

Различные виды дисграфии (нарушений письма) - явление в
школе нередкое. 40 % детей от общего количества учащихся



начальных классов имеют тот или иной вид дисграфии. Поэтому
проблема оказания помощи детям с нарушениями письма остаётся
очень актуальной.

Специально подобранный материал по предупреждению и
коррекции нарушений письменной речи помогут учителям-
логопедам, учителям начальных классов, а также родителям в
коррекционной работе при обучении младших школьников
русскому языку.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Письмо – это средство выражения мыслей человека с помощью

специально созданных условных знаков. Основное назначение
письма заключается в передаче речи на расстояние и закрепление
ее во времени.

Письмо с самого начала является сознательным актом.
Обучение ему связано с требованием правильного и четкого
изображения письменных знаков, а также с воспитанием
настойчивости, стремления добиться наилучших результатов,
воспитанием аккуратности, бережного отношения к тетради.
Обучение письму невозможно без развития внимания,
наблюдательности и таких сложных форм мыслительной
деятельности учащихся, как анализ и синтез. Успех обучения
письму в значительной мере зависит от того, насколько активен
ученик, что, в свою очередь, определяется воспитанием
правильного отношения его к письменным заданиям.

Как правильно сидеть при письме
Парта, стол и стул должны соответствовать росту ребенка.

Наклонное положение крышки парты благоприятствует
сохранению зрения при письме, способствует снижению
утомления мышц шеи и спины. Туловище следует держать прямо,
плечи расправлены и находятся на одной высоте. Грудь не
касается стола (расстояние от стола до груди равно примерно
ширине ладони). Ноги, согнутые в коленях под прямым углом,
опираются всей стопой на пол или на подставку. Локти пишущего



ребенка немного выступают за край стола и находятся на
расстоянии около десяти сантиметров от туловища.

Как расположить тетрадь
От положения тетради зависит не только четкость почерка, но и

возможность правильно сидеть при письме. Для того чтобы
избрать правильное расстояние до тетради, ребенку необходимо
положить ладони на стол (парту), опустив по краю стола большие
пальцы рук. Тетрадь следует положить у кончиков его вытянутых
пальцев, сдвинуть чуть вправо и опустить левый край. Наклонное
положение тетради способствует наклонному положению букв.
Сначала тетрадь поддерживает левая рука снизу. По мере
заполнения страницы тетрадь передвигается вверх, и левая рука
придерживает её сверху.

Как правильно держать ручку
Свободное движение пишущей руки обеспечивается прежде

всего тем, как ребенок берет ручку. Её следует держать на левой
стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает ручку
слева, а указательный сверху. Безымянный палец и мизинец могут
находиться внутри ладони или свободно лежать у основания
пальцев, верхний конец ручки при этом направлен в плечо
пишущего. Расстояние от кончика стержня до указательного
пальца - около двух сантиметров.

При правильном положении ручки указательный палец может
легко подняться, а ручка не падает. В то же время ручку
необходимо держать свободно, чтобы у указательного пальца
были подняты все суставы. Прогибание первого сустава
указательного пальца говорит об излишнем напряжении при
удержании ручки. Следствием этого является преждевременное
утомление и снижение темпа письма.

Оптимальная длина ручки 15 сантиметров. Очень короткие,
чрезмерно длинные и толстые ручки лучше не использовать для
письма.

Пальчиковая гимнастика



Занятия с пальчиками сжимание-разжимание кулачков
Пальцы делают зарядку,
Чтобы меньше уставать.
А потом они в тетрадке
Будут буковки писать.
(Дети вытягивают руки вперёд, сжимают и разжимают кулачки.

Повторяют упражнение несколько раз.)
Ёжик топал по дорожке,
И грибочки нёс в лукошке.
Чтоб грибочки сосчитать
Нужно пальцы загибать.
(Дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на

правой руке. В конце упражнения руки у них должны быть сжаты
в кулачки. Повторяют упражнение несколько раз.)

Две весёлые лягушки
Ни минуты не сидят.
Ловко прыгают подружки,
Только брызги вверх летят.
(Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на парту пальцами

вниз. Резко распрямляют пальцы и кладут ладони на парту. Затем
тут же резко сжимают кулачки и опять кладут их на парту.)

Самомассаж кистей рук
Самомассаж кончиков пальцев
Исходное положение: взять ученическую ручку подушечками

большого и указательного пальцев. Ручка находится в
вертикальном положении.

Содержание упражнения: перетирающими движениями
кончиками пальцев перекатывать ручку вперед-назад, слегка
нажимая на нее.

Аналогично сделать самомассаж кончиков среднего и большого
пальцев, большого и безымянного, большого пальца и мизинца.

Дозировка: до 4-5 движений.
Самомассаж (поверхностный) внешней стороны кисти руки



Исходное положение: положить на стол ручку горизонтально.
Накрыть её ладонью с выпрямленными пальцами.

Содержание упражнения: ладонью другой руки выполнять
поглаживающие движения от кончиков пальцев до запястья, вдоль
всей поверхности кисти руки, накрывающей ученическую ручку.

Дозировка:
До 3-4 движений от кончика каждого пальца.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ(часть 1)

Оптическая дисграфия
Это дисграфия, связанная с недоразвитием зрительного гнозиса,

анализа, синтеза, пространственных представлений, проявляется в
заменах и искажениях букв на письме.

Чаще всего при оптической дисграфии заменяются графически
сходные рукописные буквы.

Выделяют литеральную форму оптической дисграфии, при
которой наблюдается нарушение узнавания и воспроизведения
даже изолированных букв. При вербальной форме оптической
дисграфии изолированные буквы воспроизводятся правильно, но
при написании слова наблюдаются искажения, замены букв
оптического характера. К оптической дисграфии относится и
зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также
при органических поражениях мозга.

«Зеркальное письмо»
Начало обучения в школе часто сопровождается затруднениями

самого разного характера. «Зеркальное письмо - одно из них.
«Зеркальное письмо» - одно из проявлений оптической

дисграфии.
Оптическая дисграфия связана с трудностью усвоения

ребенком зрительных образов букв, многие из которых кажутся
ему «похожими».

В русском алфавите 33 буквы и написание 23 из них вызывает
затруднения из-за свойств зеркальности : «б», «в», «г», «д» ..



Поэтому прежде чем проводить работу по различению
правильной буквы и её двойника, проводится подготовительный
этап, помогающий развивать у детей ориентировку в пространстве,
на себе и на листе бумаги.

Так, если ребенок не научился в свое время отличать длинную
ленту от короткой, то ему трудно будет заметить, что у
письменной буквы - «п» - палочка короткая, а у «р» - длинная.
Если он не усвоил , что предметы могут располагаться слева и
справа друг от друга и т.п., то ему будет трудно понять, что овал у
буквы - «ю» - располагается справа, а не слева. Все это не может
не затруднить усвоение ребенком начертаний букв. Поэтому
работа по предупреждению «зеркального» письма должна вестись
по нескольким направлениям.

Основные направления работы
 совершенствование пространственно-временных

ориентировок на себе, на листе бумаги, развитие
способностей к запоминанию, автоматизации и
воспроизведения серий, включающих несколько различных
движений, рядоговорения (времена года, дни недели);

 развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и
самомассажа пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки,
работы с ножницами, пластилином;

 развитие тактильных ощущений посредством дермалексий,
профилактическая работа по предупреждению дисграфии
(необходимо узнать, какую букву «написали» на спине, на
руке, в воздухе рукой ребенка, узнать буквы на ощупь и т.д.);

 расширение поля зрения ребенка;
 развитие конструктивного праксиса путем моделирования

букв из палочек, из элементов букв, реконструирования букв.
Предупреждение ошибок письма на уровне буквы

Прежде чем проводить работу по различению правильной
буквы и её двойника, проводится подготовительный этап,



помогающий развивать у детей ориентировку в пространстве, на
себе и на листе бумаги.

Дети должны четко усвоить понятия «вверх», «вниз», «вправо»,
«влево». Для осуществления этой цели должны проводиться
разные игры, вплоть до выкладывания различных фигур,
орнаментов на полу из самих детей. Очень помогает игра
«Электронная муха». На первых порах все дети имеют перед
собой лист с квадратной сеткой, а одно крупное пособие крепится
на доске.

В центре сетки находится «электронная муха» - точка, которая
может перемещаться только по сигналу и только на одну клетку в
пределах данного поля. Начало отсчета всегда ведется только от
центра, дается сигнал: вверх - вправо. Дети передвигают свою
фишку по листу бумаги, отмечая, где остановилась «муха».
Постепенно ускоряется темп и увеличивается количество
перемещений: от 2 до 3, от 8 до 10. Для усложнения игры детям
предлагают не двигать фишку, а мысленно представлять её
перемещение, глядя на таблицу. На третьем этапе дети с
закрытыми глазами определяют путь мухи и отмечают, где она
остановилась. В результате этой игры легко усваивается понятие:
вверх - вниз, право - влево, а также дети запоминают названия
квадратов.

Нахождение букв в геометрических фигурах. Например, в
приведенном квадрате предлагается отыскать спрятавшиеся буквы
«о», «у», «и», «м», «л», «г», «т», «с», «р», «л», «х», «э» и т.д.
Чтобы легче было увидеть букву, дети параллельно выкладывают
контур из палочек.

Поиск букв, наложенных друг на друга. Необходимо выделять
буквы, написанные одна на фоне другой.

Реконструирование букв. Например: из буквы «П» можно
сделать букву «Н», передвинув одну палочку. Определение букв,
которые можно выложить из трех (И, А, П, Н, С, Ж) и из двух
элементов (Г, Т, К).



Конструирование букв из элементов: овал, полуовал, длинная
короткая палочка.

Устранение «зеркального» написания букв
Упражнение на внимание «Что изменилось?»
На доске расположены различные геометрические фигуры.
Дети внимательно смотрят на фигуры и закрывают глаза.

Учитель меняет расположение фигур и спрашивает, что
изменилось? Где находится круг по отношению к треугольнику и
т.д.
Упражнение «Где что?»
Дети рисуют на листе бумаги дорожку. А теперь - елочку

посредине дорожки. Слева рисуют дерево выше елочки, а справа -
кустик. Затем между кустиков и елочкой грибок. Между елочкой и
деревом цветок.
Игра «Маленький жук»
Перед каждым ребенком поле, расчерченное на клеточки. По

этому полю ползает жук. Он двигается по команде: «вниз»,
«вверх», «вправо», «влево». Учитель диктует ходы, а дети
передвигают по полю жука в нужном направлении. Если детям
трудно выполнять задание мысленно, можно предложить
«вспомогательного жука», которого дети будут по команде
двигать по полю.
Игра «Чего не стало?»
Дети рассматривают и запоминают 5-6 предметов или картинок.

Затем один убирается. Детям нужно назвать, чего не стало.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ(часть 2)

Группы замены букв
Буквы, заменяемые детьми по оптическому и кинетическому

сходству, можно разделить на следующие группы:
1. Буквы, отличающиеся друг от друга по количеству элементов

или по наличию (отсутствию) дополнительного элемента: о-а,
ш-щ, и-ш, л-м, и-ц, п-т, х-ж.



2. Буквы, отличающиеся по направлению элементов: в-д, У-Ч, Е-
З, Э-С, Э-О.

3. Буквы, отличающиеся на письме одним из элементов: и-у, б-д,
л-я, а-д, Г-Р, Н-К.

Направления работы
При оптической дисграфии работа ведётся в следующих

направлениях:
1. Развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного и

буквенного гнозиса).
2. Уточнение и расширение объема зрительной памяти.
3. Формирование пространственного восприятия и

представлений.
4. Развитие зрительного анализа и синтеза.
5. Формирование речевых обозначений зрительно-

пространственных отношений.
6. Дифференциация смешиваемых букв изолированно, в слогах,

словах, предложениях, текстах.
Пространственные представления у школьников с

нарушениями письменной речи
Пространственные представления - это представления о

пространственных и пространственно-временных свойствах и
отношениях, величине, форме, относительном расположении
объектов. Практика логопедической помощи учащимся с
нарушениями письменной речи показывает, что у части из них
возникают следующие проблемы:
 сложности в определении правых и левых частей предметов,

объектов;
 трудности понимания схемы собственного тела и тела

стоящего напротив человека;
 неспособность, верно оценить пространственное

расположение объектов;
 затруднения в понимании последовательности предметных и

числовых рядов;



 трудности графического обозначения направлений (лево-
право, верх-низ, по диагонали и пр.)

В успешности изучения чтения и письма уровень
сформированности пространственных представлений занимает
очень важное место:
 графически-пространственный образ буквы, который является

основой овладения навыками письма и чтения (например,
правильное написание и узнавание прописных букв «Б» и «Д»,
которые отличаются только положением крючочка, - вверх
или вниз; «Ш и «И» (сколько крючочков - два или три);
правильное, незеркальное написание (буквы Э, З, С);

 для полноценного овладения письмом ребенку необходимо
взаимно трансформировать пространственную
последовательность графических знаков и временную
последовательность звуковых комплексов (правильное
воспроизведение последовательности написания или
прочтения букв в слове);

 пространственная конструкция фразы при восприятии
читаемого текста «Я позавтракал после того, как прочел газету.
Что я сделал раньше?»

Методическим инструментарием для оценки пространственных
представлений ребенка являются общеизвестные психологические
методики, как «Кубики Кооса», «разрезные картинки»,
«Диагностический комплект исследования особенностей развития
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного
возраста», нейропсихологические пробы и тесты. Практически
каждая психологическая методика может дать определенную
информацию о сформированности того или иного психического
процесса.

Приемы для профилактики и устранения оптической
дисграфии

(развитие зрительно-пространственных представлений при
смешивании букв)



 складывание букв из составляющих их элементов;
 «переделка» одной буквы в другую (например, «И» в «Ш»,

«Ц»; «В» в «Д»; «П» в «Т» и т.д.);
 вылепливание смешиваемых букв из пластилина;
 письмо смешиваемых букв в воздухе;
 вырезание букв из картона или бумаги;
 обводка контуров букв;
 узнавание букв, по-разному расположенных в пространстве

(«перевёрнутых», «положенных на бок» и пр.);
 узнавание букв, наложенных друг на друга;
 узнавание букв, написанных разными шрифтами (печатные,

рукописные, заглавные, строчные, стилизованные);
 узнавание букв по их верхней или нижней половине

(«домысливание»);
 письмо смешиваемых или неправильно изображаемых

ребёнком букв под диктовку (на заключительных этапах
работы).
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСГРАФИИ НА ПОЧВЕ НАРУШЕНИЯ

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Если у ребенка имеются нарушения хотя бы в одной из этих

функций: слуховой дифференциации звуков, правильного их
произношения, звуковом анализе и синтезе, лексико-
грамматической стороне речи, зрительном анализе и синтезе,
пространственных представлениях, то может возникнуть
нарушение процесса овладения письмом - дисграфия (от
греческого «графо» - письмо).

Дисграфия не является самостоятельным речевым нарушением,
это составляющая нарушений темпов развития психики и
моторики, которые часто связаны с незрелостью и амбидекстрией.

Дисграфия частичное нарушение процесса письма, при
котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки:
искажения и замены букв, искажения звуко-слоговой структуры



слова, нарушения слитности и написания отдельных слов в
предложении, аграмматизмы на письме.

Амбидекстрия - активное участие обеих полушарий в развитии
психомоторики и отсутствие доминантности одного из них.
Двурукость позволяющая пользоваться обеими руками, как
ведущими.

Дисграфические ошибки
В основе дисграфии на почве нарушения языкового анализа и

синтеза лежит нарушение различных форм анализа и синтеза:
деление предложений на слова, слогового и фонематического
анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза
проявляется на письме в искажениях структуры слова и
предложения. Наиболее сложной формой языкового анализа
является фонематический анализ (искажения звуко-буквенной
структуры слова).

Наиболее характерны следующие ошибки:
 Пропуски согласных при их стечении (диктант— «дикат»)
 Пропуски гласных (собака - «сбака», дома - «дма»)
 Перестановка букв (тропа - «прота»)
 Добавление букв (таскали - «тасакали»
 Пропуски, добавления, перестановка слогов (комната - «кота»)
 Слитное написание слов, предлогов, с другими словами (идёт

дождь - «идёдошь»)
 Раздельное написание частей слова (приставки и корня

слова) - наступила - «на ступила»
 Смещение границ слов, включающие одновременно слияние

смежных слов и разрыв одного из них
Игры и игровые упражнения на формирование навыков
звукобуквенного анализа и синтеза, чтения слогового и

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

формирование навыка чтения, активизация и обогащение словаря.



Детям предлагается прочитать слова и найти другие слова,
которые «прячутся» в них. Следующий этап - найти слова в
сплошном наборе букв, прочитать в нём короткие предложения.
(бусы, гроза, чайник, снегирь).
 стол(в) - ствол.
 заменить подчёркнутую букву, чтобы получилось новое слово:

лист (лифт), корона (ворона), город (горох).
 найти в предложении слова, различающиеся одной буквой:

«Ваня не скрыл, что вскрыл письмо», «Осы не любят росы».
2. Вставка букв в слова
Цель: формирование навыка чтения, развитие звукового

анализа, формирование понятия о смыслоразличительной роли
буквы, получаем разные слова
 Вставить разные гласные, чтобы слова не повторялись: Л_ПА,

Л_ПА, Л_ПА.
 Вставить разные согласные, чтобы слова не повторялись:

_ОДА, О_ДА, О_ДА.
 Добавить букву, чтобы получилось новое слово: кот(р) - крот,

стол(в) - ствол.
 Заменить подчёркнутую букву, чтобы получилось новое слово:

лист (лифт), корона (ворона), город (горох).
 Найти в предложении слова, различающиеся одной буквой:

«Ваня не скрыл, что вскрыл письмо», «Осы не любят росы».
 Прочитать 4 слова (столбик). Назвать буквы, оторые

пропущены в каждом из них.
__руг д__озд __венит __стреча
д__уг др__зд з__енит вс__реча
др__г дро__д звен__т вст__еча
дру__ дроз__ звени__ встр__ча

 Восстановить слово, добавив одну или несколько гласных: лст,
грз, грд, брбн.
3. Составление слов из букв



Задание, развивающее навыки звукобуквенного синтеза. Может
предлагаться как со зрительными опорами, так и без них.
Использование кроссвордов или их элементов позволит ребенку
проверить: не пропустил ли он букву (в этом случае останется
пустая клетка). Можно выполнить, подобное задание отгадав
загадку. Слово-отгадка составляется из букв. Например, Не видна
на грядке, играет с нами в прятки. (п, р, е, а, к)
4. Шифровки (Д/и «Разведчики»)
Задания, которые позволяют упражнять не только в

звукобуквенном анализе, но и развивать внимание. Инструкция:
послушайте слово, опеделите, есть ли в нем звуки С,Ш; запишите
буквы, обозначающие эти звуки по порядку, укажите их место в
слове. При выполнении задания слова приобретают следующий
вид: Саша - С1ш3, шестой - ш1с3 и т.д.

Игры и игровые упражнения на формирование навыков
слогового анализа и синтеза, слогового чтения

1. Работа по слоговым таблицам
Способствует формированию навыка слогового чтения,

развивает зрительную память. Ребенок учится читать слог
целиком, составлять слова из слогов по схемам.
2. Составление слов из слогов
Используется занимательный дидактический материал для

отработки навыка многократно.
Учащимся предлагается найти и соединить флажки так, чтобы

получились слова. Дополнительные задания:
 Сколько флажков находится вверху? Сколько внизу?
 Назовите орфографические правила, которые встречаются в

словах.
3. Подбор слов на заданный слог (или с данным слогом)
Задание на активизацию словаря и развитие навыка слогового

анализа. Очень нравится детям в форме соревнования (кто
больше?). Более сложный вариант задания: придумать слово на



данный слог, в котором уже определено число слогов. Например,
за…(2) - замок, забор; ку…(3) - кукушка, курица, купался.
4. Путаница
Составление слова из слогов, предъявляемых на слух. Для этого

необходимо удержать в памяти слоги, поменяв их местами,
например, ки, ру (руки), вы, сли (сливы), неть, чер (чернеть). Игру
можно проводить с перекидыванием мяча. Другой вариант игры
требует удержания в памяти уже большего числа слогов и
элементарных навыков слогового анализа. Инструкция:
послушайте стихи, выделяя последний слог последнего слова
каждой строчки (будет сделана пауза); если вы соедините все
слоги, получится ответ на вопрос: Эй, держи, хватай! В лесу ловят
рыжую лису. Шум и гам. Народу тьма. Громче всех кричит Фома.
Он без куртки, без пальто. Вместо шапки решето. Из оврага, где
ольха, слышны крики петуха. Изловить лису неплохо, да
мешает… (суматоха).
5. Дидактические игры

 “Слоговое домино»
Игра на составление слов из слогов, представляет собой несколько
комплектов карточек, разрезанных так, что на каждой карточке
находится последний слог одного слова и начальный другого.
Правильно разложив карточки по принципу домино, получаем
цепочку слов. Облегченный вариант: кроме слогов на карточках
присутствуют картинки, так же, как и слова разрезанные пополам.
Усложнённый вариант: без картинок, слова составляются только
правильным подбором слогов.
 «Слоговые кубики»
Кубики, на гранях которых половинки картинок и слоги, из
которых складываются названия картинок. При правильном
составлении слов получаются цельные изображения предметов по
тематическим группам (овощи, животные).

ПРЕОДОЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ
Акустическая дисграфия



Акустическая дисграфия - частичное специфическое
нарушение письма, образовавшееся на фоне недостаточности или
искажения восприятия речевого сигнала. Дисграфия
характеризуется стойкими и повторяющимися ошибками,
выражающимися в смешении и замене согласных оппозиционных
букв, искажении звуко-слоговой структуры, нарушении слитности
написания отдельных слов в предложении, аграмматизмах.
Акустика изучает процесс образования речи и восприятие речевых
сигналов у человека, рассматривает структуру речевого сигнала,
его физические и психические особенности.

Акустика включает в себя такие параметры, как: 1) вокальность
- гласные и сонорные согласные; 2) невокальность - шумные
согласные; 3) консонантность - все согласные, включая сонорные
и шумные; 4) неконсонантность - все гласные; 5) высокая
тональность - звуки с большой частотой колебаний. К ним
относятся все гласные переднего ряда, зубные и
передненёбные согласные, а также средненёбный [ j ]; 6) низкая
тональность - звуки с низкой частотой колебаний. К ним
относятся все остальные звуки; 7) прерванность - все смычные
(характеризуются резко оборванным краем волны, которому
предшествует период полного молчания), за исключением
носовых; 8) непрерванность; 9) звонкость; 10) глухость. При
акустических дисграфиях воспринимаемые фонемы искажаются,
хотя элементарный слух остается в норме. В зависимости от
тяжести поражения височной области звуки человеческой речи
могут совсем не дифференцироваться как несущие
фонематическую нагрузку, а могут представлять лишь
незначительные искажения в восприятии акустически близких
звуков, такие расстройства в нейропсихологии получили название
речевой акустической агнозии (или сенсорной афазии). В тех
случаях, когда поражаются более глубинные отделы левой
височной доли, фонематический слух может оставаться в норме,
но при этом страдает слухо-речевая память.



Нарушения речевого слуха и фонематического восприятия
отрицательно влияют на такие процессы, как понимание устной
речи, использование экспрессивной речи и, как следствие,
формирование письменной речи. При акустической дисграфии
затруднено выделение звукового состава слова, различение
фонетически близких звуков, наблюдаются трудности в
дифференциации сложных фонематических комплексов.

Группы ошибок
Анализ распространенности и специфики нарушения письма

при акустической дисграфии, проведенный рядом ученых
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, Н.Н.жинкин, Р.Е.левина, Р.Д.Тригер),
выявил несколько групп ошибок.

1. Ошибки, предпосылками для которых является
несформированность фонематического восприятия. Такие
ошибки связаны с заменами букв, обозначающих близкие звуки, с
обозначением смягчения согласных звуков. Чаще всего
смешиваются звонкие и глухие согласные , шипящие и свистящие,
сонорные. Замена звука может происходить не только внутри
определенных фонетических групп, но и хаотично. При этом
замена звука может происходить постоянно, ввиду отсутствия
данного звука в речи, т.е. ребенок всегда заменяет определенный
звук (тонарь вместо фонарь), а может нести неустойчивый
характер. В этом случае звук в речи ребенка присутствует, но в
письменной речи он не всегда его употребляет. обозначения
мягкости согласных, являются очень распространенными. Такие
ошибки выражаются в ошибочном смягчении согласного звука
последующими гласными (мямя мееть пяли вместо мама моет
полы), замене мягких звуков твердыми (малчики игралы в мачик
вместо мальчики играли в мячик), смешанными дефектами, когда
наряду с правильным написанием твердых и мягких согласных
встречаются нарушения.

2. Ошибки, связанные с нарушением звукобуквенной и
слоговой структур слова: пропусках и добавлениях букв, слогов,



перстановках букв, слогов. В основном пропускается безударная
часть слова (полок вместо потолок) или согласный звук, стоящий
в непосредственной близости с другим согласным (поед вместо
поезд). Пропуск гласных звуков встречается не только в открытом
слоге в середине слова, но и в конце слова (радуг вместо радуга).
Также отмечаются перестановки букв и слогов (взук вместо звук),
добавления букв и слогов в слове (деревоо вместо дерево).

3. Ошибки, связанные с недостаточной сформированностью
аналитико-синтетической функции на уровне словосочетаний
и предложений. На письме данные дефекты выражаются в
слитном написании слов (отецуехал вместо отец уехал), слиянии
частей двух слов в одно (птибечут вместо щебечут), пропусках
слова (тракторист трактор вместо тракторист чинил трактор).

Профилактика и коррекция
Профилактика акустических дисграфий состоит в коррекции

звукопроизносительной стороны речи, которую нужно начинать с
раннего возраста. Грамотное письмо фундаментально
закладывается еще в период устного общения.

Коррекцию устной речи следует начинать с выяснения
специфики недостатков произношения, определения правильности
произнесения звуков изолированно, в слогах, словах, в
самостоятельной речи.

Широко используется метод предъявления изображения
предметов на карточках. Ребенок должен сказать, что изображено
на картинке. Как правило, картинки подбираются в соответствии с
определенными группами звуков:
 звонких и глухих: собака, белка, баклажан, паук, пальто,

сапоги, туфли, кастрюля, ботинки, дерево, удочка, дом, грибы,
гараж, вагон, ключ, кирпич, лейка и т.д.

 свистящих: самолет, лиса, апельсин, зубы, язык, забор, лицо,
цапля,ножницы;



 шипящих: шарик, шуба, лягушка, пожарник, ёжик, ежевика,
часы, мочалка, печенье, ящерица, ящик, щетка; 4) сонорных:
юрта, парикмахер, речка, макароны, летчик, кольцо, колготки.

Затем ребенку предлагается повторить чистоговорки,
поговорки, словосочетания, изобилующие обследуемым звуком,
например: жужелица жужжала и ужалила ужа и ежа. При
обследовании фонематического восприятия ребенку можно
предложить карточки, на которых изображены предметы, близкие
по звучанию, но разные по смыслу: коза-коса.

Наряду с выявлениями нарушений устной речи у детей
младшего школьного возраста необходимо проводить
обследование письма и чтения. Для этого предлагают детям
написать текст под диктовку, затем, анализируя ошибки в тексте,
предлагают написать отдельные звуки, прямые и открытые слоги,
слоги со стечением согласных и т.д.

Примерные упражнения
 Прочитай слова, найди в них букву «ю», скажи, где она стоит:

в начале слова или в конце (юрта, каюта, убираю). Теперь
прочитай слова и найди в них мягкие согласные, какой звук их
смягчает? (Рюмка, изюм, блюдо).

 Прочитай слова, найди в них букву «е», скажи, где она стоит:
в начале слова, в середине или в конце (поездка, ежевика,
учение). Теперь прочитай слова и найди в них мягкие
согласные, какой звук их смягчает? (Ветер, метель, ведро).

 Рассмотри картинки, скажи, что на них нарисовано?
(предлагаются картинки, в названии которых есть мягкие
согласные, смягченные гласными звуками [ йэ ], [ йо], [ йу ],
[ йа ].

 Придумай слова с твердыми и мягкими звуками [ т ] [ д ].
(Такие же упражнения применяются для всех пар согласных).

 Прочитай и спиши слова. Скажи, что они означают? Ров-рев,
лук-люк, рис-рысь, рад-ряд.



 Придумай небольшой рассказ со словами нос, нес, мышка,
мишка.

 Прочитай слова: поезд, самолет, самокат, пароход. Скажи,
какое лишнее по смыслу? (Правильно, «самокат»). А теперь
скажи, в каком слове есть мягкий звук? (Правильно, это слово
«самолет»).

М.Н. Пушкина

Конспек урока “Повторение Past Simple”.

Цель урока: развитие лексических навыков , развитие навыков
монологического высказывания, развитие грамматических
навыков, закрепление грамматического навыка (прошедшее
простое время) .

Задачи урока:
1. Обеспечить использование активной лексики по теме в

различных упражнениях.
2. Повторить случаи образования и употребления глаголов в

прошедшем простом времени.
3. Обеспечить тренировку грамматического материала в серии

различных упражнений.
4. Объяснить работу по автоматизации и коррекции

произносительных навыков.
1.Организационный момент. Приветствие.

Учитель : Good morning
Good morning, good morning,
Good morning to you!
Good morning, Good morning,
We are glad to see you!
Учитель: I am glad to see you! Sit down please! (ученики садятся)

II. Фонетическая разминка.



Like-liked; watch-watched; play-played; count-counted; sleep-slept;
swim-swam; go-went; have-had.

III. Постановка цели урока.
(на доске написаны предложения в прошедшем времени)

1. I played games yesterday
2. I went to school yesterday.
3. I told you about what I did yesterday

Учитель: Посмотрите на эти предложения и скажите, что
общего в них?

Ученики: Эти предложения написаны в прошедшем времени.
Учитель: О каких действиях мы рассказываем при помощи

слова “yesterday”?
Ученики: О действиях, которые произошли в прошлом.

IV. Работа по теме урока.
Учитель: Что обозначает Past Simple ?
Ученики: Действия, которые произошли в прошлом.
Учитель: По какой формуле образуется Past Simple
Ученики: V2
Учитель: На какие 2 группы делятся все глаголы?
Ученики: Все глаголы делятся на 2 группы: правильные и

неправильные.
Учитель: Что происходит с правильными глаголами в Past

Simple ?
Ученики: Правильные глаголы образуются по правилу (путём

прибавления окончания –ed к основе глагола).
Учитель: А что происходит с неправильными глаголами?
Ученики: Неправильные глаголы нужно запомнить 2 форму

V. Физкультминутка.
Clap, clap, clap your hands,
Stamp, stamp, stamp your feet,
Spin, spin, spin around,
Shake, shake, shake your hands,
Wink, wink, wink your eyes



Хлопайте, хлопайте, хлопайте в ладоши, топайте, топайте, топайте
ногами, крутитесь, крутитесь, крутитесь, трясите, трясите, трясите
руками, подмигивайте, подмигивайте, подмигивайте глазами.

VI. Работа по теме урока.
Учитель: Open your copy book,page 31, exercise 14.( дополните

текст, используя глаголы в правильной форме прошедшего
времени)

( ученики выполняют задания, объясняя почему они выбрали
тот или иной глагол)

Учитель: Open your copy book, page 30, exercise 13 (работа у
доски)

(вчера, когда Коллин пришел домой после уроков, он решил
покормить своих домашних животных. Напишите, кого он
покормил и что он им дал)

VII. Запись домашнего задания.
Рабочая тетрадь стр. 31, упр.15

VIII.Рефлексия.
- Ребята, сейчас вы оцените свою работу на уроке. На ваших

партах лежат кружочки разного цвета. Вы должны выбрать цвет,
который вы считаете, что вам подходит.

Красный – у вас все получилось, синий – что – то не
получилось

Итог урока
Учитель: Thank you for the lesson. You have worked very well.
Учитель: Our lesson is over. Goodbye!

А.О. Васильева

“Один день из жизни в маленькой стране”.

Детство - прекрасная, беззаботная пора, когда совершаются
самые важные открытия. Очень хочется помочь детям, сделать
этот важный период их жизни интересным, чтобы детям было в



детском саду комфортно, чтобы каждый ребёнок был окружён
заботой, вниманием. Мы стараемся, чтобы детский сад стал для
ребенка местом, где ему уютно, хорошо, весело. Для этого
создаем спокойную обстановку, проводим индивидуальную
работу с каждым ребенком. Каждый день – это впечатления, игры,
общение, занятия интересными делами. Разнообразные игры и
игрушки в детском саду не позволят скучать малышам.

Так родилась идея создать коллаж «Один день из жизни в
маленькой стране» и через него рассказать, как малыши
проживают свой день.

О.А. Гончаренко

Профилактика речевых нарушений у детей дошкольного
возраста.

В последнее время в дошкольном воспитании актуальными
стали вопросы оказания специализированной логопедической
помощи детям дошкольного возраста. Статистика показывает, что
в настоящее время наблюдается увеличение количества детей с
дефектами речи. В связи с этим возрастает необходимость
совместной работы по предупреждению речевых нарушений у
дошкольников логопедов и воспитателей детских дошкольных
учреждений не специального типа.

Каковы же причины возникновения речевых нарушений?
Среди последних можно выделить:

 ухудшение экологической обстановки;
 особенности региона по йодо и фторо дефицитности;
 увеличение числа патологий беременности;
 увеличение количества родовых травм;
 ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости;
 различные социальные причины.



Социальные причины - это снижение уровня языковой
культуры общества в целом. Наши дети, зачастую слышат вокруг
себя не только неправильно оформленную речь, но и далеко
нелитературные выражения. В некоторых случаях оставляет
желать лучшего содержание и речевое оформление программ
телевидения и видеокассет.

Неправильное речевое окружение и воспитание так же может
являться причиной возникновения у детей дефектов речи (по типу
искажения). При таком положении вещей маленький ребенок не в
состоянии воспринять языковую норму родного языка,
артикуляционные уклады звуков слышимой речи, у него
формируется неправильное или неточное восприятие речевых
звуков. А это, в свою очередь, приводит к появлению дефектов
звукопроизношения.

Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном
возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой ряд вторичных
нарушений речи: недоразвитие фонематического слуха,
задержанное формирование навыков звукового, слогового и
буквенного анализа слов, обеднение словаря ребенка, нарушение
грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в той
или иной степени может отразиться на деятельности и поведении
ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о своевременном
развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности.

Логопедическая работа в детском дошкольном учреждении
неспециального типа включает в себя несколько направлений. Это
и преодоление имеющихся нарушений речи у детей, и
предупреждение возможных вторичных нарушений речи, и
профилактика (пропедевтика) речевых нарушений до их
возникновения, и совершенствование разных сторон и качеств
речи при отсутствии нарушений, и параллельная коррекция и
доразвитие других психических функций, таких как слухоречевое
и зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно-
логическое мышление. Зачастую, вся логопедическая работа



воспринимается только как некие действия, прямо направленные
на ликвидацию неправильного произношения у детей. Это
понятно, так как нарушения звукопроизношения воспринимаются
окружающими в первую очередь и вызывают наибольшие
беспокойства родственников ребенка. Но при таком подходе к
логопедии зачастую не рассматриваются другие направления
работы логопеда. Одним из важнейших направлений является
профилактика и предупреждение речевых нарушений у детей
дошкольного возраста.

По мнению многих специалистов, начало целенаправленной
работы по формированию правильного звукопроизношения уже с
трехлетнего возраста помогает предотвратить появление многих
нарушений речи, а зачастую выявить у детей данного возраста
другие, более сложные речевые патологии, что способствует их
ранней коррекции.

Мероприятия по профилактике речевых нарушений
включают:
 создание необходимых условий для сохранения физического и

нервно-психического здоровья ребенка;
 заботу о сохранности его речевых органов;
 создание необходимых социально-бытовых условий для

правильного речевого развития ребенка.
Что рекомендуют специалисты?

 Предупреждение ушибов головы.
 Предупреждение различных заболеваний, протекающих с

высокой температурой.
 Охрана органа слуха от простудных заболеваний, от

попадания инородных тел, от излишнего шума (даже во время
сна), а также своевременное лечение и обязательное
долечивание ушных заболеваний.

Охрана артикуляционных органов:
 предупреждение (и лечение) рахита и возможного появления

аномалий костных частей речевого аппарата;



 исключение случаев сосания пальца или постоянного
подкладывания руки под щеку во время сна (последнее может
привести к образованию так называемого перекрёстного
прикуса);

 предупреждение преждевременной потери зубов, поскольку
потеря зубов у детей ввязывает значительную деформацию
соседних зубов и челюстей (здесь не имеется в виду
возрастная смена зубов);

 своевременное оперирование расщелин верхней губы нёба;
 своевременное подрезание короткой уздечки языка (не

позднее 4-5 лет, поскольку к этому времени в речи должны
появиться те звуки, правильному артикулированию которых
мешает короткая уздечка);

 охрана голосового аппарата от простуды, попадания пыли,
голосовой перегрузки (чрезмерные крики, излишне громкая и
напряженная речь и т.п.);

 охрана нервной системы ребенка (исключение громких
окриков, страшных рассказов и разного вида запугиваний,
щадящий подход к ребенку во время любой болезни и т.д.);
этот вид профилактики особенно важен для предупреждения
всякого рода невротических речевых расстройств и в первую
очередь – заикания.

В чём заключается забота о правильном речевом развитии
ребенка?
 Обеспечение благоприятного окружения как необходимого

образца для подражания (в плане отсутствия речевых
нарушений у окружающих ребенка людей).

 Поощрение лепета ребенка мимикой радости.
 Воспитание направленности на восприятие речи окружающих,

для чего нужно больше разговаривать с ребенком, начиная с
первых дней его жизни.

 Медленное и четкое произношение взрослыми простых слов,
связанных с конкретной жизненной ситуацией, а также



называние окружающих предметов и производимых действий,
что поможет ребенку «приступить» к постепенному
овладению речью.

 Отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных
ребенком слов, рассчитанное на ненавязчивое и постепенное
исправление его неправильного произношения.

 Приучение ребенка смотреть во время разговора в лицо
собеседника, поскольку зрительное восприятие артикуляции
способствует более точному и более быстрому её усвоению.

 Систематическое создание таких ситуаций, при которых
ребенок должен выразить свою просьбу словесно (взрослым
не следует стремиться «понимать его с полуслова» и тем
более с одного только жеста ли взгляда); необходимо
организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы сама
обстановка вызывала у него необходимость речевого общения,
включая «разговор» с животными, игрушками и пр.

 Полное исключение случаев «сюсюкания» с ребенком,
лишающего его правильного образца для подражания.

 Занятия ритмикой, музыкой и пением; последнее способствует
развитию правильного дыхания и достаточно гибкого и
сильного голоса, а также предупреждает невнятность речи.

 Развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно
важную роль в овладении полноценной речью.

Если, несмотря на принятые профилактические меры,
случилось так, что в период беременности, родов или раннего
развития ребенка какие-то неблагоприятные факторы всё же
имели место, то не нужно думать, что у Вашего ребенка
обязательно появятся расстройства речи.

Родителям необходимо знать, что детский мозг обладает очень
большой пластичностью, гибкостью и имеет выраженную
тенденцию к развитию. В силу этого многие его повреждения
могут почти бесследно сглаживаться, не оставляя после себя
заметных следов. Огромная и ничем незаменимая роль в такой



компенсации принадлежит благоприятным социально-бытовым
условиям, в которых растет и развивается ребенок.

Если же условия оставляют желать лучшего, то на
компенсацию рассчитывать не приходится, скорее наоборот – уже
имеющиеся отклонения в развитии можно усугубить.

Таким образом, если у Вас не всё благополучно обстояло с
протеканием беременности, родов или самого раннего периода
развития ребенка, то нужно, не впадая в панику, приложить все
усилия к тому, чтобы создать более благоприятные социально-
бытовые условия для дальнейшего развития ребенка.

Очень важно своевременное принятие лечебно-
профилактических мер, рекомендуемых по линии детской
консультации в поликлинике. В настоящее время существует
много медикаментозных средств, способствующих более
быстрому созреванию определенных мозговых структур и
нормализации имеющихся в них патологических процессов.
Кроме того, по вопросам речевого развития детей, вы можете
проконсультироваться у логопеда в детском саду в часы приема.

О.Г. Березкина

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности
“Читательская грамотность: от информационной переработки

текста к научному исследованию” 10 класс.

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности
«Читательская грамотность» для учащихся 10 классов составлена
с опорой на:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального



государственного образовательного стандарта основного
общего образования");

Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г.
«Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;

Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении
изменений в ФГОС ООО»;

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об
организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960;

Цель программы:
Создать условия, актуализирующие потребность в свободном,

осмысленном, развивающем чтении с учетом изменившихся
реалий существования текста как социокультурного и
образовательного феномена.

Задачи:
-способствовать мотивации школьников к чтению через

формирование интереса к книге, работе с текстом;
-инициировать расширение поля читательских ориентаций

школьников за счет обогащения интеллектуального, духовного и
социального потенциала чтения;

-содействовать формированию читательских компетенций,
включая такие умения как: поиск информации и понимание
прочитанного; преобразование и интерпретация информации;
оценка информации;

-поддерживать читательскую активность школьников через
включение в различные формы

социального и учебно-исследовательского проектирования с
использованием потенциала текстов разной природы;



-осуществлять педагогическое сопровождение читателя-
школьника с помощью своевременной диагностики и коррекции
возникающих проблем;

-создать предпосылки (образовательную среду, событийный
контекст) для формирования полноценного читательского
сообщества школьников, учителей, родителей и социальных
партнеров, готовых к принятию чтения как личностно-значимой
ценности.

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в
контексте международного тестирования в 1991 г. В исследовании
PISA «читательская грамотность — способность человека
понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной
жизни».

В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым
результатам освоения учащимися основной образовательной
программы общего образования в качестве результата
рассматривается формирование у обучающихся универсальных
учебных действий. Особое место среди них занимает чтение и
работа с информацией. В Федеральном государственном
образовательном стандарте второго поколения в качестве
приоритетной цели называется «…формирование читательской
компетентности школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской деятельности
как средства самообразования».

У развитого читателя должны быть сформированы две группы
умений:

умения, целиком основанные на тексте:
извлекать из текста информацию и строить на ее основании

простейшие суждения;
найти в тексте информацию, представленную в явном виде;
основываясь на тексте, делать простые выводы;



умения, основанные на собственных размышлениях о
прочитанном:

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию
текста в контексте собственных знаний читателя»;

устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;
интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;
реконструировать авторский замысел, опираясь не только на

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные
элементы текста (жанр, структуру, язык).

Планируемые результаты
В результате освоения программы курса обучающийся

научится теоретическим основам образования и преобразования
текстов; когнитивным и коммуникативным механизмам обработки
текстов; способам обработки текста с учетом коммуникативных
целей; анализировать и порождать тексты разных типов;
определять коммуникативные особенности текстовой
коммуникации; преобразовывать форму текста в соответствии с
изменившейся содержательной структурой; выявлять смысловую
доминанту текста, и способы ее интерпретации; освоит типологию
первичных и вторичных текстов; овладеет навыками сбора
речевых фактов с использованием традиционных методов и
современных информационных технологий; основными методами
анализа, редактирования и преобразования речевых произведений
в соответствии с разными коммуникативными целями; способам
аналитико-синтетической, ассоциативной, понятийной, образной
обработки текстов; а также получит возможность освоить /
углубить / систематизировать знания и соответствующие умения в
области владения культурой мышления; восприятия, анализа,
обобщения информации; постановке цели и выбора путей её
достижения; владения нормами русского литературного языка,
практического использования системы функциональных стилей
речи; создания на основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов; доработки и обработки



(корректура, редактирование, комментирование, реферирование и
т. п.) различных типов текстов; создания и редактирования
текстов профессионального назначения на русском языке;
подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, освоения
приёмов библиографического описания; применения полученных
знаний в собственной учебно-исследовательской деятельности

Коммуникативные УУД :
планирование учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками – определение целей, функций участников,
способов взаимодействия;

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие
решения и его реализация;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,
владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.

виды чтения: просмотровое (ознакомительное), поисковое,
выборочное чтение, детальное прочтение, перечитывание;

реконструкция текста произведения; «досказывание» и
«дописывание»

работа с текстом: с его структурой и композицией (планы и
ключевые слова, схемы), с содержанием и описанием персонажей
(ключевые мысли и идеи, детали описания, цитаты), с языковыми
средствами (средства выразительности);

создание собственных высказываний и текстов на основе
прочитанного (изложение, пересказ; отклики, отзывы и оценки,
аннотации; аналоги и реконструкция);



коллективное и групповое обсуждение собственных творческих
замыслов и работ;

обсуждение порядка действий при поиске и выборе
информации, книги, при подготовке к выступлению, при
разучивании наизусть; составление памяток и алгоритмов.

Регулятивные УУД :
целеполагание - как постановка учебной задачи на основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;

планирование - определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения; его временных характеристик;

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в
план и способ действия в случае расхождения ожидаемого
результата действия и его реального продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и
уровня усвоения;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Личностные УУД:
самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное

самоопределение;
смыслообразование - установление учащимися связи между

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность,
ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение»,
и уметь находить ответ на него;



нравственно-этическая ориентация - действие нравственно –
этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе
социальных и личностных ценностей.

Место учебного курса
По учебному плану на курс «Читательская грамотность: от

информационной переработки текста к научному исследованию» в
10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).

Общая характеристика курса
Программа по формированию навыков смыслового чтения

ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание
и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других)
особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личностных склонностей. Это достигается путем создания
благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого школьника.
Педагогическая система базируется на раннем выявлении
склонностей, интересов, природных задатков детей, которая в
дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей
обучающихся.

Введение.
Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования,

прогнозируемый результат. Обсуждение вариантов итоговой
учебно-творческой работы и определение стратегии достижения
результата. Текст: понятие текста и виды его обработки

Текст как средство порождения, хранения и передачи
информации. Текст как результат реализации замысла автора.
Виды обработки текста в когнитивной теории: обработка
содержания текста с позиций соответствия замыслу автора и
пониманию читателя. Свертывание и развертывание текста как его
основные динамические механизмы. Виды обработки текста при
чтении и письме. Коммуникативный принцип организации текста:



текст «для других»; Копирайтинг и рерайтинг как виды работы с
текстом.

Уровни понимания и обработки текста.
Уровни понимания текста: языковой, речевой, предметно-

содержательный, модальный, смысловой. Лингвистические
основания переработки текста.

Переработка текста как вид вторичной текстовой деятельности.
Преднамереннаяи непреднамереннаяпереработка текстов.Виды

ремейков. Виды структурной переработки текста.
Компрессия и декомпрессия как механизмы структурной

переработки текстов.
Развернутые, полуразвернутые и свернутые тексты. Понятие

текста- примитива. Виды аналитико-синтетической переработки
информации: составление библиографического описания,
индексирование (систематизация, индексирование с помощью
ключевых слов), аннотирование, реферирование, выделение
фактов, составление обзоров.

Требования, предъявляемые к видам аналитико-синтетической
переработки информации: адекватность (полнота и точность)
отражения информации,

лаконичность. Виды семантической переработки текстов.
Тексты уподобляющие и разуподобляющие в применении к
тематической структуре первичного речевого произведения.
Модальность текста.

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-
творческой работы. Виды функциональной переработки текстов.

Тексты репродуктивного типа и непреднамеренная переработка
текста:

переписывание текста, диктант, воспроизведение письменного
текста в устной форме, запись звучащего текста. Объективные и
субъективные причины непреднамеренной переработки текста.
Тексты репродуктивного типа и преднамеренная переработка
текста: подробный пересказ, краткий пересказ, реферат, конспект).



Интерпретация, адаптация и имитация как виды переработки
текста.

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-
творческой работы.

Интертекстуальные явления в обработке и переработке текстов
Понятие интертекста в лингвистике и его явления. Интертекст

как текстовое включение. Цитата, аллюзия, ссылка в тексте.
Правила включения чужой речи в ткань текста. Плагиат и
рерайтинг как использование чужого текста. Сверхтекст и
способы объединение речевых произведений в единое текстовое
образование. Подготовка индивидуальной (коллективной)
итоговой учебно- творческой работы.

Типы нелинейного текста
Нелинейное и линейное представление информации.
Монокодовый текст, дикодовый, поликодовый. Вербальный и

невербальный компоненты в поликодовых текстах. Степень
обработки и варьирования вербальной и визуальной информации
в тексте. Способы повышения изобразительной силы текста
вербальными средствами.

Подготовка индивидуальной (коллективной) итоговой учебно-
творческой работы.

Информационная переработка текстов.
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная

целостность текста. Практическое занятие. Поиск и отбор
информации. Извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров. Свободная ориентация
и восприятие тестов разных стилей. Практикум. Определение
композиционных частей прозаического текста разных жанров,
стилей, направлений. Интерпретация текстов: жанровая
особенность, композиция, лексический пласт. Интерпретация
поэтического текст

Учебное исследование



Обобщение. Подведение итогов и представление учебно-
творческой работы. Экспертиза и самоэкспертиза итоговой работы.

Тематическое планирование. Календарно-тематическое
планирование Учебно-тематический план

10 класс
Номер
раздела

Название раздела Количество
часов

1. Введение 1 час
2. Текст: понятие текста и виды его обработки 5 час.

3. Виды структурной переработки текста 7 час.

4. Виды функциональной переработки
текстов

10 час.

5. Информационная переработка текстов 12 час.

Итого 35 час.

Календарно-тематическое планирование 10 класс
№ п/п Дата Тема
1 Введение (1ч.)

Текст: понятие текста и виды его обработки (5 ч.)
2 Виды обработки текста
3 Копирайтинг и рерайтинг как виды работы с текстом
4 Уровни понимания и обработки текстов .Уровни понимания текстов
5-6 Практикум. Переработка текстов как вид вторичной текстовой

деятельности
Виды структурной переработки текста (7ч.)

7 Компрессия и декомпрессия
8 Развернутые полуразвернутые и свернутые тексты

9-10 Зачетная работа. Мини-исследование. Библиографическое описание
11-12 Аннотирование. Реферирование
13 Виды семантической переработки текстов

Виды функциональной переработки текстов (10 ч.)
14 Тексты репродуктивного типа и непреднамеренная переработка текста



15 Тексты репродуктивного типа и преднамеренная переработка текста.
Пересказ.

16 Конспект
17-18 Мини-исследование
19 Интерпретация, адаптация и имитация как виды переработки текста
20 Интертекстуальные явления в обработке и переработке текстов.
21 Правила включения чужой речи в ткань текста
22 Типы нелинейного текста Нелинейное и линейное представление

информации
23 Степень обработки и варьирования вербальной и визуальной

информации в тексте
Информационная переработка текстов (12 ч.)

24 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста.

25 Практическое занятие. Поиск и отбор информации.
26 Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов

различных жанров.

27 Свободная ориентация и восприятие тестов разных стилей.
28-29 Практикум. Определение композиционных частей прозаического

текста разных жанров, стилей, направлений.
30 Интерпретация текстов: жанровая особенность, композиция,

лексический
пласт.

31 Интерпретация поэтического текста
32-34 Учебное исследование
35 Обобщение.

Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Пособие для учащихся
Гостева Ю.Н., Кузнецова М. И., Рябинина Л. А., Сидорова Г. А.,

Чабан Т.Ю. Читательская грамотность. Сборник эталонных
заданий. Выпуск 1. Часть 1-2 – М: Просвещение, 2020

Читательская грамотность: сборник эталонных заданий: выпуск
2: учебное пособие для общеобразовательных организаций под



ред. Г.С.Ковалѐвой, Л.А.Рябининой. Москва; Санкт-Петербург:
Просвещение, 2021.

Русский язык. Сборник задач по формированию читательской
грамотности. 8-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организации-М.; Просвещение, 2021.

Пособия для учителя
Гончарук С. Ю., Есауленко Ю. А., Федоров В. В. и др. Русский

язык. Сборник задач по формированию читательской грамотности
– М: Просвещение, 2019

Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для
учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; под
ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018

Развитие критического мышления на уроке: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В.
Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Просвещение, 2019

Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности //
Образовательная программа. Вершиловский С.Г., Матюшкина
М.Д., Функциональная грамотность выпускников
школ.\\Социологические исследования 5. Ковалева Г.С.,
Красновский Э.А. Новый взгляд на грамотность.// Русский язык
издательский дом ―Первое сентябряǁ

Логвина И.А. К вопросу о формировании навыков
функционального чтения// Международная научно-практическая
конференция «Чтение детей и взрослых: книга и развитие
личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов.

Минеева Н. Ю. «Интерпретация текста: основы грамотного
чтения». Тольятти, 2018.

Поварнин C. B. Как читать книги.
http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm

Рождественская Л.В. Блоггинг в школе для развития навыков
чтения и письма// Международная научно-практическая

http://www.reader.boom.ru/povarnin/read.htm


конференция «Чтение детей и взрослых: книга и развитие
личности». Санкт-Петербург. Сборник тезисов и докладов.

Информационно-коммуникативные средства Мультимедийные
обучающие программы

Тренажѐрные компьютерные программы
Экранно-звуковые пособия СD / DVD – проигрыватель
Компьютер с программным обеспечением Экспозиционный

экран
Мультимедийный проектор

Н.Ю. Ревчук

Представление опыта по познавательному развитию в
подготовительной группе на тему: “Звезда по имени Солнце”.

Цель: Дать представления о Вселенной, о Солнце как о звезде, о
планетах Солнечной системы.

Задачи:
Образовательные:
Углублять и закреплять знания детей о планетах Солнечной

системы;
Развивающие:
Развивать у детей интерес к исследовательской деятельности;
Учить делать выводы, умозаключения. Развивать

экологическую грамотность.
Воспитательные:
Воспитывать стремление беречь нашу Землю ,путем

целенаправленного обращения с окружающим миром;
Материал и оборудование:
Презентация с использованием ИКТ звездное небо, макет

планеты Солнечной системы. Лампа для опыта. Зеркало.
Интерактивная доска.
Ожидаемый результат:



* расширятся представления детей, о космосе
* у детей развивается наблюдательность
* активизация и обогащение словарного запаса.
Ход занятия:
Воспитатель в желтой накидке, расшитой звездами и такой же

шляпе приходит к детям и сообщает,что к ним в гости пришла
Царица Космоса .Она хочет узнать, что дети знают о своей
планете .

Посмотрите на экран. Тысячелетиями люди восхищались
звездным небом ,наблюдали за движением Солнца, Луны и
планет. И всегда задавали себе волнующий вопрос: как же
устроен космос? Долгое время центром Вселенной считалась
Земля. Древние индейцы полагали ,что Земля плоская и опирается
на спины гигантских слонов ,которые, в свою очередь покоятся на
черепахе. Огромная черепаха стоит на змее, которая олицетворяет
небо и как бы замыкает земное пространство. Но другому народу,
живущим на берегах рек Тигр и Евфрат, Вселенная виделась по
иному ,что Земля по их мнению ,это гора , которую со всех
сторон окружает море. Над ними в виде опрокинутой чаши
расположено звездное небо.

Вы наверно не раз слышали слово Космос? Что это такое?
Космическое пространство и все, что его заполняет: космические
или небесные тела, газ, пыль. Иными словами, это весь мир. Наша
планета – часть необъятной Вселенной, одно из бесчисленных
небесных тел.

-Ребята, охарактеризуйте какое у меня царство?
Дети. Темное, огромное, блестящее.
-А на Земле всегда темно?
Дети. Нет, только ночью.
- Солнце, освещает Землю .Дает свет и тепло.
Удобно ли Вам жить на нашей планете? (ответы детей).
Дети: Получается, что Земля для нас общий дом.
-Как человек заботится о своем доме? (ответы детей).



Дети: Да, в нем есть все, что необходимо для жизни.
- Что же?
Дети: Вода, пища , свет. тепло. И все это надо беречь, любить и

пользоваться с умом.
- Бывают ли солнечные лучи ночью? (ответы детей).
- Солнечные лучи можно сравнить с детьми Солнца. А что

такое Солнце? Солнце - это большая, просто огромная, очень
горячая звезда( раскаленное шаровидное тело), каторая находится
далеко от нас. Кто из вас наблюдал ночью звезды на небе?

Посмотрите на экран. Перед вами карта звездного неба.
Рассмотрите и запоминайте название звезд и созвездий. Перед
вами Солнце и планеты Солнечной системы.

Солнце-это такая же звезда, как и другие, но она находится
намного ближе других звезд к Земле. Поэтому ее лучи согревают
вашу планету и освещают ее.

Физкультминутка.
Солнечные зайчики ,
Играют на стене.
Поманю их пальчиком-
Пусть бегут ко мне!
Ну лови ,лови скорей -
Вот, вот, вот –левей, левей!
Прыг-скок. Прыг-скок-
Убежал на потолок!
(Взрослый с помощью зеркальца пускает солнечный зайчик на

стену, дети стараются его поймать.)
- А сейчас я предлагаю провести опыт. Почему солнечный свет
доходит до вашей планеты, а свет других звезд – нет.
- С чем мы сравним свет Солнца? Со светом лампы.

Опыт. Настольная лампа ставится на стол. Дети подходят к ней,
как можно ближе.

-Хорошо ли вам видно свет лампы? (Да). А сейчас картинку?
(Да ).



А сейчас отойдите в другой конец комнаты.
- Как сейчас виден свет лампы? (Плохо). А элементы рисунка?

(Менее заметны).
- Теперь понятно, почему солнечный свет доходит до вас и вы

хорошо видите Солнце. Дети. Солнце находится близко к Земле.
Да, правильно. В то же время как другие звезды можно

наблюдать только на фоне темного неба и их свет не способен
превратить ночь в день. Давайте сделаем вывод. Можно
сказать ,что Земля находится на таком же расстоянии от Солнца,
как дети от настольной лампы , когда стоят рядом с ней. Но я
Царица Космоса и могу быть там где пожелаю, долететь до любой
звезды. И мой плащ имеет желтый цвет, потому что мне освещают
путь все звезды Вселенной.

- В какой стране Вы живете? (Ответы детей.) Посмотрите на
экран карты России. Какого цвета больше всего на карте России?
(Зеленого).

Что это значить?
Дети. Много лесов, полей, лугов.
- Не зря в песне поется:
«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.»
-Я прощаюсь сегодня с Вами.
Желаю Вам путешествовать и узнать много интересного про

свой родной дом-Землю!

О.Б. Савчук

Представление опыта по познавательно-исследовательской
деятельности. “Вода и её свойства. Знакомство с гидрогелью”

в старшей группе по теме: “В гости к Буратино”.

Тема: «В гости к Буратино»
Познавательно -исследовательская деятельность.



Цель: Вовлечение детей в элементарную познавательно –
исследовательскую деятельность по закреплению свойств воды,
знакомство с материалом -гидрогелем.

Задачи:
Воспитательная
- умение работать в группе;
- воспитывать бережное отношение к воде
Обучающая
- закрепить знания детей со свойством воды (вкус, цвет, запах);
- активизировать и обогащать словарь детей существительными,

прилагательными, глаголами по теме занятия
Развивающая
- развивать навыки проведения опытов;
- развивать мышление, речь, кругозор и любознательность

детей;
- рассказать о значении воды для всего живого;
- развивать у детей познавательный интерес, самостоятельность,

наблюдательность, способность сравнивать.
Предварительная работа.
Беседа о воде, её роли в жизни человека. Рассматривание

иллюстраций на тему «Вода». Наблюдение за состоянием воды во
время прогулки. Рассматривание материала – гидрогель.
Рассматривание иллюстраций на тему «Вулкан».

Познавательная игра «Где, какая вода бывает?»
Наглядный и раздаточный материал:
ИКТ – презентация, аудиозаписи звука воды, прозрачные

пластиковые стаканчики с водой, материал – гидрогель, натрий
двууглекислый (сода), картинки с изображением книги – азбука.

Словарная работа
Бесцветная, без вкусная, прозрачная, гидрогель.
Предполагаемый результат
Ход занятия:



Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли гости, давайте
скажем приветствие и поздороваемся с гостями.

Дети встают в полукруг.
Дети:Шире, шире, шире круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Дружно за руки возьмёмся.
И друг другу улыбнёмся.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Воспитатель:Мы сегодня поговорим о воде.
Ребята скажите мне пожалуйста, какая бывает вода?
(тёплая, горячая, холодная, пресная, солёная, газированная

и т.д.)
В каком состоянии бывает вода? (жидком, твердом и

парообразном)
Ребята, кто может сказать, для чего нужна вода? (пить,

купаться, готовить еду, мыть посуду, стирать, поливать
растения и т.д)

Ребята, вы всё правильно сказали.
В группу входит Мальвина.
Мальвина: здравствуйте ребята.
Наслышана я о ваших делах славных, о ваших руках умелых.

Как вы знаете из сказки, я люблю выращивать цветы и у меня
очень много красивых цветов. Буратино пригласил меня в гости. Я
согласилась и тут же опечалилась: кто же будет за ними
ухаживать, заботится.

Воспитатель: не переживай Мальвина мы тебе постараемся
помочь.

Ребята, а какую помощь мы можем предложить Мальвине? А
можем мы предложить гидрогель?

Мальвина: а что это?
Дети: это маленькие шарики, которые впитывают воду и

увеличиваются, а потом отдают жидкость цветам.



Воспитатель: Мальвина мы с ребятами уже наблюдали, как
растут шарики, и мы их положили в наши цветы. А сейчас и тебя
научим, что нужно сделать, и покажем, что гидрогель увеличился
в объеме. Давайте подойдем на свои места и примемся за работу.

(Опыт №1)
Воспитатель: Мальвина садись вместе с детьми, и рассмотри

шарики. Какие они? (маленькие, жесткие, гладкие) А теперь
ребята положите их в пустой стаканчик и залейте водой. Уберём
стаканчики в сторону и понаблюдаем, что с ними произойдёт по
окончанию нашего занятия.

(Опыт №2)
Воспитатель: Ребята, а давайте рассмотрим, что произошло с

шариками, которые мы заливали водой вчера. Подвиньте ближе к
себе стаканчики, в которых лежит ложечка. Попробуйте ложечкой
найти в стаканчике шарики. (Прозрачные шарики пропускают
солнечный свет, поэтому не видимы в воде.) Посмотрите какими
стали шарики? (большие, мягкие, скользкие). Правильно
гидрогель в воде растёт. Ребята, давайте положим часть шариков в
горшок с цветком. (Мальвина, пройди пожалуйста и ребята
покрадут шарики в цветок, и ты посмотришь, как это делают
ребята.

Воспитатель: вот теперь Мальвина тоже может не
волноваться за свои цветы, она теперь знает, что можно сделать,
чтобы цветы не засохли, пока будет гостить у Буратино.

Письмо от Буратино.
(Опыт№ 3)
Воспитатель: Ребята, мне рано утром почтальон принёс

письмо. Я не удержалась и открыла его. Хотите узнать от кого это
пришло письмо? На конверте написано Детский сад №26, группа
№2, от Буратино. Давайте посмотрим, что он нам написал.
Буратино пишет.

Здравствуйте ребята!



Я отправил вам картинки (у вас на столе лежат такие же,
посмотрите, что нарисовано на картинке?) Ребята, найдите на
холсте дырочку, которую я проткнул своим носом. Но найти её
надо с помощью шарика гидрогеля, т.к. гидрогель может заменить
лупу или увеличительное стекло. Возьмите один шарик гидрогеля
и поводите по картинке, поищите дырочку. (А кто знает, что
находится за этим холстом.)

Дети: Дверь.
Воспитатель: чем можно открыть дверь?
Дети: ключиком
Воспитатель: Давайте поищем ключик.
Воспитатель: вот у меня ёмкость, в которой находится

гидрогель, много гидрогеля. Представим, что это озеро, в которое
упал ключик. Здесь находится, не только ключик, ещё и его
жители. (Кто желает поискать ключик?)

Молодцы, ключик нашли.
Воспитатель: А сейчас физкультминутка.
Буратино потянулся,
Раз-нагнулся, два-нагнулся,
Руки в стороны развёл
Видно, ключик не нашёл.
Чтобы ключ ему достать,
Надо на носочки встать.
Крепче Буратино стой,
Вот он – ключик золотой.
Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам загадаю загадку.
Скажите, мне что купил папа Карло Буратино?
Дети: азбуку
(Опыт№ 4)
Воспитатель: у вас на столах картинка с азбукой. Возьмите и

положите её перед собой, теперь возьмите стаканчик с гидрогелью,
тот, что без воды и поставьте на картинку. (что вы видите?)
(шарики гидрогеля), а теперь налейте в этот стаканчик воды. (Что



видите сейчас?) Шарики без воды закрывают картинку, а в воде
становятся не видимыми, и картинка открывается.

(Опыт № 5)
Воспитатель: А сейчас я предлагаю всем подарить хорошее

настроение. Понаблюдаем за танцующими шариками гидрогеля.
У меня в ёмкости шарики гидрогеля, я наливаю воды и кладу

шипучие таблетки. Посмотрите шарики начинают танцевать.
Мальвина: ой, как красиво.
Большое спасибо вам ребята. Я обязательно передам ваши

подарки Буратино.
Воспитатель: И для тебя Мальвина мы тоже приготовили

подарок, вот этот цветок мы дарим тебе.
Ну вот ребята, мы с вам помогли Мальвине. Вы все молодцы,

справились со всеми заданиями.
Итог занятия: Скажите ребята, вам понравилось занятие? Что

вам понравилось больше всего? Какие опыты были для вас
интересны?

- Спасибо ребята, вы все большие молодцы, скажем нашим
гостям до свидания!

О.В. Грудик

Из опыта работы учителя-логопеда

Опыт работы учителем – логопедом показал, что при коррекции
дефектов устной и письменной речи недостаточно одних
логопедических приемов, необходимо комплексное воздействие
на психические функции, слух, зрение, моторную и речевую
деятельность ребенка.

Я работаю над проблемой: «Комплексное коррекционное
воздействие на психические функции, слух, зрение, моторную и
речевую деятельность в сопровождении музыки и цветовой
гаммы».



Частью этого комплекса должны быть упражнения, которые
позволяют успокоить детей после рабочего дня, снять с них
чрезмерное двигательное беспокойство, мышечное и
эмоциональное напряжение и это для того, чтобы ребенок смог
плодотворно работать с логопедом.

Почему расслабление так необходимо при коррекции речи?
Известно, что дети говорят свободно, когда они спокойны. И

это надо объяснить детям, как свободно мы себя чувствуем, когда
наши мышцы не напряжены, расслаблены и мы можем свободно
выполнить любое речевое упражнение. Во время работы с детьми
видны, трудности у тех детей, которые не умеют расслабляться,
чувствовать себя уверенно и спокойно. И моя задача – научить
детей расслабляться и постоянно напоминать им, как приятно
состояние спокойствия. Можно сравнить расслабленное тело с
мячом, из которого вышел воздух.

Такие упражнения увлекают детей, они дают возможность
воздействовать на волю и сознание детей только словом. Когда в
момент релаксации, у учащихся глаза закрыты, возникает
отключенность от окружающих проблем.

Использую «Позу покоя» - сидим на стульях, спина касается
спинки стула, ладони лежат на коленях, глаза закрыты. Здесь, на
этом этапе работы использую классическую музыку, которая
благотворно влияет на все органы человека (музыка П.И.
Чайковского - «Времена года»).

ЭТО УПРАЖНЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ «СТАНЦИЯ ОТДЫХА».
ВОТ ТАКОЕ УПРАЖНЕНИЕ:

1. «Волшебный сон».
- Наши руки отдыхают, ноги то же отдыхают

Отдыхают, засыпают, засыпают…
Напряженье улетело и расслаблено все тело,
И послушный наш язык, быть расслабленным привык.
Дышится легко, ровно и нам спокойно.



Хорошо так отдыхать, но пора уже вставать.
Потянулись, улыбнулись. Вдох – носом, выдох – носом.

2. «Лесная полянка».
Отдыхают наши ножки, руки, спинка расслаблена, голова

немного наклонена вперед.
Мы лежим на зеленой полянке, трава мягкая, как пух. Нам

приятно, уютно, тепло. Солнышко своими длинными пальцами
поглаживает наши руки, ноги, волосы. Дышим ровно и спокойно
носом. А на веточке дерева поет для нас песенку соловей. Нам
уютно, тепло. Хорошо так отдыхать, но пора уже вставать.
Потянулись, улыбнулись. Вдох – носом, выдох – носом.

Дети должны знать, что мышечное расслабление и спокойствие
– это необходимое условие для коррекции речи. Перед работой я
говорю: «Мы спокойны всегда», «Успокойся, расслабься». « Мы
умеем и все сможем сделать». Эти упражнения мы с детьми
выполняем в начале занятия, я детям называю станцию отдыха, а
они сами придумывают продолжение.

Работая над проблемой комплексного коррекционного
воздействия, огромное внимание уделяю развитию мелкой
моторики, которая взаимосвязана и взаимозависима от речевого
развития.

На занятиях использую комплекс японской пальчиковой
гимнастики, сюда входит работа с пластилином, аппликации,
штриховка, раскрашивание готовых картинок, волшебные палочки,
шитье, а также использую в работе массаж мелкой моторики «
Поможем себе». Во время массажа и пальчиковой гимнастики,
упражнений для снятия напряжения с органов зрения звучит
классическая спокойная музыка, в начале занятия и во время
физминутки можно послушать веселую, динамичную музыку,
которая позволит снять усталость, поднимет общий жизненный
тонус ребят, позволит активизировать умственные способности
детей. Такое целенаправленное использование музыки позволит
повысить эффективность логопедических занятий. А также в



конце занятий звучит веселая детская песенка, которая помогает и
дает уверенность детям.

На занятии использую китайскую звукотерапию. Она не только
развивает фонематический слух, но и звукопроизношение,
артикуляционную моторику, развивает психические функции
детей, оздоравливает все внутренние органы и активизируют
деятельность головного мозга, повышает иммунитет ребят. Так по
данным российских ученых у школьников в течение 11 лет учебы
обостряются хронические заболевания, мы просто обязаны
разными способами уменьшить процент заболеваний.

Индийские и китайские, русские ученые считают, что «пение»
гласных способствует в профилактике болезней, например:

«У»- способствует вентиляции легких, « М- ПОМ»- снижает
болевые спазмы, оказывает положительный эффект на сосуды
головного мозга. И еще очень важное упражнение, которое
повышает иммунитет - сложить большой и указательный пальцы в
колечко и с усилением нажать на подушки пальцев рук. Так
делать со всеми пальцами, слушая при этом спокойную музыку.

При изучении согласных мягких и твердых, на этом этапе
целесообразно использовать цветовую гамму, с ее помощью
можно изучит основные цвета, произвести звуко - буквенный
анализ слов, так как у младших школьников преобладает наглядно
– образное мышление.

Цветовая гамма на занятиях подбирается с опорой на
психофизическое состояние каждого ученика. Зеленый –
успокаивает нервную систему, желтый - стимулирует
деятельность головного мозга. Кладу на стол ребенку
определенный цветной листочек.

На протяжении нескольких лет я использую на занятиях
комплексно упражнения для развития мелкой моторики,
слухового и зрительного внимания, дыхательные упражнения, на
развития психических функций, музыку, цветовую гамму на



групповых и индивидуальных занятиях и весь этот комплекс
помогает детям и мне, работая с ними.

Чтобы работать продуктивно и видеть результаты труда, я
считаю нужно все время совершенствовать свои знания. И в этом
мне помогает сотрудничество с коллегами – логопедами
дошкольных и школьных учреждений, с учителями младших
классов, с воспитателями, родителями. Это постоянная работа с
методической литературой, курсы повышения квалификации,
работа с компьютером, выход в Интернет, где можно найти
интересные наработки, новое в логопедии. И мне вспоминается
восточная мудрость, которая гласит так: «Не всякий знает, как
много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем». И поэтому
только постоянное движение вперед к самосовершенствованию и
саморазвитию даст положительные результаты.

Е.Ю. Понамарева

Алгоритм подготовки к выполнению задания ЕГЭ по
английскому языку 25-29 в разделе “Грамматика и лексика”.

Несмотря на тот факт, что задание 25 – 29 ЕГЭ относится к
базовому уровню, его выполнение может вызывать определенные
затруднения. Предлагаю алгоритм подготовки к выполнению
данного задания, который также поможет расширить словарный
запас, поскольку ориентирован на работу со
словообразовательными гнездами.

Шаг 1: Пользуясь словарем, составьте словообразовательные
гнезда слов, данных в задании справа, т.е. подберите
однокоренные слова. Обязательно нужно указывать часть речи.
Как правило, словарные статьи однокоренных слов находятся
рядом.



Шаг 2: Определите, какой частью речи являются слова,
стоящие справа и слева от пробела. Перечень суффиксов в
соответствии с частями речи представлен в кодификаторе ЕГЭ.

Если посредством суффиксов не удалось определить часть речи,
то необходимо проверить по словарю.

Шаг 3: Проверяем сочетаемость частей речи:
Прилагательное + существительное;
Артикль + прилагательное + существительное;
Артикль + существительное + предлог (чаще всего “of”);
Предлог (чаще всего “of”) + артикль + (прилагательное) +

существительное;
Глагол + наречие;
Глагол + прилагательное + существительное + наречие;
Наречие + прилагательное.
Пример:
В 11. Шаг 1: Urban (прил.) – городской, urbanization (сущ.) –

урбанизация, urbanize (глаг.) – урбанизировать;
Шаг 2: посредством суффикса не удается определить часть

речи слова “widespread”, поэтому используем словарь.
“Widespread” означает «распространенный» и является
прилагательным.

Шаг 3: прилагательное сочетается с существительным, из
словообразовательного гнезда выбираем существительное
urbanization, которое и является верным ответом.

В 12. Шаг 1: Nature (сущ.) – природа, natural (прил.) –
природный, естественный, naturally (нар.) – естественно;

Шаг 2: Посредством суффикса определяем, что справа от
пробела стоит существительное.

Шаг 3: перед существительным может стоять только
прилагательное, соответственно, из словообразовательного гнезда
выбираем natural.

В 13. Шаг 1: Visit (глаг., сущ.) – посещать, посещение, visitor
(сущ.) – посетитель



Шаг 2: можем пропустить, т. к. слева и справа от пробела стоят
предлоги

Шаг 3: предлог “of” указывает на существительное, из
словообразовательного гнезда выбираем visitor и добавляем
окончание ‘s’ как показатель множественного числа. На
множественное число указало отсутствие артикля “a”.

В 14. Шаг 1: Serious (прил.) – серьезный, seriously (нар.) –
серьезно, seriousness (сущ.) – серьезность;

Шаг 2: Суффикс ‘ing’ слова ‘warming’ указывает на то, что это
существительное, суффикс ‘al’ слова ‘global’ указывает на то, что
это прилагательное, перед ними стоит глагол ‘take’.

Шаг 3: Согласно сочетаемости в цепочке глагол +
прилагательное + существительное не хватает наречия. Из
словообразовательного гнезда выбираем наречие seriously.

В 15. Шаг 1: Protect (глаг.) – защищать, protection (сущ.) –
защита, protective (прил.) – защитный;

Шаг 2: По суффиксу ‘al’ определяем, что слово ‘environmental’
является прилагательным.

Шаг 3: Прилагательное может стоять только перед
существительным. Из словообразовательного гнезда выбираем
protection.

В 16. Шаг 1: Science (сущ.) – наука, scientific (прил.) – научный,
scientist (сущ.) – ученый.

Шаг 2: По суффиксу ‘ish’ определяем, что слово ‘British’
является прилагательным.

Шаг 3: Прилагательное сочетается с существительным. Из
словообразовательного гнезда выбираем слово scientist (хотя
Science также является существительным, его выбирать нельзя, т.к.
это слово дано в задании). Слово scientist необходимо поставить
во множественное число (scientists), так как на это указывает
форма глагола во множественном числе ‘are’.

Пополнение словарного запаса посредством систематической
работы со словообразовательными гнездами поможет не только в



выполнении заданий данного типа, но и повысит уверенность в
выполнении заданий по чтению, аудированию и письму.

Л.Ф. Шпаковская

Классный час для 3 класса “Мы против экстремизма”.

Цель классного часа: создание благоприятных условий для
развития навыков безопасного поведения в ситуации
террористического акта и его предотвращения.

Задачи: - создать условия для формирования представлений
ребенка об опасных ситуациях и

способах поведения в них;
- актуализировать знания обучающихся о явлении «терроризм»;
- акцентировать внимание на необходимости проявления

бдительности и осторожного
отношения к себе.
Ход занятия
I.Организационный момент.
1.Вступительная беседа.
- Сегодня у нас очень серьезная и важная тема для разговора.

Давайте попробуем узнать – о чем же мы будем говорить?
2.Упражнение «Планеты».
2 круга – планета Добра и планета Зла. Обучающиеся называют

всех, кто, по их мнению, живет на одной планете и на другой.
Называют качества этих жителей.

- Итак. Мы поняли, кто на какой планете живет. А теперь
представим, что жители планеты Зла прилетели на планету Добра.
Что тогда будет? Как они себя поведут? Как себя будут
чувствовать жители планеты Добра?

- Вот так и в нашей с вами жизни сталкиваются жители обеих
планет. И называют это «терроризм». Что же такое «терроризм»?
Опишите это понятие своими словами.



II.Изучение новых знаний.
1.Рассказ учителя
-Дорогие ребята! Вас уже не водят за руку в школу, вы уже

самостоятельно добираетесь до дома, ходите в магазины, ездите в
трамваях, автобусах, троллейбусах. Каждый день вашей жизни
приносит новые впечатления, знания, интересные события!

Но вы знаете, что в жизни бывают и огорчения, а иногда и горе:
дорожные происшествия, пожары, ушибы, переломы и т.д. Об
этом мы говорили с вами на классных часах.

А сегодня я хочу поговорить с вами об очень страшном горе,
которое может случиться с каждым из нас в любом городе, в
любой стране. Это терроризм.
Мы должны понять, что это такое, как правильно вести себя, если
вдруг случится с тобой эта беда, какие есть способы защитить
себя.

ТЕРРОР – в переводе с латинского- это «ужас» «зло»,
подавление, запугивание людей.

ТЕРРОРИЗМ – это убийства, поджоги, взрывы, захват
заложников. Там, где террор, там смерть, искалеченные люди.

ТЕРРОРИСТЫ – это группа людей, которая совершает
теракты. Это крайне жестокие люди, которые любыми способами
хотят запугать нас.

Все они – преступники, хотя очень часто прячутся за
красивыми словами. Но этим словам верить нельзя. Они
совершают теракты. Их задача – подчинить государство, его
органы, всю общественность, заставить их выполнить требования
террористов и стоящих за ними лиц и организаций.
ТЕРАКТ не знает заранее своих жертв, ибо направлен против
государства, но всегда при этом страдают люди.
К крупным терактам относятся события в Японии в метро в 1995 г
(погибло-12 чел., было отравлено газом -5 тысяч чел.).
Взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске в 1999г
(погибло более 300 чел.)



Атака захваченных самолётов башен Всемирного торгового
центра в Нью – Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11
сентябре В 2001г. ( погибло более 3 тысячи чел.) и много других
страшных терактов.

Захват автобуса с заложниками
1 декабря 1988 г. в Минеральных водах 4 бандита потребовали
крупную сумму денег в иностранной валюте и самолет для вылета
за рубеж. В противном случае угрожали всех сжечь: под каждым
сиденьем террористы поставили по три 3-литровых банки бензина.
История с захватом детей прогремела на всю страну. По горячим
следам были сняты 2 фильма: документальный «Заложники из 4-
го «Г» и художественный «Взбесившийся автобус»
Разрушение Всемирного Торгового Центра
11 сентября 2001 года, в 28-ю годовщину подготовленного
ЦРУ военного путча в Чили, и 11-ю годовщину речи Буша-
старшего "Новый мировой порядок", террористы захватили
четыре самолета. Согласно официальной версии девятнадцать
арабов угнали 4 самолета; врезались на двух из них в башни
Всемирного Торгового центра, что стало причиной пожара внутри,
и врезались на третьем в Пентагон. Согласно официальной версии,
в результате пожара стальные несущие балки расплавились, что
стало причиной обрушения башен.
Террористический акт в Москве 2002 года
23 октября 2002 года в 21.05 в центре Москвы (в театральном
центре на Дубровке) более 50 вооруженных террористов
захватили зал, в котором шел популярный мюзикл «Норд-Ост».
Террористы требовали прекратить войну в Чечне, угрожая
расстрелять заложников и взорвать зал. 26 октября в 5.32 после
уникальной в мировой истории спецоперации более 500
заложников были освобождены. Уничтожены 50 террористов – 32
мужчин и 18 женщин. 117 заложников погибли. 28 октября был
объявлен день траура.



Террористический акт на Тушинском аэродроме
05 июля 2003 года в Москве был совершён террористический
акт: у входа на Тушинский аэродром, где в это время
проходил рок-фестиваль «Крылья», были взорваны две бомбы.
Взрывы произвели две террористки-смертницы. По официальным
данным погибло 13 и ранено 59 человек. Больших жертв удалось
избежать только потому, что охрана, заподозрив этих женщин, не
пропустила их в толпу участников фестиваля.
Террористический акт около гостиницы «Националь»
9 декабря 2003 года в результате взрыва около гостиницы
"Националь" в центре Москвы, по уточненным данным, пять
человек погибли и 13 получили ранения. Теракт возле гостиницы
"Националь" совершила одна террористка-смертница.

Когда – то люди бережно хранили огонь, передавая его друг
другу.

Огонь жизни был дороже всего. Так же передаётся из
поколения в поколение свет подвига. Этот свет помогает людям
жить, преодолевать трудности, делает их духовно богаче, чище и
благороднее.

2.Как же не стать жертвой теракта?
- С основными правилами поведения в условиях угрозы

террористических актов мы узнаем с вами из следующего
сообщения.

Террористы выбирают для атак известные и заметные цели,
например, крупные города, международные аэропорты, места
проведения крупных международных мероприятий,
международные курорты и т.д. Обязательным условием
совершения атаки является возможность избежать пристального
внимания правоохранительных структур – например, досмотра до
и после совершения теракта. Будьте внимательны, находясь в
подобных местах.

Возьмите за правило всегда уточнять, где находиться резервные
выходы из помещений. Заранее подумайте, как вы будете



покидать здание, если в нем произойдёт ЧП. Никогда не
пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых,
механизм лифта может быть повреждён. Во-вторых, обычно
испуганные люди бегут к лифтам. Лифты не рассчитаны на
перевозку столь большого количества пассажиров - поэтому
драгоценные минуты, необходимые для спасения, могут быть
потеряны.

В залах ожидания аэропортов, вокзалов и т.д. старайтесь
располагаться подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В
случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие
кусочки, которые выступят в роли осколков, как правило, именно
они могут явиться причиной факторов вторичного поражения и
большинства ранений.

Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте
внимание на подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о
них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не
принимайте пакеты, вещи и посылки для передачи от незнакомцев
и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.

3.Просмотр ролика «Социальный мультфильм на тему
противодействия террористическим актам!». - Сейчас
каждый из вас вытащит из сундучка фишку. Соответственно
цифрам на фишках поделитесь на команды. Все делятся на
команды по 6 человек (команда с «1» на фишках, с «2» на фишках
и т.д.).

- Каждой команде я даю конверт с ситуацией. Ваша задача
рассказать, как вы себя поведете. Вам дается 5 минут.

Если возникают трудности, педагог дает подсказки.
4.Разбор ситуаций:
увидел подозрительный пакет на остановке
на перемене увидел в коридоре школы чужого человека
гуляя с друзьями, не раз замечал, как мужчина прячет за

решеткой подвала свёрток



у входа в школу, мужчина в шарфе дает черный пакет и просит
передать его учительнице

возвращаясь с магазина, увидел, что человек положил что-то
под колесо машины соседа.

III.Закрепление изученных знаний.
1.Каждая команда презентует свою ситуацию.
- Вы провели хорошую работу в командах и

продемонстрировали очень полезные советы как же вести себя в
подобных ситуациях. Но акты терроризма известны своей
внезапностью. И очень важно, если вы стали жертвой нападения
террористов, вести себя правильно.

III.Закрепление изученных знаний.
1.Каждая команда презентует свою ситуацию.
- Давайте повторим основные правила, которым учил дядя

Спасайл?
Обучающиеся вспоминают и называют правила. (Приложение

№1)
- И всегда нужно помнить, что ежедневно работают множество

спецслужб, которые борются с терроризмом. И мы можем им
помочь – своим правильным поведением, если акт случился, и,
опять же, правильным поведением, если мы можем его
предотвратить. Какие такие службы вы знаете?.

- А номера, каких из этих служб?
Следует напомнить еще раз обучающимся службы и их

телефоны.
4.Беседа.
- Сегодня мы обсудили очень важную тему. Что нового вы

узнали?
- А что стало интересным или полезным, на ваш взгляд?

Все здравомыслящие люди объявляют войну терроризму. Такого
не должно повториться. Мы хотим быть спокойными за свое
будущее.



Мы все должны сплотиться для того, чтобы сказать «НЕТ»
террору.
Пусть будет мир на нашей планете и пусть улыбаются солнцу
дети!
Мы за братство и единство всех народов мира!

5.Конкурс рисунков “У нас одна Земля!”
IV.Итог урока.

У нас одна Земля, одна,
Она такая голубая.
Нас к помощи зовет она,
Незащищенная такая...
Не отзовешься — в тот же миг
Она нам бросит в обвиненье:
«Не защитили, не спасли!»
Спаси, спасите эту Землю!
На ней одной цветут цветы,
На ней одной смеются дети,
И нет прекрасней красоты,
И нету голубей планеты.
Она дарила радость нам,
Дарила росы и рассветы,
И не найти по всем мирам
Прекрасней матери-планеты.
(Д.Зевина)
( после занятия рисунки вешаются в холле школы)
- Молодцы, ребята!



М.Ю. Краснянова

“Пришла весна”.

Возраст детей: 5-6 лет.
Цель: расширение представлений детей о весенних признаках

и простейших природных закономерностях.
Задачи:
Обучающие:
Обобщить и уточнить понимание характерных признаков весны,

состояние растений, птиц, неживой природы, представление о
законах природы их сезонности на примере зима – весна.

Развивающие:
Способствовать развитию логического мышления, зрительного

и слухового восприятия; умения видеть простейшие причинно –
следственные связи и закономерности; создавать условия для
развития творческих способностей.

Воспитательные:
Воспитывать интерес к пробуждению природы, к её отдельным

явлениям; заботливое, бережное отношение к неживой природе,
живым существам.

Ход занятия:
I. Организационный момент.
Ребята, посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Давайте с

ними поздороваемся и улыбнёмся им.
- Добрый день!- вам все сказали
- Добрый день!- ответим мы
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это такое? Странный

какой – то конверт, на нём ничего не написано.Но чтобы нам
узнать что в нем написано, нам нужно выполнить с вами одно
задание. Перед вами лежит картинка разделенная на части, вам



нужно ее правильно собрать и тогда мы узнаем от кого же нам
пришло письмо.
Воспитатель: Готовы, ребята?
Дети: Да
Воспитатель: Тогда начинаем.
Воспитатель: Что же изображено на картинке, от кого нам

пришло письмо?
Дети: Весна.
Воспитатель: Теперь я прочитаю вам письмо.
«Здравствуйте дорогие ребята!
Волшебница Зима не хочет уступать мне место. Спрятала

меня в лесу, заколдовала, засыпала дорожку ко мне снегами
непроходимыми, закрыла солнышко тучами снеговыми.
Помогите мне выбраться, но для этого необходимо выполнить
несколько заданий. Тогда оживёт, проснётся природа и
наступит Весна. Вся надежда только на вас. За ранее спасибо!
Воспитатель: Кто написал нам это письмо? Ну, что ребята,

готовы помочь Весне?
Дети: Да, готовы.

II. Основная часть.
Воспитатель: Мы отправляемся с вами в путешествие. Чтобы

помочь Весне, нам предстоит попасть в лес.
– Отправляемся! Но прежде я прощу Вас закрыть глаза:
Раз, два, три, четыре, пять!
Все, кто хочет погулять,
Оглянитесь, повернитесь,
В лесном царстве очутитесь!
Воспитатель: Посмотрите, куда мы с вами попали?
Дети: На лесную полянку.
Воспитатель: Здесь наступила весна? Почему?
Дети: Солнышко не светит, нет капели, птички не поют, снег

не растаял, цветочки не распустились. Здесь нет весны.
Воспитатель: Какое ещё время года в лесу?



Дети: Зима.
Воспитатель: А какое время года должно прийти после Зимы?
Дети: Весна.
Воспитатель: Как было написано в письме, нужно выполнить

задания, для того чтобы расколдовать Весну.
1. Задание. Дидактическая игра« Времена года».
Воспитатель: Зима спрятала Весну среди других времён года,

давайте отыщем её. Найдите картинки, на которых изображены
приметы весны и установите их.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы справились с первым

заданием. Посмотрите, как изменился наш волшебный лес?
Дети: Перестал идти снег, закончилась вьюга.
Воспитатель: Ребята, какие приметы весны мы с вами

отыскали. Какая самая первая, главная примета Весны? Это
солнышко. Без него весна не начинается.

– Посмотрите, ребята, Зима спрятала солнышко за снежные
тучи. Не может оно направить свои горячие лучики на землю.
Давайте поможем солнышку.

2. Задание. Дидактическая игра "Подбери слово"
Воспитатель: Солнце (какое) - яркое, весеннее, лучистое, теплое,
ласковое, блестящее, веселое, большое, желтое, доброе.
- Посмотрите, какое красивое солнышко у нас получилось, оно
улыбается нам. Вот мы выполнили и второе задание.

Воспитатель: Молодцы ребята, какое замечательное солнце у
нас получилось!

3. Задание.
Воспитатель: Какие чудесные звуки! Кто мне скажет, что это

за звуки?
Дети: Капель, ручеёк.
-Откуда взялась капель? Ручей?
Дети: Солнце пригревает землю, тает снег.
Воспитатель: Правильно, посмотрите, и в нашем лесу тоже

тает снег.



Воспитатель: Ребята, а скажите пожалуйста что мы с вами
можем сделать и запустить весной по ручейкам?
Дети: Кораблики
Воспитатель: А какой это вид транспорта?
Дети: Водный
Воспитатель: Молодцы и сейчас я предлагаю вам пройти за

столы и выполнить задание
4. Задание. «Выложи из палочек кораблик» .
5. Интерактивная физминутка. «Капельки» .
6. Задание.
Воспитатель:
Вот и начал таять снег.
Прорастает сквозь снежок
К солнечным лучам цветок
Маленький и нежный
Синенький … .
Дети: Подснежник.
Воспитатель: Правильно ребята, подснежник. У нас начал

таять снег и на нашей полянке появились первые цветы-
подснежники. Давайте и мы с вами поможем подснежникам
вырасти.
Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с ещё одним

заданием.
7. Задание «Кто спрятался?»
Воспитатель: Дети, пока мы помогали вырасти подснежникам,

я заметила на полянке чьи-то домики?! Посмотрите внимательно,
а за своими «домиками», спрятались какие-то животные.

Как называются эти «дома»? Кто в них живет?
Дети: Это берлога.
Воспитатель: Кто же там может прятаться?
Дети: медведь.
Вот это мы сейчас и проверим.



Воспитатель: Давайте расскажем, что происходит с разными
зверями, птицами, насекомыми весной? Все верно, дети, весной
просыпаются насекомые, возвращаются перелетные птицы,
происходят изменения в жизни зверей.
Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг. Наш зимний пейзаж,

стал весенним.
А теперь нам пора возвращаться обратно в детский сад.
Раз, два, три, четыре, пять!
Все, кто хочет погулять,
Оглянёмся, повернёмся,
В детский сад мы все вернемся!
III. Рефлексия.
Воспитатель: Ребята от кого мы с вами получили письмо, кому

помогали? Какие выполняли задания? Что у вас получилось
сегодня лучше всего? какие были затруднения?

Список использованной литературы:
1. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным

окружением для занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением для занятий с детьми 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.

Использованные дополнительные материалы:
1. Интерактивная физминутка «Капельки»:

https://youtu.be/f4_dBsOQJjg

В.В. Ковалева

“Развитие творческих навыков на уроках учебного предмета
“Сольфеджио” в ДМШ и ДШИ”.

http://www.e-gorbunova.ru/
http://www.e-gorbunova.ru/
http://www.e-gorbunova.ru/
http://www.e-gorbunova.ru/
http://www.e-gorbunova.ru/
http://www.e-gorbunova.ru/
https://youtu.be/f4_dBsOQJjg


Творчество является важной составляющей развития личности
ребёнка, поэтому очень важно развивать творческие способности
детей с малых лет.

По определению С.И. Ожегова, творчество – это сознательная,
целеполагающая, активная деятельность человека, направленная
на познание и преобразование действительности, создающая
новые, оригинальные, ранее не существовавшие предметы.
Способность – природная одарённость, талантливость.

Психологами доказано, что у человека врожденны не сами
способности, а способности к их развитию. Великий педагог В.А.
Сухомлинский отмечал, что “истоки творческих способностей и
дарований детей – на кончиках их пальцев”. Другими словами:
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.
Следовательно, необходимо создавать педагогические условия для
развития творческой активности детей.

Такие условия необходимо создавать на всех предметах
музыкально-теоретического цикла.

Это нелегкая задача. С одной стороны, творчеству все равно
нужно учить: показать как можно сделать. Потому что сказать
ребенку: «Сочини!», не научив, как это сделать, все равно, что
человека отправить рубить дрова и не показать как их рубить. В
тоже время делать это необходимо аккуратно, чтобы не задушить
творческую индивидуальность ребенка.

Все дети обладают задатками к художественному творчеству,
поэтому практически все дети могут научиться сочинять. Задача
ДМШ состоит не в том, чтобы всех сделать композиторами, а в
том, чтобы максимально развить творческие способности каждого
ребенка, чтобы каждый ребенок стал личностью, художником,
"поэтом в душе".

В творческом развитии детей обязательно должна быть система
- стройное движение от простого к сложному. Давно замечено, что
малыши гораздо лучше включаются в творческий процесс, чем



учащиеся средних и старших классов; и эту особенность
активности возраста нужно всецело поощрять и развивать.

Первая и важнейшая задача в композиции состоит в том, чтобы
научиться строить музыкальные темы, мелодии. С самого начала
надо объяснить ученикам на примере лучших образцов народной
и профессиональной музыки, что все истинно прекрасные темы
своеобразны, не похожи одна на другую, но при этом имеются
некоторые закономерности в их строении. Следует познакомить
детей с правилами, которые нужно соблюдать при сочинении
мелодий. Необходимо говорить о приемах развития: а) точный
повтор, б) неточный повтор; в) секвенция; г) контраст; д)
полифония (имитационная, контрастная).

Если нет повторности музыкальных построений, то возникает
ощущение неоднородности целого, бесформенность.

Все обсуждения сочинений должны проходить в
доброжелательной обстановке.

Полезно показать детям разные средства варьирования мелодии.
После прослушивания вариаций выяснить, что изменилось в
мелодии. Показать, как меняется ритмический рисунок, как можно
изменить мелодию (опевание звуков, вспомогательные и
проходящие звуки, заполнение мелодии между длинными
звуками). Детям нужно рассказать, что в мелодии можно изменить
размер, лад, темп, регистры и т.д. Средства варьирования могут
применяться как в отдельности, так и в различных сочетаниях. Но
вначале каждое средство варьирования следует проработать
отдельно. При выполнении этих заданий ярко выявляются
выразительные свойства элементов музыкального языка (темпа,
размера, регистров и т.д.).

При работе с учеником нужно очень бережно относиться к
результатам детского творчества, в основе которого лежит
образное восприятие и отображение действительности
доступными ребенку средствами. Недопустимо подавлять
творческие импульсы детей, подгоняя их под общие шаблоны.



Известный музыкант Л. Стоковский предостерегал против
навязывания детям в их творчестве "взрослого профессионализма",
в результате чего "потеря детьми творческих данных почти
неизбежна".

Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио
активизирует слуховое внимание, тренирует различные стороны
музыкального слуха (ладо-интонационный, гармонический,
чувство метроритма, формы, музыкальную память), а также
развивают вкус и наблюдательность.

Виды творческих заданий:
 Одним из первых творческих заданий в младших классах

может быть задание "Нарисовать рисунок" к песне или
произведению, которое слушали на уроке. Главное, чтобы
музыка была образной, яркой и интересной для детей.

 Сочинение музыкальных ответов и допевание до тоники
помогает преподавателю проверить, как ученики усвоили
понятие тоники.

 Аналогичные задания можно давать и при записи диктантов.
Часть мелодии записывается, а ее окончание ребята сочиняют
и записывают самостоятельно.

 Сочинение песенок. В этом задании детям можно
предоставить полную свободу (кто как может). Преподаватель
должен показать, что звуки в мелодии можно сочетать в
любом порядке, а не только выстраивать подряд. Важным
моментом является подбор текста. Непременно нужно
проанализировать содержание и характер стихов. Для более
художественного воплощения стихов выбирается
определенный лад, размер, оговариваются ритмические
особенности.



 Сочинение второго голоса к диктанту или к песням.
Предварительным этапом работы к этому заданию является
пение двухголосных песен, канонов.

 Сочинение мелодии на заданный лад, ритм, размер.
 В это задание соответственно включается изучаемый

материал (интервалы - начать или закончить мелодию
определенного интервала; виды минора; различные
ритмические группы и т.д.).

 Досочинение мелодии на заданный ритм.
 Сочинение ритмического аккомпанемента к диктанту или

мелодии из учебника.
 Подбор сопровождения к песням.
 Вначале это может быть подбор басового голоса по слуху (в

сопровождении тонической квинты, главных ступеней лада),
затем подбор аккомпанемента из предложенных аккордов.
Учащиеся старших классов это задание могут выполнять
самостоятельно. На уроке обязательно нужно обсудить, какой
характер аккомпанемента подходит к мелодии. Хорошей
практикой к этому виду работы является игра кадансовых
оборотов в различных жанрах.

 Запись диктанта с вариациями.
 Сочинение вариаций.
 Сочинение песни на предложенные педагогом (или

выбранные самостоятельно) стихи.
Заключение.

Известный психолог Б.М. Теплов отмечал: "Раннее включение
детей в творческую деятельность очень полезно для
художественного развития, вполне естественно для ребенка и
вполне отвечает его потребностям и возможностям".

Значение творческих навыков и творческой инициативы в
процессе обучения неоспоримо. Творчество ребенка связано с
самостоятельными действиями, поэтому он психологически
раскрепощается, становится смелее при выполнении практических



музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения,
аналитически мыслить. Все это важно как для детей
профессионально перспективных, так и для детей со средними
музыкальными данными.

В современных учебниках, рабочих тетрадях достаточно много
материала для развития творческих навыков. Применение на
уроках сольфеджио творческих форм работы, направленных на
развитие музыкально-творческого воображения учащихся,
способствует созданию на занятиях атмосферы увлеченности и
активно развивает мышление детей, их музыкальные способности
в целом.

Использованная литература.
1. Андреева М.П. От примы до октавы: Части 1, 2, 3 (1 - 5

классы).
2. Выготский Л.С. Воображение в детском возрасте. - М., 1985.
3. Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио: Учебное

пособие. М.: Музыка, 1986.
4. Давыдова Е.В. Сольфеджио 3 класс ДМШ: Методическое

пособие. - М.: Музыка, 1976.
5. Картавцева М.Т. Сольфеджио XXI века: 1-4 классы ДМШ:

Учебное пособие. - М.: Кифара, 1999.
6. Калугина М.Е., Халабузарь П.В. Воспитание творческих

навыков на уроках сольфеджио: Методическое пособие для
ДМШ. - М.: Советский композитор, 1987.

7. Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио: учебные
пособия для 1-7 классов ДМШ. - С-Пб: Композитор.

8. Подвала В.Д. Давайте сочинять музыку! 1-2-классы:
Упражнения по развитию творческих навыков учащихся
ДМШ, ДТТТИ. - Киев: Музычна Украйина, 1990.

9. Развитие музыкального слуха и навыков творческого
музицирования: Методическая разработка для преподавателей
ДМШ и ДШИ/сост. Шатковский Г.И. - М., 1986.



10. Сочинение и импровизация мелодий: Методическая
разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ/автор-
составитель Шатковский Г.И. -М., 1989.

11. Тургенева Э.Ш., Малюков А.Н. Пианист-фантазер: Ч. 1:
Учебное пособие. - М.: Советский композитор, 1990.

12. Тырченко Т.В. С песенкой по лесенке: Методическое пособие
для подготовительных классов ДМШ. - М.: Советский
композитор, 1983.

Е.С. Чиркова

Труд в природе с детьми средней группы.

Цель: Формирование умений у детей основ экологической
культуры в природе.

Задачи:
Образовательная:

-Закреплять знания структуры трудового процесса рыхления и
поливки растений. Обучать практическим навыкам ухода за
овощными культурами.

-Углублять и конкретизировать знания детей об овощных
культурах.

-Формировать умение устанавливать причинно-следственные
связи об условиях роста растений..
Развивающая:

Развивать познавательный интерес к природе, психические
процессы, логическое мышление.
Воспитательная:

-Воспитывать любовь к природе, осознанное бережное
отношение к ней; трудолюбие.
Средства обучения: садовый инвентарь: тяпка, палочки с
заостренным концом, ведро с водой, большая лейка, маленькие
лейки, пакет для мусора.



Предварительная работа: просмотр развивающего видео «Что
растет в огороде», рассматривание иллюстраций и муляжей
овощей, чтение художественной литературы по теме,
дидактические игры «Что растет на огороде?», «Угадай на вкус»,
«Угадай на ощупь», «Вершки и корешки», разучивание текста
физминутки «Репка», подвижной игры «Повар и овощи», русской
народной игры «Капуста».
Организационно-мотивационная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел!
Лунтик здоровается. Дети подходят к Лунтику, приветствуют
его.
Воспитатель: Здравствуй, Лунтик! Мы очень рады, что ты снова
к нам пришел, поиграешь с нами?
Лунтик: Конечно, я с удовольствием с вами поиграю, только вот
у меня проблема, мне нужна ваша помощь.
Воспитатель: Лунтик, расскажи нам, что у тебя случилось.
Лунтик: Ребята, я решил вырастить на своем огороде любимые
овощи, посадил семена и рассаду. Но дни проходят, а семена
очень плохо всходят и рассада погибает, становится вялой и
бледной. Ничего не понимаю, почему? Я так мечтал вырастить
вкусные и полезные овощи.
Воспитатель: Лунтик, а как ты ухаживаешь за своими растениями?
Лунтик: А за ними надо ухаживать? Но я не знаю как. Я просто
жду, когда они вырастут.
Воспитатель: Ребята, а вы что скажете?
Дети предлагают научить Лунтика ухаживать за растениями,
рассказать и показать ему трудовые операции.
Воспитатель: Правильно, ребята! Предлагаю взять садовый
инвентарь и всем вместе пройти к нашему огороду.
отправляются на огород.
Основная часть.
Воспитатель: Ребята, скажите, куда мы с вами пришли?
Дети:Мы пришли на наш огород.



Воспитатель: Правильно. Ребята, скажите, что растет на нашем
огороде?
Дети: Помидоры, огурцы, сладкий перец, свекла, морковка, укроп,
петрушка.
Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру «Доскажи
словечко».
Где зимою было пусто,
Летом выросла…(капуста).
Из земли за чуб плутовку
Тянем сочную…(морковку).
Хоть и сахарной зовусь,
Но от дождей я не промокла
Крупна, кругла, сладка на вкус
Узнали вы? Я…(свекла).
Летом в огороде – свежие зеленые,
А зимою в бочке – желтые соленые.
Отгадайте молодцы,
Как зовут нас?.. (огурцы).
Воспитатель:Молодцы, ребята!
Лунтик: Какой замечательный у вас огород!
Воспитатель: Да, Лунтик, весной мы с ребятами хорошо
потрудились: вскопали землю, высадили рассаду, посеяли семена.
Рассада окрепла, семена взошли. Но для того, чтобы растения
росли и развивались нужно хорошо и правильно ухаживать за
ними.

Посмотрите, на этой грядке у нас взошли семена свеклы, Но все
ли всходы одинаковые? Присмотритесь внимательно! (Ответы
детей). Верно. Среди всходов свеклы есть другие растения.
Сравните их по форме. Эти растения – сорная трава. Вот это –
пырей, это – лебеда, а это – одуванчик. Сорняки мешают
развиваться овощным культурам. Они забирают из почвы влагу,
питательные вещества. Что же делать, как помочь растениям? Как
вы думаете? (Ответы детей). Правильно, надо убрать их -



прополоть грядку. Как это сделать? Сорную траву нужно взять за
стебель у самой земли, немножко раскачать и выдернуть,
стряхнуть землю с корней. Если корень не выдергивается, надо
палочкой разрыхлить землю у корня. Пропалывать огород легче,
когда земля влажная. Сорванные сорняки нужно убрать в пакет
для мусора, чтобы на огороде был порядок.
Воспитатель показывает, как правильно пропалывать грядку и
предлагает детям и Лунтику сделать это самим.
Воспитатель: Ребята, что же еще необходимо для того, чтобы
растения росли и развивались?
Дети: Тепло, воздух и вода.
Воспитатель: Совершенно верно. Солнце летом дает тепло,
необходимое для растений. Но растениям нужен еще воздух.
Посмотрите на грядку, где растет свекла. После дождя на земле
образовалась корочка. Как вы думаете, воздух хорошо проходит к
корням? (Ответы детей). Конечно, нет. А мы можем помочь
растениям?
Дети: Нужно разрыхлить землю вокруг всходов.
Воспитатель: Правильно. Для этого нам понадобится садовый
инвентарь. Землю можно рыхлить тяпкой (показ тяпки) или
палочками с заостренным концом. Сегодня земля влажная после
дождя, поэтому рыхлить ее будет несложно. А вот если земля
сухая, то лучше накануне полить ее. Рыхлить землю надо
аккуратно, чтобы не повредить корни растений. Сейчас я покажу
вам как это надо делать, а потом вы попробуете сделать это сами.
Воспитатель показывает, как правильно рыхлить землю. Затем
дети и Лунтик повторяют действия.
Воспитатель: Ребята, мы с вами пропололи грядку, взрыхлили
землю, а теперь польем наши всходы. Что нам для этого нужно,
как вы думаете? (Ответы детей). Конечно же, нам понадобятся
лейки и вода. Поливать растения тоже нужно правильно. Лейка
обязательно должна быть с ситечком. Лить воду надо низко к
земле. Лейку нужно держать обеими руками боком к себе и



двигаться вперед. Поливать нужно сначала одну сторону, затем
другую, чтобы не размыть корни растений. Посмотрите, как я это
делаю.
Воспитатель большой лейкой поливает часть грядки.
Воспитатель: Сейчас я налью воду в лейки, и вы попробуйте
сами полить грядку.
Воспитатель наливает воду в лейки из ведра и предлагает детям
полить грядку.
Воспитатель: Теперь проверим, достаточно ли мы полили грядку
или надо сделать это еще раз. (Проверяется палочкой). Земля
хорошо пропиталась, поливать достаточно.
Лунтик: Теперь мне понятно, почему моя рассада так плохо растет
и не всходят семена.
Спасибо вам!
Воспитатель: Конечно, Лунтик, за растениями надо ухаживать.
Ребята, давайте повторим, как надо ухаживать за растениями.
Дети: Пропалывать - убирать сорняки, рыхлить землю, поливать!
Растения живые! Чтобы они не погибли, им нужна вода, воздух,
свет и тепло.
Воспитатель:Молодцы, ребята! Вы все правильно сказали.
Лунтик: Ребята, я придумал игру, давайте поиграем. Я буду
называть овощи, а вы отвечайте какой сок, суп, салат из них
можно приготовить.
Сок из морковки – морковный.
Сок из капусты – капустный.
Сок из свеклы – свекольный.
Салат из огурцов – огуречный.
Суп из гороха – гороховый.
Суп из картофеля – картофельный.
Лунтик: Молодцы, ребята! Как интересно и полезно я провел с
вами время. Спасибо вам! Но мне пора уходить.
Лунтик прощается и уходит.
Рефлексия.



Воспитатель: Ребята, какое доброе дело мы сделали! Помогли
Лунтику, хорошо потрудились. А вы как считаете? Что вам
понравилось? Было вам интересно?
Ответы детей.
Воспитатель: У нас обязательно вырастет хороший урожай. А
теперь давайте пройдем на спортивную площадку и поиграем.

В.В. Сафонов

Безопасное поведение и современные увлечения молодежи

У каждого человека присутствует модель своего личностного
развития. У учащегося, в силу не сформировавшихся жизненных
компетенций данная модель развития может формироваться в
виде увлечения, которое может дополнять учебный процесс и
способствовать развитию личности.

При выборе увлечения учащемуся необходимо
руководствоваться рядом правил в области безопасности.

1.Увлечение не должно быть запрещено нормативными
документами нашей страны и не должно представлять прямой
угрозы для жизни и здоровья человека, для общества и
государства.

2. Включение в увлечение должно быть постепенным, с опорой
на знание теории и типовых ошибки других людей., получивших
травмы в результате данного увлечения.

3. Увлечение не должно причинять дискомфорт для других
людей, заставлять их страдать и переживать.

В настоящее время среди молодежи распространены
следующие виды опасных практик:

- руфинг, когда подростки без страховки и сопровождающих
забираются на высоту, чтобы насладиться высотой и сделать
красивое селфи, чтобы получить достаточное количество
«лайков» среди своих сверстников;



- зацепинг, когда подростки проезжают на крыше
передвижного транспорта, чаще всего поезда, рискуя получить
удар током или удариться о какие-либо препятствия на огромной
скорости;

- диггерство- исследуя под землей, заброшенные
коомуникация, ртскуя остаться без воздуха, упасть с высоты,
получить повреждение электрическим током;

- паркур – стремительное перемещение в условиях сложной
городской застройки при помощи акробатических элементов,
рискуя сорваться с высоты, напороться на острый предмет,
торчащий из земли или соприкоснуться с с оголенным
электрическим кабелем.

При выборе увлечения человек начинает общаться с людьми,
которые уже состоят в этих увлечениях и вот здесь человека могут
ожидать опасности, связанные с построением новых социальных
связей – агрессивное поведение, опасность стать жертвой
преступников.

Минимизация рисков в новом общении может состоять в
следующих направлениях:

- не провоцировать ситуацию в общении, если вам не
понравилось высказывание собеседника;

- новые личностное общение необходимо выстраивать
постепенно, чтобы получше узнать новых людей;

- в начале общения необходимо выстраивать общение в
безопасных и комфортных для себя условиях;

- если ситуация показалась неуместной, странной, опасной, то
лучше отказаться от такого общения не боясь показаться
смешным или неуместным.

Соблюдение этих простых правил позволит реализовать модель
собственного личностного развития и наладить межличностные
контакты с окружающими людьми, которые так же увлечены
различными увлечениями.



В.В. Сафонов

Манипуляции и способы их возможного распознавания
учащимися.

Понятие манипуляции имеет долгую историю и ее целью
является оказать влияние на восприятие или поведение других
людей и способствовать действовать в собственных интересах с
помощью тактики скрытого обмана.

Под категорию манипулируемых чаще всего в настоящее время
попадают люди пожилого возраста и молодого возраста, т.е.
учащиеся.

Орудием манипуляции в школьной жизни является метод
искажение информации, т.е частичная ее подача с намеком на
конфиденциальность, источники которой нельзя проверить.

Другим орудием манипуляции является использование
риторических приемов, когда перекладывается ответственность с
одного человека на другого.

Не менее значимым орудием манипулятора является
психологическое давление когда манипулируемый обвиняется в
несоблюдении групповых норм группы , класса, социума.

Иногда инструментом манипуляции не всегда является
словесное общение, а «многозначительное» молчание
манипулятора, показывая,как он расстроен.

Мишенью манипулятора в школьной жизни могут служить
следующие направления- чувство принадлежности человека к
определенной группе, ответственность за нее, человеческие
слабости, которые присутствуют у всех людей, личностные
качества такие, как неуверенность в себе, медлительность,
жалостливость.

Внушаемость и низкий кругозор школьника может привести
его к желаемому результату манипулятора для чего он может



использовать вымышленные или подтасованные факты,
интерпретировать необходимые данные.

Негативные эмоции, такие как страх, нежелание потерять
социальный статус, желание отомстить может привести человека к
манипулятору для достижения своих «мнимых» целей.

Как же может попытаться противостоять манипуляциям
учащийся?

Здесь очень важно уметь сказать нет, чему обязательно
необходимо научить ребенка в семье и подтвердить это умение в
школе. Вданном случак может быть применена техника
«внешнеого согласия», когда ученик показывает,что он слышит
человека и при этом даеть понять , что он не может выполнить
просьбу человека.

Вторым способом противопоставления манипуляции может
быть «перестать использовать чувство вины», когда манипулятор
используя логическую составляющую пытается вывести свою
потенциальную жертву на нужную манипуляцию, в данном случае
может быть использована техника «испорченной пластинки»,
когда ученик повторяет одну и туже фразу несколько раз.

Третьим способом противопоставления манипуляции является
техника бесконечного уточнения, когда манипулируемым задается
большое количество вопросов уточняющего и дополнительного
характера.

Знание техник противопоставления манипуляторам очень
важный аспект безопасности современного учащегося на
современном этапе развития нашего общества.

В.В. Сафонов

Экология и ее значение при преподавании ОБЖ у учащихся.

Формирование экологической культуры у учащихся является
частью общечеловеческой культуры, которая характеризуется:



- загрязнением окружающей среды;
-интенсивным сокращением площади лесов и сокращением

кислорода для живущих людей;
-деградацией почвы, что выражается в ее опустывании,

засолении и ее разрушением ее структуры;
-потеплением климата, что может выражаться в затоплении

ряда территорий на земле;
- разрушение озонового слоя на земле, который защищает

живые организмы от космической радиации.
Постановка данных вопросов, их осознание может

позволить критично относиться к потребительскому отношению к
природе и сформировать рациональное отношение к живой
природе.

Экологическое рациональное поведение учащегося может
заключаться в замене экологических грязных технологий на
«зеленые» технологии – воду, солнце, ветер.

Экологическая безопасность человека, проживающего в городе
с неблагоприятной экологической обстановкой начинается с
дыхания, которая подразумевает, что дышать лучше носом, так
как в слизистая оболочка носа покрыта большим количеством
ресничек, которые подобно щетке вбирают в себя большую часть
вредной пыли, не впуская ее в легкие.

Занятие спортом на свежем воздухе лучше проводить подальше
от дорог, особенно, если оттуда дует ветер.

При покупке материалов, например, краски необходимо
смотреть материал из чего он сделан. мебели не должно быть ДСП,
поскольку там содержится формальдегид.

Проветривание помещения целесообразно, когда помещение
находится вдали от промышленных предприятий. Для насыщения
кислорода в доме рекомендуется иметь комнатные растения,
чтобы насыщать воздух кислородом.

Потребность человека в воде обеспечивается путем ее
употребления внутрь человека. К сожалению вода может



содержать не только кишечные инфекции, но и иметь измененный
химический состав воды. Кипячение воды, ее отстаивание на
протяжении нескольких часов, установка фильтров воды
позволяет минимизировать риски с попаданием некачественной
воды внутрь человека.

Шумовая составляющая в городе, также является
неблагоприятным фактором экологической безопасности.
Предельное значение шума в городе не должно превышать 80-100
ДБ. Повышение уровня шума вредит не только слуху, но и
повышает кровяное давление, вызывает патологию сердца и
сосудов, тормозит умственную деятельность и является причиной
раздражительности и преждевременного утомления.

Знание основ экологической культуры безопасности позволит
учащимся не только узнать об них, но и предпринять меры по
защите собственного здоровья, а также здоровья членов их семьи.

Е.Н. Чичорина

“Пути формирования интереса к чтению в дошкольном
возрасте и формы приобщение детей к чтению книг”.

Цель работы:
 Развитие интереса к художественной литературе.
 Формирование литературного вкуса.
 Воспитание будущего читателя.

Задачи:
 Познакомить детей с разнообразными жанрами литературы:

рассказ, стихи, произведения устного народного творчества,
песенки и потешки, загадки и сказки.

 Обогатить лексику образными словами, выражениями, помочь
сформировать грамотную речь.



 Способствовать психофизиологическому развитию
(фонематического слуха, памяти, внимания, воображения,
художественного и литературного творчества).

 Сформировать положительный образ «я».
 Воспитать потребность общения с книгой, культуру чтения,

бережное отношение к книге.
Актуальность: социологические исследования в нашей стране и

за рубежом выявили следующие тенденции:
 Заметное снижение интереса к чтению у младших школьников

и подростков.
 Резкое сокращение доли чтения в структуре свободного

времени детей из – за того, что телевидение, видео и
аудиотехника, а также компьютер практически вытеснили
книгу из жизни.

 Подмена подлинной детской художественной литературы
суррогатами массовой культуры.

 Исчезновения традиций семейного совместного чтения с
детьми.

Неумение читать, непонимание смысла текста затрудняют
обмен информацией, влияют на качество образования, делают
человека уязвимым в общении, в аргументации сказанного. Почти
невозможной становится межкультурная коммуникация,
ослабляются связи поколений.

Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста,
в первом для ребенка «социальном институте» - детский сад.

В процессе общения с книгой ребенок не только познает
прошлое, настоящее и будущее мира, но и главное, учится думать,
анализировать, развивается творчески; таким образом,
формируется нравственная и культурная основа личности.

Своеобразие системы работы:
Своеобразие моей системы работы я вижу в том, что прививая

интерес к художественной литературе, формируя литературный
вкус, я использую разнообразные, в том числе нетрадиционные



формы работы с детьми, (литературные конкурсы, работа
литературного кружка, работа в библиотеке ДОУ, проектную
деятельность). Только кропотливая совместная работа и усилия
взрослых, окружающих детей, смогут приобщить детей к чтению
книг.

Методы работы по приобщению детей к чтению:
Словесные:

 Чтение художественных произведений.
 Беседы по прочитанному.
 Заучивание наизусть.
 Пересказ произведений.
 Выразительное чтение.

Практические:
 Игры – драматизации.
 Дидактические игры.
 Элементы инсценирования.
 Изображение прослушанного в изобразительной деятельности

(лепке, рисовании, аппликации).
 Театрализованная деятельность.

Наглядные:
 Показ иллюстраций, картинок, игрушек.
 Просмотр видеороликов, фильмов.
 Оформление выставок.
 Использование разных видов театра.

Формы работы:
 Занятия (по ознакомлению с художественной литературой,

фольклором по ознакомлению с биографиями писателей,
поэтов, с творчеством художников – иллюстраторов, с
историей возникновения бумаги, книг, письменности, по
развитию речи).

 Кружковая работа.
 Культурно – досуговая деятельность; литературные конкурсы,

праздники, развлечения, интеллектуальные игры.



 Свободная от занятий деятельность (экскурсии ДОУ в
районную детскую библиотеку, в библиотеку школы;
оформление тематических выставок, макетов, организация
«Книжкиной больницы», проведение «Недели детской
книги»);

 игровая деятельность (сюжетно – ролевые и режиссерские
игры, настольно – печатные и игры – драматизации).

Сотрудничество с родителями.
 Формы работы:
 Родительские собрания.
 Индивидуальные консультации.
 Семинары – практикумы.
 Папки – передвижки.
 Фото презентации.
 Участие родителей в проектной деятельности, литературных

конкурсах, в создании библиотечного фонда ДОУ, в
оформлении выставок, макетов.

Сотрудничество с районной детской библиотекой.
Формы работы:

 Экскурсии.
 Совместное проведение праздников, викторин,

интеллектуальных игр, занятий.
Выводы:
Система работы по приобщению детей дошкольного возраста к

чтению книг позволяет:
1) повысить уровень познавательного, речевого,

психофизического развития детей;
2) создает предпосылки для реализации творческих

способностей, самовыражения;
3) помогает детям войти в мир художественной литературы,

сформировать читательские умения.



А.В. Немтырев

HashWatch от NEMTYREV AI для Linux.

IntegrityMonitor или HashWatch
Что это такое?
Этот код на Python представляет собой простой

мониторинговый инструмент, который следит за изменениями в
файлах в указанных каталогах. Он вычисляет хэш-сумму каждого
файла и сравнивает ее с сохраненной хэш-суммой в базе данных.
Если хэши не совпадают, программа обнаруживает аномалию и
отправляет уведомление в Telegram.

## Как это работает?
1. **Конфигурация:**
- Указываются каталоги, которые нужно отслеживать

(`MONITORED_DIRS`).
- Задается токен бота и идентификатор чата для отправки

уведомлений в Telegram (`TELEGRAM_BOT_TOKEN` и
`TELEGRAM_CHAT_ID`).

- Создается файл базы данных для хранения хэшей файлов
(`DB_FILE`).

2. **Вычисление хэшей:**
- Для каждого файла вычисляется хэш-сумма с использованием

алгоритма SHA-256.
3. **Обнаружение аномалий:**
- Программа проходит по всем файлам в отслеживаемых

каталогах.
- Сравнивает текущий хэш с сохраненным в базе данных.
- Если хэши не совпадают, добавляет аномалию в список.
4. **Уведомления в Telegram:**
- Если обнаружены аномалии, программа формирует

сообщение и отправляет его в Telegram.
## Зачем это нужно?



Этот инструмент полезен для мониторинга целостности файлов
на серверах, обнаружения внезапных изменений и быстрой
реакции на потенциальные угрозы.

‘’’
import os
import hashlib
import logging
import requests
import sqlite3
# Конфигурация
MONITORED_DIRS = ['/etc', '/usr/bin', '/var/www']
TELEGRAM_BOT_TOKEN =

'YOUR_TELEGRAM_BOT_TOKEN'
TELEGRAM_CHAT_ID = 'YOUR_TELEGRAM_CHAT_ID'
DB_FILE = 'changes.db'
# Настройка журналирования
logging.basicConfig(filename='anomaly_detector.log',

level=logging.INFO)
def calculate_hash(file_path):
"""Вычисляет хэш-сумму файла"""
with open(file_path, 'rb') as f:
return hashlib.sha256(f.read()).hexdigest()
def detect_anomalies():
"""Обнаруживает аномалии в отслеживаемых каталогах"""
anomalies = []
changes = []
for directory in MONITORED_DIRS:
for root, dirs, files in os.walk(directory):
for file in files:
file_path = os.path.join(root, file)
try:
stored_hash = get_stored_hash(file_path)
current_hash = calculate_hash(file_path)



if stored_hash != current_hash:
anomalies.append({
'file': file_path,
'timestamp': os.path.getmtime(file_path),
'hash': current_hash
})
changes.append({
'file': file_path,
'timestamp': os.path.getmtime(file_path),
'old_hash': stored_hash,
'new_hash': current_hash
})
store_hash(file_path, current_hash)
except FileNotFoundError:
logging.error(f"Файл не найден: {file_path}")
if anomalies:
send_notification(anomalies)
log_changes(changes)
def get_stored_hash(file_path):
"""Получает сохраненную хэш-сумму файла из базы данных"""
conn = sqlite3.connect(DB_FILE)
c = conn.cursor()
c.execute("SELECT new_hash FROM changes WHERE file = ?",

(file_path,))
result = c.fetchone()
conn.close()
return result[0] if result else None
def store_hash(file_path, hash_value):
"""Сохраняет хэш-сумму файла в базу данных"""
conn = sqlite3.connect(DB_FILE)
c = conn.cursor()
c.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS changes



(file TEXT, timestamp TEXT, old_hash TEXT, new_hash
TEXT)""")

c.execute("INSERT INTO changes VALUES (?, ?, ?, ?)", (
file_path, os.path.getmtime(file_path), None, hash_value
))
conn.commit()
conn.close()
def send_notification(anomalies):
"""Отправляет уведомление о найденных аномалиях в Telegram

чат"""
message = "\n".join([
f"Обнаружена аномалия: {anomaly['file']}",
f"Время: {anomaly['timestamp']}",
f"Хэш: {anomaly['hash']}"
for anomaly in anomalies
])
url =

f"https://api.telegram.org/bot{TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMess
age"

data = {
"chat_id": TELEGRAM_CHAT_ID,
"text": message
}
requests.post(url, data=data)
def log_changes(changes):
"""Записывает изменения в базу данных"""
conn = sqlite3.connect(DB_FILE)
c = conn.cursor()
c.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS changes
(file TEXT, timestamp TEXT, old_hash TEXT, new_hash TEXT)''')
for change in changes:
c.execute("INSERT INTO changes VALUES (?, ?, ?, ?)", (



change['file'], change['timestamp'], change['old_hash'],
change['new_hash']

))
conn.commit()
conn.close()
def main():
"""Точка входа программы"""
detect_anomalies()
if __name__ == "__main__":
main()
‘’’
Разберем этот код по шагам:
Конфигурация:
MONITORED_DIRS: Список каталогов, которые нужно

отслеживать.
TELEGRAM_BOT_TOKEN и TELEGRAM_CHAT_ID: Токен

бота и идентификатор чата для отправки уведомлений в Telegram.
DB_FILE: Имя файла базы данных для хранения хэшей файлов.
Функция calculate_hash(file_path):

Вычисляет хэш-сумму файла, используя алгоритм SHA-256.
Функция detect_anomalies():

Проходит по каждому файлу в отслеживаемых каталогах.
Сравнивает хэш текущего файла с сохраненным хэшем в базе

данных.
Если хэши не совпадают, добавляет аномалию в список и

обновляет хэш в базе данных.
Функции get_stored_hash(file_path) и store_hash(file_path,

hash_value):
Получают и сохраняют хэш-сумму файла в базе данных.
Функция send_notification(anomalies):
Формирует сообщение о найденных аномалиях.
Отправляет уведомление в Telegram.
Функция log_changes(changes):



Записывает изменения в базу данных.
Точка входа main():
Запускает обнаружение аномалий.
Этот код предназначен для мониторинга файлов в указанных

каталогах, обнаружения изменений и отправки уведомлений в
Telegram.

М.Г. Власова

Конспект урока по русскому языку в 8 классе “Приложение
как особый вид определения”.

Тип урока Урок «открытия» нового знания.
Автор Власова Марина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы

МБОУ г. Иркутска СОШ№ 53
Цель Формирование навыков обособления приложений, синтаксического

разбора предложений с обособлением.
Планируемые

результаты
Предметные: учить находить приложения и уметь их обособлять.
Метапредметные: учить детей слушать собеседника и вести диалог;
определять цели предстоящей учебной деятельности, уметь работать
индивидуально и в группе, находить общие решения. Учить излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения.
Личностные: формировать у учеников интерес к русскому языку и
родной культуре.

Формы работы Коллективная, парная, индивидуальная.

Материалы и
оборудование

Русский язык. 8 класс. Учебник. Практика Пичугов Ю.С., Еремеева
А.П., Купалова А.Ю. - Москва «Дрофа» 2016 г.; раздаточный материал
(карточки).

Список
литературы

http://www.irgali.ru/joom/content/view/403/1/,
https://infourok.ru/urok_v_8_klasse_obosoblennye_prilozheniya-
361333.htm.

Технология урока
№ Этап

урока
Деятельность учителя Деятель

ность
ученика

УУД
(Планируемые
результаты)

http://www.irgali.ru/joom/content/view/403/1/
https://infourok.ru/urok_v_8_klasse_obosoblennye_prilozheniya-361333.htm
https://infourok.ru/urok_v_8_klasse_obosoblennye_prilozheniya-361333.htm


1. Организ
ационны
й
момент.

1.Приветствие.
-Добрый день, ребята.
Давайте посмотрим друг на друга и
улыбнёмся. Говорят, «улыбка – это
поцелуй души». Присаживайтесь на свои
места. Я рада, что у вас хорошее
настроение. Надеюсь, что мы с вами
сегодня очень дружно и активно
поработаем. В этом я даже не
сомневаюсь. Присаживайтесь на свои
места.
2. Проверка готовности к уроку.

Приветс
твуют
учителя
и друг
друга.
Настраи
ваются
на
активну
ю
работу.

Познавательны
е: понимают
познавательну
ю задачу.
Личностные:
положительное
отношение к
учебной
деятельности.

2. Речевая
разминк
а.

- Давайте поподробнее остановимся на
определении и вспомним, что это такое.
(Определение – второстепенный член
предложения, который отвечает на вопросы
какой? чей? и обозначает качества,
свойства и признаки предметов и явлений.
Определение может быть согласованным и
несогласованным.) Способы выражения
согласованных определений.
1.Имя прилагательное – дальняя роща
2.Причастие и причастный оборот –
распустившийся бутон
3.Местоимение-наш дом
4.Порядковое числительные - третий дом
(от угла)
- Предлагаю вам выполнить задание:
Задание: Лингвистическая разминка.
Образовать несогласованное определение
от согласованных.
Клубничное варенье –варенье из клубники
Кожаный портфель –портфель из кожи
Медвежья берлога –берлога медведя
Лисья нора –нора лисы
Клетчатая скатерть – скатерть в клетку
2. Записать слова, объяснить
орфограммы: 1) приоткрыть, 2)
разложить, 3) положение, 4) на заре.

Выполня
ют
задание
учителя.

Познавательны
е:
структурирован
ие знаний.
Регулятивные:
контроль.



3. Актуали
зация
знаний.
Создани
е
проблем
ной
ситуаци
и
учителем
и
формули
рование
учебной
проблем
ы
ученикам
и. Этап
поиска
решения
проблем
ы
(открыт
ие
нового
знания).

Педагог предлагает вспомнить
изученное.
Графический диктант из слов задания
№2; взять у слова 1 приставку, 2 –
корень, 3- суффикс, 4 – окончание. Какое
слово получилось: ПРИЛОЖЕНИЕ.
Это и есть тема нашего урока:
приложение как особый вид
определения.
- Записать тему. Сформулируйте цели
нашего урока, используя начало
предложений:
1) Уметь находить ...
2) Научиться .....
Подводящий диалог
- Рассмотрите материал в учебнике
«Теория». Ответьте на данные вопросы:
1) На какой вопрос отвечает приложение?
2) Каким членом предложения является
приложение?
3) Чем выражается приложение?
4) От чего зависит приложение?
5) Как пишется приложение?
6) Что обозначает приложение?
Вывод: Приложение – это определение,
выраженное существительным
(собственным и нарицательным), зависит
от определяемого слова, выраженного тоже
существительным. Пишется раздельно,
через дефис, в кавычках. Могут обозначать:
возраст, национальность, профессию,
родство, характер, качества предмета,
географические названия, названия газет,
журналов и т.д..
Практическая часть (приём «Мозговой
штурм»)
Решите лингвистическую задачу: ставить
или не ставить дефис.
Бабочка-капустница, врач-терапевт,

Отвечаю
т на
вопросы
учителя,
выдвига
ют свои
версии.
Формул
ируют
правило.

Коммуникатив
ные: умение
выражать свои
мысли,
формулировани
е темы.
Регулятивные:
целеполагание.
Познавательны
е:
структурирован
ие знаний.



инженер-строитель, мальчики-подростки,
ангел-хранитель, озеро Байкал, Волга-река,
геологи-нефтяники, лётчик-испытатель,
товарищ капитан, оператор-программист,
город Астрахань, гражданин инспектор,
Ильмень-озеро, Иван-царевич, орёл-
стервятник, солдат-украинец.

Формул
ируют
тему
урока.

4. Физкуль
тминутк
а.

(Предлагает выполнить упражнения для
снятия напряжения. Ученики повторяют
движения за учителем)
Раз – подняться, подтянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире.
Пять – руками помахать,
Шесть – успокоиться и сесть.

5. Воспрои
зведение
знаний.

(Работа в парах). У вас на столах -
карточки, спишите предложения
расставляя знаки препинания.
Определите, что они обозначают
(качество предмета, возраст, профессию,
национальность и т.д.). расставьте знаки
препинания.
1. Поэт Тютчев известен во всём мире.
2. Через всю страну протекает река Волга.
3. Давно не навещал сын отца – старика.
4. И вот вступила в права зима-красавица.
5. Студенты – отличники получили
повышенную стипендию.
6. Первый раз я столкнулся с кошкой –
забиякой.
7. Врач Сергеева принимать сегодня не
будет.
8. Наша семья выписывает газету
«Вперед».
9. На берегу сидел мужчина – рыболов.
10. Братец Иванушка не послушал свою
сестру.

Выполня
ют
задание,
делают
вывод.

Познавательны
е:
систематизация
знаний.
Коммуникатив
ные: умение
выражать свои
мысли.



11. Мы посмотрели на солдата – француза.
(В процессе выполнения ученики
испытывают затруднение).
Выход из затруднения
-Как вы расставили знаки препинания в
данных предложениях?
Ангара-красавица, красавица Ангара,
старик пастух (старый пастух), гриб-
боровик, господин посол.
Когда при приложении ставится дефис?
-Почему у вас получилось по-разному?
Сформулируйте вопрос.
-Правильно.
-Давайте разбираться, почему же так
получилось.
Найдите в каждом предложении
определяемое слово. Определите, чем оно
выражено? Выделите его, подчеркните
приложение.

6 Примене
ние
нового
знания
на
практик
е.
Самосто
ятельна
я работа.

-Цифровой диктант с проверкой по
эталону.
1) Нас, врачей, поражает это поистине
безграничное терпение.
2) Сосна, как дерево смолистое, с трудом
поддается гниению.
3) Мелкий дождь, предвестник осени,
кропит землю.
4) Моему спутнику, старому охотнику,
удалось встретить в лесу леопарда.
5) Добряк, он не мог никому отказать в
просьбе.
6) Максиму иногда, как резвому мальчику,
так и хочется броситься и переделать всё
самому.
7) Муж её, путиловский рабочий, был
ранен на войне.
А – ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛИЧНОМ
МЕСТОИМЕНИИ.
Б - РАСПРОСТРАНЕННОЕ

Получа
ют
индивид
уальные
карточки
и
выполня
ют
задание.
Проводя
т
взимопр
оверку.

Регулятивные:
взаимоконтрол
ь.



Проверк
а
творчес
кого
задания
(чтение
сообщен
ия на
тему) (1
человек)

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ
ОПРЕДЕЛЯЕМОГО СЛОВА.
В – ПРИЛОЖЕНИЕ С СОЮЗОМ КАК
ИМЕЮЩЕЕ ДОБАВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИЧИНЫ.
Эталон.
1-А
2-В
3-Б
4-Б
5-А
6-В
7-Б
Записать предложения, раскрывая скобки;
указать приложение и условия их
обособления.

Карточка.
С самолета видны были красные флаги
(сигнал, что баржи идут с полным грузом
нефти). Только она одна (моя Родина)
высоко подняла знамя мира. Мы с
нетерпением ждали, когда прилетят старые
знакомые (скворцы, радостные вестники
весны). «Нас два брата,- начал он, - я (Иван
Иванович) и другой (Николай Иванович),
года на два моложе».

Выполня
ют
задание
на
карточке
,
использу
я
имеющи
еся
знания.

Познавательны
е:
структурирован
ие знаний,
поиск
информации.
Регулятивные:
контроль,
коррекция.

8. Итог
урока.
Рефлекс
ия.

Анализирует работу учеников на уроке.
Подводит итог урока.
Вспомните, какую цель мы ставили? Что
нового мы узнали сегодня на уроке? Чему
научились? Кто испытал трудности на
уроке? С чем они были связаны? Над чем
ещё нужно поработать?

Анализи
руют
собствен
ную
учебную
деятельн
ость,
дают
оценку
своей
работе
на
уроке.

Познавательны
е: рефлексия
деятельности.
Личностные:
самооценка



9. Диффере
нцирова
нное
домашне
е
задание.

Домашнее задание по выбору уровня
сложности.
Уровень сложности 1: Задание: Написать
сочинение-миниатюру на тему: «Мой
любимый вид спорта». Использовать в
работе предложения с обособленными
членами, а также слова-термины,
употребляемые в данном виде спорта.
Показать, описать не только основное
содержание данного вида спорта, но и
объяснить, почему он вам нравится, как вы
собираетесь в нем совершенствоваться.
Уровень сложности 2
2: Задание: Учить правило в «Теории».
Выполнить упр. 158, с. 71 учебник.

Записыв
ают
домашне
е
задание.

Регулятивные:
планирование.

Т.В. Кутумова

“Некоторые формы и приемы работы в современной
практике реализации учебных предметов ДОП ДМШ/ДШИ”

“Слушание музыки” и “Музыкальная литература”.

Одними из важных предметов в ДМШ/ДШИ являются учебные
предметы «Слушание музыки» и «Музыкальная литература». Они,
наряду с другими, формируют эстетические вкусы, закладывают
основы музыкальной образованности. Сегодня к выпускнику
детской музыкальной школы предъявляются достаточно
серьѐзные требования. Обучающиеся должны уметь слушать и
понимать музыку, разбираться в своеобразии выразительных
средств, ориентироваться в огромном море музыкальных понятий
и терминов, музыкальных произведений, определять на слух
фрагменты изученного музыкального произведения, высказать
собственное суждение от прослушанного.

Современные жизненные реалии создают множество проблем,
главными среди которых являются огромные информационные



потоки, поглощаемые учащимися в образовательных и бытовых
условиях, повышенная учебная нагрузка учащихся музыкальных
школ, обычно посещающих, помимо основной школы, различные
кружки, сокращение учебного времени для освоения учебного
материала. Возникает противоречие между всё возрастающим
объемом необходимой информации и весьма ограниченными
способностями человека к освоению этой информации.
Традиционное образование, основанное, прежде всего на передаче
знаний от преподавателя к учащемуся, все чаще перестает
выполнять свою основную функцию. Когда в начале
индустриальной эпохи формировалась система образования, такой
методический подход к передаче фактов был вполне объясним, но
сейчас факты сами по себе теряют осмысленность для учащихся,
потому что исчезла их эксклюзивность из-за развитых технологий.

Дополнительное образование сегодня по праву является важной
частью образовательного пространства, сложившегося в
современном обществе. В настоящее время преподавателю уже
невозможно обойтись без использования в своей педагогической
работе различных методик, а также новых форм и приемов
обучения, необходима активизация методической деятельности
для более эффективной организации образовательного процесса.

Современный урок – это сочетание традиционных форм урока
и введение новых, нетрадиционных. Важной задачей повышения
качества обучения является поиск таких форм и методов
организации учебного процесса, которые позволят обеспечить его
максимальную эффективность.

Здесь немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких
и прочных знаний играет организация учебной деятельности
школьников на уроках, а также правильный выбор учителем
методов, приёмов и средств обучения:

- отказ от шаблона, от рутины в проведении урока;
- не развлекательность, а занимательность и увлечение, как

основа эмоционального тона урока.



Как показывает практика, нетрадиционные формы обучения
предполагают:

- использование коллективных форм работы;
- развитие умений и навыков самостоятельной работы;
- становление новых отношений между учителем и учениками,

формирование навыков учебного делового общения.
В данной работе представлены некоторые приемы и формы

работы, которые можно использовать на уроках «Слушания
музыки» и «Музыкальной литературы» при изучении новой темы,
для проверки и контроля знаний обучающихся, для закрепления
полученных знаний.

1. ТЕСТ. Наиболее популярной формой проверки долгое время
были викторины и устный опрос, но на сегодняшний день
«лидирующей» формой контроля успеваемости является
тестирование. Тест, как правило, не требует большого количества
учебного времени на проверку и является одним из наиболее
гибких и действенных средств педагогического измерения.
Целесообразно проводить тестирование в процессе
промежуточной аттестации, или после прохождения определенной
темы (например, биографии композитора).

К положительным сторонам тестирования относятся: охват
материала (от одной темы, до курса в целом); возможность за
короткое время провести контроль знаний всех обучающихся,
удобная система оценки.

К отрицательным сторонам тестов можно отнести то, что
тестирование является отражением информативной части курса
музыкальной литературы, а такие важные задачи предмета, как
развитие навыков музыкального анализа, умение рассуждать и
понимать, слушать и любить музыку, не отражены.

Основные требования для составления тестовых заданий:
- в тесте должна быть устранена всякая двусмысленность или

неясность формулировок;



- основная часть задания формулируется предельно кратко, как
правило, не более одного предложения из 7-8 слов.

На контрольных работах возможно использование следующих
форм тестовых заданий:

- задания с одним правильным вариантом ответа, например:
«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды.» -
главный творческий принцип композитора: а) М. Глинки; б) М.
Мусоргского; в) А. Даргомыжского

- задания с выбором нескольких правильных ответов,
например: Какие из нижеперечисленных балетов, принадлежат
Прокофьеву:

А) «Ромео и Джульетта»; Б) «Спящая красавица»; В)
«Золушка»; Г) «Весна священная»

- задания на выбор неправильного ответа, например: Какая
пьеса не входит в фортепианный цикл П.И. Чайковского «Времена
года»:

а) «Масленица»; б) «Старый замок»; в) « На тройке»
- задания на дополнение, например: Напишите авторов

симфоний:
а) «Ленинградская»---------------------
б) «Классическая»------------------------
в) «Богатырская»-------------------------
- задания на установление соответствия, например: В каких

русских операх звучат эти слова?
а) «Ни сна, ни отдыха измученной душе…» «Снегурочка» -

проставить букву
б) «С подружками по ягоды ходить…» «Евгений Онегин» -

проставить букву
в) «О дайте, дайте мне свободу…» «Князь Игорь» - проставить

букву
г) «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга…» «Борис Годунов» -

проставить букву



- «Найди пару». Индивидуально или группе обучающихся
раздаются набор карточек. На одних вопросы или термины; на
других – ответы. В течение определенного времени должны найти
друг друга. Вопросы могут быть на определенную тему или
общего характера. Например: Выразительные средства музыки и
прилагательные.

Громкая Лад
Низкий Динамика
Быстрый Регистр
Мажорный Штрих
Легато Темп

2. ВИКТОРИНА. Эта традиционная форма позволяет оценить
долгосрочную музыкально-слуховую память учащихся, знание
произведений предусмотренных программой. По каждому номеру
выставляется определенный балл, учитывается полнота ответа.

В новом формате номера могут быть представлены в видео
воспроизведении или живом исполнении. Возможно привлечение
учащихся, исполнение заранее подготовленных номеров,
(музыкальное послание другу). Викторины могут быть: - по теме
программы; - по фрагментам одного крупного произведения; -
тембровые; - итоговые (контрольные).

На уроках «Слушания музыки», когда у обучающихся еще
слабо сформирован учебный навык письма, проводится игра
«Угадай музыку и покажи ее картинкой». После
прослушанного фрагмента обучающиеся, перед которыми
разложены карточки с иллюстрацией пьес, поднимают нужную
карточку и показывают ее.

Письменная викторина на занятиях по «Музыкальной
литературе» в младших классах представляет собой заготовку с
перечнем произведений для узнавания на слух. Обучающемуся
требуется написать порядковый номер звучащего фрагмента
напротив его названия. Например: Пронумеруйте произведения в
порядке их звучания и подпишите их авторов.



______________________________Токката и фуга ре минор
______________________________ Симфония соль минор
- «Музыкальный ряд». В течение отрезка времени звучат

фрагменты нескольких изученных произведений. Запомнив их
порядок, выложить карточки с изображениями в нужном порядке.
В младших классах письменная викторина представляет собой
готовую заготовку с перечнем произведений для узнавания на
слух. Обучающемуся требуется написать порядковый номер
звучащего фрагмента напротив его названия.

- «Музыкальная мозаика» заключается в прослушивании
музыкального произведениями с предложенными фрагментами
нотного текста. Необходимо назвать имя композитора и название
произведения, а предложенные фрагменты нотного текста собрать
в нужной последовательности.

Задание выполняется в групповой форме. В зависимости от
сложности прослушанного отрывка (всего произведения),
преподаватель определяет количество прослушиваний и время для
выполнения задания.

3. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ является
одним из методов контроля полученных знаний. Такие работы
могут использоваться в качестве инструмента, позволяющего
выявить, насколько учащиеся владеют навыками эмоционального
восприятия музыкального произведения, как понимают его
образное содержание, каковы их способности анализировать
особенности жанра, формы, фактуры, осознавать выразительные
средства во взаимодействии с образным содержанием
музыкального произведения и т.д. Письменные работы служат так
же и обучающим средством, направленным на решение ряда задач:
- научить слушать, воспринимать и понимать музыкальные
произведения; - развивать слуховые музыкально-аналитические
навыки; - опираясь на дидактические принципы, учат
высказываться о музыке (письменно и устно), грамотно излагать
свои мысли.



Письменная работа может использоваться как на обычных
текущих уроках, так и как итоговая или четвертная контрольная
работа. Оценка письменных работ может проводиться в устной
форме или в виде письменного комментария, по пятибалльной
системе. Очень важно подчеркивать в работах их положительные
качества, чтобы вызвать положительную реакцию учащихся и
творческое отношение к предмету.

- «Музыкальная копилка». В «копилку» сложить слова о
характере прозвучавшей музыки. Слова записаны на карточках:
прилагательные, эпитеты, сравнения. Надо собрать как можно
больше слов. Проводится в младших классах для накопления
словарного запаса. Формирует умение передавать свое
впечатление от музыкального произведения.

4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ. Данный вид
работы чаще всего используется преподавателем для
самостоятельной работы учащихся. Чтобы работа стала более
эффективной, учащимся надо учиться читать. Читать активно,
вдумчиво, не пропуская важных деталей. Именно это является
условием развития творческого потенциала учащихся, пополнения
их словарного запаса, улучшения качества речи.

- Инсерт – один из приемов технологии развития критического
мышления, маркировка текста значками по мере его прочтения.
Авторы приема - ученые Д. Воган и Т. Эстес. Название приема
представляет собой аббревиатуру:

I - interactive (интерактивная). N - noting (познавательная). S -
for(система).

E - effective (для эффективного). R - reading (чтения). T -
thinking (и размышления).

Инсерт часто называют технологией эффективного чтения.
Учащиеся читают заданный текст, маркируя его простым
карандашом специальными значками на полях:



V — я это знаю; + — это новая информация для меня; - — я
думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; ? — это мне
непонятно, нужны объяснения, уточнения.

После прочтения текста можно зачитать тезисы устно или
заполнить таблицу, которую на уроке надо обсуждать «по
колонкам». В начале работы с данным приемом желательно
использовать небольшие тексты, чтобы учащиеся запомнили
значения значков. Если данный прием будет использоваться на
уроке, то рекомендуется проводить его в групповой форме или по
парам.

- «Создай паспорт». При изучении какой-либо темы дети
создают паспорт: композитора, музыкального произведения,
жанра, музыкального инструмента. Например: паспорт
композитора Фридерика Шопена: Дата рождения: 1 марта 1810г.
Место рождения: Желязова Воля. Польша (добавить картинку).
Дата смерти: 17 октября 1849г. Место смерти: Париж. Франция.
Профессия: композитор, пианист. Наклеить портрет.

Или паспорт произведения «Марш деревянных солдатиков»
(добавить картинку); Автор – П.И. Чайковский; Из какого
произведения – цикл «Детский альбом», год создания – 1878 г.;
инструмент – фортепиано, жанр – пьеса, лад – мажор; темп –
Moderato, характер – торжественно, решительно.

- «Музыкальный редактор». В предложенном тексте
обучающиеся должны найти ошибки и исправить их. В младших
классах исправить ошибки в словах. В старших классах - найти
неточности в биографии композитора, при описании
музыкального произведения и т.д.

- Создание рефлексивных текстов. Синквейн - это один из
методов развития критического мышления. Он может быть
использован на разных этапах урока: на стадии повторения –
обобщение полученных ранее знаний и систематизации материала;
на стадии осмысления – работа над новыми понятиями; на стадии
рефлексии – творческое выражение осмысленного материала.



Правила написания синквейна:
1 строка Кто? Что? - одно ключевое слово (обычно существительное или

местоимение), название произведения–тема синквейна,
определяющая содержание, идею.

2 строка Какой? - два слова (прилагательные или причастия), описывающие
тему, выражающие главную мысль. Слова можно соединять
предлогами или союзами.

3 строка Что делает? - три слова (глаголы или деепричастия),
характеризующие действия, относящиеся к теме.

4 строка Что автор думает о теме? - четыре слова – предложение, фраза,
показывающая отношение автора к теме, афоризм в виде
пословицы, крылатого выражения, цитаты.

5 строка Кто? Что? (новое звучание темы) - одно слово (обычно
существительное) –синоним или ассоциация, повторяющая суть
темы, слово - резюме.

Чёткое соблюдение правил написания синквейна необязательно.
Например, для улучшения текста, в четвёртой строке можно
использовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова.
Возможны варианты использования и других частей речи. При
внешней простоте формы, синквейн – быстрый и мощный
результат для рефлексии и обобщения понятий и информации. Он
учит осмысленно использовать понятия и определять своё
отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего пять
строк.

Для уроков музыкальной литературы синквейны – это
превосходный способ контроля. Учащиеся любят эти задания,
потому что они небольшие по объёму, составлять их несложно и
довольно интересно. При помощи синквейна можно несколькими
словами выразить всю суть героя, события. Преподаватель при
этом не только экономит время, но и проверяет одновременно
прочитанность текста, глубину его понимания и способность
ученика грамотно и лаконично выражать свои мысли.

Пример: 1. Иван Сусанин 2. Мудрый. Смелый 3. Совершил
подвиг во имя Отчизны 4. Им гордится вся Русь! 5. Герой-патриот



Использование такого приема, как синквейн помогает отойти от
стереотипа проведения уроков по созданию характеристики героя,
потому что их главной особенностью является создание
собственного понимания в рамках своей собственной поисковой
деятельности.

5. КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ. Горизонты преподавания в
ДМШ на современном этапе значительно расширились, благодаря
новым техническим возможностям. В работе учащихся появился
еще один существенный помощник - компьютер. Он позволил
совершить качественный сдвиг в обучении, так как появилась
возможность за считанные минуты добыть в Интернете
требуемый материал. Учитывая эти изменения, преподаватели
нашли новые, современные формы работы, отвечающие
требованиям сегодняшнего дня.

Контрольный урок по музыкальной литературе можно провести
в форме конкурса мультимедийных презентаций. Преподаватель
разрабатывает положение конкурса, критерии оценки, требования
к презентации. Критериями оценивания могут быть следующие
параметры, как соответствие содержания презентации заявленной
теме, полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения
презентации, новизна и оригинальность работы, грамотность речи,
дизайн презентации, подбор и качество иллюстративного
материала, техническая грамотность.

Для подготовки презентации учащийся должен провести
огромную исследовательскую работу, использовать большое
количество источников информации, что позволяет избежать
шаблонов и превратить каждую работу в продукт
индивидуального творчества. При создании каждого слайда в
презентации учащийся превращается в компьютерного художника
(слайд должен быть красивым и отражать внутреннее отношение
автора к излагаемому вопросу). В процессе демонстрации
презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений,
который, безусловно, пригодится в их дальнейшей жизни,



повышается самооценка учащегося, т.к. умение работать с
компьютером является одним из элементов современной
молодежной культуры.

Таким образом, обновленные традиционные и новые формы
проведения уроков дают возможность не только поднять интерес
учащихся к изучаемому предмету, а также развивать их
творческую самостоятельность, обучать работе с различными,
самыми необычными источниками знаний. В процессе проведения
этих уроков складываются благоприятные условия для развития
умений и способностей быстрого мышления, к изложениям
кратких, но точных выводов. Важно помнить, что все приемы и
формы должны способствовать созданию активной позиции
учащихся на уроке, на котором ученик - не пассивный слушатель,
а главное действующее лицо урока.

Каждый педагог в процессе своей деятельности вносит свои
коррективы в существующие в преподавании традиции.
Использование данных приемов позволяет разнообразить урок,
делая его интересным.
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О.Н. Мухаева

Патриотическое воспитание старших дошкольников через
историю родного края.

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования представляет собой совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию.

Образовательная область «Познавательное развитие»
предполагает развитие интересов детей, любви к своему краю, его
истории. Родина.. Это слово выражает самое великое и дорогое,
глубокое и сильное чувство человека. Дошкольный возраст – это
один из лучших периодов развития любви к родным местам,
гордость за свой народ, это ощущение неразрывности с
окружающим миром и желание сохранять и преумножать
богатства своей страны, воспитание начал патриотизма.

К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека…».

В своей работе делаю акцент на краеведческий принцип
образования. Поставленная мною цель: построение качественного
образовательного процесса, направленного на введение личности
ребёнка-дошкольника в мир истории, культуры, духовной
атмосферы родного края.

Для достижения поставленной цели намечены следующие
задачи:

- Формирование у дошкольников нравственных качеств
личности через ознакомление с родным краем;



- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств
к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства
гордости за свою малую Родину;

- Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
родному дому, земле, где он родился;

- Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям,
традициям;

- Воспитание здорового образа жизни;
- Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых.
Я разработала перспективный план по ознакомлению детей

старшего дошкольного возраста с г. Краснослободском, который
включает в себя такие темы, как «От хутора Букатино до г.
Краснослободска», «Символика г. Краснослободска и России»,
«Знакомство с памятниками, театрами, музеями» и другими
достопримечательностями.

Следующий этап - проведение диагностики. Начиная работу по
воспитанию любви к родному краю у дошкольника, необходимо
проанализировать качество знаний детей о родном крае,
продумать этапы работы, направленные на рациональное
донесение материала.

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит от
атмосферы, которая царит дома. Чтобы выяснить отношение
родителей к проблеме патриотического воспитания, было
проведено анкетирование по темам: «Патриотическое воспитание
дошкольников», «Знаете ли вы Краснослободск?» Мною был
разработан план работы с родителями, с использованием
разнообразных форм (родительские собрания с использованием
презентаций, беседы, консультации («Как провести выходной
день с ребенком», «Как создать родословную своей семьи»),
совместные викторины, конкурсы поделок и рисунков и т. д.).

В нашей группе создана предметно-окружающая среда,
которая в достаточной мере позволяет детям ощутить связь с
историческим прошлым через предметы быта, есть куклы в



национальных костюмах, папка-передвижка о
достопримечательностях г.Краснослободска, оформлены альбомы:
“Улицы нашего города”, “Памятники нашего города”,
Краснослободск вчера, сегодня и завтра»,
«Достопримечательности Краснослободска», «Они сражались за
Родину», «Заповедные места Волгоградской области» и др.,
имеется литература как детская художественная, так и о
знаменитых людях , о предприятиях, историческая литература.
Кроме этого в нашем городе находится историко- краеведческий
музей. Со старшими дошкольниками вместе с родителями
организуем экскурсии в музей.

Работа по данному направлению проходит через все виды
детской деятельности, также на занятиях и вне их.

В процессе знакомства детей с историей и культурой России в
целом и родного города в частности использую различные методы
и приёмы: словесные - беседы, рассказывание, заучивание, чтение
художественной литературы, самостоятельное рассказывание и
сочинение детьми творческих и описательных рассказов;
наглядные – показ и рассматривание книг, иллюстраций,
фотографий, показ презентаций.

Одна из форм работы с детьми – продуктивная творческая
деятельность, которая включает рисование, аппликацию, ручной
труд. Результаты продуктивной деятельности детей оформляются
в форме тематических выставок.

Учитывая ведущую деятельность детей, использую различные
виды игр в краеведческой работе. Это ряд дидактических игр по
ознакомлению с природой края, с улицами города, профессиями
(«Узнай и расскажи», «Кто где живет», «Назови улицу», «Что где
находится», «Угадай профессию», «Собери картинку из частей»,
«Назови памятники города Краснослободска», «Узнай по
описанию», «Вредные – полезные советы» и др.

Сюжетные - «Моя семья», настольная игра ходилка
«Путешествие по городу Краснослободску». Также использую



подвижные игры и игры со строительным материалом. Детям
очень интересна тема «Удивительный мир вещей». Это
путешествия в прошлое иголки, телефона, часов и. т.д. После
занятий и бесед обычно предлагаю детям нарисовать или сделать
аппликацию на темы: «Нарисуйте, какие часы вы бы хотели
иметь?», «Украсьте сарафан, фартук, головной убор».

Также дети слушали в аудиозаписи песни о родном крае и
России, гимны Краснослободска и России.

Занятия стараюсь проводить в игровой форме, с
использованием средств ТСО, также использую художественное
слово и фольклор. Ознакомление с литературой и фольклором
позволяет лучше узнать жизнь и быт жителей родного города, его
культуру, обогащает представление детей о нравственных
ценностях – добре, правде, справедливости. Для лучшего
понимания народного слова разучиваем потешки, поговорки,
пословицы. После чтения какой-либо сказки обычно обыгрываем
её.

Важно, чтобы занятия активизировали мыслительную
деятельность. С этой целью использовала в работе приемы
сравнения (например: сравниваем культуру и быт нашего народа
(на чем ездили раньше и в настоящее время, как добывали огонь
раньше и как сейчас, и т. д.), вопросы поискового характера,
индивидуальные задания. Стараюсь учить детей анализировать,
делать выводы, обобщения. Важным приемом подачи информации
детям, особенно исторического характера, является
познавательный рассказ. Учитывая, что дошкольникам
свойственно наглядно-образное мышление, использую наглядный
материал: фотографии, иллюстрации, схемы, а также предметы
старинного быта. Обращение к детям с вопросами в процессе
рассказа активизирует их внимание, побуждает к логическому
мышлению (Как вы думаете, почему именно на этом месте люди
решили построить город? Почему так называют наш город? т. д.)



Особое место в краеведческой работе занимают дидактические
средства музейной педагогики, которые помогают воссоздать в
сознании детей картины нашего прошлого, познакомить с
предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. В
этом очень помогает оборудованная в нашем ДОУ «Изба
старины».

Мною были разработаны и реализованы такие проекты, как:
- «Моя малая Родина - г. Краснослободск»,
- «Люби и знай природу»,
Результаты работы с детьми по данному направлению

позволяют мне считать краеведение отправной точкой воспитания
маленького патриота, так как воспитанники научились более
осознанно воспринимать события, факты, явления социальной
действительности, анализировать их. У них появилась
мотивационная потребность изучения родного края. Этот интерес
проявляется в детских вопросах, рассказах, рисунках. А также
удается добиваться тесного сотрудничества и взаимопонимания с
родителями, как полноправными участниками всех мероприятий,
проводимых в ДОУ.

Г.П. Лоскутова

Конспект непосредственно образовательной деятельности в
первой младшей группе по образовательной области

“Развитие речи”, развлечение на тему “Ладушки – ладошки”.

Цель: развитие речевой активности детей 2 – 3 лет, умения
соотносить действие с содержанием стиха или потешки,
побуждение к пониманию значения слов, правильному их
произношению.

Задачи:
 Развитие мелкой моторики;
 Развивать коммуникативные навыки, эмоциональные сферы;



 Побуждать к использованию полученных умений в
самостоятельной речевой и двигательной деятельности.

Оборудование:
 игрушки среднего размера по количеству детей: коза, птичка;
 мыльные пузыри (на каждого ребенка);
 модули;
 зонт;
 лента для декорирования букетов цветов;
 корзина;
 платок;
 музыкальное сопровождение.

Методические рекомендации: занятие проводится с
небольшой группой детей (до 5 человек). Рекомендуется
использовать яркий, красочный демонстративный материал,
преподносить который следует эмоционально, интонационно,
выразительно. Размещение детей полукругом (используем
зрительные ориентиры – цветные кружки). Настояние радостное,
позитивное.

Ход занятия:
Звучит веселая музыка, воспитатель приглашает детей подойти

к нему. Дети становятся возле воспитателя в произвольном
порядке.

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня собрались здесь,
чтобы поиграть и повеселиться! Будем играть? Будем веселиться?

Дети: ответы детей.
Воспитатель: Тогда давайте начнем! На улице чудесные

летние деньки, ярко светит солнышко. Я вам сегодня предлагаю
отправиться в гости к солнышку! Там за горами его домик, чтобы
туда дойти, нужно нам преодолеть вот такую сложную дорожку.
Справимся с вами?

Дети: ответы детей.
Воспитатель: Тогда вперед! (дети проходят по дорожке с

препятствиями из мягких модулей).



Воспитатель: Вот мы и дошли до домика. Но, где же
солнышко? Поздороваемся с ним, может оно услышит нас и
придет! Ребята давай те скажем: - Здравствуй солнышко –
колоколнышко!

Дети: Здравствуй солнышко – колоколнышко!
Воспитатель: Мы с ребятами знаем потешку и хотим подарить

ее тебе, солнышко, за то, что ты нас ласково и тепло встречаешь
каждое утро! Начнем, ребята?

Дети:
Светит солнышко в окошко,
Греет нашу комнату,
Мы похлопаем в ладоши,
Очень рады солнышку!
(Дети хлопают в ладоши, звучит русская плясовая мелодия,

пританцовывая, входит герой – «Солнышко»)
Солнышко: Здравствуйте, ребята! Узнали меня? Кто я?
Дети: ответы детей.
Солнышко: Правильно ребята, я солнышко. Очень рад всех

видеть сегодня у себя в гостях. Я услышало ваше приветствие,
мне очень понравилось! А давайте сейчас поиграем с вами.

Игра «Солнышко и дождик».
Солнышко: Молодцы ребята, вы хорошо играете. Вы мои

гости, и у меня для вас есть подарки. (Достает корзину, накрытую
платком). Подниму за уголок, я голубенький платок, ну ка детки,
подходите и в корзину загляните!
(Дети подходят к корзине, осматривают содержимое и берут

игрушки в руки).
Воспитатель: Ай, да солнышко, спасибо. Всем подарки

надарило. Мы тоже в долгу не останемся и за каждый подарок
отчитаемся. Подарим тебе сказку, которую умеем рассказывать
руками. (Дети по очереди, показывают игрушки и рассказывают
соответствующую сказку).

Пальчиковая гимнастика «Птичка».



Птичка – птичка,
(круговые движениями водим пальчиком по ладошки)
Вот тебе водичка
(пощипываем или стучим пальцами по ладошки)
Вот тебе крошки
На моей ладошки.
Пальчиковая гимнастика «Коза рогатая».
Идет коза рогатая, за малыми ребятами,
(делаем «козу» из указательного и среднего пальцев,

имитируем движение ног козы)
Кто кашу не ест? Кто молоко не пьет? Забодаю!
(пальцы в том же положении – щекочем друг друга).
Солнышко: Здорово, ребята! Мне было весело с вами! А

теперь мне пора уходить, ведь надо успеть всем улыбнуться и всех
обогреть!

Воспитатель: Солнышко у нас для тебя есть подарок, чтобы ты
о нас не забывало, и чтобы тебе не было скучно, мы тебе подарим
фейерверк из мыльных пузырей.

Дети: До свидания, солнышко, до новых встреч.
(Дети пускают мыльные пузыри, солнышко уходит).

М.А. Астошова

“Метод проектной деятельности, как путь к успеху
обучающихся”.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с социально-экономическими изменениями в мире, в

современном обществе возникла потребность в активных,
деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к
меняющимся трудовым условиям, способных к самообразованию,
самовоспитанию, саморазвитию



Традиционный способ обучения с каждым годом становится
все более несостоятельным, неспособным решить стоящие перед
школой задачи. Возникает необходимость поиска новых методов,
технологий обучения, которые бы позволили подготовить
обучающихся на более высоком уровне.

Образование должно стать личностно-ориентированным,
направленным на организацию познавательной деятельности
учащихся. В современных условиях реализации ФГОС нового
поколения задача учителя организовать проектную и
исследовательскую деятельность на уроке.

Исследовательская и проектная деятельность способствует
расширению диапазона знаний; развитию познавательного
интереса; стремлению к поиску, получению информации и новых
ресурсов; развитию умения анализировать; формированию
собственных суждений; формированию адекватной самооценки;
установлению контактов и стремлению к контакту; становлению
способности ориентироваться в жизни, возможности
профессионального самоопределения.

Реализация метода проектов и исследовательского метода на
практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя
готовых знаний он превращается в организатора познавательной
деятельности своих учеников. Изменяется и психологический
климат в классе, так как учителю приходиться переориентировать
свою учебно–воспитательную работу и работу учащихся на
разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на
приоритет деятельности исследовательского, поискового,
творческого характера.

В преподавании биологии особое внимание уделяется
овладению учащимися традиционными методами научного
познания окружающего мира: теоретическому и
экспериментальному, что не всегда интересно детям с низкой
мотивацией к познавательной деятельности.



Я школьный учитель биологии и педагог дополнительного
образования, в качестве приоритетного направления своей
профессиональной деятельности должна рассматривать
личностное и познавательное развитие своих учеников.

Одной из наиболее эффективных технологий, способствующих
решению этой задачи, является технология проектной
деятельности. Тема актуальна, так как позволяет формировать
исследовательские умения при помощи методов проекта. Это
позволяет учащимся интересующимся предметом, не
ограничиваться рамками учебной программы, дает возможность
окунуться в мир новой и интересной информации. Применение
заданий, связанных с проведением наблюдений и опытов,
созданием наглядных пособий, раздаточного материала,
коллекций из природного материала, развивает у школьников
интерес к предмету, который не ограничивается только
посещением уроков биологии, а наоборот, подталкивает их к
самостоятельному получению все новых и новых знаний во
внеурочное время. Проект – совокупность определенных действий,
документов, замысел для создания реального объекта –
методического продукта.

Учебный проект – это форма организации занятий,
предусматривающая комплексный характер деятельности всех его
участников по получению образовательной продукции за
определенный промежуток времени – урок; время, отведённое на
изучение темы и т. д. Метод проектов основан на самостоятельной
деятельности обучающихся и оформлении практического
результата. Учащиеся включены в реальную учебную и
творческую деятельность, которая не только привлекает новизной,
необычностью и занимательностью, но и становится сильнейшим
стимулом узнать что-то новое.

В основу метода проектов положена идея о направленности
учебно- познавательной деятельности школьников на результат,
который получается при решении той или иной практически или



теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической
деятельности. Внутренний результат - опыт деятельности -
становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе
знания и умения, компетенции и ценности. На долю учителя
остается трудная задача выбора проблем для проектов, а
проблемы эти можно брать только из окружающей
действительности, из жизни [3].

Метод проектов возник в США во второй половине XIX в. Он
основывался на теоретических концепциях «прагматической
педагогики», основоположником которой был американский
философ-идеалист Джон Дьюи (1859-1952). В соответствии с
теорией Д.Дьюи, ребенок в своем развитии повторяет путь
человечества в познании, поэтому усвоение знаний есть
спонтанный, неуправляемый процесс, и ребенок усваивает
материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а
исходя из возникшей потребности в знаниях. При этом ребенок
является активным субъектом своего обучения.

Условия успешного обучения, согласно теории Дьюи:
 проблематизация учебного материала;
 познавательная активность ребенка;
 связь обучения с жизненным опытом ребенка;
 организация обучения как трудовой и (или) игровой

деятельности.
Американский философ предложил преобразовать образование,

направленное на простое заучивание теоретических знаний, в
способ самостоятельного познания окружающего мира - систему
деятельностного обучения, обогащающего личный опыт ребенка.

Идеи Дьюи оказали большое влияние на систему образования
XX в. Однако в Советском Союзе метод проектов в 1931 г. был
осужден Постановлением ВКП(б). С тех пор в отечественной
педагогике он не применялся. И только в 1980-х гг. он снова стал
использоваться в педагогической практике нашей страны [1]. В



настоящее время проектная технология привлекает многие
образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс
между академическими знаниями и практическими умениями. В
основе данного метода лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений ориентироваться в информационном
пространстве и в социоприродном окружении, нормирование
творческого и критического мышления. Метод проектной
деятельности позволяет не только рассмотреть проблему с
различных позиций, но и повышает уровень социализации
учащихся, развивает коммуникативные качества, позволяет
выразить свое мнение по изучаемому вопросу. Учебный проект,
как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое
количество видов и разновидностей.

По доминирующей деятельности выделяют проекты практико-
ориентированные, исследовательские, информационные,
творческие, ролевые. По характеру контактов между участниками
они могут быть индивидуальными, внутриклассными,
внутришкольными, региональными и международными. По
ведущему учебному предмету выделяют моно- и межпредметные
проекты. По продолжительности проекты подразделяются на
мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные. [1]
Несмотря на то, что метод проектов в настоящее время широко
используется в учебном процессе педагогами практически всех
образовательных организаций, часто приходится сталкиваться с
примерами, когда ребенок не участвует в разработке проекта, а
представляет проект, созданный учителем, лишь озвучивая мысли
и предложения педагога. При этом упускается самая главная цель
учебного проектирования: приобретение умений и навыков
самостоятельно планировать свою деятельность, выбирать методы
исследований, формулировать рабочую гипотезу, выводы и
предложения. Даже если проект, самостоятельно выполненный
учащимся, и не получит высокой оценки жюри, не будет удостоен



грамоты, ребенок приобретет неоценимый опыт увлекательной
работы - научных исследований и проектирования.

Выделяют три этапа работы над проектом:
 подготовительный - изучение темы исследования,

формулирование целей и задач, оценка имеющихся
возможностей, подготовка базы для выполнения проекта;

 основной - определение способов и методов реализации
проекта, работа по отдельным составляющим, сбор и анализ
материала;

 заключительный - афиширование результатов и защита
проекта [1].

Первым шагом руководителя и автора работы является выбор
темы, формулирование целей и задач. Необходимо помнить, что
тема должна быть интересна учащемуся и соответствовать его
уровню интеллектуального и психоэмоционального развития. В
старших классах выбор темы может быть определен и
профессиональными предпочтениями автора. Необходимо также
изучить материально-техническую базу планируемых
исследований.

1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Учебное исследование отличается от научного исследования
тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний.
Цель учебного исследования- приобретение учащимися навыка
исследовательской деятельности, освоения исследовательского
типа мышления, формирования активной позиции в процессе
обучения. Учебное исследование способствует самостоятельной
поисковой, познавательной деятельности учащихся. Во время
исследовательской работы каждый ученик имеет возможности
реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт,
продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех. В ходе
работы над учебным исследованием возможно и целесообразно
развитие следующих исследовательских умений: понимание



сущности проблемы и формулирование проблемного вопроса,
формулирование и обоснование гипотезы, определение задач
исследования, отбор и анализ литературных данных, проведение
эксперимента или наблюдения, фиксирование и обработка
результатов, формулирование выводов, оформление отчета о
выполнении исследования. А также развитие таких
коммуникативных умений и навыков, как организация
внутригруппового сотрудничества, совместная выработка
способов действий, публичная презентация работы. Привлекая
учащихся к исследованиям, необходимо, прежде всего,
базироваться на их интересах. Все, что изучается, должно стать
для ученика личностно значимым, повышать его интерес и
уровень знаний. Исследовательская деятельность должна
вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и
непонятностью. Учитель предлагает проблемное задание,
учащиеся без помощи учителя ищут способ решения. Этот метод
предполагает максимально самостоятельную деятельность
учащихся по получению и усвоению знаний и умений. Формы
задания при исследовательском методе обучения могут быть
различными. Это проведение нетрадиционных уроков,
предполагающих выполнение учениками учебного исследования
или проекта, это может быть урок - исследование, урок-
лаборатория, урок — творческий отчет, урок — защита
исследовательского проекта и т.д.

Исследовательская работа школьников на уроке – это
выполнение ими лабораторных и практических работ. Выполняя
лабораторную работу, ученик получает субъективно новые знания.
В основе учебно - исследовательской деятельности по биологии
лежит овладение учащимися техникой проведения опытов,
практических работ. При выполнении этих работ учащиеся
приобретают навыки наблюдения, фиксирования и правильного
оформления результатов наблюдений, анализа полученных
данных, делают выводы.



Проектная деятельность учащихся прописана в стандарте
образования. Программы всех школьных предметов
ориентированы на данный вид деятельности. Таким образом,
проектная деятельность учащихся актуальна. Дети, искушенные
различного рода телекоммуникационных представлениях и
развлечениях, играх и шоу, они хотят, чтобы и на уроках было
интересно, ярко, броско, как в кино и на ТV. Имея доступ к
информации через интернет, им скучно впитывать знания, читая
учебник или слушая лекцию учителя.

Суть проектной деятельности - стимулировать интерес ребят к
определенным проблемам, через проектную деятельность
показать практическое применение полученных знаний, другими
словами - от теории к практике.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умение ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического мышления. Результатом проекта может
быть доклад, презентация. Многие учащиеся начинают создавать
проект с использованием компьютера. Проектная деятельность с
использованием ИКТ дает возможность формировать активную
учебно-познавательную деятельность учащихся в условиях
увеличивающейся информатизации общества.

Проектная деятельность открывает большие возможности для
приобретения личного и профессионального опыта, позволяет
выработать у учащихся стремление и умение самостоятельно
добывать и использовать знания, отстаивать свою точку зрения,
дает возможность приобрести коммуникативные навыки.
Учащийся должен почувствовать себя на уроке активным
участником учебного процесса, а не пассивным исполнителем
воли учителя. В работе над созданием проекта ребенок учится
работать как самостоятельно, так и в коллективе, при этом
формируется культура умственного труда, развиваются
творческие способности. Проектная деятельность не может стать



альтернативой классно-урочной системе, но метод проектов как
один из методов обучения, дает положительные результаты:
повышения мотивации учащихся к изучению предмета. Для
ученика проект – это возможность максимального раскрытия
своего творческого потенциала. Это деятельность, направленная
на решение интересной проблемы, сформулированной самими
учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ
решения проблемы – носит практический характер, имеет
прикладное значение, и значим для самих открывателей.

То есть проект – это “пять П”:
Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск

информации – Продукт – Презентация.
Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой

собраны все рабочие материалы проекта и грамоты ученика.
Овладение проектированием может происходить не только при

осуществлении целостного проекта, но и при включении в канву
традиционного урока элементов проектной деятельности или
какой-либо части проекта.

В рамках биологии как дисциплины, я впервые знакомлю
учащиеся с мето-дом проектов в 5-6-7 классах, основная задача на
этом этапе научить ребят правильно ставить цель, определять
гипотезу исследования, формулировать основные вопросы,
которые должны носить проблемный характер, определять задачи,
содержание проекта, формулировать выводы. Это необходимо для
избегания сложностей при выходе на более высокий уровень -
выполнение исследовательских или научных проектов в старших
классах.

В 5-7 классах использовать этот метод мне помогают присущие
этому возрасту любознательность и непосредственность.

В 8-11 классе учащиеся уже более осознанно работают над
проектами. Их главным мотивом, на мой взгляд, является
потребность в самовыражении и желание самоутверждения. В
своей практике я использую различные виды проектов по форме и



по времени. В основном в 5 классе ребята делают
информационные проекты, которые требуют углубить
информацию по какой либо теме урока, например «Великие
естествоиспытатели», «Вирусы - самые маленькие обитатели
нашей планеты»; «Значение комнатных растений для человека»,
«Почему водоросли бывают красными?», «Дрожжи - это грибы?».
В 5 классе во время экскурсий, учащиеся реализуют проект по
жизненным формам растений, результатом которого является
составление гербария. В то же время при изучении некоторых тем
мы выполняем и исследовательские проекты, например «Изучение
условий развития плесневых грибов», «Лишайники - индикаторы
чистоты воздуха», «Лекарственные растения», произрастающие на
территории г. Никольское». На уроке «Строение семян» - провожу
исследовательский проект. Ребята по инструктивным картам
изучают, зарисовывают строение семян и делают выводы, что
семена изучаемых растений разные по формам, размерам, но
сходны построению. Смотрят строение семян под микроскопом
делают выводы. Могут сравнивать семена однодольных и
двудольных растений. Но как узнать точно, при каких условиях и
у семян, каких растений начинается прорастание? Что необходимо
семенам для прорастания? Может быть, мы с вами сегодня и
начнём разговор с семенами фасоли и пшеницы. Поставим им
вопрос: «Что вам нужно для прорастания?..» Но это слишком
общий вопрос. Нужно его уточнить. Предположим, что им
необходимо из условий среды. Это будет, как говорят учёные,
наша гипотеза.

Что вы предположите, ребята?
Можно групповой исследовательский проект: «Условия,

влияющие на прорастание семян». В ходе реализации которого,
учащиеся во время урока закладывают опыт, моделируя разные
условия (температура, влажность, освещенность). В дальнейшем
ведется наблюдение, и фиксируются результаты, составляется
отчет. Затем перед ребятами ставлю следующую проблему: мне



думается, вам интересно понаблюдать, как будет из семени
вырастать целое растение, с какой быстротой и что сначала
появится: росток стебля или корень? Чтобы видеть начальный
рост растения из семени, положить прорастающее семя, лучше
зерно пшеницы, под стекло, но так, чтобы к семени попадали и
вода, и воздух и можно было бы, наблюдая, отмечать размер и
скорость роста. Учащиеся делают «витринки» с разными
семенами и затем сравнивать быстроту прорастания, какие из
растений станут «рекордсменами» [2]. Такие же проекты ребята
могут осуществлять дома самостоятельно. Наблюдение за
прорастанием семян помогает при изучение темы учащихся
«Корень». Возникает вопрос… Когда вы проращивали семена,
заметили вы, что раньше проросло: стебель или корень?

- Корень…
- Корешок. А почему? Вы не задумывались? Даю задание:

прорастите на фильтровальной бумаге семена кукурузы или
пшеницы, теперь вы это умеете делать. Когда они прорастут, то на
молодых корешках увидите белый пушок, это корневые волоски.
Мы их будем изучать в классе. Практически каждый урок в
биологии - это маленькое открытие, мини-проект.

Групповой исследовательский краткосрочный проект «Условия
необходимые для фотосинтеза». Учащиеся во время урока
закладывают опыт, доказывающий необходимость света,
углекислого газа и хлорофилла для процесса фотосинтеза». В том
что фотосинтез существует нам помогает убедиться датчик от
«Точки Роста».

В рамках урока мы ставим опыты, проводим эксперимент, но
ограничение по времени не всегда позволяет изучить тему более
углубленно и детально, поэтому для урока подходят мини
проекты реализуемые в течении одного, либо нескольких уроков.
Тематика учебного проекта должна соответствовать изучаемому
разделу, проект должен быть полностью ориентирован на
учебную программу и вписываться в рамки учебного плана.



Особый интерес у учащихся вызывают исследовательские
проекты, которые мы проводим в 9 классе при изучении раздела
«Человек и его здоровье», направленные на изучение механизмов
функционирования и регулирования систем органов и организма в
целом. При изучении темы «Опорно-двигательная система»
выполняется проект «Изучение влияния высоты каблука у учениц
на состояние опорно-двигательной системы». Учащимся
предлагается на основе знаний о строении и функциях опорно-
двигательной системы провести оценку рисков использования
высоких каблуков у девочек подросткового возраста [5].

При изучении системы кровообращения и дыхания использую
проект «Оценка состояния здоровья по функциональным пробам».
Учащимся предлагается выяснить как взаимосвязаны кровеносная
и дыхательная система. Провести среднесрочный проект,
измерить АД крови при помощи тонометра, определить ЧСС,
определить частоту дыхания. Затем подсчитать показатели АД,
ЧСС и ЧС до физической нагрузки и после. Провести пробу с
задержкой дыхания. Провести статистическую обработку данных,
сравнить полученные результаты с нормативными показателями,
сделать выводы. Результаты оформить в виде презентации [5].

Использование долгосрочных проектов носящих
исследовательский, творческий характер может осуществляться
индивидуально. Ученик берет тему индивидуального проекта.
Выполняет исследовательскую работу вместе с учителем,
углубляет знания. Внеурочная деятельность и доп.образование
предоставляет возможности ставить опыты разной сложности и
продолжительности, реализуя долгосрочный проект. Такие
исследовательские проекты я использую в системе в работе
биологического кружка для учащихся 5 -11 классов. Ребята
выполняют межпредметные исследовательские проекты,
включающие вопросы биологии, химии, географии, экологии.
Например: «Могут ли овощи и фрукты причинить вред
организму?», «Выращивание лекарственных растений на



пришкольном участке», «Можно ли вырастить ель из семян»,
«Гаджеты и их влияние на организм подростка», «Выведение
перепелов дома из магазинных яиц без инкубатора»,
«Биологические добавки в хлебе», «Лишайники индикаторы
окружающей среды», «хищные растения у нас дома», «Решение
экологической проблемы города Никольское» « Применение сои в
кормление млекопитающих» и тд.

Одним из важнейших этапов учебного проектирования
является оформление и представление результатов, оценка и
рефлексия своей деятельности. В нашей школе проходит конкурс
проектных работ. В большинстве случаев проекты представляют в
виде рефератов, мультимедийных презентаций. Очень важно
научить ребенка правильно оформлять работу. Необходимо
разработать инструкцию по оформлению проектных
исследовательских работ. Каждый ученик получает памятку по
оформлению работы, учитель всегда помогает при оформление
работ. Оценку проектов лучше проводить совместно с другими
учащимися в формате публичной презентации (конференции,
обсуждения, фестиваля).

Примерные критерии оценки ученических проектов:
 важность темы проекта;
 глубина исследования проблемы;
 оригинальность предложенных решений;
 качество выполнения продукта;
 убедительность презентации.

Перспектива использования педагогического опыта очевидна,
поскольку умения, нарабатываемые учащимися в процессе
проектирования, формируют осмысленное исполнение жизненно
важных умственных и практических действий, то есть
формируются составляющие познавательной, информационной,
социальной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-
смысловой компетенций.

ВЫВОД:



Проектно-исследовательская деятельность способствует
развитию у обучающихся исследовательских умений и навыков;
формированию умения творчески, нестандартно решать учебные
задачи; возникновению положительной мотивации к учебе. По
мере взросления школьники будут совершенствовать свои навыки
по данному виду деятельности.

В федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения для получения учащимися
качественного образования предъявляются высокие требования к
метапредметным результатам освоения выпускниками основной
школы программы по биологии. Выпускники должны овладеть
составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.
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Л.В. Носкова

Использование метода проектов в работе с дошкольниками в
процессе формирования измерительных умений у детей

старшего дошкольного возраста.

Интерес к проектной деятельности объясняется введением в
действие Федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Которые предписывают осуществлять интеграцию
образовательных областей, комбинировать разные виды детской
деятельности и формы работы с детьми, решать образовательные
задачи в совместной деятельности взрослого и ребенка, и
самостоятельной деятельности дошкольников, активно
взаимодействовать с семьями воспитанников. То есть, проектная
деятельность позволяет организовать образовательный процесс в
дошкольном учреждении в соответствии с заявленными в новых
нормативных документах принципами.

Современный подход к дошкольному образованию в
соответствии с положением о ФГОС ДО предусматривает
разнообразное использование активных методов и приёмов
работы с дошкольниками по их обучению. В соответствии с тем,
в поисках эффективного средства обучения, многие педагоги
обращаются к методу проект.

Раскрывая понятие «Проект» стоит отметить, что это метод
педагогически организованного освоения ребёнком окружающей
среды в процессе поэтапной и заранее спланированной
практической деятельности по достижению намеченных целей.

Под методом проекта также понимается педагогическая
технология, стержнем которой является самостоятельная
деятельность детей – исследовательская, познавательная,
продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий
мир и воплощает новые знания в реальные продукты.



В основу метода проектов заложена идея о направленности
познавательной деятельности дошкольников на результат,
который достигается в процессе совместной работы педагога,
детей над определённой практической проблемой (темой).

Говоря об особенностях метода проекта в рамках ДОУ, стоит
отметить, что проектная деятельность детей дошкольного возраста
определяется воплощением ее в действие в процессе образования
детей в детском саду. Иными словами, воспитателю необходимо
моделировать ситуации, вызывающие у ребенка вопросы,
активизирующие его познавательный интерес и пытливость,
желание не только задавать вопросы, но и самостоятельно искать
на них ответы, разрешать возникающие проблемы, осуществляя
требуемую деятельность на практике.

Кроме того, главное предназначение проектной деятельности в
работе с детьми состоит в наличии благоприятно
образовательной среды, побуждающей каждого ребенка к
решению поставленных целей. Следует также подчеркнуть, что
данная технология соединяет в себе комплекс исследовательских,
поисковых, проблемных методов, являющихся творчески
используемыми изначально.

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе
образования является то, что ребенок еще не может
самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель (замысел).

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ
проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются
родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только
источниками информации, реальной помощи и поддержки
ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса,
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство



сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов
ребенка.

Для того, чтобы управлять организацией проектной
деятельности от педагога требуется готовность к интенсивному
взаимодействию со всеми участвующими в проекте, способность
увлечь, побудить их на совместную деятельность, ясно
представлять этапы проекта, выполнять необходимые указания к
осуществлению данного метода в образовательном процессе.

Значение метода проект в развитие представлений о величине
детей старшего дошкольного возраста невозможно переоценить.
Ведь, математика сложна для восприятия детей. В соответствии с
тем, представления о величине должны осваиваться
дошкольником последовательно, равномерно и систематически.
В проекте заложены огромные возможности для развития
мышления детей. С этой целью необходимо суметь организовать
образовательную деятельность, осуществляемую как в процессе
организации различных видов деятельности, так и в ходе
режимных моментов. А также самостоятельной деятельности
детей с применением разнообразных игровых средств. Все это,
несомненно, может включать в себя метод проект, направленный
на выход какой-либо проблемной ситуации в рамках раздела
«Величина».

Использование метода проектов позволит овладевать
элементарными математическими представлениями
привлекательно, ненавязчиво, и радостно для детей.

Метод проектов является эффективной инновационной
технологией, которая значительно повышает уровень
математического развития, представлений о величине старших
дошкольников, позволяя: рационализировать формы
преподнесения информации; повысить степень наглядности
абстрактного материала; получить быструю обратную связь;
создать эмоциональное отношение к математической информации;



активизировать познавательную математическую деятельность
детей;

Применение метода проектов позволяет развивать
познавательные способности и познавательный интерес, что
является одним из важнейших вопросов развития детей старшего
дошкольного возраста по развитию представлений о величине.

Кроме всего прочего, участие в проекте помогает ребенку
почувствовать свою значимость, ощутить себя полноправным
участником событий, способствует усилению позиций «Я сам»,
«Я умею», «Я сделаю». У детей появляется возможность внести
свою лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать
определённое положение в группе. Коллективный характер всех
этапов работы над проектом, позволяет ребенку увидеть себя в
общем контексте проектной деятельности, оценить свое личное
участие, убедиться в пользе общих усилий.

Стоит также отметить, что проектная деятельность обладает
огромным развивающим потенциалом, не только создает условия
для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и
нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его
самостоятельности, инициативности, познавательной активности.

Актуальной для дошкольного образования является следующая
типология проектов.
 По доминирующему методу:

Исследовательские. По мнению Е. Полат, они требуют четкой
структуры, обозначенных целей, актуальности предмета
исследования для всех участников, социальной значимости,
продуманных методов обработки результата. В последние годы
исследовательские проекты все больше интересуют специалистов
ДОУ. Примерами данного вида проекта могут служить
следующие темы «Как измерить вес предмета?», «Магия деления
предмета на равные части».

Информационные. Целью данного типа является сбор
информации о какомто объекте, явлении, а потом знакомство с



ней участников, анализ и обобщение наблюдаемых фактов.
Применительно к теме «Величина» для детей старшего
дошкольного возраста, примером темы может быть «Способы
измерения предметов», «Узнаем, что такое величина». Структура
информационного проекта: получение и обработка информации,
результат (доклад, альбом с рисунками и фотографиями),
презентация.

Творческие. Они не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников. Она только намечается, и
далее развивается, подчиняясь конечному результату, интересам
участников проекта. Воспитатели и дети договариваются о форме
представления результатов (сказка, фильм, драматизация,
праздник, оформление интерьера,). Однако оформление
результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде
сценария фильма, программы концерта. Творческие проекты
разнообразны, как и виды художественно-продуктивной
деятельности, осваиваемые детьми. Примером темы может быть
«Мебель для игрового уголка», «В гостях у величины», «В мире
величин».

Игровые. Это проекты с элементами творческих игр, когда
ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему решая
поставленные проблемы и задачи. Примером такого проекта
может стать «Три поросенка выбирают мебель для дома», «Мы
играем-измеряем».

Практико-ориентированные. Данный проект направлен на
социальные интересы участников и их четкие ожидаемые
результаты. Практикоориентированный проект требует хорошо
продуманной структуры и организации работы на отдельных
этапах (корректировка усилий, обсуждение результатов и
способов их внедрения в практику, оценка проекта). Примером
темы такого вида проекта может послужить «Веселые друзья:
длинна, высота, ширина»
 По содержанию:



Монопроекты (включение одной образовательной области).
Например, возможно такая тема как, «Все измерить мы хотим».

Интегративные (включение двух и более образовательных
областей).

«Путешествие в страну измерительных приборов».
 По характеру контактов:

Осуществляется внутри одной возрастной группы
В контакте с другой возрастной группой,
Внутри ДОУ
В контакте с семьей и учреждениями культуры.
Общественными организациями (открытый проект)

 По составу участников:
Индивидуальный ( проект 1 человека)
Парный (проект 2 людей)
Групповой ( проект группы людей)
Фронтальный ( коллективный)

 По срокам реализации:
Краткосрочный (1-3 недели),
Средней продолжительности (до месяца)
Долгосрочный (от месяца до несколько месяцев )
По продолжительности в старших группах также возможно

использование долгосрочных проектов. Работа над проектом в
старшей группе предполагает использование воспитателем
активных методов, создание условий для самостоятельной
подгрупповой деятельности детей.

Разрабатывая проект, необходимо взять во внимание, что
проект характеризуется формулой 5 «П».

1. Проблема. Это любая проблема окружающей жизни,
которую предстоит решать в ходе проекта. Постановка проблемы:
объясняет, почему возникла необходимость в выполнении проекта,
Например, в рамках измерительной деятельности, детям
необходимо подобрать скатерть для стола. Для того чтобы это
сделать, необходимо научиться измерять. То есть, зачем нужен



этот проект детям, воспитателям, детскому саду. Главный вопрос
здесь: почему? Важно, чтобы проблема, которую будут решать
дети, была актуальна, важна и интересна детям.

2. Проектирование (планирование). При планировании работы
составляется паспорт проекта и дорожная карта. В паспорте
проекта отражается тема проекта в соответствии с проблемой.
Таким образом, название проекта может быть «Праздничная
скатерть», «Все измерить мы хотим» и многое другое.

Необходимо определить вид проекта. Формирование
измерительных умений предполагает образовательный проект.

Актуальностью проекта является описание проблемной
ситуации, в ходе которой возникла необходимость создания
проекта. Например, в ходе подготовки к празднику «Проводы
масленицы», дети решили украсить группу к празднику. Поняв,
что на стол необходима скатерть, столкнулись с трудностью,
выяснилось, что они не знают, как подобрать подходящий размер
скатерти для стола.

Далее необходимо определить цель проекта – зачем мы это
делаем, и какой результат хотим получить. Говоря об
измерительной деятельности, целью будет служить формирование
измерительных умений протяженностей у детей 6-7 лет.

Необходимо определить задачи – шаги для достижения цели, то
есть что мы делаем для достижения цели. Задачи делятся на
задачи для родителей, воспитателя и родителей. Для воспитателя
задачи также делятся на образовательные, развивающие и
воспитательные.

Проблема. В проблеме фиксируется, почему необходимо
реализовать данный проект в образовательных целях.

Проблемный вопрос исходит из проблемной ситуации.
Например, «Как узнать, сколько компота в банке?»

Практическая значимость. То есть, для кого будут интересны
результаты проекта.



Сроки выполнения – когда мы это делаем. Также мы намечаем
продукт проекта. В каком виде будет презентоваться результат
труда, который должен быть связан с измерительной
деятельностью. Например, дети с помощью измерения, подбирали
рамку для картины. В данном случае продуктом будет рамка для
картины «Здравствуй, весна!»

Говоря о дорожной карте, необходимо определить дату ( в
течение определенного срока проекта) ,место в режиме дня ( утро,
день, 2 половина дня, в домашних условиях), непосредственно
само мероприятие( беседа «В каких профессиях нужно уметь
измерять?», занятие «Учимся измерять» и так далее),
участников( дети, родители, воспитатель или другие участники
воспитательнообразовательного процесса) и запланированный
результат мероприятия. Например, «Дети пришли к выводу о том,
что результат измерения длины предмета зависит от величины
условной меры».

3. Поиск информации. Этот этап работы называется этапом
реализации проекта (практическая часть). Педагог – изготавливает
пособия, подбирает литературу, работает по созданию
развивающей среды группы, совместно с родителями.
Обязательно, с детьми проводятся запланированные мероприятия
в дорожной карте: занятия по обучению измерения, игры на
закрепления измерительных умений, чтение художественной
литературы.

4. Продукт (рисунок, плакат, знаки и. т.д.). Продуктом труда
является запланированный результат, исходящий из проблемы.
Детям необходимо было подобрать подставку для подделок, они
не знали, как это сделать и пришли к выводу, что необходимо
научиться измерять. Для этого они учились измерять. Продуктом
будет, является подставку для подделок.

5. Презентация. Обычно в конце проживания темы проекта
организуется какое-либо яркое событие или общее дело, которое
предоставляет детям возможность продемонстрировать



полученные в ходе проекта знания и умения, а также выразить
своё эмоциональное отношение к происходившему – это и есть
презентация. Например, размещение продукта в группе.

Методика работы с детьми по составлению и реализации
проекта заключается в определенной последовательности. Таким
образом, работа начинается с выбора темы, которая будет
исходить из сложившейся проблемной ситуации. Необходимо
сделать подставку для автогородка, подходящую под размер стола.
Для этого, детям необходимо научится измерять протяженности.
Тема будет звучать «Автогородок». Один из способов введения в
тему детей связан с использованием модели “трёх вопросов”: Что
знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?». Задача педагога –
осуществить вместе с детьми выбор темы для более глубокого
изучения, составить план познавательной деятельности. Работа на
данном этапе состоит из следующих действий: Педагог ставит
перед собой цель - научить детей измерять протяженности, исходя
из потребностей и интересов ребёнка. Далее вовлекает
дошкольников в решение проблемы. Затем намечает план
движения к цели, разрабатывая паспорт проекта и дорожную
карту, поддерживая интерес детей и родителей. Обсуждает план с
семьями на родительском собрании. В заключении собирает
информацию, разрабатывает конспекты и материал для
реализации проекта.

Далее происходит непосредственно реализация проекта.
Реализация проектов происходит через различные виды
деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную).
Например, дидактические игры или упражнения «Помоги
Незнайке измерить стол», чтение художественной литературы Г.Б
Остера «38 попугаев», и многое другое. Задача воспитателя на
данном этапе - создать в группе условия для осуществления
детских замыслов. Это может быть также пополнение предметно-
развивающей среды предметами необходимыми для измерения.
Исследовательская активность на данном этапе активизируется за



счет проблемного обсуждения, которое помогает обнаруживать
всё новые проблемы, использования операций сравнения и
сопоставления, проблемного изложения информации педагогом,
организации опытов и экспериментов. Работа на данном этапе
состоит из следующих действий: Педагог проводит занятия, игры,
наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта),
Может дать домашние задания родителям и детям. Например:
изучить памятку «Знакомство со способами измерения длины»,
попрактиковаться в измерении с детьми и другое.

После реализуется презентация проекта. Важно, чтобы в основу
презентации был положен материальный продукт, имеющий
ценность для детей. Задача воспитателя создать условия для того,
чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе,
испытать чувство гордости за достижения, осмыслить результаты
своей деятельности. Данная работа реализуется следующим
образом: Педагог организует презентацию проекта. Например,
создание с детьми альбома «Как научиться измерять». Затем
педагог подводит итоги, выступая на педсовете, родительском
собрании, обобщая опыт работы.

Спецификой использования метода проектов в процессе
формирования измерительных умений протяженностей является
необходимость взрослого «наводить» ребенка, помогать
обнаруживать проблему или даже провоцировать ее
возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в
совместный проект. Основываясь на личностно-ориентированном
подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, проблема
должна способствовать развитию индивидуально-творческой
деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и
технологии образовательного процесса, способствовать
личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные
результаты педагогической деятельности.

Таким образом, использование метода проекта в процессе
формирования измерительных умений в дошкольном образовании,



дает возможность приобрести детям необходимые измерительные
навыки и умения. Кроме того, метод проектов позволяет
значительно повысить самостоятельную активность детей, развить
творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными
способами находить информацию об интересующем предмете или
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов
действительности. А также делает образовательную систему ДОУ
открытой для активного участия родителей.

А.А. Маматова

Особенности формирования измерительных умений у детей
старшего дошкольного возраста.

Источником элементарных математических представлений
является окружающая реальность, которую дошкольник изучает в
процессе деятельности под обучающим руководством взрослых и
в общении с ними, и часть их содержания составляют
представления о величине.

Величиной называют свойства предмета, которые поддаются
качественный или количественной оценке и воспринимается
различными анализаторами, такими как: зрительный,
двигательный и тактильный. Величина всегда относительна и
определяется только в сравнении с другой величиной.
Количественная оценка величины называется измерением.

Многие педагоги занимались вопросом развития у детей
представлений о величине К.Д Ушинский, в своих работах ставил
вопрос о роли представлений о величине в формировании первых
математических представлений.

Монтессори считала, что разного вида измерения следует
привлекать детей уже с 5-6 лет. Она придерживалась мнения, что
их легко познакомить с метром и научить обращаться с ним .



Отечественные методисты в области дошкольного воспитания
А.М. Леушина и Л.С. Метлина. указывали на необходимость
обучения детей, начиная с дошкольного возраста, измерению
общепринятыми мерами. Дошкольникам доступно освоение
следующих величин: длина (ширина, высота), масса, объем,
площадь и время. Однако, измерительная деятельность носит
элементарный характер. Ребенок вначале учится сравнивать
предметы, сопоставляя их, затем измерять объекты условными
мерками, и лишь в результате этого создаются предпосылки для
овладения «настоящим» измерением.

Формирование понятий о величине способствует развитию
многих математических представлений и понятий, с помощью
которых можно решать практические и бытовые задачи: сделать
одинаковые по длине и ширине грядки, встать друг за другом по
росту на занятиях гимнастикой, определить, чья постройка
оказалась выше, кто на занятиях по физкультуре прыгнул дальше
и т.д.

Наиболее часто требуется произвести измерение для
выполнения различных заданий конструктивного характера, в
строительных играх, на занятиях по изобразительной
деятельности и физкультуре.

В повседневной жизни детского сада и в домашних условиях
возникают самые разнообразные по характеру ситуации,
требующие элементарных навыков сравнения и измерения.

Чем лучше ребенок овладеет этими приёмами, тем
результативнее и продуктивнее протекает эта деятельность.
Научившись измерять на специальных занятиях, дети смогут
использовать эти умения в процессе ручного труда, создавая
аппликации, конструируя, и многое другое. Целенаправленное
формирование приемов измерительной деятельности в
дошкольном возрасте закладывает основы навыков и умений,
необходимых для будущей трудовой жизни.



Практическая и игровая деятельность детей рассматривалась
исследователями в качестве основы для развития. Ознакомления с
простейшими способами различных измерений, как отмечает Л.П.
Стойлова, ведет к возникновению более полных представлений об
окружающей действительности, влияет на совершенствование
познавательной деятельности, способствует развитию органов
чувств. Дети начинают лучше дифференцировать длину, ширину,
высоту, объем, то есть пространственные признаки предметов.

Освоение измерительной деятельности расширяет
представления детей о числе.

Кроме того, в процессе овладения детьми элементов измерения
величин в дошкольном возрасте у детей возникают предпосылки
учебной деятельности, развиваются способности осознавать цель,
осваивать способы достижения, подчиняться правилам, решать
практические и учебные задачи.

Работа по формированию элементарных математических
представлений (ФЭМП) по разделу «Величина» с детьми старшего
дошкольного возраста организуется и проводится в соответствии с
задачами.

Авторы примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевй, по разделу
«Величина» в старшем дошкольном возрасте выделяют
следующие задачи.

1. Дать понятие об обратной зависимости между двумя
измерениями.

2. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру:
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже,



красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т. д.

3. Развивать глазомер. Умение находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и
равные ему.

4. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента,
круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей
(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления,
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше
каждой своей части, а часть меньше целого.

В подготовительной группе данная задача усложняется. Она
имеет следующую формулировку: Делить предмет на 2–8 и более
равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). А
также используя условную меру; правильно обозначать части
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из
четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.

Обучение деления делению целого на равные части является
фундаментом для понимания счета группами и решению еще
одной задачи, поставленной в подготовительной группе, которая
звучит следующим образом: Учить считать по заданной мере,
когда за единицу счета принимается не один, а несколько
предметов или часть предмета.

Реализация вышеназванных задач в старшей группе позволит
перейти к знакомству детей с условной мерой.

5. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине,
высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых предметов.

Научив детей сравнивать предметы, по величине накладывая
друг на друга, работа усложняется и позволяет перейти к
использованию условной мерки.



Случаются ситуации, когда предметы непосредственно
сопоставить нельзя и тогда вводится посредник — условная мерка
(третий предмет). В качестве условной мерки используют разные
предметы: полоска бумаги, кусок веревки, тесьму, палку и пр.

Работу следует строить следующим образом: Сначала детям
предлагается игровая ситуация. Например, поход в магазин.
Слоник пришел в магазин для того чтобы купить кровать, но не
знает поместиться, ли он туда. Для этого воспитатель предлагает
детям разнообразные мерки, из которых они выбирают наиболее
подходящую. Далее детям предлагается измерить высоту слоника
- сделать отметку на мерке карандашом. Затем сопоставить
отметку с длинной кровати. После воспитатель детям задает
следующие вопросы, поместится ли слоник? Почему? Постепенно
подводя детей к выводу о том, что слоник ниже, чем длина
кровати.

Стоит отметить, что сначала детям предлагается использовать
мерку большего размера, чем измеряемый предмет. На мерке дети
отмечают части, занимаемые предметами. Расстояние между
отметками показывает, насколько один предмет длиннее (шире,
выше) другого.

Позднее можно предложить детям измерить каждый предмет
отдельной меркой. Сопоставление мерок позволяет уточнить
разницу в размере предметов.

Например, длина и ширина предмета могут быть сравнены с
помощью 2 веревок, соответственно равных его длине и ширине

Далее работа продолжается и детям необходимо предложить
составить предмет, равный образцу, из 2 других. Например,
предложить ребенку подобрать 2 дощечки, длина которых вместе
равна длине палочки-мерки, в свою очередь равной длине крыши
домика, и так далее. Здесь можно использовать пособие «Палочки
Кьюзенера», предлагая детям составить величину ( Найди две
палочки так, чтобы они были равны красной палочке и т. д). Здесь
используется путь: примеривания, сопоставления и приложения.



В подготовительной группе данная задача усложняется и
звучит следующим образом: Формировать у детей
первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем
жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.

Работа продолжается и в соответствии с тем, детям
предлагается измерять третьей меркой протяженности. Дети 6-7
лет переходят от непосредственной оценки величин к их более
точной количественной характеристике, которую получают путем
измерения. Единица измерения (мерка) дробит измеряемую
величину на части. Число, полученное в результате измерения,
выражает отношение целого к его части. Это позволяет детям
понять относительность числа от избранной меры. Этой теме
посвящают 10-12 занятий.

Сначала важно поставить детей перед необходимостью
измерения. Иными словами, создать проблемную ситуацию.
Например, воспитатель предлагает определить вместиться ли
полочка в нишу. Предметы нельзя приложить друг к другу,
поэтому их необходимо измерить, а затем сравнить результаты
измерения.

В соответствии с тем, воспитатель задает вопрос о том, Чем же
можно измерять? (на столе разложены мерки: кусок веревки,
тесьма, картонная полоска, палочки). После выбранной мерки
(полоски), воспитатель показывает способ измерения,
комментируя словами: « Я буду измерять этой полоской. У нее
есть начало и конец. Для того, чтобы измерить, я буду класть эту
полоску к краю полочки.

Посмотрите, как я буду это делать. Начало полоски
прикладываю к началу полки. Посмотрите во так. Конец мерки, я
отмечу карандашом. Теперь начало мерки, я прикладываю к
отметке, а конец мерки отмечаю карандашом».



После 3 объяснений, речь воспитателя сокращается: «Начало
мерки к отметке. Конец отмечаю». Далее воспитатель задает
вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы узнать, чему
равна длина полки, подводя детей к выводу о том, что необходимо
сосчитать метки. После дети считают метки. В заключении
подводят вывод, что длина полки равна определенному числу.
После детям предлагается измерить нишу таким же образом.
Затем, воспитатель задает вопросы: «Сколько раз полоска
уместилась по длине проема в стене? Чему равна длина проема?
Может ли полочка уместится в нишу?». В зависимости от
полученного результата, дети приходят к положительному или
отрицательному выводу, сравнивая два числа. По окончанию
воспитатель задает обязательные вопросы: «Что измеряли? Чем
измеряли? Сколько раз полоска уместилась по длине полочки?
Сколько раз полоска уместилась по длине ниши?»

В качестве фронтальной работы, детям предлагается измерить
меркой длину и ширину стола, а затем ответить на вопрос, что
больше. Важно подвести детей к выводу: количество мерок
определяет размер предметов.

Если вначале предметы подбирают с расчетом, чтобы мерка
уложилась на измеряемом предмете целое число раз (без остатка),
то в дальнейшем дети могут измерять любые предметы,
находящиеся в групповой комнате. Педагог поясняет, что мерку
отсчитывают лишь тогда, когда она уложилась (заполнилась)
целиком. Если мерка полностью не уложилась (не заполнилась),
то указывают на остаток.

Целесообразно подбирать такие предметы, чтобы результаты
их измерения выражались - смежными числами и чтобы дети
имели возможность упражняться в сравнении смежных чисел и
установлении разностных отношений между ними. Например,
длина розовой ленты — 8 мерок, а желтой — 7 мерок. «Розовая
лента длиннее желтой ленты на 1 мерку»,— говорит ребенок.



Постепенно дети овладевают умением сразу измерять и
подсчитывать количество мерок. «Раньше, измеряя, мы
откладывали какой-либо предмет, теперь мы предметы
откладывать не будем, а, укладывая мерки, будем сразу их
считать»,— поясняет воспитатель.

Дети должны понять, что при измерении предметов равных
размеров одной и той же меркой получают одно и то же число, а
при измерении неравных предметов одной и той же меркой —
разные числа. Чем больше размер предмета, тем больше
получится число, а чем меньше размер предмета, тем меньше
будет число.

Постепенно дошкольники усваивают прямую функциональную
зависимость между размером предмета и числом единиц
измерения (мерок). Не менее важно подвести их к пониманию
обратной (пропорциональной) зависимости, к пониманию того,
что при равенстве размеров предметов количество мерок будет
тем больше, чем меньше мерка, так как меньшая мерка уложится
большее количество раз на предмете, чем большая мерка.
Например, детям дают полоски равной длины, они их
прикладывают одну к другой, устанавливают равенство, а затем
измеряют, накладывая на них мерки разных размеров. В
результате сказывается, что на одной полоске поместились 2
мерки большего размера, на второй — 3 мерки меньшего размера,
а на третьей — 4 самые маленькие мерки. Дети устанавливают
связь между размером мерок и их количеством и приходят к
соответствующему выводу.

Полезно одному ребенку предложить, например, измерить
длину стола длинной полоской, а другому — ширину стола
короткой полоской. Выясняют, кто из детей отложил больше
мерок и почему. Можно ли сравнить результаты измерений?
Почему нельзя их сравнить?»

Продолжением организации работы является обучение детей
измерению жидких и сыпучих тел с помощью мерки.



Организация данной работы, проводится последовательно.
Сначала воспитатель учит измерять массу сыпучих и жидких тел с
помощью мерки. Для проведения первых занятий по обучению
измерению следует отводить занятие полностью. В дальнейшем
обучение измерению планируется на занятиях в сочетании с
другими программными задачами. Сначала, на первом этапе, дети
выполняют только отмеривание. Здесь воспитатель знакомит
детей с техникой отмеривания сыпучего и жидкого продукта «по
край». Измерение осуществляется одновременно несколькими
одинаковыми мерами. В результате чего у детей формируются
представления о том, что такое мера, зачем надо измерять. Меры и
измеряемый предмет воспитатель готовит заблаговременно так,
чтобы условная мера помещалась в измеряемом предмете
определенное количество раз без остатка. Используют стаканчики,
чашечки, ведерки и другую посуду. Основное требование
заключается в том, что мер должно быть много, чтобы было
достаточно и были одинаковыми. Воспитатель наполняет меру,
обращая внимание детей на то, что насыпать или наливать
необходимо полностью, но не через край. На этом же этапе,
воспитатель учит детей отмеривать сыпучие продукты и
оценивать массу визуально и с помощью мерки. Для решения
данной задачи, можно использовать следующие задания,
состоящие в игровых ситуациях. Например, герои сказок решили
сварить кашу, Маша, Незнайка и Буратино решили сварить
кашу.( Выставляется три одинаковые кастрюльки, наполненные
крупой.) Отмерили они крупу вот такой прозрачной чашечкой
(показ). Маша насыпала вот столько (показ). Буратино - столько
(показ). Незнайка - вот столько (показ). Воспитатель выставляет
около каждой непрозрачной кастрюльки прозрачную чашку с
отмеренной крупой. Скажите, равное ли количество каши
получится у наших героев? Нет? Почему? (Ответы.) В результате
обсуждения педагог подводит детей к требуемой технике
отмеривания: наполнять мерку надо «по край», как у Маши.



Следующей работой является обучение детей отмеривания
«больше» или «меньше» на заданное количество мерок сыпучих
или жидких тел. Но перед тем необходимо подвести детей к
пониманию, что емкость самой мерки и количество мерок между
собой зависимы. Для этого можно предложить детям измерить
количество компота в кастрюле разными мерками (стаканом и
банкой), затем посчитать количество стаканов и банок, становится
ясно, что банок будем меньше, нежели стаканов. После
воспитатель задает вопрос, почему количество разное. Дети
делают предположения, подходя к выводу о том, что результат
зависит от того, какой меркой измерять. После можно переходить.
Далее необходимо провести работу по обучению детей сравнивать
количество мерок, отмеривая в отношении «на...больше» или
«на…меньше». Воспитать предлагает детям два одинаковых
сосуда, один из которых заполнен крупой на одну четверть. После
воспитатель предлагает наполнить другой сосуд, но на две чашки
больше. В процессе обсуждения все варианты, предлагаемые
детьми, разбираются, делается вывод: проще всего насыпать во
вторую емкость «столько же», ориентируясь «по уровню» крупы
(так как сосуды прозрачные, это возможно), а потом добавить в
один еще две чашки.

На третьем этапе, продолжения работы детей учат измерять
объем сыпучих тел с помощью мерок, где детей подводят к
пониманию обратной зависимости между емкостью мерки и
количеством мерок. Воспитатель строит работу следующим
образом, предлагая двоим детей измерить количество риса в
мисках, и узнать, где больше, только один из них будет измерять
одной большой кружкой, а другой тремя кукольными кружками.
После воспитатель задаст вопрос, где риса больше. Практика
показывает: дети часто отвечают, у того, кто измерял тремя
кружками. В этом случае воспитатель высыпает рис из стакана в
миску, а в стакан ссыпает ту крупу, что измерялась чашкой. Дети
подходят к выводу о том, что чашки маленькие, поэтому



требуется большее число. Данную работу следует повторить
несколько раз, в разных вариантах.

После необходимо сформировать представления у детей о
необходимости метода «измерение» для оценки количественной
характеристики массы. Здесь воспитатель строит работу, где
показывает, что количество крупы сложно сравнить на глаз. Если
не видишь, то определить ее будет трудно. Для этого он
предлагает следующую ситуацию: Педагог наполняет стакан
крупой дважды и высыпает ее на тарелку. Затем, предложив
ребенку повторить действие, спрашивает: «Почему ты думаешь,
что насыпал столько же?». («Вы насыпали крупу стаканом два
раза, и я - два раза».) Опыт повторяют еще двое-трое детей.

На заключительном этапе, у детей формируют представление о
необходимости метода «измерение» для оценки количественной
характеристики массы. Только на этот раз детям предлагается
измерить воду в бутылке и пол-литровой банке. У детей
спрашивается, где больше воды и как это узнать. Дети уже знают,
что необходимо использовать мерку.

Проанализировав, дети приходят к выводу: удобнее
использовать чашку или стакан. Поэтому измеряют количество
воды чашкой и стаканом. Воспитатель спрашивает, «Сколько у
вас получилось? Почему? Правильно, мерки были разные». Далее
воспитатель говорит.: «Предположим, я дам Пете стакан, а Тане -
чашку. Смогут ли они сравнить количество воды в бутылке и в
банке?» Если ответ утвердительный, предположение проверяется.
Дети получают по пол-литровой банке. Один измеряет количество
воды в бутылке стаканом, другой - в пол-литровой банке чашкой.
В результате: два стакана по 250 г. и пять чашек по 100 г. Дети
подходят к выводу о том, что воды поровну и измерить воду
можно любой меркой, но, чтобы сравнить количество воды в двух
сосудах, надо брать одну и ту же мерку. После проделанной
работы, воспитатель организует работу по обучению детей
замечать зависимость между емкостью мерки и количеством



продукта. Для этого предлагается игровая ситуация, где Незнайка
и Буратино купили себе орехи. Вдруг Незнайка спрашивает: «У
тебя есть орешки? Да? А у меня кончились. Дай мне, пожалуйста».
«Ты их очень быстро ешь, - заметил Буратино, - вот, у тебя и
кончились быстрее». «Ничего подобного, - обиделся Незнайка, -
все знают, что ты ешь быстрее меня». «А почему тогда у тебя
быстрее кончились? - возразил Буратино. - Мы же вместе
покупали». Воспитатель спрашивает у детей, о том, почему же так
случилось, подводя детей к тому, что в большой стакан входит
больше орехов. Далее проводится работа по обучению детей
измерительным навыкам. Работа строится следующим образом:
воспитатель предлагает плошки разного размера. Задание: налить
в плошки столько же воды, сколько у него в сосуде. Налив в свой
сосуд (любой) два стакана воды, предлагает каждому ребенку
подойти к столу и выбрать среди мерок ту, с помощью которой он
будет отмеривать воду в свою плошку. С помощью данной работы,
дети подходят к выводу, чтобы налить воды «столько же», надо
взять такую же мерку.

Помимо всего прочего, в подготовительной группе также
ставится задача: Дать представления о весе предметов и способах
его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче)
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами,
фундаментом которой являлось формирование измерительной
деятельности.

Реализация данной задачи также предполагает организацию
планомерной работы. Но перед тем, следует подготовительная
работа: на втором году жизни ребенок уже воспринимает массу
предмета (не может поднять стул, потому что он тяжелый). К
трем-четырем годам дети уже понимают значение слов «легкий»,
«тяжелый» и различают контрастные по массе предметы. Развитие
барического чувства не происходит спонтанно, и зависит от
условий обучения. А старшие дошкольники, посещавшие
магазины с взрослыми, располагают сведениями о взвешивании на



весах как способе определения массы, об использовании гирь, о
движении стрелки на весах. Но представление о массе и единицах
ее измерения у них поверхностно. Точность восприятия массы
зависит не только от возраста, но и от овладения приемами
обследования предметов по их массе, знания общепринятых мер и
способов измерения.

В соответствии с тем, педагогическая работа строится в
определенной последовательности:

Формирование представления о массе «Тяжелый предмет -
легкий предмет»

Развитие барического чувства «Тяжелее – легче», «Одинаковые
по тяжести». Выкладывание сериационных рядов по массе.

Измерительная деятельность. (Знакомство с правилами
взвешивания на весах и килограммом)

Работа по измерительной деятельности в старшем дошкольном
возрасте начинается со знакомства с простейшими весами (типа
«аптечных» или «уточек»). Проверка правильности
«взвешивания» проводится на руках.

Правило: чашка с предметом большей массы опускается вниз.
Для этого предлагается следующая работа: На одну чашу весов
воспитатель кладет предмет, массу которого необходимо
определить, на другую по одному подкладывает мерки, пока весы
не уравновесятся. Дети должны назвать массу предмета,
подсчитав количество мерок, например, «масса мешочка равна
массе трех кубиков».

Далее воспитатель проводит работу по обучению сравнения
массы предметов по результатам измерения: масса красного
мешочка равна 5 кубикам, масса синего – 6, значит красный легче,
а синий мешочек тяжелее.

Полезно также предлагать устные задачи без использования
наглядности; выстраивать сериационный ряд по результатам
измерения.



Специальное место отводится формированию представлений об
обратной функциональной зависимости. Для этого измеряем
массу одного предмета с помощью различных мерок. Для
получения вывода сравниваем по массе сами мерки и убеждаемся,
что чем тяжелее мерка, тем меньше результат и наоборот. После
детям предлагаются упражнения «Тяжелее - Легче». Затем
проводится работа по расширению представлений о весе, где
воспитатель предлагает игровую ситуацию, в которой показывает
два кубика из пластилина одинаковой массы и спрашивает детей
«Что можно сказать об этих предметах? (форма, цвет, размер,
материал). Как вы думаете, какой легче? Какой тяжелее? Или они
одинаковые по тяжести? Как это проверить?» Дети взвешивают
кубики на ладонях и весах. Делают вывод, что кубики одинаковые
по весу. Воспитатель предлагает сделать из одного кубика шарик.
Затем спрашивает детей «Что можно сказать о весе шарика и
кубика?» (дети отвечают, что эти предметы одинаковые по весу).
Проверяют с помощью весов. Воспитатель предлагает сделать из
второго кубика лепешку и просит сравнить лепешку и шарик по
весу. Затем дети с помощью воспитателя формулируют вывод:
кубики были одинаковые по весу, из них мы сделали другие
предметы, но масса их не изменилась, по весу они остались
одинаковыми.

Далее воспитатель продолжает работу, где упражняет детей в
умении сравнивать вес предметов с помощью весов с помощью
создании игровой ситуации, в которой предлагает посмотреть на
пакеты и подумать, как их можно различить, не открывая. Далее,
воспитатель предлагает взять пакеты в руки, подводя к тому, что
один тяжелее другого. После дает комментарий: «Когда мы
говорим «легче» или «тяжелее», то имеем в виду свойства
предметов, которое называется «масса». Какой прибор поможет
нам сравнить предметы по массе?». Дети отвечают «Весы». Дети
пришли к выводу, что нужно поставить пакеты на весы.
Воспитатель обращает внимание детей, где находится каждый из



пакетов, подводя к выводу о том, что тяжелый пакет находится на
нижней чашке весов, а легкий на верхней части весов. Далее
воспитатель предлагает уравнять вес пакетов и задает вопрос о
том, как же это можно сделать, останавливаясь на том, что к
легкому нужно добавить хлопьев, или убавить крупы у тяжелого
пакета. Также воспитатель уточняет, из каких материалов
игрушки легче и тяжелее.

Следующим этапом работы будет обучение определять массу
предмета на весах с помощью условной мерки, где подводит детей
к выводу о том, что масса одинакова у тел, уравновешивающих
друг друга на весах, и она складывается, когда тела соединяются.
Предметом для измерения массы использован мишка (мягкая
игрушка), в качестве мерки дети использовали набор игрушек:
белочки, обезьянки, куклы и тигры. Воспитатель показал на
примере способ измерения на весах, а именно как можно измерить
медведя, используя другие предметы. Дети уравновешивают с
помощью мерок чаши весов. Они кладут на одну чашу весов
мишку, а на другую игрушки одного типа, последовательно
чередуя мерки. Во время измерения дети делают вывод, чему
равна масса мишки в белочках, потом в обезьянках, в куклах и
тиграх. Затем дети взвешивают другую игрушку, в качестве мерки
дети используют тот же набор игрушек: белочки, обезьянки,
куклы и тигры. Измеряя массу одного предмета с помощью
различных мерок, сравниваем по массе сами мерки и убеждаемся,
что чем тяжелее мерка, тем меньше результат и наоборот.
Используя разные мерки, при взвешивании одного и того же
предмета, определяя массу различных предметов одной и той же
меркой, детей знакомят с функциональной зависимостью (между
массой измеряемого объекта, массой мерки и полученными
результатами).

Здесь же воспитатель показывает детям зависимость массы от
выбора мерки.



Следующим этапом в работе является формирование
представление об измерении массы предметов с помощью весов.
Знакомство детей с видами весов, развитие навыков
«взвешивания». Знакомство с килограммом.

На данном этапе воспитатель подчеркивает значимость
использования весов в повседневной жизни. Он строит работу
следующим образом: организует рассказ с использованием
наглядности, где рассказывает о том, кто изобрел весы, зачем, как
использовали их люди. Далее воспитатель предлагает назвать
виды весов знакомые детям, подводя детей к мысли о том, зачем
весам нужны гири, где дает четкое объяснение, что если бы люди
не придумали весы и гири, взвешивать и торговать было бы
невозможно. Например, в одной стране взвешивали бы бананами,
в другой -ракушками. Получилась бы путаница, и всё это было бы
неудобно, поэтому люди договорились между собой, что
единицей измерения веса будет килограмм - одинаковый для всех
по весу кусок металла. После, воспитатель обращает внимание,
что килограмм состоит из двух слов «кило» и «грамм». Килограмм
складывается из тысячи граммов. На данном этапе, воспитатель
предлагает детям разнообразные игровые задания: Определите вес
зайца, если его уравновешивают 2 гири по 2кг; Определите вес
львёнка; Что надо сделать, чтобы чаши весов уравновесились?

На заключительном этапе детей обучают определять массу
предметов в 1, 2, 3,... кг, отвешивать сыпучие вещества (крупы и
др.) нужной массы. Измерение массы предметов при помощи
общепринятых эталонов. С этой целью используют чашечные
весы с набором гирь 1 кг, 2 кг, 5 кг и сыпучие продукты.
Воспитатель спрашивает детей, что и как они покупали в
продовольственном магазине, какие видели весы, какие продукты
взвешивают на весах. Дети рассматривают весы и гири,
сравнивают их, определяют, какая из них тяжелее, какая легче.
Воспитатель обращает внимание детей на цифру на гире, поясняя,
что цифра обозначает массу гири («Эта гиря 1 кг, видите, на ней



написана цифра 1, а эта - 2 кг, на ней цифра 2»). Выполняется
упражнение , где предлагается отвесить 1 кг, например, манной
крупы: на одну чашку ставится гиря, на другую насыпается крупа,
пока стрелки весов полностью не уравновесятся. Детей
спрашивают, сколько килограммов крупы взвешено, и как они об
этом узнали. Можно сравнить результаты при взвешивании «на
руке» и на весах, в этом случае дети имеют возможность
убедиться в преимуществе инструментального взвешивания.

Таким образом, формирование представлений о массе, развитие
навыков «взвешивания» предметов осуществляется как в процессе
обучения на минизанятиях по подгруппам, так и в повседневной
жизни.

Реализация всех выше раскрытых задач может проводиться как
в рамках занятий, так и в других видах деятельности. Например, в
сюжетно-ролевых играх, дидактических, на физкультурных
занятиях, в самостоятельных видах деятельности детей. А также в
бытовом труде или познавательно-исследовательской
деятельности в рамках экспериментирования. Ведь стоит отметить,
что для наиболее успешного формированию у детей старшего
дошкольного возраста понятия о величине необходимо
последовательной и планомерной работы, подбор наглядных
пособий и дидактического материала, использование различных
форм организации работы и включение различных методов в
работу. Однако, наиболее эффективной формой организации
работа является метод «Проект», ведь он может включать в себя
большинство из методов. Тем самым метод проектов формирует
не только знания, умения, навыки дошкольников, но и помогает
адаптироваться к социальной жизни через совместный поиск
решений.



Е.В. Ашифина

ОД по познавательному развитию “Весна идет” во второй
группе раннего возраста.

Цель: Уточнить знания детей о времени года, изменениях в
природе происходящих весной.

Задачи:
1. Закрепить признаки весны.
2. Способствовать развитию речи как средства общения,
3. Развивать воображение, фантазию, воспитывать творческую

самостоятельность.
4. Воспитывать интерес к окружающему миру.
Материал:
Желтый круг (солнце), прищепки желтого цвета, туча с

проделанными в ней отверстиями, облако, шнурки - дождинки,
картинки подснежников, картинки Ласточки, веточки Вербы,
цветы - подснежники.

Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости, давайте с ними
поздороваемся, и поиграем в игру.
Дети имитируют движения, повторяют за воспитателем.
Здравствуйте, ладошки хлоп-хлоп-хлоп.
Здравствуйте, ножки топ-топ-топ.
Здравствуйте, щечки плюх-плюх-плюх.
Пухленькие щечки плюх-плюх-плюх.
Здравствуйте, губки чмок-чмок-чмок.
Здравствуйте, зубки щелк-щелк-щелк.
Здравствуй, мой носик бип-бип-бип.
Здравствуйте, гости. Здравствуйте!
Воспитатель: Какое время года сейчас?
Дети: Весна.
Воспитатель: А какие приметы Весны вы знаете?



Дети: Солнце ярко светит. Идет дождь. Прилетают птицы.
Появились первые цветочки. Набухают на деревьях почки.

Воспитатель: Наступила весна, солнце ярко светит. Смотрите,
солнышко и к нам заглянуло! (достаю большой желтый круг) -
Ребята, а что это с нашим солнышком? Чего ему хватает?

Дети: Лучиков.
Воспитатель: Нужно помочь солнышку?
(Дидактическая игра «Лучики для солнышка» - дети

прикрепляют прищепки к желтому кругу).
- Какого цвета солнышко? (Желтого).
- Какого цвета лучики? (Желтого).
- А где солнышко живет? (высоко в небе)
- А когда оно встаёт? (рано утром)
- А кому нужно солнышко? (всем людям, животным, птицам,

растениям)
Воспитатель: Светит солнышко в окошко, светит в нашу

комнату. Мы похлопаем в ладоши, очень рады солнышку.
Воспитатель: Ярко светит солнышко. Ребята, посмотрите

какая серая, мрачная туча, она хочет закрыть наше солнышко.
Нужно тучке помочь, чтобы она превратилась в легкое, воздушное
облачко. Поможем?

Дети: Да.
(Д/и «Дождик», дети вдевают в отверстия тучки ниточки –

дождинки)
Воспитатель: Дождик, дождик веселей, капай, капай, не жалей,
Только нас не замочи, Зря в окошко не стучи.
Ребята, посмотрите какой у нас сильный дождик, а куда мы

прячемся от дождя? (под зонтик, домой.)
Предлагаю поиграть в игру «Солнышко и дождик».
Воспитатель: Вот и закончился дождь. Теперь наша тучка

превратилось в облако!
- Каким цветом у нас была тучка? (серая, мрачная).
- Во что она превратилась? (облако).



- Каким цветом облако? (белое).
Воспитатель: Весной прилетают птицы, они строят гнезда,

откладывают яйца, высиживают птенцов. Птицы любят пить и
купаться в лужах. Птица, которая приносит нам тепло, называется
- Ласточка (показываю картинку птицы.) Ласточка в гости к нам
прилетела. Села на домик и песню запела. Чив– чив- чив, это я
прилетела к вам друзья.

Ласточки поют красиво «чив – чив». Давайте и мы споем с вами
«чив – чив - чив». (Д/И « Птички»).

- Какие птички приносят тепло к нам? (Ласточки)
- Как они поют? («чив – чив - чив»)
Воспитатель: Весной появляются первые цветы. Давайте с

вами вспомним, как называются первые весенние цветы?
(Подснежники).

- Какого они цвета? (Желтые). (Дети рассматривают
подснежник.)

Воспитатель: Весной набухают на деревьях почки. Веточку
какого дерева мы с вами уже рассматривали? (Вербы, показываю
еще раз). Я вам предлагаю посмотреть, как цветет Верба. На ее
котиках появились желтые маленькие цветочки. Потрогайте и
понюхайте их.

- Каким цветом котики у веточки Вербы? (белые)
- Каким цветом Верба цветет? (Желтым).
Воспитатель: На прогулке мы с вами продолжим наблюдение за

изменениями в природе.
Воспитатель:
- О каком времени года мы сегодня говорили? (Весна)
- Что происходит весной? (светит солнце ярче, идут дожди,

прилетели птицы, появились подснежники, появились почки на
деревьях).

Воспитатель: Вот она какая – весна красавица!
Ребята, вы молодцы, очень хорошо потрудились.



Спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам на занятие и
смотрели на нас.

О.В. Кривченко

Коммуникативные формы в студенческой среде.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ.

Каждое общество, каждая общественная группа вырабатывает
свою собственную систему ценностей, а значит, и свои критерии
общения и поведения. Из этого следует, что студенческая
молодёжь также имеет свою систему ценностей и критерии
поведения.

Студенчество – это общественная группа молодежи, которая
содержит в себе потенциал непосредственного влияния на
будущее общества. Повседневное общение студентов во многом
отражает внутреннюю культуру студенческой молодёжи, её
нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно
использовать коммуникативные навыки в обществе имеет очень
большое значение: оно облегчает установление контактов,
способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие,
устойчивые взаимоотношения.

В Древнем Риме и в Средние века студентами назывались
любые лица, занятые процессом познания. Студе�нт (от лат. studens
– усердно работающий, занимающийся) –это учащийся высшего, в
некоторых странах и среднего учебного заведения, в России – это
все учащиеся учреждений профессионального образования.

Студенты очного отделения обычно посещают высшие учебные
заведения, где слушают лекции, участвуют в семинарах, после
чего сдают зачёты и экзамены, выполняют курсовые работы и
участвуют в практике по специальности, а по окончании
соответствующей ступени обучения выполняют дипломную



работу. Неотъемлемой составляющей студенческой жизни всех
стран и времён является сопутствующее посильное самопознание
и самоопределение в личной и общественной жизни, в том числе
через участие в самодеятельности, подработках, общественно-
политической жизни.

Как социальная группа, студенчество является объединением
молодых людей с определенными социально значимыми
устремлениями и задачами. Это специфическая группа учащейся
молодежи, обладает присущими только ей особенностями.

К числу специфических особенностей студенчества следует
отнести еще несколько типичных черт. Прежде всего, социальный
престиж. Стремясь получить образование, большинство студентов
осознает, что образовательной учреждение является одним из
средств социального продвижения молодежи. Именно в
студенческие годы происходит первичное формирование
коммуникативных навыков будущих специалистов.

В поведении студента проявляются особенности его характера,
его темперамента, взгляды, вкусы, привычки, эмоции, чувства и
прочее.

Общение в студенческой среде предполагает наличие разных
обстоятельств и многообразия коммуникативных форм. Например,
общение во время сессии предполагает наиболее напряжённую
проблемную обстановку, что обуславливает сплочение студентов,
для более плодотворной реализации учебной деятельности.
Общение данного временного периода порождает как
взаимопомощь между студентами во время экзаменов, так и
радость за успехи однокурсников.

Различные личностные качества студентов также вступают в
резкие противоречия между собой. Например, такие качества, как
сохранение достоинства и честность отходят на второй план перед
дружбой и милосердием. Так студентам во время экзамена важнее
поделиться шпаргалкой или дать списать одногруппнику нежели
быть честным по отношению к преподавателю.



Общение во время занятий происходит в присутствии педагога,
и поэтому оно достаточно сдержано. Но, несмотря на это,
коммуникации между студентами не прекращаются. Более того, в
студенческой среде считается уместным вести на занятиях
различные диалоги на темы как совпадающие, так и не
совпадающие с темой лекции. В данной ситуации большинство
личностных качеств выражено в равной степени. Построение
общения зависит лишь от интересов и целей отдельно взятого
студента. Например: стремление к получению качественного
образования, дружба, уважение к себе и окружающим…

Общение на перемене даёт больше возможностей для
взаимодействия. Такие промежутки между парами даны для
отдыха от лекций, и студенты свободно перемещаются по
аудитории и разговаривают. Во время перемены уместным
считается шутить, вести разговоры на различные темы,
разговаривать по телефону и т. п.

На перемене время выделено студенту для небольшого отдыха
и совершения необходимых дел. Большинство студентов на
перемене осуществляют звонки по телефону, посещают буфет и
т.д. Перечень личностных качеств, проявляемых в общении, для
данного промежутка времени практически аналогичен перечню
для времени занятий, но такой пункт, как стремление к
получению качественного образования уступает первые позиции.

Общение в свободное время характеризуется как самый
непринуждённый вид взаимодействия студентов. Для такого
общения студент выбирает людей, с которыми ему будет наиболее
приятно проводить время. В свободное время студенчеством
реализуется отдых от занятий, работы, домашних забот.
Соответственно данное время характеризуется минимальной
регламентацией как поведения, так и межличностного общения. В
свободное время студент общается с близкими и приятными ему
людьми, это могут быть друзья, члены семьи, вторая половинка.
Такое межличностное общение характеризуется отсутствием



конфиденциальности, малой социальной дистанцией. Студенты в
такой обстановке могут позволять себе вольности (как маленькие,
так и большие), так как нормы поведения существенно
сглаживаются. В свободное время особенно важны такие качества,
как умение любить и быть любимым, умение дружить,
театрализация, острое чувство юмора, оптимизм и т. д.

Подводя итоги, можно сказать, что студенчество – это наиболее
динамичная и прогрессивная часть современного общества,
активно использующая коммуникативные навыки, с
последующим их применением в профессиональной деятельности.

Проблема освоения коммуникативных навыков и
использования их в будущей профессиональной деятельности
является одной из самых актуальных в наши дни. Общение –
процесс взаимодействия людей в ходе их совместной
деятельности, при котором происходит обмен информацией, а так
же влияние и воздействие на поведение, активность и
деятельность партнеров. Общение играет важную роль в
формировании, развитии психики человека, а так же становления
культурного поведения. Соблюдение норм общения позволяет не
только продемонстрировать уровень культуры собеседников, но
прежде всего, понять друг друга. Употребление некорректных
речевых форм, ненормативной лексики затрудняет четкое
восприятие информации, повышает риск возникновения
конфликтных ситуаций. Такое построение отношений затрудняет
общение, ведет к снижению результатов профессиональной
деятельности.

Современному специалисту приходится в своей повседневной
деятельности наибольшее внимание уделять межличностному
общению и сталкиваться с определёнными проблемами как
вербального, так и невербального характера.

Общаясь, мы стремимся понять друг друга и, чем глубже
отношения, тем сильнее желание понять не только значение, но и
смысл слова. Мы говорим ради того, чтобы поняли нашу



индивидуальную мысль, но именно в этом часто остаёмся
непонятыми.

Человек, как элемент коммуникации – сложный и
чувствительный "получатель" информации со своими чувствами и
желаниями, жизненным опытом. Полученная им информация
может вызвать внутреннюю реакцию любого рода, которая,
возможно, усилит, исказит или полностью блокирует посланную
ему информацию.

Соблюдение правил культуры общения, освоение
коммуникативных навыков и применение их как в повседневной
жизни, так и в профессиональной деятельности – это серьезный
показатель уровня зрелости будущих специалистов.

Н.Ф. Кондратьева, И.Б. Черникова,
Е.М. Стрельцова

Неделя хорошего настроения.

Цель: развитие эмоциональной сферы детей через игровую
деятельность.

Задачи:
Активизировать знания о способах регуляции собственных

эмоциональных состояний.
Закрепить понятия «настроение», «эмоция».
Закрепить представления об основных эмоциях человека.
Способствовать формированию познавательной активности,

желанию самостоятельно делать выводы.
Стимулировать развитие словесно – логического и образного

мышления, воображения, мелкой моторики.
Развивать коммуникативные навыки, инициативное

высказывание.



Создать условия для сплочения группы, развития чувства
эмпатии и приобретения положительного опыта общения со
сверстниками.

Воспитывать положительные личностные и нравственные
качества детей.

Оборудование:
Музыкальное сопровождение.
Ведущий:
Добрый день, ребятишки, девчонки и мальчишки! Я рада

приветствовать вас.
Поднимите, пожалуйста, руки, у кого из вас сейчас хорошее

настроение!
(Дети поднимают руки).
Спасибо, опустите. А теперь поднимите руки те, у кого

настроение не очень хорошее.
(Если кто-то из детей поднимает руки, ведущий говорит: "Ай-

яй-яй! Но ничего, это мы сейчас поправим).
Ведущий:
Скажите, пожалуйста, а когда у человека бывает хорошее

настроение?
(Думаю, вы со мной согласитесь, что в основном хорошее
настроение зависит от нас самих).

Тогда давайте сами создадим хорошее, праздничное настроение.
Не возражаете?

Самое лучшее средство для этого – немного “похулиганить”
Ну, тогда, давайте похлопаем в ладоши, дружно и вместе.

(Хлопают в ладоши). Очень хорошо.
А теперь давайте потопаем ногами (Топают все ногами).
А теперь давайте соединим все вместе, будем хлопать и топать

одновременно (дети хлопают и топают) Молодцы!
А теперь проверим нашу силу голоса, дружно все вместе

покричим, повизжим (дети кричат и визжат) Отлично!



Ну, и для закрепления и поднятия нашего настроения соединим
все наши эмоции вместе, будем топать, хлопать и кричать
одновременно! Под весёлую музыку!

Ну как, у вас настроение поднялось! (дети отвечают)
Ведущий:
Ребята, настроение у всех отличное, мы оказались в стране

веселого настроения, и сейчас мы отправимся в путешествие по
этой стране, где вас ждут увлекательные игры и задания, с
которыми вы должны справиться. Вы готовы? Тогда в добрый
путь! Но на чём мы отправимся? Какой вид транспорта самый
быстрый? Конечно, самолёт (имитация полёта самолёта).

Станции:
«Цветная» (Беседка «Колобок»)
Игра «Коснись цвета» - участникам предлагается коснуться

определённого цвета, флажок которого будет показан. Дети ищут
друг у друга эти цвета на одежде под музыку.

«Отгадайка» (Беседка «Аленушка»)
Игра «Угадай предмет по описанию»
Достаются из сундучка предметы участники по наводящим

вопросам отгадывают.
«Муха-веселуха» (Беседка «Буратино»)
Весёлый танец с элементами смешных движений.
«Мультландия» (Беседка «Росинка»)
Звучит фонограмма песен из мультфильмов. Ребятам

предлагается отгадать названия мультфильма или сказки.
«Волшебная маска» (Беседка «Ромашка»)
Передача эмоций
«Тетя Весельчак»
Танец общий.
Ведущий:
Ребята, мы с вами побывали в стране весёлого настроения!
А мы приготовили для вас сюрприз, вас ждет чаепитие.



Приятного аппетита! Желаем вам прекрасного настроения
всегда!

Е.С. Гусева

Понятие и основания возникновения обязательств, связанных
с неосновательным обогащением.

Аннотация: В результате развития рыночной экономики в
нашей стране произошло выделение частной собственности. Для
регулирования новых имущественных отношений необходим
строгий контроль, в качестве которого выступает Гражданский
кодекс Российской Федерации.

Abstract: As a result of the development of the market economy in
our country, private property has been allocated. To regulate new
property relations, strict control is necessary, which is the Civil Code
of the Russian Federation.

Ключевые слова: неосновательное обогащение, российское
гражданское право.

Keywords: unjustified enrichment, Russian civil law.
В связи с появлением современных средств оплаты и

платежных систем увеличились случаи передачи денежных
средств незаконным владельцам. В этой ситуации возникает
необходимость законным путем получить обратно те средства,
которые были отправлены по ошибке даже в том случае, если
незаконный владелец отрицает факт неправомерного их
приобретения.

В течение разных исторических эпох, в области гражданского
права всегда уделялось значительное и специальное внимание
вопросу обязательств, возникающих в результате
неосновательного обогащения. Этот институт является одним из
ключевых аспектов теории гражданского права и заслуживает
всеобъемлющей разработки.



Неосновательное обогащение относится к ситуациям, когда
одна сторона получает некоторое обогащение от другой стороны,
которое не имеет законных оснований. Это может происходить в
различных сферах гражданских правоотношений, включая
договорные и внедоговорные отношения1.

Теория гражданского права подробно анализирует условия
возникновения и последствия неосновательного обогащения. Она
изучает вопросы о недопустимости несправедливого обогащения,
о способах защиты прав потерпевшей стороны и о возможных
санкциях в случае выявления неосновательного обогащения.

Исследования в этой области приводят к разработке правовых
норм, которые регулируют взаимодействие сторон и
обеспечивают справедливость и достижение правового равновесия.
Каждый временный период вносит определенные изменения и
новации в понимание и регулирование неосновательного
обогащения, что подтверждает его важность и актуальность в
гражданском праве.

Таким образом, теория гражданского права присваивает
институту обязательств, возникающих из неосновательного
обогащения, высокую значимость, что позволяет обеспечить
справедливость и защиту интересов сторон в гражданско-
правовых отношениях. Важность этого института в гражданском
праве непреложна и требует постоянного изучения и
совершенствования2 .

Понятие обязательства, возникшего из неосновательного
обогащения, урегулировано ст. 1102–1109 Гражданского кодекса

1 Усенков И.А. Некоторые вопросы обязательств из неосновательного
обогащения // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2020. –
№ 6-3. – С. 230-232.
2 Лях А.С., Рыбалка М.В. Соотношение требований о возврате
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских
прав // Актуальные вопросы гуманитарных исследований. – 2019. – С. 59-68.



Российской Федерации3 . Множество юридических фактов,
которые образуют собой обязательства вследствие
неосновательного обогащения, являются прямой предпосылкой
для ввода законодателем п.2 ст.1102 ГК РФ, исходя из которой
правила об обязательствах из неосновательного обогащения,
предусмотренные гл. 60 ГК РФ, применяются независимо от того,
явилось ли неосновательное обогащение результатом действий
приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или
произошло помимо их воли.

Для того чтобы возникло обязательство из неосновательного
обогащения необходимо, чтобы имущество было приобретено или
сбережено неосновательно. Если имущество будет приобретено
или сбережено, не имея на то законных оснований, оно будет
считаться неосновательным приобретением или сбережением.
Также о неосновательности приобретения или сбережения можно
говорить, если оно лишено правовых оснований: нет подходящей
норма права.

Для появления обязательства из неосновательного обогащения,
необходимо проследить, что имеются два условия.

Первое, заключается в том, что одно лицо обогащается за счет
другого. Обычно такое обогащение выступает в форме, либо
сбережения, либо приобретения имущества. Факт приобретения
одним лицом имущества за счет другого, означает увеличение
имущества у одного лица, в результате соответственного его
уменьшения у другого лица. В свою очередь сбережение
имущества предполагает, что сохранение имущества у одного
лица, хотя оно и должно было уменьшиться, впоследствии того,
что другое лицо утрачивает соответствующее имущество4.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410
4 Саров С.С. Проблемы развития кондикционных обязательств: опыт
сравнительного правоведения // Власть закона. – 2023. – № 4. – С. 257-264.



Не считается неосновательным сбережением, к примеру,
несоблюдение должником обязанностей по возмещению вреда,
которое причинил правонарушением, неисполнение обязанности
по уплате алиментов, так как в данных и аналогичных ситуациях
должником должны быть понесены имущественные потери.
Рассмотрим случаи, когда сбережение имущества имеет место
быть. Например, когда лицо, без каких-либо прав пользуется
чужим имуществом либо чужими услугами, без намерения
приобрести его, в последующем оно должно возместить
потерпевшему то, что оно сберегло в результате такого
пользования, по цене, существовавшей во время, когда
закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. В
данном случае денежная компенсация за пользование чужими
услугами присуждается не всегда, а только, когда она носит
безусловно выгодный характер.

В обратном случае создается возможность навязывания лицам
различных услуг, в которых они не нуждались, в дальнейшем с
требованием произвести оплату данных услуг. Необходимо также
при решении подобного спора о взыскании в качестве
неосновательного обогащения стоимость предоставленных без
правового основания услуг и их ценность, и необходимость для
лица, которому они были оказаны. Однако немаловажно отметить,
что не всякое обогащение, по форме приобретения или
сбережения, может быть неосновательным. Например, при
получении имущества по договору ренты, обязанность возврата
полученного имущества не возникает, так как непосредственное
приобретение данного имущества плательщиком имеет правовое
основание. То есть, нужно, чтобы обогащение произошло при
отсутствии правовых оснований.

Второе условие, заключается в том, что имущество сберегается
или приобретается без предусмотренных законом, либо иными
правовыми актами или сделкой оснований. Так, имущество будет
приобретено правомерно, если оно приобретено с соблюдением



предусмотренных на то законом, либо иными правовыми актами
или сделкой оснований. Именно такое обогащение называется
«Основательным», так как имеет под собой основу. Так, в научной
литературе многократно ставился вопрос, о том, что такое
достаточно установленное законом или договором основание
обогащения одного лица за счет другого, применительно еще к ст.
399 ГК РСФСР 1922 года (утратил силу).

По мнению Д.Н. Кархалев5, таким основанием всегда является
цель, которую преследует увеличение (либо сбережение)
имущества одного лица за счет другого. При отсутствии такого
основания, то есть если увеличение имущества одного лица за
счет другого произошло не для достижения указанных целей,
возникает обязательство вернуть неосновательное обогащение. В
редакции действующего Гражданского кодекса Российской
Федерации закреплено, что если отсутствует установленное
законом, иными правовыми актами или сделкой основания, то
такое обогащение будет являться неосновательным. В научной
литературе также так же признается положение, согласно
которому неосновательное обогащение имеет место быть, если
основание, по которому имущество было приобретено отпало.

В данном случае, под отпадением правового основания
необходимо понимать, исчезновение обстоятельств, которые
позволяют нам говорить о юридической основательности
приобретения или сбережения имущества.

Так же, встречаются ситуации, когда неосновательное
обогащение нельзя возвратить, урегулировано ст. 1109 ГК РФ6 .
Такие ситуации могут складываться не по вине получателя и не в
результате счетной ошибки, а при выдаче заработной платы,

5 Кархалев Д.Н. Кондикция в гражданском праве // Гражданское право. – 2022.
– № 6. – С. 34-38.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410



перечислении алиментов и других операций. Например,
уволившийся военнослужащий, проходивший службу по
контракту, получил денежное довольствие со значительной
переплатой. Представитель Министерства обороны РФ обратился
в суд, с требованием обязать бывшего военнослужащего вернуть
излишне начисленную денежную сумму в бюджет. Судья в иске
отказал. При вынесении решения, суд указал, что излишне
начисленная сумма произошла не по вине бывшего
военнослужащего и не в результате арифметической ошибки.
Причиной в данной ситуации послужила халатность
должностного лица, которое современно не внесло в программу
сведения об увольнении военнослужащего в запас. То есть в
данной ситуации неосновательное обогащение есть, но оно не
подлежит возврату7.

Проанализировав судебную практику по данной теме, можно
прийти к выводу, что взыскание судом неосновательного
обогащения не является мерой ответственности, а скорее является
восстановлением нарушенного права. И именно поэтому суды
взыскивают неосновательное обогащение в том размере, в каком
было нарушено право потерпевшего. Несмотря на то, что имеется
уже устоявшаяся практика по рассмотрению таких дел в судах,
отдельные статьи в настоящее время до сих пор вызывают споры.
Так, например, согласно ст. 1107 ГК РФ8 , возмещению подлежат
не только доходы, фактически полученные неосновательно
обогатившимся из полученного имущества, но и те доходы,
которые он должен был извлечь. В данной ситуации, взыскание с
приобретателя того, что он не получил фактически в качестве
дохода, но мог бы получить, вступает в противоречие с идеей

7 Денисова Е.Л. Соотношение реституции, виндикации и кондикции //
Всероссийский студенческий конвент Инновация.-Иваново. – 2024. – С.106-111.
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410



кондикционных обязательств, возвратом действительно
полученного обогащения, а не предполагаемого, в отличие от
института убытков, которые могут быть взысканы в виде
упущенной выгоды.

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний день
имеется достаточно большая правовая практика применения норм
о неосновательном обогащении, и по результатам ее изучения,
можно выявить эффективность их применения, а также ее
универсальность, так как нормы о неосновательном обогащении
субсидиарно применимы и к иным способам защиты гражданских
прав9 .
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К.К. Шалфеева

НОД по лепке во второй младшей группе “Яблоко для ёжика”.

Задачи: вызвать интерес к лепке, упражнять скатывать кусок
пластилина круговыми движениями между ладонями, развивать
мелкую моторику рук, воспитывать доброе чувство к персонажу,
желание ему помочь.

Средства: дощечка, пластилин, листочки из картона, корзина с
муляжами фруктов, игрушка ёжик.

Ход:
-Ребята, посмотрите к нам в гости пришёл ёжик. Давайте с ним

поздороваемся (здравствуй, ёжик)
-Смотрите, ребята, ёжик грустный. Хотите узнать, что с ним

случилось? (да)
(воспитатель наклоняется к ёжику и как бы слушает, что он

говорит, затем сообщает детям).
-Ребята, оказывается ёжик пошёл собирать яблоки, а когда

пришёл в сад, вдруг налетел сильный ветер. Яблоки с веток
яблони сорвало и куда-то унесло. А ветер наигрался и стих.

Посмотрел ёжик на яблоню, ни одного яблочка не осталось,
побрёл ёжик по дорожке, которая привела его в детский сад.

-Ребята, а вы хотите помочь ёжику?(да)
-Как же мы можем ему помочь? (угостить яблоком, слепить,

нарисовать яблоко).
-Молодцы, что согласились помочь.
(Воспитатель предлагает среди муляжей фруктов найти

яблоко)



-Давайте рассмотрим, какое яблоко по форме? (круглое)
-А по цвету? (красное)
-Какого размера яблоко? (большое)
-Сегодня мы для ёжика и его друзей слепим яблоки. Что нам

для этого понадобится? (пластилин)
-Какой цвет выберем? (красный)
-Давайте вспомним, как сделать так, чтобы пластилин стал

мягким? (надо размять)
-Как надо скатать пластилин, чтобы получить круглую форму?

(круговыми движениями). Воспитатель показывает приём
скатывания пластилина круговыми движениями между ладоней,
затем показывает, как можно оформить лист.

-Ребята, ёжик любит не только яблоки, но и грибы.
Давайте покажем, как ёжик ходит по лесу и собирает их.

Физкультминутка «Ёжик, шёл, шёл»
-А теперь проходите за стол, занимайте свои места и начинайте

лепить.
(дети садятся и начинают лепить яблоки)
-Какие красивые яблоки получились!
(рассматривают работы)
-Какие они? (круглые, красные, большие, сладкие)
-Для кого мы их слепили? (для ёжика)
(ёжик благодарит детей за яблоки, прощается)
-Молодцы, ребята! Вы добрые и заботливые.

М.А. Мальцева

Проблемы исполнения наказаний в отношении
несовершеннолетних.

Преступность несовершеннолетних является неотъемлемой
частью общей преступности и имеет свои специфические



особенности, что позволяет рассматривать ее как
самостоятельный объект криминологического исследования.

Вопросы уголовной ответственности и наказания в отношении
несовершеннолетними регулируется нормами самостоятельной
главы УК РФ (глава 14 «Особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних»).

Согласно, п. 1 ст. 87 УК РФ «Уголовная ответственность
несовершеннолетних» следует, что несовершеннолетними
признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.

Согласно исследованиям, в последние годы наблюдается рост
массового вовлечения несовершеннолетних в структуры теневой
экономики и организованной преступности в качестве низовых
исполнителей. Организаторские способности позволяют
несовершеннолетним легко установить монополию на тот ли иной
вид незаконной деятельности [4].

Стоит отметить, что на сегодняшний день такая проблема, как
проблема преступности среди несовершеннолетних является в
большей степени актуальной. В большинстве случаев подростки
нарушают нормы закона ради развлечения или корысти.

Рассмотрев различные причины возникновения преступности
среди несовершеннолетних, можно сказать о том, что подросток
является представителем одной из наиболее криминально
пораженных и в тоже время наименее социально защищенных
прослоек населения и к сожалению это неоспоримый факт
российской действительности. Однако, законодатель всеми
возможными способами пытается смягчить ответственность
подростка, совершившего преступление, оградить его от
реального несения наказания.

Следует отметить, что особенности уголовной ответственности
и назначения наказаний в нем, в наибольшей степени,
основываются на принципах гуманизма и нравственности, что
идет на пользу несовершеннолетнему преступнику [3].



Так, например, п. б ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ
устанавливает, что несовершеннолетие виновного признается
смягчающим обстоятельством. Также, в соответствии с п.6 ст. 88
УК РФ несовершеннолетнему осужденному, совершившему
преступление небольшой или средней тяжести впервые, в возрасте
до 16 лет, нельзя назначить наказание в виде лишения свободы.
Максимальный срок лишения свободы для лиц, совершивших
особо тяжкие преступления, составляет 10 лет [1].

Кроме того, ст. 59 УК РФ устанавливает, что
несовершеннолетним нельзя назначить такой вид наказания как
смертная казнь [1]. Также необходимо отметить тот факт, что в
судебной практике широко применяется отсрочка исполнения
приговора, и в настоящее время она реализуется в отношении
практически половины всех лиц, совершивших преступление в
возрасте до восемнадцати лет.

Нужно иметь в виду, что определенная часть
правонарушителей освобождается от наказания или уголовной
ответственности. Так, например, в соответствии со ст. 90
Уголовного кодекса РФ несовершеннолетний, совершивший
преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано,
что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия [1]. К таким
мерам могут относится в частности предупреждение, ограничение
досуга, установление особых требований к его поведению, а также
возложение обязанностей загладить причиненный вред.

Для подтверждения вышесказанных утверждений стоит
обратиться к судебной практике, которая способна наглядно
показать, как по отношению к несовершеннолетним
осуществляется правосудие. Например, рассмотренное в открытом
судебном заседании уголовное дело по представлению начальника
ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Приморскому краю в интересах
осужденного Коноплева Р. А., судимого по п. «а», «б», «в» ст.158



Уголовного кодекса. В данном случае Шкотовский районный суд
Приморского края решил дело на основании ч.2 ст. 69 УК РФ и
окончательно определил 3 года лишения свободы условно с
испытательным сроком 3 года. В данном деле мы видим, что
наказание назначается путем поглощения менее строгого
наказания более строгим. Также стоит рассмотреть еще одно
уголовное дело, которое заключается в том, что Айдимиров и
несовершеннолетний Куралов совершили грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу — хулиганство, группой лиц по предварительному
сговору, с применением взрывчатых веществ. Затем Айдимиров,
несовершеннолетний Куралов, Сагитов, Шайхуллин совершили
применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении
представителя власти в связи с исполнением им своих
обязанностей. Верховный Суд Республики Башкортостан
определил приговор суда первой инстанции изменить. В
отношении Куралова К. В. учесть смягчающими обстоятельствами
активное способствование расследованию преступлений, а также
наличие заболевания и из-под стражи освободить. В отношении
Айдимирова А. С., Сагитова И. З. и Шайхуллина Д. Ф., на
основании признания вины и активного способствования
раскрытию и расследованию преступления, смягчить назначенное
наказание.

Исходя из перечисленных примеров, можно сказать, что
реальное уголовное наказание исполняется в отношении менее
чем половины подростков, совершивших преступления в возрасте
до восемнадцати лет. К тому же, для таких лиц законодатель
предусмотрел направление в специальные учебно-воспитательные
учреждения, в случае если применения мер уголовного наказания
признается нецелесообразным, но лицо, тем не менее, нуждается в
особых условиях воспитания [4].

Можно сделать вывод, что противоправное поведение
несовершеннолетних качественно изменилось, стало носить более



дерзкий и изощренный характер. Правоохранительные органы все
чаще сталкиваются с фактами вовлечения подростков в
организованную преступную деятельность. Имеются случаи
создания банд несовершеннолетних, специализирующихся на
совершении тяжких преступлений и успешно конкурирующих с
преступными группировками взрослых. Правонарушения
несовершеннолетних относятся к числу проблем, вызывающих
особую озабоченность общества и государства.

На протяжении последних 30 лет темпы прироста преступности
среди несовершеннолетних устойчиво превышают аналогичный
показатель среди взрослых в среднем в 2,5 раза.

Таким образом, можно сказать, что законодательство в сфере
назначения наказания в отношении несовершеннолетних за
совершенные ими преступления должно развиваться. Следует
рассмотреть иные виды наказания как эффективные, которые
являются не менее важными, чем лишение свободы. Ведь
лишение свободы несформировавшейся личности и подвержение
изолированным условиям жизни не всегда приводит к
перевоспитанию несовершеннолетних и осмыслению
совершенных ими деяний.

Список используемой литературы
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 01.07.2021): [Электронный ресурс] / СПС
«Консультант Плюс»

 Артемова, Д. И. Меры предупреждения преступности
несовершеннолетних лиц и социальная реабилитация
подростков / Д. И. Артемова // Вестник Пензенского
государственного университета. — 2019. — № 4 (91). — С.
28–32.

 Проблемы предупреждения преступности
несовершеннолетних и молодежи: материалы Межвузовской
научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28 мая



2021 года /под. ред. С. У. Дикаева. — СПб: «Печатный Цех»,
2021.

 Прощенко В. В. Исполнение уголовных наказаний в
отношении несовершеннолетних: проблемы и научные
подходы / В. В. Прощенко // Инновации. Наука. Образование.
— 2020. — № 22. — С. 770–777. 5 Статистические данные по
преступности несовершеннолетних // Официальный сайт МВД
РФ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://мвд.рф/reports/item/23163626/

Л.Г. Николенко

“Деловой русский язык” дополнительная образовательная
программа.

I. Пояснительная записка
Мы живём в период культурных, экономических, социальных и

общественных преобразований. И это ко многому обязывает.
Обычные граждане учатся строить взаимоотношения друг с
другом и c государством на правовом уровне. Именно поэтому в
настоящее время все больше внимания уделяется
коммуникативно-речевой компетенции человека, его умению
общаться в различных жизненных ситуациях. Новое время
предъявляет и новые требования к оформлению и составлению
деловой документации. И сегодня школа призвана формировать и
развивать эти умения и навыки у учащихся. В современной школе
формированию подобных умений и навыков способствуют уроки
развития речи, но, как известно, на уроки развития речи в
действующих программах по русскому языку отводится лишь
пятая часть учебного времени, выделенного на предмет «Русский
язык». Вероятно, поэтому уровень речевой компетенции
выпускников наших школ не всегда соответствует требованиям
современного общества.

https://мвд.рф/reports/item/23163626/


Специальных уроков на изучение стилистики, в частности,
официально-делового стиля, отводится немного в школьной
программе, но они просто необходимы для будущей успешной
практической работы выпускников. На сегодняшний день
согласно программе средней общеобразовательной школы мы
имеем следующую систему изучения официально – делового
стиля в школе:

Класс Тема Содержание урока
III
класс

Деловой стиль и его
характерные
приметы

1. Знакомство с жанрами официально – делового
стиля (адрес на конверте, телеграмма).
2. Умение опознавать тексты делового стиля и
структурно – композиционные особенности,
определять основную функцию делового стиля.
3. Умение писать адрес на конверте, составлять текст
телеграммы.

VI
класс

Понятие об
официально –
деловом стиле речи

1. Определение характерных признаков официально –
делового стиля:
а) цель высказывания;
б) стилевые черты;
в) языковые средства;
г) сфера употребления.
2. Отработка умения находить эти признаки в
предложенных в школьном учебнике упражнениях.
3. Умение составлять объявление.

VII
класс

Повторение
изученного об
официально –
деловом стиле

Отработка практических умений и навыков

VII
класс

Повторение
изученного об
официально –
деловом стиле

Отработка практических умений и навыков

IX
класс

Деловые документы
(автобиография,
заявление)

1. Знакомство с особенностями реквизитов
документов данного жанра.
2. Умение составлять автобиографию и заявление.

Как видно из таблицы, учащиеся получают основные базовые
знания об этом стиле речи. Но в жизненной практике их не всегда



бывает достаточно. Программой с VI по VIII класс предусмотрено
изучение и системное закрепление характерных черт официально
– деловой речи, а из всего жанрового многообразия деловой
стилистики рассматриваются только автобиография, заявление,
телеграмма и объявление. Данные сведения не носят системного
характера и явно недостаточны.

Очевидно, что в контексте существующих сегодня проблем
социализации личности, её социально-речевой подготовки к
жизни вне школьных стен необходим курс, который, дополняя
немногочисленные уроки развития речи в старших классах,
являлся бы самостоятельным и знакомил учащихся с
особенностями общения, связанного с ориентацией на будущую
деятельность, выбор специальности.

Предлагаемый курс посвящён официально-деловому стилю
речи, удовлетворяющему потребность общества в
документальном оформлении разных актов государственной,
общественной, политической, экономической жизни. Естественно,
что современный человек должен в совершенстве владеть
огромным разнообразием жанров делового письма: автобиография,
анкета, объяснительная записка, объявление, характеристика,
доверенность, акт, справка, протокол, отчет, резюме и т.д. Курс
«Деловой русский язык» и призван познакомить учащихся с
новыми для них жанрами официально-делового стиля, которые не
изучаются в школе на уроках развития речи, но имеют широкое
практическое применение в повседневной жизни и в деловом
общении. Это докладная (пояснительная) записка, доверенность,
справка, характеристика, деловое письмо, резюме, портфолио.
Кроме того, практически все служебные дела начинаются,
осуществляются и завершаются при помощи речевых
взаимодействий между людьми (обмен информацией, выдвижение
и разработка рабочих идей, подведение итогов и т.д.).
Современный работник любой сферы должен грамотно строить и
свое устное деловое высказывание. Следовательно, выпускники



школы должны быть готовы к устному и письменному деловому
общению.

Осваивая данный курс, учащиеся повышают уровень
стилистической подготовки, учатся эффективно применять
полученные знания на практике. Уже сформированные базовые
умения и навыки в сочетании с новизной изучаемых тем курса
помогут современным школьникам чувствовать себя
конкурентноспособными и самодостаточными в жизни после
получения общего среднего образования.

В соответствии с этим основная цель курса «Деловой
русский язык» – практическая:

 способствовать дальнейшему развитию коммуникативной,
лингвистической культуроведческой компетентности;

 раскрыть многообразие стилистических возможностей
русского языка в официально-деловой речи;

 сформировать письменные речевые умения и навыки
составления документов официально – делового стиля разных
жанров, актуальных в современной жизни и в деловом
общении;

 способствовать овладению практическими устными
коммуникативными навыками и умениями официально-
делового стиля.

Задачи курса определены его целью и связаны как с
практической деятельностью школьников, так и с повышением
уровня теоретической подготовки будущих выпускников:
 углубить и усовершенствовать знания учащихся о сфере

употребления официально-делового стиля;
 раскрыть многообразие стилистических возможностей

русского языка в официально-деловой речи;
 сформировать представление о нормах устной и письменной

деловой речи;
 обучить навыкам эффективной коммуникации в различных

условиях общения;



 повысить общую речевую культуру;
 познакомить учащихся с реквизитами официально-делового

стиля, правилами оформления документов, устными формами
делового русского языка и техническими средствами деловой
коммуникации;

 научить самостоятельно грамотно оформлять документы
различных жанров, грамматически верно строить устное
высказывание делового характера, используя специальные
речевые клише;

 развивать навык письменного оформления документов
различных типов, умение строить устное монологическое
высказывание делового характера;

 воспитывать культуру письменной и устной деловой речи,
формировать устойчивое представление о владении культурой
деловой речи как о неотъемлемом качестве современного
делового человека.

 способствовать социализации и адаптации учащихся в
современной жизни.
Курс «Деловой русский язык» рассчитан на 68 часов для

учащихся 10-11 классов.
Курс состоит из трех разделов:
Раздел I – История и этикет делового общения.
Раздел II – Деловая коммуникация. Официально-деловой стиль

речи.
Раздел III – Деловые бумаги.
Раздел IV – Культура речи.
Первый раздел знакомит с понятиями «Этикет», «Этика»,

«Служебный этикет», «Служебная этика», с нормами поведения в
трудовом коллективе. Учащиеся получают рекомендации по
поведению в конфликтных ситуациях, усваивают навыки устного
и письменного этикета.

Назначение второго раздела – познакомить учащихся с
теоретическими сведениями, а также с языковыми особенностями



официально-делового стиля речи на лексическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях.

В третьем разделе учащиеся познакомятся с образцами
составления таких документов, как автобиография, заявление,
доверенность, резюме, апелляция и др.

Четвёртый раздел знакомит с типичными нарушениями норм
официально-делового стиля с целью их предотвращения.

Для реализации программы предлагается использовать
различные традиционные и инновационные методы и приемы
работы над курсом, руководствуясь характером учебного
материала и конкретными задачами его изучения.

При обсуждении теоретических вопросов (материалов введения
и частично других разделов программы) используются
лекционные приемы работы, метод беседы, организуются
выступления учащихся с короткими сообщениями по материалам
рекомендованной учебной литературы. Изучение языковых
средств целесообразно связать с методами наблюдения и
стилистического эксперимента, работой с текстами-образцами.
Стилистический эксперимент реализуется в ряде приемов,
предполагающих замену в тексте одних элементов другими,
подстановку стилистически подходящих единиц или устранение
неуместных слов и словосочетаний, развертывание и свертывание
отдельных отрезков текста и т.п. В практической работе над
официально-деловым стилем для развития умений учащихся по
самостоятельному построению деловых текстов используются
стилистический анализ текста, стилистическая оценка текста,
наблюдение, сопоставление, стилистический эксперимент,
моделирование (создание) текста. В процессе анализа выявляются
основные стилистические черты, определяются языковые средства.
Моделирование помогает достижению конечной цели
практической работы – формированию у учащихся умения
самостоятельно создавать деловые тексты различных жанров.
Моделирование предполагает построение текстов по конкретным



образцам и заданным характеристикам. При отборе
дидактического материала необходимо руководствоваться
принципом коммуникативной ценности. Используются различные
по назначению и характеру учебных действий задания и
упражнения: аналитические, конструктивного характера,
коммуникативные. Важное место занимает работа со словарями и
справочниками.

II. Структура курса
№ Модуль Примерное кол-во часов
1. Вводное занятие «Роль деловой речи в жизни

человека»
1

2. История и этикет делового общения 11
3. Деловая коммуникация. Официально-деловой стиль

речи
22

4. Деловые бумаги 23
5. Культура речи 11

Итого: 68

III. Содержание модулей
Раздел 1. История и этикет делового общения. (11 часов):

Тема 1. Истоки и судьбы русской деловой письменности. (1 час)
Истоки деловой письменности от пиктографии до наших дней.

Первые попытки юридической практики на Руси. Жанры бытовой
письменности: прошлое и настоящее. Языковые особенности
бытовых документов X – XVII веков.

Тема 2. Служебная этика и служебный этикет. (3часа)
Определение понятий «этика» и «этикет», «служебная этика» и

«служебный этикет». Функция этикета. Нормы служебного
этикета. Искусство вежливости. Преодоление конфликтной
ситуации. Стиль общения.

Тема 3. Устное и письменное деловое общение. Этикет
деловой речи. Особенности делового общения. (7 часов).

Риторика – часть культуры делового общения. Речевой этикет
как правило речевого общения. Виды этикета. Речевой этикет.
Деловая этика. Этикетная формула. Воинский этикет.



Дипломатический этикет. Церковный (православный) этикет.
Светский этикет. Служебный (деловой) этикет. Сетикет. Важность
владения деловым этикетом. Этикетные формы общения:
приветствие, прощание, просьба, благодарность, поздравление,
приглашение, извинение. Особенности делового общения:
партнерские отношения, регламентированность, соблюдение
принципов и условий эффективного слушания. Виды вопросов,
употребляемых в деловом взаимодействии: информационные,
контрольные, подтверждающие, ознакомительные, однополюсные,
встречные, альтернативные, направляющие, провокационные,
вступительные, заключающие, закрытые, открытые, зеркальные.
Паралингвистика. Невербальная коммуникация. Энергетика речи.

Раздел 2: Деловая коммуникация. (22 часов)
Тема 4. Формы и культура деловой коммуникации .(11 часов).
Деловое общение как основная функция официально-делового

стиля. Особенности деловой речи. Цель. Контингент участников.
Регламент. Коммуникативные средства реализации намерений.
Организация пространственной среды. Результат. Жанровые
разновидности письменного и устного общения. Формы и
культура деловой коммуникации. Деловая беседа. Структура
деловой беседы: 1) начало, 2) передача информации, 3)
аргументирование, 4) опровержение доводов собеседника, 5)
принятие решений. Соблюдение условий и правил проведения
продуктивного диалога. Характерные особенности деловой
беседы. Рекомендации по ведению деловой беседы. Деловое
совещание. Пресс-конференция. Инновационные формы делового
общения: Презентация «круглый стол». Собрание акционеров,
Брифинг. Выставки и ярмарки товаров. Традиционные жанры
деловой коммуникации: Публичные речи. Интервью.
Комментарий. Специфические жанры деловой коммуникации:
Спор. Дискуссия. Групповая дискуссия. Деловой спор. Полемика.
Дебаты. Прения.

Тема 5. Как устроен деловой текст. (6часов)



Документация — разновидность письменной деловой речи.
Понятие «служебный документ». Строение делового текста: а)
формуляр (начальная часть и конечная часть), реквизиты; б) текст
(смысловые блоки – введение, заключение; типы текстов –
линейная запись, трафарет, анкета, таблица). Основные виды
управленческих документов, правила оформления и составления.
Устав. Положение. Инструкция. Приказ. Постановление.
Служебная записка. Докладная записка. Распорядительные
документы. Акты и протоколы. Контракты.

Тема 6. Официально-деловой стиль. Подстили официально-
делового стиля. (5 часов)

Функциональные стили русского языка. Деловой стиль
письменной речи. Подстили официально-делового стиля:
законодательный, дипломатический, деловой. Официально-
документальный и обиходно-деловой подстили. Языковые
средства официально-делового стиля. Синтаксис делового стиля.

Раздел 3: Деловые бумаги. (23 часов)
Тема 7. Официально-документальный подстиль. Язык

дипломатии. Мир профессий “человек - человек”. (2 часа)
История языка дипломатии. Система терминов. Правила

дипломатической вежливости в языке. Синтаксическое
построение дипломатических статей. Связь официально-
документального подстиля и языка дипломатии с профессиями
группы “человек - человек”, труд которых направлен на
воспитание, обучение, информирование. Психологическая
характеристика людей, относящихся к профессиям “человек -
человек”. Составление дипломатической статьи, характеристики.

Тема 8. Официально-документальный подстиль. Язык
законов. Мир профессий «человек – техника». (2 часа)

Язык законов – официальный язык государственной власти.
Особенности языка законов: точность выражения мысли,
обобщенность выражения. Терминология и синтаксис языка



законов. Применение языка законов в профессиях группы
“человек – техника“. Составление статьи закона.

Тема 9. Обиходно-деловой подстиль. Служебная переписка.
Мир профессий «человек – природа». (3 часа)

Понятие служебной переписки, её отличие от произведений
эпистолярного жанра. Стандартизованность – главная особенность
языка служебной переписки. Содержательные аспекты делового
письма. Синтаксическая модель предложения и её речевые
варианты. Необходимость использования служебной переписки в
профессиях группы «человек – природа». Составление
служебного письма в организацию, нарушающую закон об
экологии.

Тема 10. Обиходно-деловой подстиль. Деловые бумаги. Мир
профессий «человек - художественный образ». (16 часов)
Виды деловых бумаг: докладная (пояснительная) записка,

справка, расписка, доверенность, счет, заявление, удостоверение,
протокол, резолюция, письменный отчет о работе, автобиография,
резюме, портфолио, аппеляция. Форма деловых бумаг.
Синтаксические конструкции и речевые обороты в деловых
бумагах. Связь профессий группы «человек – художественный
образ» и понятия «деловые бумаги». Составление названных
документов в соответствии с требованиями официально-делового
стиля.

Раздел IV. Культура речи. (11 часов)
Тема 11. Нормы делового общения или «Опасные

канцеляризмы» (11 ч).
Лексические нормы и грамматические особенности письменной

и устной деловой речи. Паронимы. Плеоназм. Тавтология.
Типичные нарушения норм официально-делового стиля речи:
несоблюдение правил составления и оформления документов,
использование в деловых текстах разговорных и художественно-
литературных средств языка, построение устных официальных
выступлений по законам письменной речи. Употребление средств



официально-делового стиля за его пределами. Что такое
канцеляризмы. Какие слова и выражения становятся
канцеляризмами. Отрицательное влияние канцеляризмов на
литературный язык. Оправданное употребление канцеляризмов.

IV. Контроль реализации программы
Модуль Кол-

во
часов

Сроки
прохож
дения

Формы контроля

1. Вводное занятие «Роль
деловой речи в жизни
человека»

1

2. История и этикет делового
общения

11 Деловая игра. Ролевая
игра.

3. Деловая коммуникация.
Официально-деловой стиль
речи

22 Моделирование текстов.
Ролевая игра-кастинг.

4. Деловые бумаги 23 Самостоятельное
составление документов.

5. Культура речи 11 Практикум.
Редактирование деловых
бумаг.

6. Итого: 68

V. Уровни освоения модулей
Требования к уровню подготовки учащихся:

По окончании курса учащиеся должны знать:
- отличительные признаки официального делового стиля;
- порядок и необходимые реквизиты в оформлении различных

документов;
- специальные устойчивые речевые обороты, используемые в

официально-деловом стиле;
- факторы успеха в ведении деловой коммуникации.
должны уметь:
- самостоятельно оформлять документы различных типов;
- отличать лексические и грамматические приметы

официально-делового стиля от других стилей;



- строить устное монологическое и диалогическое
высказывание при ведении деловой коммуникации.

VI. Методическое обеспечение
1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Русский язык и культура

речи.- М., 2004.
2. Голуб И. Б, Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи.- М., 2001.
3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. - М., 2001
4. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского

языка. - М.: Просвещение, 1989
5. Пустовалов П. С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. -

М., 1987.
6. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование

служебных документов. - М., 1988.
7. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М.,

1998.
8. Шустрова Л. В. Практическая стилистика русского языка.- М.,

1994.
9. Щепина К.П. Обучение деловому письму на уроках русского

языка.- М.: Просвещение, 1980.
VII.Календарно-тематическое планирование

№ Тема Дата Формы работы

1. Вводное занятие «Роль деловой речи в
жизни человека».

Урок – лекция с элементами
практической работы

Раздел 1. История и этикет делового
общения. (11 часов)

2. Тема 1. Истоки и судьбы русской
деловой письменности. (1 час)
Истоки деловой письменности от
пиктографии до наших дней. Первые
попытки юридической практики на Руси.
Жанры бытовой письменности: прошлое
и настоящее.
Языковые особенности бытовых
документов X – XVII веков.

Урок – беседа с элементами
практической работы



3. Тема 2. Служебная этика и служебный
этикет. (3часа)
Определение понятий «этика» и «этикет»

Урок - беседа

4. «Служебная этика» и «служебный
этикет».

Урок – беседа с элементами
практической
работы.Тестирование5. Преодоление конфликтной ситуации.

Стиль общения.
6. Тема 3. Устное и письменное деловое

общение. Этикет деловой речи.
Особенности делового общения. (7
часов).
Риторика – часть культуры делового
общения.

Лекция

7. Виды этикета. Урок - исследование
8. Этикетные формы общения Урок – беседа с элементами

практической работы
9. Особенности делового общения Урок - беседа

10. Виды вопросов, употребляемых в
деловом взаимодействии

Урок - исследование

11. Паралингвистические средства Урок – лекция с элементами
практической работы

12. Невербальная коммуникация Урок – лекция с элементами
практической работы

Раздел 2: Деловая коммуникация. (22
часов)

13. Тема 4. Формы и культура деловой
коммуникации .(11часов).
Деловое общение как основная функция
официально-делового стиля. Особенности
деловой речи.

Лекция

14. Коммуникативные средства реализации
намерений.

Урок – беседа с элементами
практической работы

15. Жанровые разновидности письменного и
устного общения.

Урок – беседа с элементами
практической работы

16. Структура деловой беседы
Характерные особенности деловой
беседы

Урок – беседа с элементами
практической работы.
Деловые игры



17. Рекомендации по ведению деловой
беседы. Деловое совещание. Пресс-
конференция.

Деловые игры

18. Презентация «круглый стол». Деловые игры

19. Собрание акционеров, Брифинг. Деловые игры

20. Выставки и ярмарки товаров. Деловые игры

21. Традиционные жанры деловой
коммуникации: Публичные речи.
Интервью. Комментарий.

Ролевая игра

22. Специфические жанры деловой
коммуникации: Спор. Дискуссия.

Ролевая игра

23. Групповая дискуссия.
Деловой спор. Полемика. Дебаты.
Прения.

24. Тема 5. Как устроен деловой текст.
(6часов)
Понятие «служебный документ».
Строение делового текста

Урок – лекция с элементами
практической работы

25. Основные виды управленческих
документов

Работа с текстами-образцами

26. Правила оформления и составления
управленческих документов.

Сопоставление и анализ
текста.

27. Устав. Положение. Инструкция.
Приказ. Постановление.

Моделирование текстов

28. Распорядительные документы. Акты и
протоколы. Контракты.

Моделирование текстов

29. Моделирование текстов управленческих
и распорядительных документов.

Моделирование текстов

30. Тема 6. Официально-деловой стиль.
Подстили официально-делового стиля.
(5 часов)
Деловой стиль письменной речи.
Подстили официально-делового стиля.

Урок – лекция с элементами
практической работы

31. Грамматические особенности текстов
деловой коммуникации.

Текстуальный анализ
особенностей стиля

32. Словарь делового человека. Практикум



33. Языковые средства официально-делового
стиля.

Текстуальный анализ
языковых средств

34. Синтаксис делового стиля. Текстуальный анализ
языковых средств

Раздел 3: Деловые бумаги. (23 часа)

35. Тема 7. Официально-документальный
подстиль. Язык дипломатии. Мир
профессий «человек – человек». (2 часа)
Мир профессий «человек – человек»

Текстуальный анализ
особенностей стиля

36. Дипломатическая статья, характеристика
Язык дипломатии.

Составление документа

37. Тема 8. Официально-документальный
подстиль. Язык законов. Мир профессий
«человек – техника». (2 часа)
Официально-документальный подстиль.
Язык законов. Статья закона.

Текстуальный анализ
особенностей стиля
Моделирование текстов

38. Мир профессий «человек – техника» Ролевая игра-кастинг

39. Тема 9. Обиходно-деловой подстиль.
Служебная переписка. Мир профессий
«человек – природа». (3часа)
Обиходно-деловой подстиль. Служебная
переписка.

Текстуальный анализ
особенностей стиля
Творческая мастерская:
составление деловых писем
разных видов.

40. Составление деловых писем разных
видов.

Творческая мастерская:
составление деловых писем
разных видов

41. Мир профессий “человек - природа” Урок – беседа с элементами
практической работы

42. Тема 10. Обиходно-деловой подстиль.
Деловые бумаги. Мир профессий
«человек - художественный образ». (16
часов)
Мир профессий «человек -
художественный образ».

Текстуальный анализ
особенностей стиля
Урок – беседа с элементами
практической работы

43. Виды деловых бумаг Работа с текстами-образцами

44. Докладная (пояснительная) записка. Работа с текстами-образцами

45. Справка, расписка. Работа с текстами-образцами



46. Доверенность, счет. Сопоставление и анализ
текста.

47. Заявление, удостоверение. Составление документа
48. Составление документа. Заявление,

расписка
Составление документа

49. Протокол. Составление документа
50. Резолюция, письменный отчет о работе. Составление документа
51. Автобиография. Работа с текстами-образцами.

Составление документа52. Автобиография. Составление документа
53. Резюме. Работа с текстами-образцами.

Моделирование текстов
54. Резюме. Составление документа Составление документа
55. Портфолио. Составление документа
56. Портфолио. Составление документа Составление документа
57. Аппеляция. Составление документа

Раздел IV. Культура речи. (11часов)
Тема 11. Нормы делового общения или
«Опасные канцеляризмы» 11ч)

58. Лексические нормы и грамматические
особенности письменной и устной
деловой речи.

Урок – лекция с элементами
практической работы

59. Типичные нарушения норм официально-
делового стиля речи

Урок - исследование

60. Паронимы. Практикум. Редактирование
деловых бумаг.

61. Паронимы. Практикум. Редактирование
деловых бумаг

62. Плеоназм. Практикум. Редактирование
деловых бумаг

63. Тавтология. Практикум. Редактирование
деловых бумаг.

64. Что такое канцеляризмы. Практикум. Редактирование
деловых бумаг.

65. Речевые формулы, шаблоны, идиомы. Практикум. Редактирование
деловых бумаг.



66. Редактирование деловых бумаг. Редактирование деловых
бумаг.

67. Рассуждение «Ты по какому вопросу
плачешь? Или правильное использование
канцеляризмов в русском языке»

Практикум.

68. Редактирование деловых бумаг. Редактирование деловых
бумаг

Е.П. Анисимова

Особенности методики преподавания основ светской этики в
начальной школе.

Преподавание основ светской этики может строиться с учетом
таких подходов, как:

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и
самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением
истоков представлений о морали и нравственности в контексте
отечественной культурной традиции;

- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной

деятельности обучающихся и проч.
Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять

мотивации школьников при освоении учебного материала.
Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных
условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня
подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и
компетенции учителя.

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за
счет использования наглядности нового качественного уровня:
помимо учебных пособий на печатной основе учителю
предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем
составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и



видеоматериалы, оригинальные документы, произведения
художественной литературы и т.п.

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих
освоению содержания курса, могут быть выделены следующие
методы:

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной
для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей
отношение к реальной жизни, включающей два или более
вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств
правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты
ответов. Метод дает возможность школьникам сделать
впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных
ситуациях.

Эвристические методы – методы и приемы познания,
используемые для решения творческих задач в процессе открытия
нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать
новые продуктивные идеи или их сочетания, получать
оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей
области.

Исследовательский метод – организация обучения, при
которой учащиеся ставятся в положение исследователя:
самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или
опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и
обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их
в готовом виде.

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий
индивидуальную самостоятельную работу с групповыми
занятиями, в результате которого школьники создают конечный
продукт их собственного творчества, учатся анализировать
ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые
результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ
решения проблемы, составлять план действий, учитывать
потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить



исследования, оценивать и анализировать свою работу,
соотносить полученные результаты с ожидаемыми.

В начальной школе (4 класс) наиболее широко могут быть
использованы эвристические методы, позволяющие делать
акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в
готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим
сформулировать наиболее важные выводы.

Из всего арсенала существующих разнообразных форм,
методов и вариантов проведения уроков, занятий, следует
выбирать соответствующие особенностям и запросам
современных школьников 4 классов, а именно:

эвристические беседы;
различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные

дискуссии, дискуссия по типу «Аквариум» и т.д.);
учебные и социальные проекты;
уроки-экскурсии;
деловые и ролевые игры;
практикумы;
различные викторины и другие конкурсные события;
творческие мастерские.

Кроме того, особых методических решений требует внеурочная
деятельность, связанная со знакомством школьников с основами
светской этики. Методическое обеспечение курса позволяет
педагогу использовать различные формы работы: коллективную,
групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся)
и индивидуальную. К коллективным формам внеурочной
деятельности можно отнести проведение тематических недель,
вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски стенных газет,
конкурс плакатов и др.

Групповые формы внеурочной деятельности,
характеризующиеся стабильностью и регулярностью занятий
(клубы, устные журналы, факультативы, экскурсии, экспедиции,



походы, тематические викторины, деловые и ролевые игры,
диспуты, подготовка проектов).

В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику
может быть предложено подготовить доклад на определенную
тему, изготовить пособие, разработать проект. Подобная
индивидуальная работа носит исследовательский характер.

Все обозначенные выше формы организации внеурочной
деятельности призваны решать задачи нравственного, морально-
этического и патриотического воспитания.

КОНСПЕКТ УРОКА – ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
Урок 2. Что такое светская этика?
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение,

устный творческий рассказ на тему, работа с иллюстративным
материалом, самостоятельная работа с источниками информации,
подготовка творческой беседы с членами семьи

Основные термины и понятия: культура, мораль, этика
Ход урока:

1. Организация деятельности учащихся.
2. Обсуждение результатов выполнения домашнего задания.

Примерные вопросы к учащимся:
О чем беседовал с родными и друзьями?
Что нового узнал для себя?
Что их особенно заинтересовало в твоих вопросах?
Рассказы учащихся об известных людях России. Обсуждение

того, почему были выбраны именно эти биографии.
3. Беседа с учащимися. Примерные вопросы для беседы:

Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое
этика?
4. Запись в тетрадь темы урока. Обсуждение темы урока с

учащимися: как вы понимаете тему урока?
5. Работа с понятиями мораль, нравственность, светская и

религиозная этика.
6. Комментированное чтение статьи из пособия для учащихся.



7. Ответы на вопросы и выполнение заданий из пособия для
учащихся.

8. Выборочный пересказ текста (по заданию учителя).
9. Самостоятельная творческая работа учащихся. Задание:

составьте и запишите в тетрадь предложения со словами
культура, моральный, этический.

10. Обсуждение результатов самостоятельной работы.
11. Подготовка учащихся к беседе с членами семьи и друзьями.

Возможные вопросы к учащимся:
Что ты расскажешь членам своей семьи о том, что такое мораль,

нравственность, этика?
Как ты объяснишь членам семьи и друзьям суть понятия

светская этика?
12. Закрепление основных понятий урока. Запись в тетрадь

терминов и понятий.
13. Задание на дом: Ответь на вопросы в пособии. Прочитай или

перескажи членам семьи и друзьям статью из пособия, обсуди
с ними ее содержание. Подготовь вопросы по содержанию
статьи.

Вариант №2
Тема урока: Этика и этикет
(фрагмент урока, демонстрирующий включение в урок работу

с литературным и фольклорным текстами)
ЧИТАЕМ
ОБСУЖДАЕМ
С. Баруздин
О человеке и его делах
- Скажи, человек,
Как твои дела?
- Дела ничего у меня.
Я спал неплохо,
Да ночь мала,
И я прихватил полдня.



- Скажи, человек,
А что же успел
Сегодня ты совершить?
- Да много успел:
Хорошо поел
И чаю успел попить.
- Скажи, человек,
Ну, а как потом,
Было ли что-нибудь?
- А что потом?
Поиграл с котом
И вновь прилег отдохнуть.
- Скажи, человек,
А когда поспал,
Вышел ли ты за порог?
- Конечно, вышел,
Да очень устал,
Вернулся, не чуя ног.
- Скажи, человек,
А что за окном
Увидеть тебе довелось?
- Да что там увидишь,
Когда темно
И лютый стоит мороз.
- Скажи, человек,
А кроме кота,
Есть друзья у тебя?
- Да что ты!
С друзьями одна маета!
…. Больше не спрашивал я.
(Идет обсуждение)
РАЗМЫШЛЯЕМ



Учитель: А теперь послушайте пословицу. Попробуем вместе
понять ее мудрость.

Посей поступок – пожнёшь привычку;
Посей привычку – пожнёшь добродетель или порок;
Посей добродетель или порок - пожнёшь характер;
Посей характер – пожнёшь судьбу.
(Идет обсуждение)
Учитель: Мы живем в мире, среди множества людей, и каждый

день нам приходится принимать решения, совершать поступки и
действия, которые важны не только для нас, но и для многих
людей вокруг.

Человек часто задумывается о правильности своих поступков и
решений, о том, как он поступил в том или ином случае, не обидел
ли кого и не причинил ли кому-то боль. Осознаём мы или нет, но
каждый из нас придерживается правил нравственности и этики.

Человеческое общество существует лишь благодаря тому, что
оно подчиняется законам или правилам, которые признают все
люди, и не допускает, чтобы каждый делал все по собственному
желанию.

Этика – это сложившееся у нас представление о том, что
хорошо и что плохо. Она позволяет нам оценивать ту или иную
жизненную ситуацию или поступок: хороши они или дурны,
правильны или неправильны.

С.И. Ворсен

Проект “Профессии наших родителей”.

Название: Образовательный проект «Профессии наших
родителей»

Номинация: Детский сад, Проектная деятельность, Старшая
группа

Автор: Ворсен С.И.



Должность: воспитатель
Место работы: МДОБУ детский сад №15 «Аралия»

Проект «Профессии наших родителей»
Цель проекта: знакомство детей с разнообразием профессий

родителей, привлечение родителей к совместной деятельности в
развитии и воспитании детей.

Задачи проекта:
1. Расширить знания детей о профессиях (швея, продавец, врач)
2. Формировать представления о разнообразии профессий на

основе обобщения трудовых процессов и результата труда.
3. Создавать условия для представлений о трудовых действиях,

оборудованиях, инструментах, орудиях труда.
4. Пробуждать любознательность и интерес к деятельности

взрослых, особенно уделить внимание профессиям родителей.
5. Развивать художественное восприятие, эстетический вкус.
6. знакомить с литературными произведениями, связанными с

темой проекта.
Задачи проекта для педагога:
1. Создание тематической подборки (картинки и наглядно

демонстрационный материал) по теме «Профессии».
2. Выявить знания детей о профессиях.
3. Подготовить консультации для родителей по темам:

«Профессии». 4.Разработать план экскурсий по теме «Профессии».
5. Формировать представления у детей о значении той или иной

профессии, о трудовых действиях в различной деятельности.
6. Оформить результаты проекта для родителей в форме

презентации, фотовыставки.
Задачи проекта для родителей:
1. Организовать беседы о профессиях в домашней обстановке.
2. Подготовить рассказ о своей профессии.
3. Участвовать в реализации проекта.
Описание проекта:
Проект: «Профессии наших родителей»



Вид проекта:
Краткосрочный, групповой, информационный, творческий,

игровой.
Участники проекта:
воспитатели, дети старшей группы, родители.
Проблема:
В процессе бесед, рассказов из личного опыта с детьми,

наблюдений за игрой детей, мы пришли к выводу, что у детей
низкий уровень знаний о профессиях родителей.

Актуальность:
Дошкольное детство – важный этап вхождения ребенка в

человеческое общество. В этом возрасте у ребенка происходит
приобретение опыта социальных отношений. Самое близкое
окружение – это семья и детский сад. Это окружение вступает в
самые разнообразные взаимоотношения – родственные,
дружеские, профессионально трудовые. Поэтому уже в
дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать
представление о многообразии человеческих отношений,
рассказать им о правилах и нормах жизни в обществе.

Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром
является важнейшим стимулом развития игровой деятельности
ребенка. Чем лучше ребенок представляет деятельность взрослых
той или иной профессии, тем ярче и интересней их игры. Для
этого необходима большая совместная работа педагога и
родителей в решении данной проблемы.

Гипотеза:
Все профессии очень интересны, и каждая из них вызывает

уважение. Если дети получат представления о профессиях
родителей, самых близких и дорогих им людей, то они научатся
уважать труд человека любой профессии и беречь то, что сделано
людьми.

Объект исследования:



Профессии: повар ,грумер(стилист для стрижки
собак),водитель

Продукты проекта:
Фотовыставка «Профессии наших родителей»
Выставка рисунков детей по проекту «Профессии».
Создание виртуальной экскурсии в швейный цех.
Экскурсии в продуктовый магазин, в зубной кабинет.
Конспект НОД.
Стенды, ширмы по профессиям.
Итоговое мероприятие – презентация «Все работы хороши,

выбирай на вкус»
Ожидаемый результат:
Для детей:
— Расширятся знания детей о профессиях, понимание детьми

значения слово «профессия».
— Сформируются представления о разнообразии профессий на

основе обобщения трудовых процессов и результата труда.
— Разовьются любознательность и интерес к деятельности

взрослых: в частности к профессиям родителей.
— Разовьются художественное восприятие, эстетический вкус.
— Дети познакомятся с литературными произведениями,

связанными с темой проекта.
— Сформируется уважительное отношение к людям труда и

потребность трудиться.
— Дети научатся имитировать деятельность людей различных

профессий в ходе сюжетноролевых игр.
Для родителей:
— Успешное взаимодействие со своими детьми;
— Повышение педагогической компетенции в воспитании

своих детей.
Для педагога:
— Создание предметноразвивающей среды по теме проекта;



— Совместная работа с родителями по расширению знаний
детей о профессиях, формировании представлений о трудовых
действиях, оборудовании, инструментах, орудиях труда.

— Повышение уровня педагогической компетенции родителей
и активизация их позиции в более тесном взаимодействии с
педагогами и детьми.

Поэтапный план реализации проекта:
1 этап: Подготовительный
Развивающая среда:
Пополнить уголок «Магазин» атрибутами: овощи, фрукты;
Пополнить игру «Больница» атрибутами: шприцы, градусники,

фонендоскоп;
Сшить спецодежду для сюжетно ролевой игры «Продавец»;
Пополнить книжный уголок книгами: Б. Заходер «Все работы

хороши»; В. Маяковский «Кем быть?»; К. Чуковский «Федорино
горе», С. Михалков «Дядя Степа»;

Внести в группу картины «Врач», «Парикмахер», «Повар»,
«Портной», «Шофер».

Подборка иллюстраций, стихотворений, загадок о профессиях.
Совместная деятельность:
Разработать план экскурсий в магазин, зубной кабинет.
Подготовить беседу о профессиях.
Сделать дидактические и настольные игры «Профессии», «У

кого что?», «Кто что делает», «Что лишнее?»,
Распечатать раскраски «Профессии».
Взаимодействие с родителям:
Подготовить рассказ родителей о своей профессии для

рассказывания детьми в группе.
Участие в организации фотовыставки «Профессия моих

родителей».
Отгадывание загадок о профессиях вместе с детьми.
Чтение художественной литературы по теме своим детям.



Привлечь родителей к сбору материалов, необходимых для
реализации проекта.

2 этап: Реализация проекта
Беседа о профессиях продавца, фармацевта, врача, учителя.
Беседа о профессиях родителей, рассказ о профессии мамы

(папы).
Чтение стихотворений и рассказов (В. Маяковского «Кем быть»,

Д. Родари «Чем пахнут ремесла?»)
Загадки о профессиях.
Повторение стихотворений.
Пословицы, поговорки о
профессиях.
Д/и « Поймай – скажи », Д/и « Отгадай профессию ».
Рисование на темы «Кем я стану, когда вырасту», «Кем

работают мои родители».
Пальчиковая гимнастика: «Будем мы варить компот».
Анкетирование родителей: «Как дети помогают дома».
3 этап: Результативность проекта.
Фотовыставка «Профессия моих родителей».

Консультации для родителей по теме «Профессии».



Квест-игра по познавательному развитию «Все работы хороши,
выбирай на вкус».

Создание виртуальной экскурсии в швейный цех с
использованием фотографий родителей.

Экскурсии на место работы родителей (салон красоты ,почта )
Информирование каждого родителя о результатах той или иной

деятельности в процессе работы над проектом.



Список литературы
1. Воспитание дошкольника в труде / Под ред. В.Г. Нечаевой.-

М.: Просвещение,1974.-192с.
2. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация дошкольников /

Н.Н. Захаров.- М.: Просвещение, 1988.
3. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском

саду. – М., 2007.
4. Логинова В., Мишарина Л. Формирование представления о

труде взрослых/ В. Логинова, Л. Мишарина // Дошкольное
воспитание.- 1978.- № 10.- с.56-63.

5. Нестерова А.А. Ранняя профориентация как направление
социокультурного развития дошкольников/ Современные
технологии в дошкольном образовании: реалии и перспективы.
Материалы межрегиональной научно-практической конференции.
– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. – С.
110 – 113.

Название: Образовательный проект «Профессии наших
родителей»

Номинация: Детский сад, Проектная деятельность, Старшая
группа

А.В. Ахпашева

Конспект образовательной деятельности в старшей группе
“Посуда”.

Конспект образовательной деятельности в старшей группе.
Тема. Составление описательного рассказа о предметах посуды.
Цель. Создание социальной ситуации развития в процессе

составления описательного рассказа о предметах посуды.
Задачи: создать условия для развития:

 речевой активности, диалогической речи (речевое развитие);
 слухового восприятия, внимания (речевое развитие);



 умения различать и правильно называть предметы чайной,
столовой и кухонной посуды; составлять короткий
описательный рассказ о предметах посуды с опорой на схему;

 умения слушать педагога и сверстников.
Организация детских видов деятельностей:

 коммуникативная деятельность (общение ребенка со
сверстниками и взрослым)

Предварительная работа:
 беседы, дидактические игры по теме «Посуда»
 рассматривание иллюстраций;
 чтение сказки К.Чуковского «Федорино горе»

Оборудование:
 иллюстрации с изображением посуды;
 мяч;
 схема;
 магнитная доска;

Этап
образов
ательно
й
деятель
ности

Органи
зация
рабочег
о
простра
нства

Деятельность взрослого Деятельность детей

Вводная
часть
(организ
ационн
ый и
мотивац
ионный
момент)

В
ноутбук
е
включе
н плач
Федоры
.

Портрет
Федоры

Дети вы ни чего не слышите?
- А что это звучит?
- А где это звучит?
- Кто это?
-Что случилось у Федоры?
- Почему она плачет?
Воспитатель предлагает детям отгадать
загадку:
«Что поможет без труда
Приготовить нам всегда
И обед, и завтрак, ужин
Что для этого нам нужно?» (посуда)
- Как вы думаете, почему от Федоры
ушла вся посуда?

Дети играют.
Дети
прислушиваются.
Поисковая
деятельность.
Предположения детей.
Ответы детей.
Дети отгадывают
загадку.
Ответы детей(она ее
не мыла, не чистила,
закоптила, запылила,
плохо хранила ее,
часто разбивала)



Основна
я часть

На
столе
лежит
посуда.

Речевая игра «Какая посуда?» (подбор
прилагательных)
-Какая посуда была у Федоры в начале
сказки? -Какой стала посуда?
- Ребята, а вы помните, что сказала
Федора такое, что посуда решила
вернуться к ней?
«Ой вы, бедные сиротки мои,
Утюги и сковородки мои,
Вы пойдите-ка немытые домой,
Я водою вас умою ключевой.
Я почищу вас песочком,
Окачу вас кипяточком,
И вы будете опять,
Словно, солнышко сиять»
- Ребята, в далёкие-далёкие времена,
люди обходились без посуды. Овощи
они ели сырыми, мясо жарили на огне,
ели его руками. Но очень скоро они
поняли, что это не очень удобно, и стали
создавать первые предметы посуды
- Мне кажется, мы с вами знаем много о
посуде, и сейчас выполним несколько
заданий.
Задание 1: Нам надо разделить их на
группы.
Если дети затрудняются, выставляю 3
картинки: «чайник», «стол», «плита»,
обозначающие чайную, столовую и
кухонную посуду
- Как называют посуду в которой
готовят еду и напитки? В ней варят,
жаря, пекут,кипятят… КУХОННАЯ
(кастрюля, сковорода, чайник, формы
для выпекания, дуршлак, горшочек…)
- Как называется посуда,которую мы
ставим на стол, когда принимаем
пищу,посуда из которой мы едим?
СТОЛОВАЯ (тарелки глубокие и

Ответы детей
(Грязная, не мытая,
пыльная, закопчённая,
разбитая…)
(Чистая, сияющая,
блестящая,
сверкающая…)

Дети садятся за столы
перед доской.
Поисковая
деятельность детей.

Ответы детей.

Ответы детей.

Ответы детей.

Ответы детей.



На
ковре
лежит
мяч.

мелкие, супница, салатница, хлебница,
солонка, перечница, салфетница)
- Как называется посуда, которую мы
ставим на стол, когда пьём чай ?
ЧАЙНАЯ ( чайные пары, кружки,
стаканы, чайник заварочный,сахарница,
маслёнка, конфетница, ваза для варенья,
сырница…)
Задание 2: (встаём в круг, у меня - мяч)
- Ребята, посуду делают из разного
материала. Например, из дерева…
Ещё из какого материала производят
посуду?
(из металла, стекла, пластмассы и т.д)
-Сейчас мы поиграем в игру с мячом в
круге. Я каждому из вас брошу мяч и
скажу из чего сделана посуда, а вы
бросаете мяч мне и говорите КАКАЯ эта
посуда. Например, тарелка из глины
(какая?) - ГЛИНЯНАЯ ТАРЕЛКА.
Миска из дерева – деревянная миска
Нож из металла – металлический нож
Горшочек из глины - глиняный
горшочек
Чайник из стекла – стеклянный чайник
Чашка из фарфора – фарфоровая чашка
Ложка из серебра – серебряная ложка
Поднос из пластмассы - пластмассовый
поднос
Ложка из металла – металлическая
ложка
Сковорода из чугуна – чугунная
сковорода
Игра «Скажи наоборот» (с мячом)
– Сейчас мы поиграем с мячом в игру
«Скажи наоборот». Я бросаю мяч и
называю слово, а вы говорите как будет
наоборот.
Ложка чистая – ложка грязная.

Дети встают в круг.

Ответы детей.

Дети берут стулья и
ставят перед
компьютером.
Ответы детей.



На
компью
тере
указаны
картинк
и.

На
компью
тере
указана
схема
составл
ения
рассказа
.

Тарелка глубокая – тарелка мелкая.
Кастрюля большая – кастрюля
маленькая.
Сковорода тяжелая – сковорода легкая.
Нож острый – нож тупой,
Чашка новая – чашка старая,
Стакан высокий – стакан - низкий
Задание 3:
Дидактическая игра «Что лишнее?»
Показываю детям карточки, на которых
изображены четыре предмета, и прошу
найти лишний, назвать его и объяснить,
почему он лишний, а к оставшимся трем
предметам подобрать обобщающее
слово.
Задание 4:
Составление описательного рассказа
о посуде
– Ребята, сейчас я предлагаю вам побыть
настоящими писателями и придумать
рассказ о любом предмете посуды.
Чтобы было легче описывать предмет –
посмотрите на схему.
Схема - наша помощница, глядя на ее
окошки, мы можем красиво и правильно
рассказать о посуде. Я вам напомню, о
чем мы должны рассказать, а вы
постарайтесь придумать красивый
рассказ о посуде.
Итак (воспитатель говорит и показывает
на каждое окошко схемы), сначала мы
назовём что это? Затем расскажем о том,
какого цвета посуда, затем – какой она
величины, потом узнаем, из каких
частей состоит, и в конце вы расскажете,
что можно в этой посуде готовить.
- Что это?
- Какого цвета?
- Какого размера?

Дети составляют
рассказ по схеме.



- Из каких частей состоит?
- Какая по назначению?(кухонная,
столовая, чайная, столовый прибор)
- Для чего она нужна?
Это чайник. Он большой, красный. У
него есть крышка, носик, ручка. Чайник
это кухонная посуда. В нём кипятят
воду.

Заверше
ние
работы.

Ребята, мы выполнили задания,
Молодцы!
Что было сложным для вас?
Ребята, я надеюсь дома вы помогаете
маме на кухне. А как мы помогаем
нашей няне? (дежурим, уносим посуду
со столов).

Ответы детей.

А.В. Колотова

“Летние развивающие игры”.

Летние каникулы самое подходящее время для того, чтобы
накопить положительные эмоциональные ресурсы на весь год.

Впереди лето – пора отпусков, детского отдыха. Родителям
детей, которые занимались с логопедом, и летом нельзя забывать о
занятиях. Важно помнить, что сформированные в течение
учебного года навыки (выработанные артикуляционные уклады,
поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые игры) за
летний период могут, как укрепиться и войти в привычный
стереотип, так и потеряться.

Летом ребенок получает много ярких впечатлений, больше
находится на воздухе, двигательная активность возрастает. Этот
период можно использовать для закрепления пройденного
материала. И не надо это делать в форме занятия. Игра, только
игра!



Во время прогулок, поездок вы также можете контролировать
произношение «трудного» звука у ребёнка в спонтанной речи,
попросив рассказать о чём-то, описать предмет. Если вы
отправляетесь на отдых, в отпуск — не упустите возможность
использовать новые впечатления ребёнка для развития
выразительности речи. При описании, например, моря, гор,
пейзажа обращайте внимание ребёнка на использование
прилагательных и других частей речи, делающих нашу речь
богаче. Чаще говорите с ребёнком и не только на бытовом уровне,
следите за собственной речью, избегайте слов-паразитов, ведь
дети очень часто копируют речь родителей, их манеру общения.

Можно предложить ребёнку игры, которые тренируют силу и
длительность выдоха:
 Обдувать одуванчики несколькими короткими, а потом одним

долгим выдохом;
 Пускать мыльные пузыри через соломинку (разводить детский

шампунь)
 Надувать воздушные шарики;
 Стараться надувать надувные игрушки, круги, мячи;
 Учиться плавать, выдыхая в воду, нырять;
 Дуть на детские флюгера.

Развитию мелкой моторики способствуют следующие
действия:
 Самообслуживание (молнии, кнопки, пуговицы, шнурки);
 Собирать, перебирать ягоды;
 Помогать взрослому полоть грядки;
 Выкладывать рисунки из камней (шишек, спичек, круп);
 Играть с глиной, мокрым песком;
 Играть с мячами и мячиками (бросать, ловить, бить в цель)

В дождливые дни можно:
 Собирать мозаики, конструкторы, пазлы;
 Перебирать крупы;
 Раскрашивать раскраски цветными карандашами;



 Складывать простые игрушки из бумаги (оригами);
 Вышивать (крупным крестиком);
 Завинчивать гайки (игрушечные и настоящие);
 Плести из бисера;
 Лепить из пластилина, пластика, теста.

И в любое время можно поговорить с ребёнком.
Эти игры способствуют развитию грамматического строя речи,
связной речи:
 Скажи наоборот (высокий-низкий)
 Посчитаем (1 рыба, 2 рыбы, 5 рыб)
 Скажи ласково (птица – птичка, ковер – коврик)
 Один – много (стул – стулья, много стульев; дом – много

домов)
 Словообразование (напр.: стол из дерева – какой? –

деревянный)
 Подбирать определения (Какие бывают собаки: большие,

служебные …);
 Игра «Угадай, что я вижу» (по описанию узнать задуманный

предмет) (Зелёная, кудрявая, белоствольная. Что это? Берёза);
 Назвать слова с определённым слогом, звуком;
 Составлять предложения с заданными словами;
 «А если бы» (помечтать на тему: «А если бы у меня был

ковёр-самолёт, шапка-невидимка...»);
Играем, развивая фонематические процессы у детей старшего

дошкольного возраста:
 Повтори за мной ( слоговые дорожки – па – ба – па, та-да-та и

т.д);
 Назови первый (последний) звук в слове;
 Где спрятался звук - в начале? В середине? В конце? - ищем

звук [Л] в слове ЛОПАТА, КОЛПАК, КОЛ;
Уделяйте своему ребенку больше внимания, чаще находитесь

на свежем воздухе, посещайте игровые площадки, парк.
Желаю вам приятного отдыха и огромных успехов!



Т.Н. Луговая

Воспитательная практика “Комфортность образовательной
среды”.

Описание воспитательной практики
№ Структурные

компоненты
Содержание

1. обоснование
актуальности
воспитательно
й практики

Какой должна быть школа? Что значит комфортность
образовательной среды? Как ее понимают учителя, ученики и
родители?
Комфортность - это условие жизни, прибывания, обстановка,
обеспечивающие удобство, спокойствие и уют.
Современная школа – это не только место, где детей учат, но и
пространство их полноценного взросления, питательная среда
становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это
возможно только в атмосфере душевного комфорта и
благоприятного социально-психологического климата в
образовательном учреждении. А для этого, школа должна быть
территорией психологической безопасности, пространством
комфорта и доверия для всех участников учебно-воспитательного
процесса.

2. краткое
описание
(аннотация)
воспитательно
й практики

Эта практика направлена на развитие грамотной личности,
культурного, порядочного, компетентного гражданина,
осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и
способного в соответствии с личными интересами и способностями
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме.
Особый акцент делается на совместное создании условий для
саморазвития и самореализации личности в гармонии с самой собой
и обществом. Этому способствует:
- создание эмоционально стимулирующей среды в воспитании и
обучении;
- обязательное поощрение инициативы взрослых и детей в учебно-
воспитательном процессе;
- установление конструктивных межличностных отношений;
- максимальное развитие потенциала и творческих способностей
педагогов, детей и родителей.



3. цель
воспитательно
й практики

Стремление совместно создать комфортную атмосферу, состояние
удобства и уютности в школе, как важное условие саморазвития и
самореализации каждого, кто переступает порог образовательного
учреждения, будь то взрослый или ребенок.

4. задачи
воспитательно
й практики

формирование активной жизненной позиции, развитие личностного
потенциала каждого;
укрепление физического здоровья каждого;
вовлечение всех участников учебно-воспитательного процесса в
систему дополнительного образования, развитие творческих
способностей;
развитие самоуправления ;
повышение мотивации;
воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране,
ценностное отношение к культурному прошлому, уважение прав
человека;
повышение профессиональной компетенции учителей;
формирование культуры поведения и культуры общения всех
участников учебно-воспитательного процесса

5. планируемые
результаты
воспитательно
й практики

Планируемые результаты воспитательной практики:
Совершенствование профессиональных навыков педагогов;
Создание развивающей комфортной предметно-пространственной
среды, направленной на позитивную социализацию всех участников
образовательного процесса;
Сотрудничество и взаимодействие с родителями;
Повышение показателей социального развития и комфортности
детей и взрослых;
Формирование любви, гордости и ответственности за свою школу,
город, страну;
Высокий уровень психологической комфортности и безопасности,
свободной от проявлений психологического насилия;
Проявление активности детей и взрослых в организации и
проведении мероприятий.

6. целевая
аудитория
воспитательно
й практики и
количество
участников

Участники учебно-воспитательного процесса ГБУ ОО ЗО «СОШ
№11» г.Бердянск



7. кадровые
ресурсы
реализации
воспитательно
й практики

Для реализации воспитательной практики необходимы следующие
кадровые ресурсы:
Учащиеся 1-11 классов
Администрация школы
Учителя
Педагоги-психологи
Классные руководители
Библиотекари
Педагоги дополнительного образования
Родители (законные представители)
Арендаторы столовой

8. научно-
методические
ресурсы
реализации
воспитательно
й практики

Для реализации воспитательной практики необходимы следующие
научно-методические ресурсы:
Конвенция ООН о правах ребенка
Конституция РФ
Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка»
Трудовой Кодекс Российской Федерации
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Закон «О молодежной политике»
Устав ГБУ ОО ЗО «СОШ №11» г.Бердянск
Разработки проектов/эскизов по созданию комфортной
образовательной среды в ГБУ ОО ЗО «СОШ№11» г.Бердянск
Рисунки детей

9. материально-
технические
ресурсы
реализации
воспитательно
й практики

Для реализации воспитательной практики учреждении могут
использоваться следующие материально-технические ресурсы:
Образовательная среда учреждения: актовый зал, спортивные залы,
театральная студия «Маска», шахматный клуб, медиацентр,
кинозал, центр ученического самоуправления, ресурсная комната,
экологические и изобразительные студии, костюмерная, музейная
комната, игровые комнаты, МИК-локации, предметные кабинеты,
кабинеты специалистов (психологов, логопедов, дефектологов)
Оборудование и материалы для организации воспитательной
практики: ноутбуки, проекторы, экраны, интерактивные доски,
многофункциональные устройства, фотоаппараты, ламинаторы,
телевизоры.



10. формы
реализации
воспитательно
й практики
(краткое
описание
мероприятий в
рамках
реализации
воспитательно
й практики)

Формы реализации воспитательной практики:
Создание новых МИК-локаций;
Спортивный фестиваль «Территория новых возможностей;
Конкурс «Лучший ученик года»;
Акция «Роза ценностей»;
Флешмоб «Моя Росиия, моя страна»;
Консультация «Лайфхаки для фотографа»;
Выпуск школьной газеты;
Эко-квесты;
Открытые родительские встречи «Неделя открытых дверей»;
Консультации педагога -психолога «Эффективное общение с
ребенком» ;
Марафон добра;
Конкурс проектов/эскизов « Комфортное школьное пространство»;
Театральное представление «Искусство переживания и искусство
представления»;
Мастер-классы в школьной столовой;
Родительские пикники;
Туристический слет;
Школа управленцев
Трудовой десант
Военно-патриотическая игра «Зарница»;
Уроки Мужества;
КТД
Семинар «Теория поколений»;
Проект «Успех взрослых, как пример для других»
Мастер классы от родителей;
Тематические недели
Экскурсии, поездки, морские прогулки
Конкурс «Миссис и Мистер школы»;
Круглый стол «Мнения, позиции, решения».



11. результаты
реализации
воспитательно
й практики
(количественн
ые и
качественные)
.

Результаты реализации воспитательной практики :
обогащение развивающей предметно-пространственной среды;
совершенствование профессиональных навыков педагогов ;
включение детей, родителей в общественную жизнь;
расширение возможности участия всех участников учебно-
воспитательного процесса, позволяющих проявить социальные,
лидерские способности;
вовлечение родителей детей как заинтересованных партнёров и
участников социальных инициатив в рамках реализации
воспитательной практики;
сотрудничество и партнерство со школами в рамках проекта «Лица
дружбы»

12. использованна
я литература,
ссылки, сайты

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.irk.ru/afisha/articles/20200613/school/
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2023/01/29/statya-formirovanie-
komfortnoy-obrazovatelnoy-sredy
https://pedagogy.cifra.science/archive/1-1-2023-
september/10.18454/PED.2023.1.5

Н.В. Афонина

Экологическая сказка.

Цель: формировать умения связно высказывать свои мысли,
строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную
тему.

Задачи:
1. Образовательная:

 Продолжать формировать у детей умение задавать вопросы,
отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и
логично, понятно для собеседников рассказывать о факте,
событии, явлении.

 Развивать у детей умение использовать элементы образной
речи: сравнения, эпитеты.

2. Коррекционная:

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.irk.ru/afisha/articles/20200613/school/
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2023/01/29/statya-formirovanie-komfortnoy-obrazovatelnoy-sredy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2023/01/29/statya-formirovanie-komfortnoy-obrazovatelnoy-sredy
https://pedagogy.cifra.science/archive/1-1-2023-september/10.18454/PED.2023.1.5
https://pedagogy.cifra.science/archive/1-1-2023-september/10.18454/PED.2023.1.5


 Упражнять в согласовании существительных и
прилагательных в роде, числе и падеже.

 Обобщать и систематизировать знания детей о
жизнедеятельности растений и животных, углублять
представления детей о сезонных изменениях в природе.

3. Воспитательная:
 Воспитывать бережное отношение к животным и растениям _
 Воспитывать эстетическое отношение к окружающей

действительности.
Оборудование: конверт с письмом; карточки для проведения

дидактических игр и для составления коллективного рассказа,
отражающие изменения, происходящие в природном окружении
весной; плоскостное изображение березы; музыкальная игрушка-
птичка; аудиозапись «Голоса птиц»; круг с лентами; плоскостное
изображение солнца по количеству детей.

Структура занятия:
1. Получение письма от волшебника
2. Сочинение продолжения сказки
3. Игра «Сравни и назови».
4. Упражнение на релаксацию «Нарисуем то, о чем мы

говорили».
5. Игра «Хорошо – плохо».
6. Пальчиковая гимнастика с прищепками
7. Итоговое коллективное составление рассказа по опорным

картинкам
8. Словесная игра «За что я люблю весну»
9. Сюрпризный момент «Солнышко в подарок».

Предполагаемый результат: выявить у детей умение
участвовать в составлении коллективного рассказа с опорой на
картинки.

Ход занятия:
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:



Воспитатель: Ребята, сегодня утром у двери в нашу группу я
обнаружила конверт с нарисованной золотой рыбкой и надписью
«Детям группы «Золотая рыбка». Наверное, оно пришло то
волшебника. Я решила дождаться вас и посмотреть, что за письмо
к нам пришло. Давайте его вместе откроем и прочтем. А еще на
конверте есть надпись – «Сказка». Хотите узнать, что за сказка
там спряталась? (Ответы детей).
Дети с воспитателем садятся на ковер и читают письмо.
Воспитатель: «Жили-были четыре времени года: Зима, Весна,

Лето и Осень. Жили они дружно и по очереди правили всем
миром: три месяца – Зима, три месяца – Весна, три месяца – Лето
и три месяца - Осень. Но однажды Зима решила, что она самая
главная и не захотела уступить место Весне. Загрустили под
снежным покрывалом растения. Птицы перестали петь песни.
Люди устали топить печи, чтоб хоть немного согреться.
Забеспокоились Осень и Лето. А Весна сказала: «Не беспокойтесь,
у меня есть чудо, которое поможет победить холод!»

Воспитатель: «Ребята, а дальше ничего нет. Листок оборван. Но
в конверте лежат еще карточки, на которых нарисованы лампочка,
костер и солнце. Как выдумаете, что из этого может быть чудом,
которое поможет Весне? (Ответы детей – «Солнце». Если дети
дают неправильный ответ, то воспитатель помогает им с помощью
наводящих вопросов).

Воспитатель: «Действительно, Солнце – самое большое и
доброе чудо. А еще оно какое?»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
Проводиться игра «Сравни и назови», в ходе которой

воспитатель начинает фразу, а дети должны ее закончить.
Солнце желтое, как… (одуванчик).
Солнце круглое, как… (мячик).
Солнце ласковое, как… (бабушка, мама).
Солнце румяное, как… (блинчик).



Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, сказка закончилась?
(Ответы детей). Конечно, нет!

Как же Солнце помогло Весне? Что оно сделало, чтобы мир
снова расцвел яркими красками?
Воспитатель обращает внимание детей на то, что в конверте

есть еще карточки.
Воспитатель: «Я, думаю, что эти карточки помогут нам с вами

придумать продолжение сказки. Посмотрите внимательно на них
и скажите: Как же Солнце помогло весне?»
Дети рассматривают карточки с признаками ранней весны.
Ответы детей:
Солнце стало ярче и теплее, стало пригревать.
Начал таять снег.
Потекли ручьи.
Зазвенела капель.
Воспитатель: «А что же было дальше?»
Воспитатель выставляет карточки с изображением веток с

набухшим и почками и лопнувшими.
Ответы детей:
Вода напоила землю.
На деревьях набухли почки, стали появляться листочки.
Воспитатель выставляет карточки с изображением первых

цветов.
Воспитатель: «Но еще раньше, чем появились листочки,

появились из-под снега первые цветы: подснежники, крокусы,
мать-и-мачеха. А потом уже зазеленела молодая трава, и
появились листья на деревьях. У нас под березой тоже появились
первые цветы на проталине».
Воспитатель выставляет изображение березы весной и с

помощью детей закрепляет карточки с изображением цветов
под изображением березы.

Воспитатель: «А сейчас я приглашаю вас на лужайку – на
зеленую травку».



Выполняется упражнение на релаксацию «Нарисуем то, о чем
мы говорили». Дети садятся по кругу друг за другом и на спине
впереди сидящего «рисуют»: капель, солнышко, цветы и т. д.

Воспитатель: «А что же еще произошло весной? Появились
насекомые. Какие?

Ответы детей:
Гусеницы.
Жуки
Муравьи
Мухи
Воспитатель: «А как вы думаете, кто этому обрадовался?».
Ответы детей: «Птицы».
Звучит аудиозапись «Голоса птиц».
Воспитатель: «Закройте, пожалуйста, глаза и послушайте. Что

вы слышите?» («Птичье пение»).
Проводиться игра «Хорошо – плохо».
Воспитатель: «А вы знаете, как называются птицы, которые

осенью улетают, а весной возвращаются? (« Перелетные»)
Скажите, а что хорошего, что птицы осенью улетают от нас?»

Ответы детей:
Зимой в наших краях холодно, птицам негде укрыться от ветра

и снега, а на юге тепло.
Зимой у нас птицам голодно, нечем питаться, потому что

насекомые зимой спят, а в теплых странах бодрствуют круглый
год.

Воспитатель: «А что хорошего, в том, что птицы улетают от нас?
Ответы детей:
Мы не видим птиц, не слышим их пения.
Многие перелетные птицы погибают в пути, не выдерживают

трудной дороги.
Воспитатель прикрепляет карточки с изображением перелетных

птиц к изображению березы.



Воспитатель: «Посмотрите, на нашей березе сидят птицы?
Каких перелетных птиц вы знаете?»

Ответы детей:
Скворец.

Жаворонок.
Грач.
Соловей.

Воспитатель: «А чем занимаются
птицы, когда возвращаются домой? («Строят гнезда») Давайте
поможем птичке построить гнездо.
Проводиться пальчиковая гимнастика с прищепками.
Воспитатель ставит под березу музыкальную игрушку-птичку.

Под веселую музыку дети берут бельевые прищепки и, зажимая
ими, как клювиками, веточки несут их в гнездо. Птичка своим
пением благодарит детей за построенное гнездо.
Воспитатель выставляет под березой карточку с

изображением зайца после линьки.
Воспитатель: «Как меняется внешний вид диких животных с

наступлением весны?
Ответы детей:
Животные линяют: меняют теплый пушистый мех на более

легкий и редкий.
Некоторые животные меняют окраску: лиса, заяц и белка стали

серыми.
Воспитатель выставляет карточки с изображением цветущих

кустарников и деревьев: черемуха, яблоня, вишня, сирень, ольха и
т. д.

Воспитатель: «А что происходит с деревьями и кустарниками к
концу весны?» («Зацветают деревья и кустарники»).

Ну, вот мы и разложили все карточки по порядку. И сейчас все
вместе продолжим сказку «Как солнце весне помогало».



Каждый ребенок говорит по одному предложению, используя
опорные картинки.

Ответы детей:
Солнце греет ярче, чем зимой. Тает снег, с крыш свисают

сосульки, звенит капель. Бегут веселые ручейки. Почки деревьев
набухают и лопаются, появляются листочки. На проталинах
распускаются первые весенние цветы. Появляются насекомые. С
юга возвращаются перелетные птицы. Они проверяют старые
гнезда, строят новые. Птицы откладывают яйца, чтобы вывести
птенцов. Звери линяют – меняют густой пушистый мех на более
легкий, редкий. Меняется и цвет меха. Зацветают деревья.

Воспитатель: «Так в чем же главная причина того, что за зимой
обязательно приходит весна?» («Солнце поднимается выше,
светит ярче и сильнее»).
Затем воспитатель приглашает детей пройти на лужайку и

сесть в кружок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Воспитатель: «Скажите, вы любите весну?» (Ответы детей)

Сейчас каждый из вас будет говорить, за что он любит весну и
вытягивать ленту из круга, лежащего на полу.

Дети произносят по предложению (Например: «Я люблю весну
за веселую, звонкую капель» и т.д.) и вытягивают ленту.

Воспитатель: «Посмотрите, что у нас получилось? («Солнце»)
А вы – его добрые, умные лучики, от которых всем тепло и
радостно».
Воспитатель вынимает и конверта бумажные солнышки и

раздает и раздает им в благодарность от волшебника за то, что
они помогли Весне победить холод.



Е.А. Горохова

Особенности психолого-педагогической адаптации учеников
1-го класса в общеобразовательной школе.

Аннотация: в статье рассматривается проблема адаптации
учащихся к обучению на первой ступени в общеобразовательном
учреждении. Автором дается определение понятия «адаптация к
школе», а также описываются условия, которые влияют на
успешность данного процесса. Особое внимание уделяется
психологической готовности ребенка к обучению, проведении
целенаправленной работы с младшими школьниками и их
законными представителями, а также преемственности
дошкольного и начального образования. Представленная
информация дополняется статистическими данными и анализом
специфики адаптации к образовательным учреждениям младших
школьников.

Ключевые слова: адаптация, школа, первоклассник,
успешность, эффективность, образование, готовность, семья.

Resume: The article examines the problem of adaptation of students
to learning at the first stage in a general education institution. The
author gives a definition of the concept of "adaptation to school", and
also describes the conditions that affect the success of this process.
Particular attention is paid to the child's psychological readiness for
learning, conducting targeted work with younger students and their
legal representatives, as well as the continuity of preschool and primary
education. The presented information is supplemented with statistical
data and analysis of the specifics of adaptation to educational
institutions of primary school students in some countries of the post-
Soviet space.

Key words: adaptation, school, first grader, success, efficiency,
education, readiness, family.



Система общего образования является обязательной учебной
ступенью в Российской Федерации. Однако начало обучения
может быть сопряжено с трудностями, которые часто возникают в
ходе адаптации к образовательному учреждению.

На сегодняшний день проблемы адаптации широко
исследуются отечественными учеными, в частности, в таких
областях как биология, психология, педагогика, социология и
другие.

Рассматривая адаптацию с точки зрения педагогической науки,
следует выделить ее сложность и многоплановость, в связи с чем
ее структура, виды и формы описываются разными
исследователями по-разному.

Уделяя внимания терминологии, стоит отметить, что в общем
смысле под адаптацией понимается приспособление организма к
чему-либо, либо к определенным условиям. Поэтому, говоря о
школьной адаптации, мы подразумеваем приспособление
младшего школьника к ситуации обучения в образовательном
учреждении.

Период младшего школьного возраста определяется
важнейшим обстоятельством в жизни — поступлением в школу.
Для вышеуказанного возраста характерны определенные
закономерности психологического и физического развития. Так, у
детей происходит совершенствование познавательных процессов:
внимания, памяти, восприятия; формирование высших
психических функций (счета, речи, чтения, письма). Это может
позволить ребенку производить сложные мыслительные операции
[5].

В младшем школьном возрасте происходит подвижность
нервных процессов. Процессы возбуждения преобладают, и это
объясняет особенности младших школьников: непоседливость и
эмоциональную возбудимость.

В этот период у ребенка появляются серьезные противоречия:
мотив «хочу» - желания и мотив долженствования - «надо». Если



желания исходят от ребенка, то мотив «надо» обычно
инициируется взрослыми. Если какие-то переживания остаются
осознанными плохо - они могут превратиться в комплексы,
которые после наблюдаются и у взрослых людей [8].

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное
развитие мышечной системы, увеличение ее объема и силы, но это
происходит только при условии достаточных физических нагрузок
[3]. Так как мозг только формируется, вместе с лобными долями,
восприятие внешней среды и саморегуляция у младших
школьников является несовершенными.

Мышление так же характеризуется несформированностью, из-
за чего причинно-следственные связи могут формироваться по
искаженному типу, с выделением случайных признаков как
определяющих, что определяет и особенности внимания.

Внимание характеризуется непроизвольностью и сложность его
удерживать на определенном объекте, особенно на объекте
обучения, ребенок отвлекается на любое внешнее воздействие и
может на долго непроизвольно концентрироваться на нем,
например, на птицах за окном. Если же внимание эксплуатировать
и заставлять ребенка его удерживать длительное время, могут
проявится тенденции к истощаемости, утомлению, астенизации,
агрессивности [4].

Наглядно-образный тип памяти предполагает лучшее
запоминание зрительных модальностей, при недоразвитости
структурного анализа, возможно успешное заучивание текста без
понимания его смысла. Уровень мышления не позволяет
формировать целостные образы со всей многозначностью
логических связей изучаемых явлений, поэтому запоминание
механистично, основано на зазубривании или эмоциональном
компоненте. Из-за этого, воспроизведение заученного материала
характеризуется неточностями, ошибками, путаницей без
возможности исправления, хранится в памяти он недолго [6].



Мозговое вещество анатомически полностью созревает к 8-9
годам, но функционально оно развивается гораздо дольше. Этот
возраст в функциональном развитии характеризуется началом
созревания лобных отделов, благодаря которым обеспечивается
контроль, регуляция и программирование деятельности, которое
заканчивается к среднему школьному возрасту.

По мнению некоторых ученых именно лобные отделы
обеспечивают психологические особенности человека,
определяют особенности функционирования всей нервной
системы, тип темпераменты, интеллектуальные, эмоциональные и
личностные характеристики [3]. Эмоциональная жизнь младших
школьников характеризуется непосредственностью, яркостью
проявлений в мимике, в движениях, в вербальном компоненте,
вместо регуляции своих эмоций в зависимости от обстоятельств,
дети им подчиняются, ведут себя в зависимости от их
интенсивности, которая часто меняется, вместе с их характером
[4]. Но при отсутствии должного воспитания подобное поведение
может стать устойчивой чертой характера, акцентуацией или
предпосылкой к формированию психопатологии, самоконтроль и
осознание собственных эмоций необходимо формировать именно
в этом возрасте и это задача взрослых, научить этому.

Дети, не способные к планированию и прогнозированию не
имеют настойчивости в достижении результатов, цели у них часто
сменяют друг друга. У детей необходимо воспитывать
целеустремленность, программирование деятельности,
поддерживать инициативность, самостоятельность, собственные
решения [8]. Характер ребенка младшего школьного возраста
находится на стадии формирования, его черты опосредуются
возрастными кризисами и часто изменяются.

В критические периоды ребенок может проявлять эгоизм,
непослушание, капризность, негативизм, грубость, агрессию.
Часть исследователей связывают данные проявления с
неправильным воспитанием, хотя это не является верным, так как



все подобные симптомы являются нормальными и предвещают
коренные изменения в личности ребенка и его вступление на
новый этап развития [4].

Поступивший в школу может стать крайне зависимым от
оценок, мнений окружающих его людей. В школе происходит
стандартизация условий жизни, в результате этого поведенческие
и эмоциональные отклонения становятся особенно заметными.
Это плохой самоконтроль, сверхвозбудимость, повышенная
чувствительность, непонимание правил и норм взрослых. Растет
зависимость школьника от мнения взрослых и от мнения
сверстников [3].

Стоит отметить, что существуют несколько направлений, по
которым происходит школьная адаптация (рис.1).

Рис.1 – Направления школьной адаптации
Психологическая готовность к обучению в школе является

понятием многокомпонентным. Можно выделить ряд параметров
психического развития ребенка, которые наиболее значительно
влияют на успешное обучение в школе (рис.2).



Рис.2 – Компоненты, влияющие на успешность адаптации
младшего школьника к обучению в образовательном учреждении
Интеллектуальная готовность также участвует в определении

успешности обучения школьника. Формирование готовности
ребенка к школе предполагает принятия им новой «социальной
позиции» (Л.И. Божович) – положение школьника, приобретает
комплекс прав и обязанностей, поэтому занимает другое
положение в обществе сравнительно с дошкольниками [3].

Степень заинтересованности в учебе самим учеником
определяет личностную готовность к школе. Важной
составляющей личностной готовности к школе является
внутренняя позиция школьника, так как он приобретает новую
систему потребностей, предполагающую связь со стремлением
ребенка быть школьником, выполнять новую, общественно
значимую деятельность. Желание учиться появляется со временем,
в первое время детей привлекают внешние атрибуты обучения, так
как портфели, яркие ручки, новая обстановка, получение оценок.

Волевая готовность имеет тесную связь с уровнем развития
способности, позволяющей осуществлять контроль над
поступками с помощью усилия воли. Основные элементы
волевого действия заканчивают формироваться к шести годам.

На сегодняшний день в Российской Федерации в 2020/2021
учебном году начали свое обучение более двух миллионов
первоклассников [11]. Рассматривая статистические данные



относительно учащихся первых классов, которые испытывают
трудности в адаптации к образовательному учреждению, мы
можем выявить следующую закономерность (табл.1).

Таблица 1. – Данные об уровне адаптации первоклассников в
2020/2021 учебном году

Высокий уровень
адаптации к школе (1-
3 месяца)

Средний уровень
адаптации (4-6
месяцев)

Низкий уровень
адаптации (до 1 года)

15% 60% 25%
Возвращаясь к проблеме адаптации к образовательному

учреждению, стоит отметить пути минимизации негативных
проявлений данного процесса. Для этого обратимся к наиболее
эффективным способам работы с учащимися, которые
испытывают трудности в адаптации к обучению в
образовательном учреждении.

Психолого-педагогическая работа с детьми, которые
испытывают сложности в адаптации к школе, должна включать в
себя ряд следующих взаимосвязанных и при этом взаимно
дополняющих друг друга таких видов деятельности [13]:

− организация педагогической поддержки;
− психологическое сопровождение индивидуального развития;
− оказание социальной помощи;
− обучение младших школьников значимым для развития

социальной компетентности навыкам, таким как умение общаться,
решать конфликты, совладать со стрессом, преодолевать
возникающие препятствия, работать в команде;

− взаимодействие с семьей первоклассника (его законными
представителями).

Современная школа и педагог должен организовать такое
взаимодействие школы и семьи, которое бы обладало
максимальным воспитательным потенциалом. Если учитель
начальных классов с самого начала привьет родителям желание



участвовать во всех сферах школьной жизни своего ребенка, то
такое взаимодействие продлится до конца обучения в
образовательном учреждении. Особенно важно такое
взаимодействие на этапе первоначальной адаптации ребенка к
школе.

В практике современных образовательных учреждений,
согласно ФГОС НОО, можно выделить приоритетные
направления взаимодействия школы и семьи[2]:

- четкая система работы по изучению семей;
- расширенное психолого-педагогическое просвещение

родителей;
- создание системы массовых мероприятий, в которых родители

могут принимать активное участие;
- выявление и использование в практической деятельности

позитивного опыта семейного воспитания;
- использование различных форм сотрудничества с родителями,

вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально
значимую деятельность, направленную на повышение их
авторитета;

- существование в рамках школы объединений родителей, для
реализации более продуктивного взаимодействия школы и семьи.

Таким образом, ФГОС НОО отмечает важность взаимодействия
школы и семьи на всех этапах воспитательного образовательного
процесса, ведь в полноценном воспитании необходимо
использовать все имеющиеся методы, а семья в данном случае
занимает особое место.
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А.П. Бахтиярова

Конспект занятия “В гости к Лунтику”.

Цель: Продолжать автоматизировать звук [л] в
слогах,словах,предложениях. Определять позиции звука в словах.
Закрепить умения согласовать слова в предложении.

Развивать речь,память,логическое мышление.
Воспитывать взаимопомощь,отзывчивость,дружбу.
Дети входят в зал, приветствуют гостей.

I. Дети: Здравствуйте,гости!
II. Логопед: Ребята, к нам в гости придет не обычный гость,он

родился на луне и спустился к нам на землю.Я думаю вы
догадались, кто это?

Дети: Это Лунтик.
Лунтик: Здравствуйте! (грустно)
Логопед: Правильно,а теперь скажите на какой звук начинается

имя – Лунтик?
Дети: Имя начинается на звук [л].
Логопед: Молодцы! Давайте покажем нашему гостю,как

правильно надо произносить этот звук. (Губы в улыбке,зубы
разомкнуты.Кончик языка поднят за верхние зубы и прижат к ним)



Дети: (берут зеркала выполняют задание)
Логопед: Сейчас покажем как мы научились произносить этот

звук в словах,предложениях,чистоговорках.Но для начала нам
необходимо разогреть наш язычок.

Артикуляционная гимнастика:
«Улыбка» - широка река,
И улыбка широка
Зубки все мои видны
От краев и до десны.
«Наказать не послушный язычок» - а теперь мы не зубами,
А пошлепаем губами:
Па – па – па ,па – па – па.
«Чистим верхние зубы» - зубы верхние смотри:
Чищу «чашечкой» изнутри.
Ребята,а мы совсем забыли про Лунтика,посмотрите на него, он

же грустный.(дети показывают грусть),а как он удивился когда
увидел много гостей в зале (показывают удивление).Давайте
спросим у него,плчему же он грустный?

Лунтик: Я, ребята, когда собирался к вам нарисовал
картину,но пришли гусеницы и порвали её, я хотел собрать, но все
листочки раздул ветер.

Логопед: Покажите как дул ветер, щеки не надуваем (дети
показывают)

Лунтик: Помогите, ребята её собрать, но для этого вам нужно
выполнить задания. За каждое выполненное задание вы получите
листок из моей картины.

Логопед: Ребята, Лунтику нужна наша помощь. Вы готовы
выполнять задания и в конце занятия мы соберем картину
Лунтика
1. Задание: «Добавь слог до слова»

Слог [ла] Слог [ло]
Ю - … Одея - …
Аку - … Мы - …



Си - … Ши - …
Кук - …
Пи - …
Лунтик: Молодцы, справились, возьмите листок.

(прикрепляют на доску на магнит)
Логопед:

2. Задание: «Запретное слово» (игра с мячом)
(Логопед называет слова на звук [л],дети ловят мяч и

повторяют это слово, мяч не ловится,если дети услышат слово
«кот») (лоб,лук,лужа,лампа,лавка,ловушка,лужа)

Лунтик:Молодцы, справились с заданием, получайте листок.
Логопед:

3. Задание: «Лишнее слово» (Логопед называет цепочку слов,
Дети называют лишнее слово. Объясняет почему?)

Стол, стул, кресло, книга
Кино, волк, белка, лужа
Ложка, цветок, тарелка, лук
Лопата, молоток, окно, ручка
Лунтик: Спасибо, молодцы, вот вам листок.
Логопед:

4. Задание: «Где находится звук [л] в слове»
Для начала сделаем пальчиковую гимнастику:
«Ладонь - кулак»
Руки,как глазки
Закрылись - открылись
Словно из сказки
Они появились.
Логопед: Покажите на схеме, где находится звук л в словах:
Лопата, укол, молоток.
Дети: (выполняют самостоятельно, после выполнения говорят,

где находится звук [л])
Лунтик:Молодцы.
Логопед:



5. Задание: «Составь правильно предложение»
- На светит улице солнце. (На улице светит солнце)
- Людям улыбаться солнце лучистая. (Людям улыбается солнце

лучистое)
- Дети любят теплый весну. (Дети любят теплую весну)
Лунтик:Молодцы, вот вам очередной листок.
Логопед: Мы с вами немного разомнемся и Лунтик к нам

присоединяйся.
Физ.минутка «Буква Л»
Буквой Л поставим ноги.
Словно в пляске руки в боки.
Наклонились вправо – влево.
Влево – вправо,влево – вправо.
Получается на славу.
Логопед:

6. Задание: «Лестница» (Дети идут по следам и
проговаривают чистоговорки):

Ла – ла – ла – прилетела к нам пчела.
Ло – ло – ло – на горе стоит село.
Лу – лу – лу – Коля в нитку вдел иглу.
Лунтик:Молодцы.
Логопед:

7. Задание: «Расскажи стихотворение»
Дети читают стихи.
Лунтик: Молодцы. вы все мои задания выполнили, теперь

картинки раскладываем по местам и посмотрим, что у нас
получилось.

Логопед: Что у нас на картине Лунтика?
Дети: Весна.
Логопед: Ребята, а вы может быть знаете стихотворения о

весне?
Дети читают стихотворения:
Травка зеленеет



Солнышко блестит
Ласточка с весною
В сени к нам летит…
Логопед: Я сейчас загадаю загадку и мы узнаем какой сейчас

месяц.
Мишку вылез из берлоги
Грязь и лужи на дороге
В небе жаворонка трель
В гости к нам пришел…
Дети: Апрель.
Ребята, посмотрите на Лунтика он у нас обрадовался, стал

веселым. Покажите как он улыбается.
Задания мы выполнили, звук [л] закрепили, научились его

чистого говорить. Давайте, вспомним все наши задания.
Дети перечисляют чем занимались на занятии.
Спасибо, молодцы, занятие закончено.

М.В. Новикова

Статья: “Подвижная игра как одно из средств сенсорного
развития детей младшего дошкольного возраста”.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы, как можно

закрепить сенсорные эталоны у детей младшего дошкольного
возраста через подвижные игры.

Младший дошкольный возраст – самый поддающийся
педагогическим воздействиям период. Все осваивается и
познаётся впервые. Нет ещё навыков, отсутствуют представления,
знания. Но велика предрасположенность к усвоению, высока
обучаемость, так как имеются врождённые механизмы, служащие
основой формирования психических качеств, свойственных
только человеку.



Сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой
ступенью которого является чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в
значительной степени зависит от уровня сенсорного развития
детей, т.е. от того, насколько совершенно ребёнок слышит, видит,
осязает окружающее.

Мы знаем, что сенсорное развитие ребёнка – это развитие его
восприятия формирование представлений о внешних свойствах
предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве,
а также запахе, вкусе. Закрепление сенсорных эталонов
происходит быстрее и качественнее, когда это осуществляется
через игровую деятельность.

Игра является ведущей деятельностью в раннем и младшем
дошкольном возрасте. Игра имеет преимущество перед другими
видами деятельности и занимает особое положение в
педагогическом процессе, так как даёт возможность детям
проявить активность и самостоятельность, воображение,
реализовать свои представления об окружающем. Поэтому играя,
ребёнок изучает цвета, форму, свойства материала,
пространственные отношения, изучает растения, животных и т.д.

Одним из средств развития движений, а так же удовлетворения
двигательной активности детей раннего и младшего возраста
являются подвижные игры. Они привлекают малышей своей
эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных
заданий.

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения
ребёнком знаний и представлений об окружающем мире, развития
мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально -
волевых качеств. При проведении подвижной игры имеются
неограниченные возможности комплексного использования
разнообразных методов, направленных на формирование
личности ребёнка.



Занятия в форме подвижных игр широко применяются в
группах для детей 2-3 лет. В этом случае обучение носит
незапрограммированный, игровой характер. Мотивация учебной
деятельности также является игровой.

Положительное влияние подвижных игр на сенсорное развитие
может быть достигнуто при условии проведения их не в виде
изолированной тренировки, а на разном материале и в различных
сочетаниях двигательной активности.

Различный природный материал - песок, вода, цветы, камешки,
шишки - также может быть использован воспитателем для
закрепления знаний и умений, используя подвижную игру.
Например, детям предлагают наполнить песком ведра,
определённого размера.

Для уточнения цвета или размера дети должны действовать с
разнообразным материалом и выполнять разные
задания,требующие различия и угадывания цвета, например: «Дай
все красные шарики», «Собери все зелёные кубики», или размера :
«Принеси все большие кирпичики», «Убери все маленькие
шарики»

Приобретённые знания и умения сенсорных эталонов в быту и
на прогуле можно закреплять в подвижной игре.

Подвижные игры дадут хороший результат лишь в том случае,
если воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть
решены в процессе их проведения и в чем особенности
организации этих игр на ступени раннего детства. Очень важно
помнить, что подвижные игры должны создавать у детей хорошее
настроение, вызывать радость.

Вашему вниманию представлено несколько дидактических игр,
изготовленных для детей 2-3 летнего возраста.

«У медведя во бору»
Оборудование: Стул, на котором будет «спать» медведь, листья

жёлтого и зелёного цвета.



Цель: развивать у детей выдержку, умение выполнять движения
по сигналу, развивать навык коллективного движения в
определённом темпе.

Описание: В начале игры выбирается «медведь», который идёт
«спать» подальше — в другой конец площадки. На полу
раскладываются листья жёлтого и зелёного цвета, игроки
произносят слова и собирают листья того цвета, которые называет
воспитатель в начале игры:
У медведя во бору,
Жёлтые листья соберу.
А медведь не спит,
И на нас глядит.
Потом как зарычит.

На первые четыре строчки играющие приближаются к медведю,
ритмично ступая и имитируя движения по тексту: наклоняются, и
собирают только жёлтые листья.

На слова пятой строчки игроки готовятся убегать от медведя к
себе в домик. После окончания слов медведь встаёт и бежит за
ребятами. Кого поймали, тот становится медведем.

Указания к проведению: перед тем как начать игру, необходимо
проговорить речитатив с игроками.

«Раз, два, три беги»
Оборудование: свисток, малые мячи, большие мячи
Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу;

развивать быстроту бега, слаженность коллективных действий.
Описание: Перед началом игры воспитатель раскладывает с

одной стороны малые мячи, с другой стороны большие мячи. Дети
сидят на стульчиках и слушают, что скажет им воспитатель. Если
воспитатель говорит: «Раз, два, три, к малому мячу беги», дети
бегут к малым мячам, берут их в руки и поднимают над головой,
затем аккуратно кладут мячи обратно на пол, возвращаются на
свои места. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к большому
мячу беги», дети бегут к большим мячам, берут их в руки и



поднимают над головой, затем аккуратно кладут мячи обратно на
пол, возвращаются на свои места

Указания к проведению: перед началом игры, объяснить
играющим, что необходимо бежать только после слова «беги»

«Кролики»
Оборудование: стулья голубого, жёлтого, зелёного цвета.
Цель: Учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд,

пролезать под ножками стульев, развивать ловкость, уверенность.
Описание: В одной стороне зала полукругом расставлены

стулья разных цветов (голубой, зелёный, жёлтый), сиденьями
внутрь полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной
стороне - дом сторожа. Посередине находится лужайка, на
которую кроликов выпускают гулять. Дети (по 2-3) становятся
сзади стульев, по указанию воспитателя они присаживаются на
корточки - кролики сидят в клетках. Воспитатель - сторож
подходит к клеткам и выпускает кроликов на лужок: дети один за
другим проползают под стулом, а затем прыгают, продвигаясь
вперёд по всей лужайке. По сигналу воспитателя "Открыты
дверки только у жёлтых домиков!" кролики возвращаются на свои
места, снова проползая только под жёлтыми стульями.

Указания к проведению: Воспитатель должен следить за тем,
чтобы дети, проползая под стульями, старались не задевать за них
спинами. При повторе игры можно внести изменения, например
подлезать под голубыми, либо зелёными стульями.

«Наседка и цыплята»
Цель: Учить детей Собирать мелкие предметы; приучать их

действовать по сигналу, не толкать других детей, помогать им.
Описание: Дети, изображающие цыплят, вместе с наседкой

находятся на площадке (полянке). Наседка в отправляется на
поиски корма, она зовёт цыплят: “Ко-ко-ко-ко! Не ходите далеко,
лапками гребите, шарики ищите”. цыплята вместе с ней гуляют,
собирают шарики.



Указания к проведению: Роль наседки в первое время
выполняет воспитатель, а затем на эту роль можно выделять детей,
сначала по их желанию, а потом по назначению воспитателя.

«Найди свой цвет»
Описание: Воспитатель раздаёт детям флажки трёх - четырёх

цветов: красные, синие, жёлтые, зелёные. Дети с флажками одного
цвета стоят в разных местах комнаты, возле флагов определённых
цветов. После слов воспитателя “Идите гулять” дети расходятся
по площадке или по комнате в разные стороны. Когда воспитатель
скажет: “Найди свой цвет”, дети собираются у флага
соответствующего цвета.

Указания к проведению: Вместо флажков каждому ребенку
можно дать квадратики, кружочки разного цвета, по которым они
будут находить свой флаг. Воспитатель следит, чтобы дети
отходили подальше от своих флагов, расходились бы по всей
площадке, залу”

«Дай большой»
Описание: Воспитатель раскладывает на полу по кругу

большие и маленькие кубики (или шарики). Дети становятся у
кубиков. По сигналу воспитателя они разбегаются по всей
комнате, по сигналу “Дай большой” бегут и собирают большие
кубики (или шарики).

Указания к проведению: При повторении игры можно
предложить малышам бегать как лошадки, высоко поднимая
колени, или как мышки, тихо, на носочках. После сигнала “Дай
большой” воспитатель бежит вместе с детьми, делая вид, что
хочет взять кубик. Если дети быстро соберут все кубики (или
шарики), воспитатель должен похвалить их.

Во время игры воспитатель следит, чтобы дети дальше убегали
от кубиков (или шарики), не наталкивались друг на друга,
помогали друг другу найти нужный кубик (или шарик), когда
прозвучит сигнал.

«Где звенит колокольчик?»



Описание: Дети сидят или стоят по одной стороне комнаты.
Воспитатель просит их отвернуться к стене и не поворачиваться.
В это время няня с колокольчиком прячется от них, например за
шкаф. Воспитатель предлагает детям послушать, где звенит
колокольчик, и найти его. Дети поворачиваются и идут на звук,
находят его, затем собираются около воспитателя. Тем временем
няня переходит в другое место — и игра повторяется.

Указания к проведению: Дети не должны смотреть, куда
прячется няня. Для этого воспитатель собирает их вокруг себя и
отвлекает их внимание. Звонить в колокольчик надо сначала тихо,
потом громче.

При многократном повторении игры, в конце года, можно
поручить ребёнку прятаться и звонить в колокольчик.

Б.Ш. Султанова

Конспект по аппликации на тему: “Подснежники”.

Программное содержание:
Цели: Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе,

познакомить с весенними изменениями, дать представления о
первоцветах.

Задачи:
Развивать умение детей приемам работы с ножницами:

правильно держать, аккуратно вырезать по контуру.
Развивать умение аккуратно наносить клей на вырезанную

форму.
Развивать композиционные умения
Оборудование:
Иллюстрации подснежника, ножницы, клей, заготовки цветов

подснежника.
Предварительная работа:



Наблюдения на прогулке, чтение сказки «12 месяцев»,
настольно-печатная игра «Времена года».

Ход образовательной деятельности
1. Беседа
Воспитатель: Ребята, мы вчера с вами читали сказку. Как она

называлась? («12 месяцев») А кто ее написал (написал её С. Я.
Маршак.) Вспомните, о чем говорилось в этой сказке? (девочка
пошла зимой в лес за цветами). А зимой могут цвести в лесу цветы?
(нет). Но девочка все равно принесла цветы, как они назывались?
(подснежники) Правильно и помогли ей в этом братья месяцы.
Назовите все месяцы. (Ответы детей) Какое время года наступило
после зимы? Какой сейчас месяц? Какие еще весенние месяцы вы
знаете (ответы детей). Ребята, давайте мы превратимся в весенние
месяцы и сделаем подснежники из бумаги.

2. Аппликация «Подснежник»
Чтобы сделать подснежник, что нам понадобится? (Белая

бумага для лепестков и зеленая для листьев и стебля) Из голубых
прямоугольников аккуратно по контуру вырезаем лепестки для
цветка. Тоже самое, мы делаем с прямоугольниками зеленого
цвета.

(Воспитатель контролирует правильное обращение с
ножницами).

3. Пальчиковая гимнастика «Цветки»
Наши белые цветки Ладони соединить лодочкой перед собой
Распускают лепестки, По очереди, начиная с большого,

развести пальцы
в стороны. Запястья оставить соединенными.
Ветерок чуть дышит, Подуть на руки – «цветки».
Лепестки колышет. Подвигать пальцами вперед-назад.
Наши белые цветки По очереди сложить пальцы,
соединив ладони лодочкой.
Головой качают, Покачать ладонями вправо-влево.
Тихо засыпают. Положить голову на сложенные ладони.



Продолжение аппликации «Подснежник»
Для начала на лист бумаги мы наклеиваем полоску зеленого

цвета. Это будет стебелек нашего цветка. К стебельку мы
приклеиваем лепестки цветка. А к основанию стебля приклеиваем
листья. (Дети приступают к работе).

4. Итог
По окончании работы полюбоваться получившимися цветами.
Воспитатель: Наши подснежники хотят подарить нам свою

песенку, послушайте её, ребята.

М.В. Новикова

Современные технологии речевого развития дошкольников с
ОВЗ.

Одним из основных показателей уровня развития умственных
способностей ребенка, считается богатство его речи, поэтому нам,
педагогам, важно поддержать и обеспечить развитие умственных
и речевых способностей дошкольников.

В настоящее время, в соответствии с ФГОС ДО
образовательная область «Речевое развитие» включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.



Развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой
актуальную проблему, что обусловлено значимостью связной речи
для дошкольников.

В качестве основного приема обучения используется образец
рассказа педагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят
рассказ воспитателя с незначительными изменениями, рассказы
бедны выразительными средствами, лексический запас слов мал, в
текстах практически отсутствуют простые распространенные и
сложные предложения.

Но главным недостатком является то, что ребенок сам не
строит рассказ, а повторяет уже только - что услышанное. За одно
занятие детям приходится выслушивать несколько однообразных
однотипных рассказов.

Детям этот вид деятельности становится скучным и
неинтересным, они начинают отвлекаться. Доказано, что чем
активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную для себя
деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно
побуждать детей к речевой деятельности, а также важно
стимулировать речевую активность и в процессе свободного
общения.

В работе с детьми необходимо большое внимание уделять
речевому развитию и найти эффективные игровые технологии
речевого развития детей.

Понятие «игровые технологии речевого развития» включает
достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме разнообразных педагогических
игр, которые обладают поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом.

Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы
воспитателя на занятиях по развитию речи дошкольников. Такими
средствами являются технологии речевого развития. Для
формирования и активизации связной речи дошкольников
используются следующие технологии:



 Технология «Азбука общения» Л.Н. Шипицыной,
 Технология «Развитие диалогического общения» А.Г.

Арушановой,
 «Обучение составлению творческих рассказов»,
 Технология ТРИЗ,
 Моделирование,
 Мнемотехника,

Технологии обучения образной речи:
- Технология обучения детей составлению сравнений
- Технология обучения составлению метафор
- Технология обучения составлению загадок

 Технология синквейна
 Сказкотерапия (Сочинение детьми сказок),
 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика,
 Логоритмика,
 Минидраматизации, инсценировки

Технология «Азбука общения»
Технология «Азбука общения» позволяет развить навыки

межличностного общения со взрослыми и сверстниками.
Технология нацелена на формирование у детей представлений об
искусстве человеческих взаимоотношений. «Азбука общения»
представляет собой сборник специально разработанных игр и
упражнений, направленных на формирование у детей
эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям, на создание опыта
адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему
развитию личности ребенка и подготовки его к жизни.

«Развитие диалогического общения»
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи

детей дошкольного возраста, по мнению А.Г. Арушановой,
является диалог, творчество, познание, саморазвитие. Технология
направлена на формирование коммуникативной компетенции, в
основе которой способность ребенка наладить общение с



окружающими людьми при помощи вербальных и невербальных
средств.

Моделирование
Широкое применение в обучение детей получила такая

технология, как знаково-символическая деятельность
(моделирование). Этот прием помогает педагогам наглядно
обозначить элементарные связи и отношения между предметами,
объектами действительности.

Моделирование - способ, при котором речевая
действительность может быть представлена в наглядной
форме. Модель – это схема явления, отражающая его
структурные элементы и связи, наиболее существенные формы,
стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний
речи это их структура, содержание (свойства объектов при
описании, взаимоотношения героев и развитие событий в
повествовании), средства внутри текстовой связи.

На занятиях по развитию речи дети учатся пересказывать,
составлять творческие рассказы, сочинять сказки, придумывать
загадки и небылицы.

Моделирование может являться составной частью каждого
занятия.

Методы моделирования:
1.Предметное моделирование (детские рисунки сюжетных

фрагментов героев, предметов для игры; плоскостные театры;
фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, стихотворений)

2.Предметно – схематическое моделирование (структура текста
- круг, разбитый на сектора (начало, середина, конец); театры
геометрических фигур)

3.Графическое моделирование (структуры описательного
рассказа об игрушках, транспорте и другие; схемы к рассказам,
стихотворениям; наборы схем для графического плана; детские
схемы).



Использование моделирования в рассказывании положительно
влияет на речь детей.

Мнемотехника
Мнемотехника – это система методов и приемов,

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации, и конечно развитие речи.

Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования
дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в
виде игры. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и
хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет
несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И
в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой
ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.

Мнемотехника помогает развивать:
- ассоциативное мышление
- зрительную и слуховую память
- зрительное и слуховое внимание
- воображение
Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста

определенные навыки и умения в обучающий процесс вводятся
так называемые мнемотаблицы (схемы).

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в
работе по развитию связной речи детей.

Мнемотаблицы используют для:
- обогащения словарного запаса,
- при обучении составлению рассказов,
- при пересказах художественной литературы,
- при заучивании стихов.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная

информация. Как любая работа строится от простого к сложному.
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно -

схематические и схематические. Если дети, справились с



предметной моделью, то задание усложняется: даётся предметно –
схематическая модель. Этот вид мнемотаблиц включает меньшее
количество изображений. И только после этого дается
схематическая мнемотаблица.

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста
необходимо давать цветные мнемотаблицы, т.к. у детей остаются
в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого цвета, мышка
серая, елочка зеленая. А для старших дошкольников - чёрно-белые.
Старшие дошкольники могут сами участвовать в их рисовании и
раскрашивании.

Технологии обучения образной речи
Технология обучения детей составлению сравнений
Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений

необходимо начинать с трехлетнего возраста. Упражнения
проводятся не только на занятиях по развитию речи, но и в
свободное время.

Модель составления сравнений:
 воспитатель называет какой-либо объект;
 обозначает его признак;
 определяет значение этого признака;
 сравнивает данное значение со значением признака в другом

объекте.
Например:

 цыпленок (объект №1);
 по цвету (признак);
 желтый (значение признака);
 такой же желтый (значение признака) по цвету (признак), как

солнце (объект № 2).
В младшем дошкольном возраста отрабатывается модель

составления сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука,
температуры и др.

На первый взгляд фраза, произнесенная воспитателем, таким
образом, кажется громоздкой и несколько нелепой, но именно



повторы такого длинного сочетания позволяют детям понять, что
признак - это понятие более общее, чем значение данного
признака.

Например:
«Мячик по форме круглый, такой же круглый по форме, как

яблоко».
Далее воспитатель предлагает детям найти объекты с данным

значением признака (круглое по форме - солнце, колесо, тарелка).
До четырехлетнего возраста воспитатель побуждает детей к

составлению сравнений по заданным признакам. Находясь на
прогулке, педагог предлагает детям сравнить прохладный ветер по
температуре с какими-либо другими объектами. Взрослый
помогает ребенку составить фразы типа: "Ветер на улице по
температуре такой же прохладный, как воздух в холодильнике".

На пятом году жизни тренинги усложняются:
 в составляемой фразе не произносится признак, а оставляется

только его значение (одуванчики желтые, как цыплята);
 в сравнениях усиливается характеристика, второго объекта

(подушка мягкая, такая же, как только что выпавший снег).
В этом возрасте детям дается больше самостоятельности при

составлении сравнений, поощряется инициатива в выборе
признака, подлежащего сравнению.

В старшем возрасте дети учатся самостоятельно делать
сравнения по заданному воспитателем признаку. Воспитатель
указывает на объект (дерево) и просит сделать сравнения с
другими объектами (цвету, форме, действию и т.д.). При этом
ребенок сам выбирает какие-либо значения данного признака.

Например:
«Дерево по цвету золотистое, как монетки» (воспитатель задал

признак цвета, а его значение - золотистое - выбрано ребенком).
Технология обучения детей составлению метафор.



Метафора - это перенесение свойств одного предмета (явления)
на другой на основании признака, общего для обоих
сопоставляемых объектов.

Цель педагога: создание условий для усвоения детьми
алгоритма составления метафор. Если ребенок усвоил модель
составления метафоры, то он вполне может самостоятельно
создавать фразу метафорического плана.

Сначала целесообразно использовать наиболее простой
алгоритм составления метафоры.

1. Берется объект 1 (радуга). Про него и будет составлена
метафора.

2. У него выявляется специфическое свойство (разноцветная).
3. Выбирается объект 2 с таким же свойством (цветочная

поляна).
4. Определяется место расположения объекта 1 (небо после

дождя).
5. Для метафорической фразы необходимо взять объект 2 и

указать место расположения объекта 1 (Цветочная поляна - небо
после дождя).

6. Составить предложение с этими словами (цветочная
небесная поляна ярко засияла после дождя).

Не обязательно называть детям термин "метафора". Скорее
всего, для детей это будут загадочные фразы или посланцы
Королевы Красивой Речи.

Например:
Детям предлагается взглянуть на картину зимнего пейзажа, где

на заснеженных елях сидят снегири.
Задача: составить метафору относительно этих птиц.
Работу с детьми следует организовывать в форме обсуждения.

В качестве пособия может быть использован лист бумаги, на
котором воспитатель обозначает последовательность
мыслительных операций.

- Что за птицы изображены на заснеженных елях?



- Снегири (воспитатель на листе бумаги пишет букву "С" и
ставит стрелку вправо).

- А какие они?
- Круглые, пушистые, красные (воспитатель уточняет -

"красногрудые", и ставит букву "К" на листе бумаги).
- А что еще бывает с такими красными бочками или красной

грудкой?
- Вишня, яблоки… (воспитатель ставит стрелку вправо от

буквы "К" и рисует яблоко).
- Так что можно сказать про снегирей, какие они?
- Снегири красногрудые, как яблоки.
- А где снегири находятся?
- На заснеженных елках (воспитатель ставит стрелочку вниз от

буквы "С" и рисует схематично ель).
- Давайте теперь объединим эти два слова (воспитатель обводит

круговым движением руки изображения яблока и ели).
- Произнесите эти два слова подряд!
- Яблоки заснеженных елей.
- Кто составит мне предложение с этими словами?
- В зимнем лесу появились яблоки на заснеженных елях.

Яблоки зимнего леса радовали глаз лыжников.
Технология обучения детей составлению загадок.
Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками

основывается на их отгадывании. Верный ответ одаренного
ребенка на конкретную загадку очень быстро запоминается
другими детьми. Если педагог через некоторое время задает ту же
самую загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает
ответ.

Развивая умственные способности ребенка, важнее научить его
составлять собственные загадки, чем просто отгадывать знакомые.
В процессе составления загадок развиваются все мыслительные
операции ребенка, он получает радость от речевого творчества.



А.А. Нестеренко разработаны модели составления загадок.
Обучение детей составлению загадок начинается с 3 лет. Однако,
в этом возрасте это будет коллективный речевой продукт,
сочиненный совместно со взрослыми. Старшие дети сочиняют
самостоятельно, в подгруппе, паре.

В работе с детьми дошкольного возраста используются три
основных модели составления загадок. Обучение должно идти
следующим образом.

Воспитатель вывешивает одну из табличек с изображением
модели составления загадки и предлагает детям составить загадку
про какой-либо объект.

Какой?Что бывает таким же?

Для составления загадки выбран объект (самовар). Далее
детьми даются образные характеристики по заданным
воспитателем признакам.

- Какой самовар по цвету? - Блестящий.
Воспитатель записывает это слово в первой строчке левой

части таблицы.
- Какой самовар по действиям? - Шипящий (заполняется вторая

строчка левой части таблицы).
- Какой он по форме? - круглый (заполняется третья строчка

левой части таблицы).
Воспитатель просит детей дать сравнения по перечисленным

значениям признаков и заполнить правые строчки таблицы:
Какой? Что бывает таким же?
БлестящийМонета
Шипящий Вулкан
Круглый Арбуз

Далее детей просят дать образные характеристики объектам,
выбранным для сравнения (правая часть таблицы).



Например: блестящий - монета, но не простая, а начищенная
монета.

Табличка может выглядеть следующим образом:
Какой? Что бывает таким же?
БлестящийНачищенная монета
Шипящий Проснувшийся вулкан
Круглый Спелый арбуз

После заполнения таблички воспитатель предлагает прочитать
загадку, вставляя между строчками правого и левого столбцов
связки "Как" или "Но не".

Чтение загадки может происходить коллективно всей группой
детей или каким-либо одним ребенком. Сложенный текст
неоднократно повторяется всеми детьми.

Итоговая загадка про самовар: "Блестящий, как начищенная
монета; шипящий, как проснувшийся вулкан; круглый, но не
спелый арбуз".

Рекомендации: целесообразно значение признака в левой части
таблицы обозначать словом с четко выделенной первой буквой, а
в правой части допустима зарисовка объекта. Это позволяет
тренировать детскую память: ребенок, не умея читать, запоминает
первые буквы и воспроизводит слово в целом.

Работа по обучению детей составлению загадкам продолжается
по следующим моделям: в сравнении с действиями предмета
("Пыхтит, как новенький паровозик»), в сравнении одного объекта
с каким-либо другим объектом, находя между ними общее и
различное («Как зонтик, но на толстой ножке»).

Например:
Светло-зеленый, как весенняя трава.
Гудящий, как летящая пчела.
Овальный, но не толстый кабачок. (Пылесос).
Ходит, но не человек.
Летает, но не самолет.
Каркает, но не ворона. (Галка)



Зеленая, как трава.
Мохнатая, как медведь.
Колючая, но не кактус. (Ель).
С целью развития словесного творчества используются

лимерики. Как правило, это стихотворение состоит из 5 строк.
Лимерики создаются группой детей, где ведущую роль играет
воспитатель. Такие занятия мы начинаем с детьми 4–5 лет. Из
вышеизложенной рифмовки с добавлением последующих у нас
получился лимерик:

Жил-был снегирек,
Красный, как огонек.
К нам в детский сад прилетал
И зернышки на кормушке клевал.
Вот как мы заботимся о птичках.
В процессе составления стихов у детей не только развивается

словесное творчество, они учатся делать выводы, мораль,
заботиться о своем здоровье, своих близких, «пернатых друзьях».

Технология синквейна
Синквейн – новая технология в развитии речи дошкольников.

Синквейн – стихотворение без рифмы из пяти строк.
Последовательность работы:

 Подбор слов-предметов.
 Подбор слов-действий, которые производит данный объект.
 Дифференциация понятий «слова – предметы» и «слова –

действия».
 Подбор слов – признаков к объекту.
 Дифференциация понятий «слова – предметы», «слова –

действия» и «слова - признаки».
 Работа над структурой и грамматическим оформлением

предложения.
Артикуляционная и пальчиковая гимнастики
Большое место в развитии речи детей занимает использование

артикуляционной гимнастики. Артикуляционная гимнастика – это



совокупность специальных упражнений, направленных на
укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы,
подвижности и дифференцированности движений органов,
участвующих в речевом процессе. Артикуляционная гимнастика
является основой формирования речевых звуков - фонем - и
коррекции нарушений звукопроизношения любого
происхождения; она включает упражнения для тренировки
подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки
определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых
для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого
звука той или иной группы.

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных
движений и определенных положений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.

Известный педагог Сухомлинский сказал: «Истоки
способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев».
Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-
либо историй при помощи пальцев. Такая тренировка движений
пальчиков и кистей рук является мощным средством развития
мышления ребенка. В момент этой тренировки повышается
работоспособность коры головного мозга. То есть при любом
двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг.

Прежде всего, мелкая пальцевая моторика связана с развитием
речи. В мозгу двигательные и речевые центры — самые
ближайшие соседи. И при движении пальчиков и кистей,
возбуждение от двигательного центра перекидывается на речевые
центры головного мозга и приводит к резкому усилению
согласованной деятельности речевых зон.

Логоритмика
«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как

«логопедическая ритмика», то есть устранение недостатков речи с
помощью движений. Проще говоря, любые упражнения,
сочетающие в себе речь и ритмичные движения, и есть



логоритмика! Во время таких упражнений развивается правильное
речевое дыхание, формируется понимание темпа, ритма,
выразительности музыки, движений и речи, умение
перевоплощаться и выразительно двигаться в соответствии с
выбранным образом, проявляя и развивая тем самым свои
творческие способности.

Обучение составлению творческих рассказов
Обучение творческого рассказывания занимает особое место в

формировании связной речи детей дошкольного возраста. Следует
детей обучать связным высказываниям, которые характеризуются
самостоятельностью, законченностью, логической связью между
своими частями. Составление рассказа – более сложная
деятельность, чем пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с
заданной темой определить содержание и выбрать речевую форму
повествования. Серьезной задачей является систематизация
материала, изложение его в нужной последовательности, по плану
(воспитателя или своему). Рассказы могут быть описательными и
сюжетными. В связи с этим можно выделить три категории
рассказов:

1. Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент
рассказа);

2. Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента
рассказа);

3. Рассказ по воображению (придуманный, основанный на
вымышленном материале, на преобразовании имеющихся
представлений)

Третья категория рассказов – в полном смысле творческая,
которая требует от ребенка умения видоизменять имеющийся у
него опыт, создавать из этого материала относительно новые
образы и ситуации.

Технология рассчитана на обучение детей составлению двух
типов рассказов:
 текст реалистического характера;



 текст фантастического характера.
Отдельно можно выделить обучение детей творческому

рассказыванию по картинам по технологии Т.А. Ткаченко,
представляющее собой использование сюжетных картин в
качестве наглядной опоры при обучении творческому
рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная автором
классификация видов творческого рассказывания:

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.
2. Составление рассказа с заменого объекта.
3. Составление рассказа с заменой действующего лица.
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих

событий.
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и

последующих событий.
6. Составление рассказа с добавлением объекта.
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица.
8. Составление рассказа с добавлением объектов и

действующих лиц.
9. Составление рассказа с изменением результата действия.
10. Составление рассказа со сменой времени действия.
В каждом из предложенных видов творческого рассказа

содержится направление изменения сюжета. Данный прием
хорошо работает и при формировании навыков творческого
рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого
рассказа является основанием для трансформации сюжета сказки.

ТРИЗ технология
Умелое использование приемов и методов ТРИЗ (теории

решения изобретательских задач) успешно помогает развить у
дошкольников изобретательскую смекалку, творческое
воображение, диалектическое мышление.

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм
решения изобретательских задач. Основным средством работы с
детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать



готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен учить ее
находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать
готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом
думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами
подвести к тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же не
задает вопроса, тогда педагог должен указать противоречие. Тем
самым он ставит ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ, т.е.
в какой – то мере повторить исторический путь познания предмета
или явления.

Основные этапы методики ТРИЗ
1. Поиск сути (Перед детьми ставится проблема или вопрос,

который надо решить.) И все ищут разные варианты решения, то,
что является истиной.

2. «Тайна двойного». На этом этапе мы выявляем противоречие:
хорошо-плохо

Например, солнце – это хорошо или плохо. Хорошо-греет,
плохо-может сжечь.

3. Разрешение этих противоречий (при помощи игр и сказок).
Например, зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от

дождя, но он нужен и маленький, чтобы носит его в сумке.
Решение этого противоречия – складной зонтик.

Сказкотерапия
Для развития речи детей дошкольного возраста используется

такая методика, как сказкотерапия. Развитие речи дошкольника
сказкотерапией – наиболее эффективный и доступный для него
способ совершенствования разговорных способностей.
Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи:
 Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего

лица, совместного рассказывания и рассказывания по кругу, а
также сочинения собственных сказок.

 Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их
развитии.



 Снижение уровня агрессивности и тревожности. Развитие
коммуникативных способностей.

 Обучение преодолению страхов и трудностей.
 Развитие способности к грамотному выражению эмоций.

Во время сочинения сказок можно использовать следующие
приемы:
 «Салат из сказок» (смешивание разных сказок);
 «Что будет, если... (сюжет задает воспитатель);
 «Изменение характера персонажей (сказка на новый лад);
 «Введение в сказку новых атрибутов, героев».

Игры-драматизации, инсценировки
Игры-драматизации оказывают эффективное влияние на

развитие речи детей. В игре – драматизации происходит
совершенствование диалогов и монологов, освоение
выразительности речи. В игре-драматизации ребенок стремится
познать собственные возможности в перевоплощении, в поиске
нового и в комбинациях знакомого. В этом проявляется
особенность игры-драматизации как творческой деятельности,
деятельности, способствующей развитию речи детей. И, наконец,
игра — драматизация является средством самовыражения и
самореализации ребенка, что соответствует личностно –
ориентированному подходу в работе с детьми дошкольного
возраста.

Выше перечисленные технологии оказывают существенное
влияние на развитие речи детей дошкольного возраста.
Современные образовательные технологии могут помочь в
формировании интеллектуально смелой, самостоятельной,
оригинально мыслящей, творческой, умеющей принимать
нестандартные решения личности.



Б.Ш. Султанова

Статья: “Песочное рисование в детском саду”.

Рисование песком позволяет развивать мыслительную
активность, сообразительность, умение сравнивать, выдвигать
гипотезы, делать выводы; развивать тактильную чувствительность,
мелкую моторику рук; развивать познавательные процессы:
восприятие, внимание, память, образное и пространственное
мышление, развивать речевую активность в процессе познания и
исследования; развивать творческий потенциал.

Познакомить со средствами песочной анимации (световой стол),
художественным материалом (песок различной фактуры,
кварцевый, цветной); познакомить с приемами рисования песком,
как художественным материалом.

Воспитывать дружелюбие, эстетическое чувство, аккуратность
при работе с песком, понимание красоты окружающего мира,
потребность в выражении своего отношения к нему.

Любой из нас знает, что такое песок. Каждый делал в детстве
куличики из него, строил песочные замки на берегу, пересыпал
горячий песок на пляже. Этим песчинкам миллионы лет, они
бывают разного размера, всевозможных оттенков цвета, и их
можно встретить а самых разных точках планеты. И обычно с
песком связаны самые приятные воспоминания - отпуск и отдых.

Рисование песком, как нетрадиционное направление
изобразительного искусства, – необычайно выразительно и
чрезвычайно популярно во всем мире. Чего только стоят
завораживающие песочные шоу: когда под прекрасную музыку на
светящемся стекле с помощью песка художники совершают почти
волшебные метаморфозы. Это удивительное по восприятию
зрелище нравится многим людям. А теперь оно стало доступным и
в детском саду.



Песок – это медитативный материал, заземляющий на себе все
негативные эмоции. Уже в течение часа рисования песком
стабилизируются все физические и эмоциональные процессы.

Чем ребенку могут быть полезны занятия по рисованию песком?
Как и любое другое занятие ИЗОтворчеством, песочная

живопись (в том числе как и общение с натуральным материалом)
- развивает тактильную чувствительность и моторику пальцев,
пространственное восприятие, мышление и внимание,
воображение и фантазию - все это способствует гармоничному
развитию личности ребенка. К этому списку можно добавить, что
при рисовании песком развивается умение адаптироваться в
меняющихся условиях, исследовательский интерес,
познавательная активность.

И дети и взрослые, увлекающиеся рисованием на песке -
уравновешенные, гибкие, коммуникабельные и очень творческие
люди.

Существует огромное количество техник и способов рисования,
но рисование песком - особенно завораживающее зрелище. Во
время наших занятий песочным рисованием приглушается свет,
включается подсветка песочных столов и дети попадают в сказку.
С помощью педагога на песочных столах оживают сказки,
разыгрываются песочные истории. Детям очень полезно возиться
с песком и любыми сыпучими материалами. Рисование на
песочных столах - это и развитие тактильных ощущений, мелкой
моторики рук, речи, образного и пространственного мышления,
пробуждение творческого потенциала ребёнка. Очень полезно
рисование песком для гиперактивных и сверхвозбудимых детей -
занимаясь таким видом рисования, ребёнок успокаивается,
освобождается от лишней энергии, учится лучше понимать себя и
своих родителей. Манипулируя сыпучим материалом, ребенок
избавляется от негативных эмоций. Данный вид творчества
стимулирует ускоренное развитие мышления и речи ребёнка.



В процессе рисования можно изучать различные
геометрические фигуры, рисуя прямые и кривые линии,
прямоугольники, треугольники, круги, спирали, звезды, солнце,
восьмерки и т.д. Хотя рисунки на песке очень эстетичны и
способны заинтересовать детей, их, конечно, нельзя отнести к
числу долго хранящихся изображений. Разровняв песок, вы
получите поверхность, снова пригодную для рисования на ней. В
данном случае результат (т.е. рисунок) не является целью – цель
заключается в самом процессе творчества. При помощи песка дети
самовыражаются намного эффективнее, чем при использовании
карандаша и бумаги. Рисование фигур на песке является
оптимальной методикой и при обучении письму. Играя в песке,
дети проявляют уверенность и любознательность. Нетронутая
поверхность песка побуждает ребенка к свободному и
нестандартному творчеству.

Песок оказывает благотворное воздействие на человека, в
особенности на его душевное состояние. Ребенок включается в
игру всем своим существом – эмоционально, психически и
физически. При этом создаются благоприятные условия для
проявления у детей концентрации внимания, любознательности,
увлеченности, а также для релаксации. Активируются
мыслительные и эмоциональные резервы, что выражается в
физических формах, создаваемых руками.

Способы рисования песком:
1. Первым делом надо предложить детям воплотить в песке

свои идеи теми способами, которые им больше нравятся. И только
после того, можно давать конкретные задания;

2. Песок можно разравнивать как ладонями, так и пальцами;
3. Руки могут работать и как бульдозер, разгребая песок вокруг;
4. Пальцами можно проделывать отверстия в песке или

рисовать на нем;
5. Дети очень хорошо расслабляются, пропуская песок между

пальцами;



6. Поначалу дети могут использовать указательный палец, так
удобнее и привычнее;

7. Для изображения солнышка можно предложить использовать
кулачок;

8. Для изображения волны в рисунке можно использовать кисть
руки;

9. На последующих занятиях можно осваивать новый способ
рисования песком, путём отсечения лишнего.

Я очень хочу, чтобы как можно больше педагогов так же
дарили радость песочного рисования своим детям, своим
подопечным.

Я знаю, что каждый ребёнок, рождаясь на этот свет уже
безгранично талантлив. Ему нужно только дать возможность
раскрыть свой талант, свои уникальные способности.

Детство — это лучшее время для развития способностей и
раскрытия талантов, а рисование песком — это уникальный новый
вид искусства, который проявляет многогранность каждого
ребёнка

Ю.В. Рынова

Развитие познавательной сферы дошкольников с ОВЗ
средствами пескотерапии.

В настоящее время значительные изменения происходят в
сфере образования дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), все более актуальным становится
инклюзивное образование, предполагающее, что образование
детей данной категории является одним из вариантов общего
образования, учитывающим психофизические особенности
обучающихся с ОВЗ. Создание условий для максимального
развития их возможностей, а также организацию психолого-
педагогического сопровождения. Нарушения психического



развития у детей приводят к специфическим проявлениям во всех
сферах личности и взаимоотношениях с окружающим миром и
социумом. Огромное значение в процессе инклюзивного
образования придается развитию познавательной сферы
дошкольников с ОВЗ. Пескотерапия – одна из наиболее успешных
технологий, направленных на развитие познавательной сферы,
которая применяется в коррекционно-педагогической работе с
дошкольниками, как средство для снятия психоэмоционального
напряжения, избавления от стресса, внутренних переживаний и
различных психоневрологических проявлений. Данная технология
обладает значительным коррекционно-развивающим потенциалом
и для развития познавательной сферы детей с ОВЗ дошкольного
возраста, воспитывающихся в условиях инклюзивного
образования. пескотерапия позволяет решать также такие задачи,
как активизация познавательного интереса ребенка, развитие
познавательных процессов (ощущения, восприятие, память,
внимание, мышление), развитие творческого воображения;
формирование представлений об окружающем мире, развитие
саморегуляции и самоконтроля и др.

Детей увлекает игра с песком, различные манипуляции с ним.
Они рисуют песком, создают различные постройки, композиции,
изображают отпечатки и следы, при этом сопровождают свои
действия речью и выполняют задания педагога. Кроме задач,
решаемых целенаправленно, в процессе занятий осуществлялось
развитие речи дошкольников с ЗПР (увеличение словарного
запаса, развитие лексико-грамматического строя речи), развитие
мелкой моторики рук (способность согласованно действовать
двумя руками, осуществлять дифференцированные движения,
развивать силу мышц пальцев и кистей рук). Занятия можно
проводить с детьми подгруппами и индивидуально.
Продолжительность группового занятия до 30 минут,
индивидуального – до 20 минут. На первом этапе организуются
прикосновения и игры на поверхности сухого песка. Проводятся



упражнения на снятие эмоционального напряжения. Затем можно
организовать различные манипуляции и игры с песком,
направленные на развитие познавательных процессов. Это могут
быть прикосновения к песку различными способами, игры с
песком, с дополнительными предметами в песке, рисование
песком, игры с мокрым песком и др. При этом педагог не просто
наблюдает за деятельностью детей в песке, а организует эту
деятельность с тем, чтобы она способствовала решению
коррекционноразвивающих задач. При подведении итогов
занятия педагог обращает внимание на ощущения и эмоции детей
во время занятия, мотивирует и побуждает их высказываться. Для
развития познавательных процессов можно предлагать детям
разнообразные игры: познавательные и обучающие.
Познавательные игры и упражнения: «Волшебные превращения»,
«Узнавалки», «Художники» и другие. Обучающие игры и
упражнения: «Найди и покажи фигуру», «Разрежь пирог»,
«Подсказка», «Вылечи букву», «Узнай цифру» и другие.
Песочница дает возможность проводить работу по развитию и
коррекции практически всех познавательных процессов. Вот
несколько примеров. Развитие восприятия: узнать на ощупь
спрятанные в песке игрушки. Развитие внимания: по отпечаткам
пуговиц найти недостающую пуговицу на рубашке; рисовать на
песке обеими руками, одной рукой рисовать круг, другой –
квадрат. Развитие памяти: найти недостающую игрушку (ребенку
предлагается запомнить 4-7 фигурок. Когда ребенок закрывает
глаза, педагог прячет в песок одну из фигурок. Ребенок должен
сказать, какого предмета недостает, отыскать его в песке и назвать
его). Развитие мышления: найти в песке разноцветные предметы и
разложить их в цветные ведерки в соответствии с цветом; найти в
песке спрятанные предметы, определить какой из них лишний и
указать, почему. Как правило, вначале дети бывают очень
скованны или действуют импульсивно. Они не могут копать песок
руками, действуют, сжимая пальчики, действуют не



координированно, не согласованно. Важно, что в процессе работы
с песком дети познают окружающий мир. У них формируются
определенные представления и знания о качествах и свойствах
песка, способах работы с ним, формируется интерес к данному
виду деятельности, положительная эмоциональная реакция на
занятия. Ведущим видом деятельности дошкольника является игра.
Поэтому занятия с детьми проводятся в игровой форме. Большое
место в процессе занятий уделяется организации
исследовательской деятельности с детьми: опытов и
экспериментов. Использование игрового и дидактического
материала: совочки, сита, лупы, пульверизаторы, кисточки,
формочки и др. Опыты помогают уяснить свойства и признаки
песка, сформировать представления об особенностях сухого и
мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от
емкости, в которую он насыпается. Ребенка нужно научить
различным способам познания: наблюдение, исследование
(потрогать, надавать, растереть, намочить и другие). В процессе
проведения индивидуальных занятий отрабатываются с детьми
отдельные приемы и способы действий, вызывающие у них
затруднения. Кроме того, уделяется внимание именно тем
познавательным психическим процессам, которые у конкретного
ребенка были нарушены больше всего. Либо на индивидуальном
занятии создается основа для последующего подгруппового
занятия, чтобы ребенок смог более уверенно справляться с
предлагаемыми заданиями, выполнять их совместно с другими
детьми. Нельзя настаивать на продолжении игры, если песок
неприятен ребенку, или он чувствует себя грязным от
соприкосновения с песком. Детям нужно научится соблюдать
простые правила во время работы с песком (нельзя выбрасывать
песок из песочницы; нельзя бросать песок в других и брать его в
рот; после игры надо помочь убрать все игрушки на свои места;
после игры в песке надо помыть руки). В процессе занятий могут
быть использованы разнообразные методы – наглядные,



словесные, практические. В частности, к словесным методам
относятся: объяснение (краткое, четкое, эмоциональное); указания
(даются очень тихо, не отвлекая внимания других, обращены как
ко всем детям, так и индивидуально); вопросы (четкие, понятные);
пояснения, уточнения; к практическим – упражнения, рисование
на песке, создание композиций и др. Практические методы
являются ведущими и первостепенными в работе с детьми с ЗПР
дошкольного возраста.

Проведение коррекционно-развивающих занятий с
применением пескотерапии с соблюдением предлагаемых нами
организационно-педагогических и методических условий ее
реализации способствует развитию и коррекции познавательных
процессов у дошкольников с ЗПР. Использование пескотерапии
также обеспечивает решение ряда задач: усиливается желание
ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать
самостоятельно; развивается тактильная чувствительность как
основа «ручного интеллекта»; в играх с песком более гармонично
и интенсивно развиваются все познавательные функции
(восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и
моторика; совершенствуется предметноигровая деятельность.

В.О. Колесникова

Упражнения для формирования воздушной струи у детей с
речевыми нарушениями.

Произнесение большинства звуков требуют направленной
воздушной струи. Как правильно ее формировать и какие
упражнения можно использовать для этого представлено в данной
статье.

Известно, что органы дыхания наряду с основной
биологической функцией газообмена, осуществляют также
голосообразовательную и артикуляторную функции. Развитие



речевого дыхания у ребенка в онтогенезе происходит
одновременно с развитием речи и завершается примерно к 10
годам.

«Речевое дыхание представляет собой систему произвольных
психомоторных реакций, тесно связанных с производством устной
речи». Формирование речевого дыхания предполагает, в том числе,
и выработку воздушной струи.

Выработка воздушной струи считается одним из необходимых
и значимых условий постановки звуков. Работа по воспитанию
воздушной струи начинается на подготовительном этапе
формирования правильного звукопроизношения, наряду с
развитием фонематического слуха и артикуляционной моторики .

При работе с такими ситуациями можно воспользоваться
специальными методиками, которые может применить любая
мама, введя их в повседневную жизнь малыша. Условно приёмы
по развитию правильного речевого дыхания можно разделить на
три подгруппы:

1. Упражнения. Зажать правую ноздрю пальчиком правой руки
— глубокий вдох, выдох ротиком, медленно и плавно. Всё
повторяем с левой стороны. Упражнение повторяем 5-10 раз

Ребёнок лежит на спине на коврике, мама ему на животик
кладёт игрушку (например, резиновую уточку). Сейчас уточка
будет плавать на волнах: вдох-животик надулся, плавный выдох-
животик втянулся.

2. Игры.
 Катание друг другу через стол посредством выдыхаемой

струи воздуха маленьких машинок, фломастера, шарика,
одним словом любого катающегося предмета.

 Сдувать со своей ладошки или ладошки мамы вырезанных
бабочек, ватные шарики (представляя, что это комочки снега),
снежинки, конфетти, пушинки.

 Мыльные пузыри! Надо надуть самый большой! Можно
посоревноваться с мамой или другом.



 Сделать из бумаги кораблики, налить в большую тарелку
воды, спустить кораблики на воду и взять на себя роль
«попутного ветра». Чей кораблик доберётся быстрее до
берега?!

 Сделайте ворота из подручного материала (коробка,
конструктор), возьмите лёгкий шарик от настолько тенниса и
поиграйте с ребёнком в футбол. Нужно дуть на шарик и
загнать его в ворота.
3. Забавы. Приучите ребёнка пить его повседневные напитки

через трубочки.
 Но это ещё не всё: в стакан можно налить простой воды и

устроить бурю в стакане, выдыхая воздух через трубочку. Эта
игра очень нравится детям. Можно посоревноваться, у кого
буря в стакане будет сильнее.

 Задувание свечи. Будьте осторожны, выполняя это
упражнение! Можно задувать свечу с разного расстояния,
можно воздушной струёй наклонять пламя. Самое интересное,
что дети, когда видят, что зажглась свечка, успокаиваются;
можно начать говорить шепотом, создавая таинственную
атмосферу (очень эффектно делать это когда стемнеет).

 Вспомните губные гармошки, дудочки, выдувные язычки,
свистульки из производства народных промыслов – дети от
них в восторге. Не забудьте о надувании воздушных шариков.

Маленькому ребёнку бывает трудно, а порой и неинтересно
выполнять упражнения просто по показу. Поэтому используйте
игровые приемы, придумывайте сказочные истории, например
такие: «Проветриваем пещеру» Язычок живёт в пещере. Как и
любое помещение, её необходимо часто проветривать, ведь воздух
для дыхания должен быть чистым! Есть несколько способов
проветривания: -вдохнуть воздух носом и медленно выдохнуть
через широко открытый рот (и так не менее 5 раз); -вдох ртом и
медленный выдох через открытый рот (не менее 5 раз); -вдох и



выдох носом (не менее 5 раз); -вдох носом, выдох ртом (не менее
5 раз).

«Вьюга» Взрослый привязывает на ниточки кусочки ватки,
свободные кончики ниток закрепляет на своих пальцах, таким
образом, получается пять ниточек с ватными шариками на концах.
Рука держится на уровне лица ребёнка на расстоянии 20 – 30
сантиметров. Малыш дует на шарики, они кружатся и
отклоняются. Чем сильнее будут кружиться эти
импровизированные снежинки, тем лучше.

«Ветер» Проделывается аналогично предыдущему упражнению,
но вместо ниточек с ваткой используется лист бумаги, нарезанный
снизу бахромой (помните, когда-то такую бумагу прикрепляли на
форточки, чтобы отпугивать мух?). Ребёнок дует на бахрому, она
отклоняется. Чем более горизонтальное положение примут при
этом полоски бумаги, тем лучше.

«Мячик» У Язычка самая любимая игрушка- мячик. Он такой
большой и круглый! С ним так весело играть! (Ребёнок как можно
сильнее «надувает» щёки. Следите, чтобы обе щеки раздувались
равномерно!)

«Мячик сдулся!» После продолжительных игр, мячик у Язычка
теряет свою округлость: из него выходит воздух. (Ребёнок сначала
сильно раздувает щёки, а затем медленно выдыхает воздух через
округлённые и вытянутые трубочкой губы.)

«Насос» Мячик приходится надувать с помощью насоса. (Руки
ребёнка выполняют соответствующие движения. Сам он при этом
произносит часто и отрывисто звук «с-с-с-…»: губы растянуты в
улыбке, зубы почти сжаты, а кончик языка упирается в основание
нижних передних зубов. Воздух выходит изо рта сильными
толчками).

«Язычок играет в футбол». Язычок любит играть в футбол.
Особенно ему нравится забивать голы с пенальти. (Поставить на
противоположной от ребёнка стороне стола два кубика. Это -
импровизированные ворота. Перед ребёнком на стол положить



кусочек ватки. Малыш «забивает голы», дуя с широкого языка,
просунутого между губами на ватный тампон, стараясь «довести»
его до ворот и попасть в них. Следите, чтобы щёки при этом не
раздувались, а воздух струйкой стекал посередине языка.) При
выполнении этого упражнения надо следить, чтобы ребёнок
нечаянно не вдохнул в себя ватку и не подавился.

«Язычок играет на свирели» А ещё Язычок умеет играть на
свирели. Мелодия при этом почти не слышна, зато ощутима
сильная струя воздуха, которая вырывается из отверстия свирели.
(Ребёнок сворачивает из языка трубочку и дует в неё. Наличие
струйки воздуха малыш проверяет на своей ладошке).

«Суок и ключик» Ребёнок знает сказку «Три толстяка»? Если да,
то он наверняка помнит, как девочка-гимнастка Суок играла на
ключике замечательную мелодию. Ребёнок пробует это повторить.
(Взрослый показывает, как можно свистеть в полый ключик). Если
ключика под рукой не окажется, можно использовать чистый
пустой пузырёк (аптечный или из-под духов) с узким горлышком.

При работе со стеклянными пузырьками надо быть крайне
осторожными: края пузырька не должны быть отколотыми и
острыми. И ещё: внимательно смотрите, чтобы ребёнок случайно
не разбил пузырёк и не поранился.

В качестве дыхательных упражнений можно использовать и
игру на детских музыкальных духовых инструментах: дудочке,
губной гармошке, горне, трубе. А также надувание воздушных
шариков, резиновых игрушек, мячей.

Все приведённые выше дыхательные упражнения должны
выполняться только в присутствии взрослых! Помните, что при
выполнении упражнений у ребёнка может закружиться голова,
поэтому внимательно следите за его состоянием, и при малейших
признаках усталости прекращайте занятие.

Правила выполнения упражнений для развития речевого
дыхания: выполняя задания на развитие речевого дыхания, нужно
соблюдать некоторые правила:



1) Выполнять упражнения ежедневно, только тогда будет толк
в ваших занятиях.

2) Постепенно увеличивать время проведения занятий от 1-2
минут до 5-10 минут.

3) Лучше делать упражнения на свежем воздухе (особенно
летом). Если нет такой возможности – озаботьтесь
проветриванием помещения.

4) При выполнении заданий контролируйте своего ребёнка: •
Выдох должен осуществляться через рот, вдох — через нос.
Ребёнок не должен поднимать плечи и надувать щёки.
 Выдох должен быть длинным и плавным,
 Губы лучше немного скруглить/вытянуть.

5) Дыхательные упражнения очень утомительные и могут
вызвать даже головокружение, поэтому давайте отдохнуть
ребёнку, не перегружайте его, чередуйте с другими видами
деятельности.

А.И. Шрайнер

Развитие элементарных математических представлений у
детей младшего дошкольного возраста.

Аннотация: В статье говорится об особенностях формирования
математических представлений у детей дошкольного возраста.
Формирование элементарных математических представлений –
это целенаправленный и организованный процесс передачи и
усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности,
предусмотренных программными требованиями. Основная его
цель - не только подготовка к успешному овладению математикой
в школе, но и всестороннее развитие детей.

Одна из важнейших задач воспитания ребенка дошкольного
возраста – это развитие его ума, формирование таких



мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко
осваивать новое.

Трудно переоценить роль математики в интеллектуальном
развитии ребёнка. Изучение этого предмета стимулирует
мыслительные процессы, тренирует память, формирует
представления о свойствах предметов, пространстве и времени,
воспитывает терпение, усидчивость, самостоятельность.

Одним из первых математических представлений, которые
ребенок усваивает, является представление о количестве. Уже в
раннем возрасте дети начинают узнавать числа и учатся считать.
Развитие этого навыка можно содействовать с помощью
разнообразных материалов, таких как кубики, счетные палочки,
картинки с изображением предметов и т.д.

Другим важным элементарным представлением является
представление о форме и размере. Ребенок начинает узнавать
различные геометрические фигуры, такие как круг, квадрат,
треугольник и прямоугольник. Для развития этого представления
можно использовать игры с геометрическими фигурами,
конструкторы, пазлы.

Развитие представления о времени также важно для детей
младшего дошкольного возраста. Ребенок должен понимать
понятия "сейчас", "позже", "раньше" и т.д. для этого можно
использовать различные игры, предлагая ребенку выполнить
определенное действие через определенное время.

Знакомство с понятиями величины и измерения также является
неотъемлемой частью формирования элементарных
математических представлений. Ребенок должен уметь сравнивать
объекты по их размеру, массе или длине. Для этого можно
использовать игрушечные весы, линейки, мерные стаканчики и т.д.

Особую роль при формировании элементарных математических
представле-ний у детей младшего дошкольного возраста имеют
дидактические игры, использование которых в качестве учебного
материала позволяет учить детей сравнивать предметы,



сопоставлять их, выделять общее, производить простейшую
классификацию, а также решать другие учебные задачи в игровой
форме. Особенно детям нравятся занятия с использованием
различных головоломок, лабиринтов.

Много дидактических игр для закрепления знания цветов и
форм можно изготовить самостоятельно.

Но их отбор следует осуществлять с учетом следующих
принципов:

- принципа наглядности. Учитывая возрастные особенности
восприятия, внимания, памяти и мышления детей младшего
дошкольного возраста, важно использовать в играх различные
виды наглядности: картинки, игрушки, муляжи, макеты и пр.

- принципа доступности. Игровой материал, содержания и
действие должны соответствовать возможностям восприятия и
понимания младшими дошкольниками;

- принципа активности. Младшие дошкольники прочнее и
правильнее осваивают математические представления в
дидактических играх, которые требуют проявления их
познавательной активности, определенных практических и
мыслительных действий;

- принципа постепенного усложнения. В дидактических играх
должны постепенно и последовательно усложняться игровые
задачи и действия. Это позволяет совершенствовать
математические представления младших дошкольников.

В процессе обучения у детей развивается способность точнее и
полнее воспринимать окружающий мир, выделять признаки
предметов и явлений, раскрывать их связи, замечать свойства,
интерпретировать наблюдаемое; формируются мыслительные
действия, приемы умственной деятельности, создаются
внутренние условия для перехода к новым формам памяти,
мышления и воображения



Значение простого, но занимательного математического
материала, определяется, учитывая возрастные возможности детей
и задачи всестороннего развития и воспитания. Учет
индивидуальных особенностей детей при проведении
образовательной деятельности по формированию элементарных
математических представлений позволяет не только помочь детям
в усвоении программного материала, но и развить их интерес к
этим занятиям, а также обеспечить активное участие всех детей в
общей работе. Это способствует развитию внимания и
умственных способностей дошкольников, повышение интереса
средствами математического материала, увлечение и развлечение
детей, расширение, углубление математических представлений,
закрепление полученных знаний и умений, формирование
навыков и применения их в других видах деятельности.

Обучающая функция дидактических игр станет гораздо
эффективнее, при условии, что игры будут применяться в
вариативной системе, предполагаю-щей постепенное усложнение
по содержанию, по структуре, связанной с другими методами и
формами работы по формированию элементарных
математических представлений.

Таким образом, приобщение детей к математике в игровой и
занимательной форме, может помочь ребѐнку в будущем быстрее
и легче осваивать школьную программу.

Также поддерживать интерес к математическим понятиям
помогают стихотворения, сказки с математическим содержанием,
пальчиковые и жестовые игры. Детям нравится это занятие, они в
игре легко запоминают тексты (тренируется память), с интересом
дома рассказывают родителям (обучение и развитие продолжается
за стенами детского сада).

Таким образом, математическое развитие детей младшего
школьного возраста осуществляется как в результате
приобретения ребенком знаний в повседневной жизни, так и
путем целенаправленного обучения на занятиях по



формированию элементарных математических знаний. Именно
элементарные математические знания и умения детей следует
рассматривать как главное средство математического развития.
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И.Э. Абраменко

Развитие зрительно-пространственной координации у детей в
речевых играх.

Зрительно-пространственное восприятие – это совокупность
сложных процессов построения зрительного образа окружающего
мира. Это процесс работы глаз и головного мозга, куда
посылаются импульсы, полученные рецепторами глаз.

Формирование зрительно-пространственной координации
начинается раннем детстве, ее развитие продолжается в течение
всей жизни человека.

0-3 мес. Направляет руки ко рту. Следит за движениями рук.
Под контролем зрения направляет руку к предмету и захватывает
его.



6-12 мес. Развивается "единое" поле зрения и действия. Глаз
направляет движение руки. Перекладывает предмет из одной руки
в другую. Может положить ложку в чашку, кубики в коробку.

1-2 года. Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку,
поднимает её и пьёт. Помещает квадрат в квадратную прорезь,
круг - в круглую. Повторяет изображения нескольких
вертикальных, горизонтальных и округлых линий. Ребенок может
держать два предмета в одной руке, чертить карандашом,
переворачивает страницы книги.

2-3 года. Выполняет вращательные движения пальцами, рисует
чёрточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами.
Рисует по образцу крест. ребенок открывает ящик и опрокидывает
его содержимое, играет с песком и глиной, открывает крышки,
использует ножницы, красит пальцем, нанизывает бусы.

3-4 года. Может держать карандаш пальцами. Обводит по
контурам, копирует крест, копировать формы несколькими
цветами. Хватает катящийся к нему мяч, собирает и строит
постройки из девяти кубиков.

4-5 лет. Рисует карандашами или цветными мелками.
Раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные
буквы, квадрат, звезду. Рисует простой дом (квадрат и диагонали).
Рисует человека. Дорисовывает три части в недорисованную
картинку. Строит постройки более чем из девяти кубиков,
складывает бумагу более чем один раз, определяет предметы в
мешке на ощупь, лепит из пластилина (от 2 до 3 частей), шнурует
ботики.

5-6 лет. Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и цифры.
Дорисовывает недостающие части к картине. Воспроизводит
геометрические фигуры самостоятельно и по образцу.

К 6-7 годам в основном заканчивается созревание
соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц
кисти.



Зрительно-пространственная координация является частью
зрительно-моторной интеграции (ЗМИ), которая представляет
собой сложную комбинацию навыков и позволяет человеку
выполнять сложные задачи, используя глаза, руки и мозг вместе.
Причинами нарушения ЗПК являются отставание в развитии,
обусловленное условиями жизни и организацией обучения,
индивидуальными особенностями развития или здоровья;
заболевания нервной системы (черепно-мозговые травмы,
нарушение мозгового кровообращения, интоксикации); и,
особенно, снижение/нарушение зрительных функций.

У современных детей есть проблемы с зрительно-
пространственной координацией не потому, что у них есть статус
ОВЗ, а потому, что они ведут малоподвижный образ жизни и
много времени проводят за гаджетами. Такой образ жизни не
только не способствует развитию зрительно-пространственной
координации, но и нарушает её формирование. Исследования
показывают, что почти у 50% детей, идущих в первый класс, не
полностью сформирована зрительно-пространственная
координация. А ведь ещё 20-25 лет назад таких детей было не
более 10%. Таким образом, для полноценного формирования у
дошкольников ЗПК необходима целенаправленная
систематическая работа. Основная задача состоит в том, чтобы
своевременно выявить и скорректировать недостатки зрительно-
пространственных и зрительно-моторных функций, которые
являются причиной появления оптической дисграфии, дислексии
не допустить перехода этих недостатков на последующие этапы
обучения, что в последующем осложняет учебно-познавательную
деятельность детей.

В структуре пространственных представлений можно выделить
четыре основных уровня. В основе выделения уровней в структуре
пространственных представлений лежит последовательность
овладения ребенком пространственными представлениями.



Безусловно, все эти уровни в процессе развития ребенка в
определенной степени пересекаются между собой во времени.

Первый уровень.
Пространственные представления о собственном теле.
- что выше (ниже): голова или плечи?; глаза или нос? и т.п.
- какая часть лица выше (ниже) всех остальных? и т.п.
- какая часть тела находится над (под) шеей? и т.п.
- что находится между глазами и ртом?; между плечом и

кистью? и т.п.
Ребенка просят выполнить задания:
- подними руки выше головы; опусти руку ниже коленки; и т.п.
- дотронься пальцами до лица выше бровей; ниже рта; и т.п.
- хлопни руками над головой.
Второй уровень.
Пространственные представления о взаимоотношении внешних

объектов и тела (по отношению к собственному телу).
(впереди меня - стол, позади - шкаф, справа - дверь, а слева -

окно, вверху - потолок, а внизу - пол).
Развитие пространственных представлений подчиняется

одному из главных законов развития - закону основной оси:
сначала формируются представления вертикали, затем
представления горизонтали «от себя» вперед, затем - о правой и
левой стороне. Представления о правом и левом складываться у
ребенка между тремя и четырьмя годами. Под руководством
взрослого ребенок выделяет и правильно называет свою правую
руку. Она выступает как рука, выполняющая основные действия.
Различение левой руки у ребенка в этот период осуществляется
только через правую руку. Используя длительные ощущения
своих рук, ребенок начинает различать правые и левые части тела.
Наиболее поздно формируется понятие «сзади». Итогом развития
ребенка на этом этапе становится целостная картина мира в
восприятии пространственных взаимоотношений между
объектами и собственным телом.



- какая игрушка находится ближе всех к тебе? дальше всех от
тебя?;

- какие игрушки находятся дальше, чем зайчик? ближе, чем
собачка?;

- какая игрушка перед мишкой, какая после?
Третий уровень.
Уровень вербализации пространственных представлений.
Дети, у которых не сформированы пространственные

представления, не используют предлоги, обозначающие
пространственные взаимоотношения предметов, людей, животных
(НАД, ПОД). Дети затрудняются в дифференциации предлогов
(НА, В, У, С, К ДОМУ, У ДЕРЕВА, В СТОЛЕ, НА СТУЛЕ),
испытывают трудности в использовании прилагательных
(ВЫСОКИЙ, НИЗКИЙ, ТОНКИЙ ТОЛСТЫЙ), они заменяют
обозначениями (БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ).и многое другое.

Четвертый уровень несет в себе лингвистические
представления. Этот уровень является наиболее сложным и
поздно формирующимся. Формируется непосредственно как
речевая деятельность. Понимание пространственно-временных и
причинно-следственных связей является важной составляющей
психического развития ребенка.

Практика показывает, что при систематической и
целенаправленной работе недостаточность зрительного и
зрительно-пространственной координации можно значительно
уменьшить и чем раньше будет проводиться коррекционная
работа в этом направлении, тем результат будет лучше!

Поэтому в ежедневную работу с детьми необходимо включать
следующие формы работы:

Традиционные:
- Самомассаж кистей и пальцев рук с речевым сопровождением;
- Игры с пальчиками с речевым сопровождением;
- Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождения;



- Графические упражнения: «Штриховка» - вертикальные,
горизонтальные, наклонные, круговые линии, а также штриховка с
помощью отрывистых движений руки. Проведение различных
(непрерывных, пунктирных, волнистых) линий в разном
направлении от заданного начала к заданному концу.

- Лабиринты с речевым сопровождением
- Дорисовывание изображений предметов, картинки.
- Графические диктанты.
- Копирование изображений по клеткам в тетради.
- Игры: Конструирование по заданному образцу (из счетных

палочек, мозаики, пазлы)
Нетрадиционные:
- Самомассаж кистей и пальцев рук с колючим шариком «Су-

джок» с речевым сопровождением.
- Упражнения с грецкими орехами, желудями, каштанами,

шишками, карандашами и т.п.;
- Игры с крупой, макаронами (Выкладывание из круп по

образцу) с речевым сопровождением.
Развитие зрительно-пространственной координации в речевых

играх.
Зрительно-пространственной координация является

необходимым элементом определения готовности ребенка к
школе. Дети часто теряют интерес к повторяющимся заданиям их
можно разнообразить.

Задачи:
 Обогащение словаря.
 Развитие речи.
 Конкретизация понятий.
 Развитие зрительно-пространственной координации.
 Развитие памяти, внимания.
 Развитие логического мышления.
 Развитие мелкой моторики.

Я знаю три…пять…. (десять…)



Материал: бусины различной формы, цвета, размера, шнурок.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию нанизывает бусины на шнурок

(леску) : «Я знаю пять деревьев…,я знаю двенадцать месяцев, я
знаю семь дней недели…, я знаю детенышей диких животных…, я
знаю перелетных птиц» и т.д.

Игры с прищепками
Материал: веревка, прищепки, карточки на нужную тему, поле

с картинками.
Ход игры:
Взрослый развешивает на веревку картинки с изображением.

Ребенок слушает инструкцию и снимает нужные картинки
озвучивая свой выбор. «Найди только одежду…, головные
уборы, … обувь» и т.д.

Ребенок прикрепляет картинки прищепками на веревку.
«Красными прищепками прикрепи животных севера», «Зелеными
прищепками прикрепи животных юга» и т.д.

Ребенок слушает инструкцию, прикрепляет прищепки на поле,
озвучивая свой выбор. «Найди весну, прикрепи зеленые
прищепки», «Найди зиму, прикрепи синие прищепки», «К осени
прикрепи красные прищепки», «К лету желтые прищепки» и т.д.

2726 01
Пройди по дорожке
Материал: лабиринты, крышки, проволока.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию, прослеживает путь, выкладывая

его проволокой и озвучивает. Игры: «Дикие животные ….»,
«Домашние птицы…», «Дикие птицы…»,

Ребенок слушает инструкцию, прослеживает путь по дорожке.
В конце пути в пустой квадрат кладет нужную карточку озвучивая
свой выбор. Игры: «Кто где живет?», «Кто что ест?», «Чей
детеныш?» «Чье это?» и т.д.



Ребенок слушает инструкцию, выкладывает путь по лабиринту
крышками одного цвета, чем больше крышек тем лучше. Игры: «Я
знаю диких животных», «Я знаю домашних животных», «Я знаю
посуду», «Я знаю месяцы» и т.д.

Волшебные часы.
Материал: часы со стрелкой, карточки.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию, двигает стрелку часов озвучивая

свой выбор. «Найди все красное, желтое, зеленое, синее…»,
«Найди диких животных домашних животных, домашних птиц,
диких птиц» и т. д. по нужной теме.

Ребенок слушает инструкцию, двигает стрелку часов озвучивая
свой выбор. «Что растет на дереве…, что растет в земле…?», «Что
съедобное, что не съедобное?», «Что сделано человеком?», «Что
живое, что не живое?», «Кто может летать, ползать?» и т.д. по
нужной теме.

Веселые фишки
Материал: поле с картинками, фишки разного цвета.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию выкладывает фишки на поле:

«Найди игрушки…, фрукты…, цветы…, птиц…, ягоды..,
животных…и т.д.»

Ребенок слушает инструкцию выкладывает фишки на поле:
«Кто умеет летать.., скакать?», «Что съедобное?», «Во что можно
играть?», «Что растет?», «Что едет?», «Кто кукует..., ржет?», «У
кого есть крылья…, копыта?» и т.д.

Крышечки
Материал: поле с картинками, крышки разного цвета.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и

озвучивает свой ответ: «Кто слева..., справа, сверху, снизу от
кошки?».



Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и
озвучивает свой ответ: «Найди диких животных..., домашних…,
животных зоопарка».

Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и
озвучивает свой ответ: «У кого есть хобот..,. грива..., копыта…,
короткий хвост…, длинная шея…, рога…, сумка для детеныша..?».

Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и
озвучивает свой ответ: «Кто живет в воде.., норе.., хатке?», «Кто
хищник?», «Кто травоядный?», «Кто ржет..., квакает...,
мяукает...?», «У кого детеныш котенок…, бельчонок...,
медвежонок…?».

Назови не ошибись
Материал: поле с картинками, крышки разного цвета.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и

озвучивает свой ответ: «Найди все мягкое…, твердое…, вкусное…,
сочное…, шерстяное, деревянное…, железное…, ароматное…».

Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и
озвучивает свой ответ: «Что можно съесть..., надеть..., кого можно
поймать..., во что можно играть»

Ребенок слушает инструкцию выкладывает крышки на поле и
озвучивает свой ответ (антонимы): «тяжелый-(ребенок ищет
антоним и закрывает крышечкой) легкий шар, парашют и т.д,
твердый - …, маленький - …,холодный - … и т.д».

Найди парочку
Материал: поле с картинками, фишки разного цвета.
Ход игры:
Ребенок слушает инструкцию выкладывает фишки на поле и

озвучивает свой ответ: «Малыш-коляска, погремушка, фартучек…;
Обед-нож, тарелка, торт, табурет…; Магазин-торт, морковь,
мандарин, помидор и т.д. чем больше картинок по смыслу закрыто
тем лучше».



Ребенок слушает инструкцию выкладывает фишки на поле и
придумывает рассказ: «Продолжи рассказ закрывая предметную
картинку. У Оли сегодня день рождения и она…; У Маши новая
кукла она…, Петя собрался в лес…, Бабушка решила…, Мама
готовила… и т.д.».

Речевые игры для развития зрительно-пространственной
координации направлены не только на понимание предлогов,
наречий и выполнение двух-трехступенчатой инструкции, но и на
развитие слухового внимания, слуховой памяти, мелкой моторики,
Только в результате систематической, целенаправленной работы у
детей будет развиваться зрительно-пространственной
координация, которая будет хорошей основой для успешного
обучения детей в начальной школе.
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Н.Е. Чебодаева

Игра – как ведущий вид деятельности детей дошкольного
возраста.

В свое время А. С. Макаренко высказал мысль о том, что
хорошая игра похожа на хорошую работу: их роднят
ответственность за достижение цели, усилие мысли, радость
творчества, культура деятельности.

Игра – это жизнь ребенка. В игре, как и в жизни, временные
трудности, промахи и неудачи не только не неизбежны, но часто в
них заключается основная ценность. Именно в преодолении
трудностей происходит становление характера, формируется
личность, рождается потребность получить помощь и, когда
нужно, прийти на помощь другим.

Задумывались ли вы, почему дети любят играть? Что дает игра
ребенку? Помните, во что играли вы в детстве?

Некоторые родители смотрят на игру как на забаву, как на
бесполезную трату времени, ничего не дающую ребенку. «Чем бы
дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — рассуждают такие
родители. Им совершенно безразлично, во что и как играют их
дети, лишь бы ребенок их не беспокоил, не надоедал вопросами,
дал возможность отдохнуть или заниматься своими делами. Такое
отношение к играм детей является глубоко неправильным. Игра,
повторим, имеет чрезвычайно важное значение для развития
ребенка.

Вполне возможно, что развивающие игры окажутся
увлекательными для всех дошкольников, не зависимо от возраста.
Как мы уже сказали, выбор игры определяется не календарным
возрастом, а этапом их психологического развития.

Игры бывают нескольких видов:



- подвижные (двигательные), развиваются двигательные
способности, ловкость, воля, сообразительность, смелость,
быстрота реакций.

- сюжетные-ролевые. Сначала, в 1-2 года это ознакомительная
и отобразительная игра, предметно-манипуляционная.
Используются игрушки, предметы, обращается внимание на их
целевое назначение.

К третьему года жизни формируется сюжетно-отобразительная
игра, в которой дети начинают активно отображать впечатления,
полученные в повседневной жизни (баюкают куклу, «ездят» на
машине). После 3-х лет появляется собственная ролевая игра. Это
деятельность, в которой дети берут на себя роли (функции)
взрослых и в игровых условиях воспроизводят деятельность
взрослых и отношения между ними.
 Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник»,

«дни рождения» (большое место уделяется кукле)
 Игры на производственные и общественные темы, в которых

отражается труд людей и их социальные роли (школа, магазин,
транспорт: поезд, самолет, космические полеты).

 Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и
радиопередач: в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену
(по содержанию мультфильмов, кинофильмов). Очень важно,
какие мультфильмы смотрит ваш ребенок. При первом
просмотре родитель должен вместе с ребенком посмотреть
мультфильм.

«Высший пилотаж», свойственный для 5-7 летних детей –
игры-драматизации, театрализованные игры.
 Строительно-конструктивные игры – разновидность

творческой игры с огромным компонентом развития мелкой
моторики.

- дидактические игры
Дидактические игры – игры, специально создаваемые или

приспособленные для целей обучения.



В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные
задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания,
умственного усилия, умения осмыслить правила,
последовательность действий, преодолеть трудности. В
дидактических играх обучение носит игровой характер. Опираясь
на непроизвольное внимание детей, взрослые должны
активизировать их познавательную деятельность, вызывать
интерес к окружающим предметам, совершенствовать их опыт,
формировать навыки и умения. В этом их развивающая роль.

Дидактическая игра содействует развитию у детей
общительности, умению играть вместе, регулировать своё
поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и
требовательным. Это собственно обучающие игры с правилами,
игры и упражнения с дидактическими игрушками и материалами,
некоторые игры-занятия.

Игра – самая продуктивная форма детской познавательной
активности. Применение игр позволяет учить детей весело,
радостно и без принуждения. Игра помогает организовать
деятельность ребёнка, обогащает представления об окружающем
мире новыми сведениями, активизирует мыслительную
деятельность, внимание, а главное, стимулирует речь. Речевые
игры – они красной нитью проходят через все виды игр,
перечисленных мною.

Т.В. Сирчук

Консультация для родителей на тему: “Детская ложь”.

 О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской
ложью? Насколько честны они сами. Родители – главный
образец для подражания. Психологи отмечают, что дети-
лжецы обычно растут в семьях, где сами родители отличаются
нечестностью.



 Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч.
личной жизни) можно оградить ребенка от неприятностей.
Конечно, каждый родитель должен располагать определенной
информацией, но её объем зависит от возраста ребенка, т. е.
родители должны четко различать, что им необходимо знать, а
с чем они могут смириться как с проявлением независимости
ребенка. Родители могут составить перечень проблем, в курсе
которых им необходимо быть, например:

– кто друзья ребенка, каково их поведение;
– какие телепередачи смотрит ребенок;
– как ребенок ведет себя в детском саду.
Сферы, в которые родители не вторгаются:
– личная корреспонденция;
– телефонные разговоры;
– детская комната.

 Еще один совет: создать отношения, полностью построенные
на доверии (такие отношения зарождаются с самого начала
общения родителей и детей, и, если родители постоянно
будут демонстрировать ребенку полное доверие, то ребенку
незачем будет врать).

 Если ребенок попался на явной лжи, это не должно стать
концом доверия (единичная ложь все же простительна). Если
ложь примет хронический характер, ребенок пострадает от
последствий утраты доверия.

Формула доверия для родителей:
«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия.

Если ты сделаешь что-то такое, что мне наверняка не
понравится, не бойся мне об этом сказать. Можешь
напомнить мне, что не надо сердиться. Ты, конечно, можешь
попытаться скрыть свой поступок, но я буду просто горд
тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать правду».

Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой
 Понять возможную причину лжи и проанализировать ее.



 Ответить на вопрос: малыш солгал безвинно или
преднамеренно?

 А если преднамеренно, то почему?
 В чем виноваты Вы?
 У Вас завышенные требования к ребенку или он Вам лишь

только подражает?
 Не спровоцировали сами Вы обман соблазнами или

вопросами-ловушками?
 Кто пострадал от лжи: Вы, Ваш ребенок или посторонний?
 Не чувствует ли Ваш малыш себя отверженным в семье?
 Не сравниваете ли Вы его с другими детьми в семье,

высказывая недовольство и вызывая ревность и
соперничество?

 Не занижаете ли вы его самооценку?
 Не опекаете ли Вы излишне малыша?
 Не копирует ли он Вас, являясь неожиданным свидетелям

того, как Вы «манипулируете» ложью, считая ее сущим
пустяком?

 Не вызываете ли Вы в нем враждебность своими наказаниями
«за дело» или с целью «профилактики»?

Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину
лжи, старайтесь действовать и помогать ребенку.

Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо
наказывать его, скорее одобрите, чтоб он поверил в собственные
силы: раз мог сознаться, что сказал неправду, значит – честный и
больше не обманет никого.
 Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте его это

делать, а лучше расскажите ему сказку или придумайте
историю о том, к чему приводит ложь и сколько доставляет
неприятностей.

 Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше,
чтобы была «невежливая» правда, чем «вежливая» ложь.

 Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.



Если ложь заслуживает наказания…
Бенжамен Спок писал: «Я не отстаиваю необходимость

физических наказаний, но, по-моему, отшлепать ребенка – это
менее болезненно для него, чем длительное, суровое осуждение».
Что касается лжи, то общепризнано: ребенок, подвергающийся
физическим наказаниям, лжет чаще, чтобы избежать их.
 Избегайте применять физическое наказание.
 Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от

наказания за проступок, скрываемый ложью.
 Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок

ребенка для окружающих.
 Наказание должно быть соразмерно поступку.
 Если после многократных поучений и наказаний ребенок

продолжает врать, в этом случае нужна консультация
специалиста.

 Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал
оценку собственному поступку.

К.Б. Сеитова

Конспект внеклассного занятия на тему: “Секреты
апельсина”.

Цель: формирование системного представления о предметах и
объектах окружающего мира на основе интеграции разных видов
деятельности.

Ход занятия
Педагог: Ребята, давайте поприветствуем друг друга. Станем

рядышком, по кругу, скажем - «Здравствуйте!», друг другу. Нам
здороваться ни лень: всем - «Привет!» и «Добрый день!». Если
каждый улыбнётся, утро доброе начнётся! Я твой друг и ты мой
друг. Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся… Пусть



сегодняшнее занятие принесет нам всем радость и много
открытий! -Проходите, присаживайтесь на стульчики.

- За осанкой мы следим, все красиво мы сидим.
Ребята, сегодня я хотела бы начать занятие со слов великого

русского клоуна и актёра Юрия Никулина «Много интересного
можно сделать, если у тебя хорошее настроение»

- А как вы думаете, почему надо начинать любую работу с
хорошим настроением. (Тогда все получится; возникает желание
что-то узнать новое).

Совершено верно.
Но у нас сегодня не простое занятие. Скажите, ребята, а какой

сейчас месяц идёт?
Январь – самый весёлый месяц в году. Он приготовил для нас

много забавных и удивительных праздников.
Самый необычный праздник в январе – День апельсиновых

сказок.
Сказки — это прекрасный и удивительный мир открытий для

всех нас. Все: и взрослые, и дети, все мы любим сказки и верим в
них. Они учат нас добру и справедливости, учат быть
заботливыми и дружелюбными.

День апельсиновых сказок отмечается по всему миру 19 января.
Апельсин – дар солнца, так говорят об этом цитрусовом фрукте в
народе. Он несёт в себе энергию светила, похож на маленькое
солнышко.

Ни для кого не секрет, что этот экзотический фрукт поднимает
настроение и укрепляет иммунитет. Зимой самое время
порадоваться зимней сказке и поддержать своё здоровье
оранжевым чудом!

Поэтому… Раздается звонок на телефоне.
Учитель: - Пришло голосовое сообщение от профессора

Чудакова. А вы знаете кто это? Давайте все вместе прослушаем.
Говорит Профессор: - Здравствуйте. У меня выросло очень

странное дерево с необычными плодами. Я хотел бы его изучить,



но в данный момент занят обучением фиксиков. Может быть, вы
мне поможете раскрыть все секреты этого дерева? Высылаю вам
фотографию. Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарю.

Учитель: - Ну что, ребята поможем профессору? Я предлагаю
снять видео о том, как мы будем раскрывать секреты дерева и его
плодов. Затем отправим его Чудакову. Вы согласны?
Устанавливается камера. Рассматривание фотографий
апельсинового дерева и беседа.

Учитель: - Как вы думаете, ребята, что это за дерево?
Ответы детей.
Учитель: - Да, это действительно, апельсиновое дерево.

Правильно, значит, как можно сказать: апельсин фрукт или овощ?
В природе апельсины — это высокие вечнозеленые деревья с
блестящими листьями.

Они имеют шаровидную крону, цветут белыми душистыми
цветами, из которых образуются плоды, которые вы все любите.

На планете Земля апельсины растут очень давно, более 4 тысяч
лет. Родина апельсинов — Китай.

Поэтому их так и называют: апельсин — китайское яблоко. В
нашей стране апельсины появились 200 лет назад.

Сегодня мы с вами продолжим узнавать «секреты апельсина»,
но обратите внимания на то, что к нам в гости сегодня пришла
Цветочная фея и она хочет проверить, что же мы уже знаем об
апельсинах. Фея под каждым цветочком спрятала вопросы, на
которые вам нужно постараться ответить. А что вы можете
рассказать про апельсин? Становитесь в круг удобно. У меня в
руках апельсин. Чтобы узнать секреты апельсина, нам нужно
ответить на вопрос: апельсин какой? Вы будете передавать друг
другу апельсин, и рассказывать про него. Ваш ответ должен
начинаться со слова - АПЕЛЬСИН. (ответы детей; оранжевый,
круглый, яркий, ароматный, сочный, кислый, полезный,
витаминный, лечебный…)

Чтение детьми стихотворений про апельсин.



- У меня на столе две коробочки. Не заглядывая в них, можно
догадаться, в какой из них апельсин? Как? (по запаху)

Какой по запаху апельсин? (ароматный, приятный, аппетитный
и пр.) (находят коробочку с апельсином)

- Посмотрите на срез апельсина. Что есть внутри апельсина?
(Внутри апельсина есть мякоть, семя, сверху кожура. А между
кожурой и мякотью белая полоска - цедра). В цедре находится
много витаминов. Обратите внимание на мольберт, какого
витамина больше всего в апельсинах? (витамина С). А эти
апельсины я уже почистила. (раздаю каждому по дольке
апельсина, один очищенный апельсин оставляю целиком). Что вы
про него можете сказать? (Апельсин состоит из долек, сверху
каждую дольку покрывает тонкая плёнка, которая предохраняет от
высыхания).

- Что же может высохнуть у апельсина? (Сок, апельсиновый
сок)

- Как же можно получить из апельсина сок? (дети предлагают,
говорят разные способы получения сока).

А какой ещё фруктовый сок вы знаете? (сливовый,
абрикосовый, персиковый и др.) Сообщаю дополнительные
сведения или вспоминаем их с детьми: апельсиновый сок
применяется в производстве разных видов лекарств и дорогих
духов, используется в кондитерскомпроизводстве

Игровая ситуация:
Мы много узнали про апельсин, но это еще не все секреты о

нем.
Хотите сделать собственные открытия об этом удивительном

фрукте? (Ответы детей)
Педагог: Ребята, я предлагаю вам сегодня

поэкспериментировать с апельсином. Возьмите его в руки и
потрите. Что вы можете сказать о кожуре апельсина, какая она на
ощупь? (Шероховатая, пупырчатая …).



Давайте мы с вами проведём эксперимент: в ёмкость с водой
опустите сначала неочищенный апельсин и попробуем его
утопить, у нас получается? (Апельсин не тонет), а теперь опустим
очищенный, что мы с вами видим? (Апельсин утонул). А как вы
думаете, почему так происходит неочищенный не тонет, а
очищенный тонет? (Ответы детей).

Вывод: Дело в том, что между кожурой и апельсином есть
воздух, а воздух легче воды, поэтому вода и выталкивает апельсин,
то есть, кожура для апельсина является своеобразным
«спасательным жилетом» и не дает апельсину утонуть.

Опыт №2. Тонет ли апельсиновая кожура.
Давайте бросим в воду кожуру.
"В апельсиновой кожуре есть много пузырьков воздуха. Они

выталкивают апельсин на поверхность воды. Без кожуры апельсин
тонет, потому что тяжелее воды, которую вытесняет".

Значит можно утверждать, что воздух легче воды.
Какие еще фрукты не утонут? (предположения детей). Давайте

проверим.
Где человек применяет то, что воздух легче воды? (ответы

детей). (надувные круги, лодки)
Физминутка
Педагог: А скажите, можно ли узнать сколько долек в

апельсине не снимая с него кожуры. (Ответы детей). Тогда
давайте проверим.

- Оторвите зеленую «звездочку- хвостик», возьмите лупы и
посмотрите.

Что вы видите? (Ответы детей).
- Под «звездочкой» вы сразу увидите малюсенькие дырочки.

Сколько дырочек, столько и долек. Все просто - через эти дырочки,
апельсин впитывает соки в свои дольки. Давайте посчитаем
дырочки и проверим. Совпадёт ли количество дырочек с дольками.
Педагог разрезает апельсин поперек и проверяют свою

гипотезу.



«Апельсин и яблоко» Рахиль Баумволь.
Девочка сняла с апельсина кожуру, увидела, как много в нем

долек, и спросила: –Апельсин, почему ты весь из долек?
– А это для того, чтобы ты со всеми могла поделиться, –

ответил ей апельсин.
– А ты, яблоко, почему без долек? Чтобы я одна могла тебя

съесть?
Просмотр мульфильма «Мы делили апельсин»
Педагог: Дети, а как вы думаете, что произойдёт, если соком из

цедры апельсина брызнуть на воздушный шарик? (Ответы-
предположения детей) Возьмите кожуру апельсина, немного
согните её и брызните сок на шарик. Что произошло? Шарик
лопнул, а как вы думаете, почему? (Ответы детей). Дело в том,
что сок, который мы выдавили из кожуры апельсина содержит
особое вещество, называется он - лимонен. Лимонен содержится
во многих эфирных маслах цитрусовых, а не только апельсинов.
Лимонен используют при производстве косметики, духов, так как
он придает лёгкий цитрусовый аромат. Так вот, лимонен обладает
удивительной способностью растворять резину, а из резины, как
известно, и изготовлены наши шарики. Вот так все просто.

Я знаю еще один секрет! В Испании придумали
апельсиновое автомобильное топливо. Что вы делаете с
кожурой, когда съедите апельсин? А испанцы из кожуры
делают апельсиновое топливо. Зачем? Чтобы сохранить
воздух чистым.

Рассказ школьной медсестры Жанны Кимрединовны о пользе и
вреде апельсина:

В апельсине содержатся витамины А, В1, В2, РР, но больше
всего в нем витамина С, который помогает нам меньше болеть,
быть бодрыми и веселыми. Еще в апельсине есть полезные
микроэлементы. Апельсин помогает заживлению ран и нарывов,
он полезен для пищеварения. А еще он успокаивает, улучшает



аппетит и хорошо утоляет жажду. У апельсина полезно все – и
мякоть, и корки.

Но съедать много апельсинов сразу – вредно. Вреден он тем,
что содержит много кислоты и сахара. Кислота и сахар разрушают
зубную эмаль. Поэтому, после того, как вы поели апельсин, нужно
прополоскать рот. На этом весь вред апельсинов и заканчивается.
Апельсины – это отличный десерт, который, наверняка придется
по вкусу, а также это отличное средство, повышающее иммунитет.

Педагог: Ну а сейчас давайте подведём итоги, посмотрим, как
вы усвоили материал,

Рефлексия: Подходим к столу с колокольчиками.
Пусть колокольчик зазвонит у того, кто узнал что-то новое

(расспросить детей, что нового они узнали).
- Пусть колокольчик зазвонит у того, кто считает, что мы

выполнили задание профессора – разгадали секреты апельсина.
Пусть зазвонит колокольчик у того, кому сегодня было трудно?

Те, кому было трудно, пусть не отчаиваются. Не сделать открытий
без трудностей и преград.

Сегодня мы сделали много опытов и узнали много секретов про
апельсин. Как думаете, профессор Чудаков будет доволен?

А сейчас зазвонит мой колокольчик. Послушайте, что я вам
хочу сказать. Мне было очень приятно поработать с вами в одной
команде. Вы прилежно и дружно трудились, и новые секреты нам
сегодня открылись! Подружитесь с апельсином, доверяйте его
волшебной силе и будете здоровы!

Педагог А сейчас, ребята, послушайте вот такое стихотворение
про апельсин…

(Раздаёт дольки апельсина)
Педагог - Может ли апельсин поднять настроение? Раньше

думали люди, что запах растений может отгонять болезни, и
носили с собой апельсины, в которые вставляли семена гвоздики.
(Дети получают семена гвоздики и украшают ими апельсины.



Пусть и у нас с вами всегда будет хорошее настроение и здоровье!
Большое спасибо за занятие.

Чтение сказки «Гордый апельсин»
«Про гордый Апельсин и золотое Яблоко» Ирис Ревю.
В Апельсиновой стране самый главный, конечно же, Апельсин.

Он такой круглый, яркий, вкусный, ароматный!
Апельсин – гордый. А чем он гордится? Своим южным

происхождением, оранжевым настроением.
Но вот однажды Апельсин загрустил. Представляете, его назвали
яблоком. Кто же его так назвал? Сам маркиз Яблоко. Апельсин
сначала расстроился, что его назвали не своим именем. Но маркиз
Яблоко ему пояснил, что Апельсин по-китайски — это «китайское
или золотое яблоко». Тогда Апельсин обрадовался. Оказывается,
что он – почётный житель не только Апельсиновой, но и
Яблочной страны. И у Апельсина есть названый брат - Яблоко. А
кому ж не хочется иметь брата?

Выводы: дети создают кластер (работа в группах)

М.В. Коваль

Конспект образовательной деятельности “Экскурсия в мини
музей “Укек””.

Цель: Формировать у детей ценностное отношения к истории и
культуре Саратовской области посредством краеведческой
направленности.

Задачи:
- Познакомить детей с новыми цифровыми технологиями

современного мира(QR-код);
- Расширить представления детей о малой Родине, о

достопримечательностях, культуре родного края;



- Совершенствовать представления детей о многообразии
окружающего мира, путём рассматривания фотопейзажа с родным
краем;

-Расширить представления о сферах человеческой деятельности:
о быте людей прошлого времени, об архитектурных сооружениях,
о профессиях того времени, развивать наблюдательность,
логическое мышление, умение замечать изменения;

- Развивать связную речь, умения детей поддерживать беседу;
- Обогащать и активизировать словарь детей новыми словами;
- Совершенствовать умения работать в коллективной работе,

развивать художественный вкус, творческие способности;
- Воспитывать интерес к русской народной культуре,

дружеское отношение друг к другу и окружающим.
Активизация словаря: хан, ювелир, зодчий, оружейник,

лекарь, медник, кожевник, коралл, лазурит, археолог.
Предварительная работа: рассматривание герба и карты

Саратовской области, беседы о достопримечательностях,
рассматривания иллюстраций о городе, дидактическая игра
«Узнай и назови профессию».

Оборудование: сказочный персонаж -домовёнок Кузя,
мольберты с фотопейзажами репродукции А.Ю.Тихомирова с
QR-кодом: «Укек», «Дворец хана», «Посёлок ремесленников»;
колонка, кисти, щётки, лопатки, песочница, кувшин (иллюстрация)
разделённый на 9 частей, образец с кувшином, карточки с
разными профессиями; сюрпризный момент-заготовки кувшина.

ОД.
I.Организационный момент.
Воспитатели вместе с детьми:
Мы построим ровный круг,
Справа друг и слева друг,
Дружно за руки возьмитесь,
Все друг другу улыбнитесь.
Улыбнитесь и гостям,



А гости улыбнутся вам!
Воспитатель1: -Ребята, сегодня мы хотим пригласить вас в

мини-музей и оказаться в атмосфере далёкой старины. Сегодня вы
узнаете, что было раньше на нашей Саратовской земле и узнаете
как жили наши предки. Мы с вами будем посетителями музея и
поэтому должны помнить правила поведения в общественном
месте. А встречает нас в этом музее наш любимый герой-это
домовёнок Кузя.И он предлагает сначала провести небольшую
разминку и вспомнить, что мы знаем о нашем Саратовском крае.
Сейчас мы поиграем вместе с Кузей в игру, которая называется
«Знатоки», кто быстрее дойдёт до финиша тот и победит!

Игра «Знатоки»
(дети выбирают 3 командиров команд, они встают на

стартовую полосу и за правильный ответ передвигаются по
цветным фигурам, остальные дети при затруднении помогают
отвечать на вопросы)

Вопросы:
1.Как называется город в котором ты живёшь?
2.Как называют людей, живущих в нашем городе?
3.На какой реке стоит наш город?
4.Назовите на какой улице находится наш детский сад?
5.Какие достопримечательности нашего города вы знаете?
6.Что изображено на гербе Саратовской области?
7.Назовите какие вы знаете национальности?
8.Назовите главный город Саратовской области?
Воспитатель: -Молодцы, ребята, все хорошо справились с

заданиями и Кузя этому очень рад! И он предлагает нам пройти к
главным экспонатам музея.

II.Основная часть. (дети садятся на стульчики, перед ними
фотопейзаж, они слушают рассказ по QR-коду)

- Воспитатель 2:- Вы же хотите узнать кто и как жил раньше
на нашей Саратовской земле и как она возникла?



- Хорошо! Ребята, мы с вами оказались в необычном музее.
Ведь мы живём с вами в 21 веке и сейчас очень быстро
развиваются разные цифровые технологии. И сегодня мы с вами с
помощью обычного телефона узнаем много информации и узнаем
историю и культуру Саратовской области. Для этого посмотрите
на этот фотопейзаж, который называется «Укек».Мы с вами
берём телефон, наводим камеру на QR-код и мы сейчас услышим
нужную нам информацию.

Картина 1:-Ребята, на территории нашей области, практически
во всех районах, открыто много следов исторической эпохи.
Одним из крупных городов был большой и красивый город Укек,
он находился в районе южной окраины города Саратова. Вам
наверное приходилось быть в этом городе вместе с вашими
родителями.

- Как же появился город Укек и куда он исчез?
- В те далёкие времена не было ни одного моста через Волгу, и

на другой берег можно было добраться с помощью лодки. Место
это приметное -высокая гора, здесь и появилась переправа, из
которой вырос целый город под названием Укек. Своё название
город получил, благодаря этой горе Укек, что в переводе означает
«Высокая гора с крышкой». В древние времена город Укек был
третий по величине город могущественного в ту пору государства
Золотая Орда. И он являлся центром ремесла, торговли и
сельского хозяйства. Укек был построен в форме треугольника
пленными из разных стран.

Воспитатель сопровождает рассказ показом: На картине мы
видим, что по реке плывут корабли, в которых везут товар из
дальних стран.В центре города стоит базарная площадь: видны
люди, прилавки. Сюда приезжали торговцы из разных стран,
чтобы продать свой товар. На переднем плане картины стоит храм,
на куполе храма находится полумесяц. Приходили сюда молиться
монголы и татары. Дальше мы видим ещё один храм-это



православная церковь с колокольней. Слева на картине скачут
оружейники, которые следят за порядком.

- Посмотрите какое оружие вы видите в руках у оружейников,
это оружие сделали кузнецы! Перед оружейниками стоят два
человека которые опустили голову.

- Подумайте, что могло случиться на базарной площади и за что
их схватили оружейники? (ответы детей и интересующие
вопросы)

Вопросы:
-Как называется старинный город?
- В честь чего люди так назвали город?
- Какое оружие вы увидели у оружейников?
- Как по вашему мнению за что оружейники схватили этих

людей?
Молодцы ребята! Давайте посмотрим следующую картину

«Дворец Хана»
Картина 2: В центральном районе Укека находились дворцы

вельмож, мечети, бани и другие здания. Во дворце жил хан-
главный правитель, его дворец стоял на горе, чтобы быть видным
издалека. Обратите внимание на красоту крыш богатых домов,
которые отличались пышностью и роскошью отделки. Купол
дворца украшает голубая плитка. Во дворец можно было попасть,
пройдя через большие ворота, по бокам разводился огонь. Люди
верили в великую силу огня и считалось, что, если гость прошёл
через огни, то его дурные мысли и желания сгорят и не смогут
причинить зло хану. (показ воспитателя на картине) -А теперь я
предлагаю вам поиграть с Кузей.

Физминутка с Кузей
Раз, два, три, четыре, пять. (дети шагают по кругу)
По Укеку идем гулять.
Пришли на площадь базарную (широко разводят руки)
Широкую, прекрасную.
А на площади на той – (повернуться лицом в круг)



Храм высокий и большой. (поднимают руки над головой)
Ах, какая высота! (поочерёдно поднимают вверх
Ах, какая красота! левую и правую руку)
Раз, два, три, четыре, пять. (шагают по кругу)
Дальше мы идем гулять. (поворачиваются лицом в круг)
Дворцы, дома, (руки вверх, руки вниз)
Кузнецы и пекари, ювелиры, плотники
На горе мы побывали,
И в дворец зайти мы не забыли
Стало солнышко садиться, (руки на поясе, приседания)
Нам пора и возвратиться.
Воспитатель: - А теперь давайте послушаем и посмотрим

следующий фотопейзаж, который называется «Посёлок
ремесленников».

Картина 3:-Жили в этом славном городе и простые
ремесленники. Вдоль реки Волги тянулся ремесленно-торговый
район. В этом районе строились небольшие, тесно стоящие друг к
другу дома с очагами. Здесь мы видим дома, в котором жили
ремесленники. Дома построены из кирпича, обмазаны глиной.
Очень интересная крыша, словно колючий ёжик. Жерди
использовали как лестницу, чтобы поднявшись наверх, обмазать
глиной крышу. За столом на улице можно было работать. Здесь
были базары, сараи, мастерские, где трудились люди разных
профессий: кузнецы-ковали посуду; гончары- создавали
различные изделия из глины, это кирпич, керамическую плитку,
вазы, горшки, тарелки; ткачи-изготавливали ткани, шили одежду;
ювелиры-изготавливали из драгоценных металлов украшения и
украшали оружие камнями; оружейники-создавали оружие, это
мечи, щиты, копья, шлемы, так-же следили за порядком;
кожевники-занимались выделкой и продажей кожи; лекарь-лечил
людей; зодчий-строил дома.Таких мастеров, владеющих каким-
либо делом, называли ремесленниками. В городе даже был свой
монетный двор и там медники чеканили медные монеты. Вот так



жил красивый и богатый город Укек.К сожалению город
просуществовал недолго и до наших дней не сохранился.

Воспитатель:-Давайте ребята сейчас поиграем, узнаем и
назовём профессии того времени. А домовёнок Кузя посмотрит
правильно ли мы всё усвоили.

Игра «Узнай и назови профессии»
(дети встают вокруг мольберта, рассматривают карточки,

называют профессии)
Воспитатель: -А теперь давайте ребята рассмотрим

иллюстрации с разными профессиями и попробуем назвать кто
есть кто. (дети выполняют задание) Молодцы дети, вы справились
и все профессии назвали правильно!

Воспитатель: -Ребята, как вы думаете откуда люди знают, что
здесь был этот город?(ответы детей)

- Давайте посмотрим следующую иллюстрацию.
Картина 4:-Есть такие учёные, их называют «археологи», они

находят нужное место и выезжают туда для проведения раскопок.
За сотни лет остатки городов спрятались под толстым слоем земли
и песка. Чтобы найти древние города и предметы, надо очень
много поработать.

- С помощью чего-же можно вести раскопки предметов?
- С помощью техники нельзя, потому что можно повредить

предметы, можно осторожно применить лопату, а потом
осторожно с помощью кисточки и щётки очистить найденный
предмет от земли и пыли. Также землю просеивают сквозь сито,
где археологи находят глиняные сосуды для воды и зерна,
обломки каменных сосудов, серебряные и медные монетки,
фарфоровые изделия, женские украшения с драгоценными
камнями -кораллами и лазуритами. Древние предметы изучают, а
потом передают в музей. И поэтому сейчас вы многое узнали!
Воспитатель:-Сейчас мы предлагаем вам самим стать
археологами и найти предметы старины и собрать все части в
одно целое.



Игра «Археологи»
(дети проходят в игровую зону к песочнице и с помощью

лопаточек и кисточек проводят раскопки, а потом на столе
собирают из кусочков глиняный кувшин)

Воспитатель: -Предлагаю вам собрать все частички предмета и
посмотреть что же это за предмет.

- Скажите ребята, что у вас получилось? (ответы детей-кувшин)
- Молодцы, ребята!

III. Рефлексия.
Воспитатель:-Ребята на этом наша мини-экскурсия

закончилась и нам пора прощаться с домовёнком Кузей. Давайте
сначала вспомним, что мы сегодня узнали нового и интересного.

-О каком старинном городе вы сегодня узнали?
- Скажите кому, что понравилось?
-Какие профессии вы запомнили?
-Хотели ли вы оказаться в том времени и почему?
Сюрпризный момент.
Домовёнок Кузя хочет вам подарить вот такой кувшин, чтобы

вы его раскрасили в группе. (детям дарят заготовки кувшинов из
сундука). Ещё много тайн и загадок хранит древнее поселение.
Каждый год 9 сентября на южной окраине города Саратова, в
современном посёлке Увек проходит Фестиваль археологии и
реконструкции Укека.А также есть развлекательная площадка, где
проходит конное шоу, показательные пешие поединки,
подвижные игры, можно увидеть сражения средневековых воинов,
есть площадка мастеров рукоделия. И вы если захотите сможете
побывать там вместе с вашими родителями на восточном базаре и
на память отчеканить себе монетку. Вот такое интересное место
есть в Саратове, надеюсь вам понравилась наша мини-экскурсия.

А наше путешествие в прошлое подошло к концу!



С.Н. Моргачева

Разработка урока истории 5 класс “Персидская держава “царя
Царей””.

Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Изучение новой темы.

- Сегодня на уроке мы с Вами продолжим путешествие по
коридорам времени и окунемся в историю одного из самых
интересных государств Древнего мира с очень красивым
названием – Персия. Мы с вами поговорим об истории создания
Персидской державы.

Тема урока: Персидская держава «царя царей».
Беседа о слове - держава. Что такое держава?.Учащиеся

поясняют.
Учитель о державах - Ассирийская держава распалась,

Персидская существовала долго. Почему?- первая проблема. Как
она развивалась? - вторая

1.Постановка проблемы:
Государства, созданные с помощью оружия, не могут долго

существовать. Персидская держава просуществовала долго. В чем
противоречие? Какой возникает вопрос? Почему персам удалось
создать мировую державу и оставить о себе хорошую память? Как
получилось? Какие возникают предположения? Предположите.
Для решения проблемы нам предстоит поработать над новой
темой, вспомнить изученный материал. Ребята, к концу урока
вам необходимо будет дать ответ на вопрос: Почему Персидскую
державу называют державой «царя царей»?

2.Изучение н/м
1. Вводная мини-лекция учителя
– После падения сильной ассирийской державы, обстановка в

Западной Азии изменилась. Ребята, посмотрите на карту и



определите, какие государства
располагались между Черным, Каспийским, Средиземным морями
и Персидским заливом?(ответы). Каждое из этих государств было
по - своему знаменито.

1. ЛИДИЯ (найдите на карте на стр. 91 Лидию)
Царство Лидия было расположено в центре западной Малой

Азии. Климат благоприятный для земледелия и скотоводства.
Кроме того, земли Лидии
были очень богаты металлами: золотом, серебром, железом,
медью, цинком, что позволило развить металлургию. Особенно
успешно проводились работы по производству изделий из золота.
Впервые в мире, именно в Лидиии, в 7 веке до н. э. стали чеканить
монеты из серебра с золотом. См. рис на стр 90.Богатство
последнего лидийского царя Креза
вошло в древности в поговорку «Богат как Крез».

Учитель: Вопрос учащимся.Как вы думаете, что она
означает?(Крез был самым богатым человеком в Западной Азии, и
всех обеспеченных людей тоже так называли).(ответы)

2. ВАВИЛОНСКОЕ ЦАРСТВО.
Вавилон также славился своими богатствами. Здесь собирались

самыеогромные базары во всей Западной Азии. Да и сам город
был очень красив. Здесь находилось одно из семи чудес света
«Сады Семирамиды»- сады, выращенные на стенах города..

3. Мидия – самое крупное государство из всех.(найдите на
карте на стр. 91 Лидию) Именно в Мидии в 6 веке до нашей эры
жили племена персов. Предводителем персов был Кир. Он поднял
восстание против мидийцев и разгромил его, завоевал огромные
территории.

Что же это был за народ – персы
Работа с историческими документами.
Лидийский царь Крез, собираясь войной на персов, получил от

лидийцаСандониса следующий совет: «Царь! Ты собираешься в
поход на людей, которые носят кожаные штаны и другую одежду



из кожи; едят же они не столько, сколько пожелают, а сколько у
них есть пищи, так как обитают в земле суровой. Кроме того, они
не пьют вина, довольствуясь лишь водой. Нет у них ни смокв и
никаких полезных плодов». (Геродот)

1)Что можно сказать об условиях жизни персов, об их
занятиях, прочитав этот текст? (Персы жили в суровых
условиях полупустынных нагорий, занимаясь в основном
скотоводством. Суровые природные условия не позволяли
происходить сильному имущественному расслоению в народе, и
все должны были упорно трудиться, чтобы обеспечить свои семьи
простым жилищем и пропитанием. А также, уметь защитить
плоды своего тяжелого труда, персы были хорошими воинами,
стрелками.).

2)Какое государство было более развитым и богатым –
Лидийское или Персидское? (ответы).

4. Завоевания персов:
Учитель: В середине 6 века персидские племена восстали

против Мидийского царя.
Вот что рассказывается в легенде о первом персидском царе
Кире записанном Геродотом.документ на ст92

- Именно Киру удалось поднять персов на борьбу с
мидийским царем. Он обратился к персам с призывом: «О
воины-персы, если вы согласитесь следовать за мною, у вас будут
блага…Если откажетесь, вас ожидает лишь бесконечный тяжкий
труд. Идите за мной, и вы обретете свободу…»

- Как вы думаете? Почему Киру удалось поднять персов на
борьбу против Мидии своими призывами? - Кир – создатель
персидской державы, был бесстрашным и талантливым
полководцем. -Постепенно вся Мидия была завоевана персами.
Продолжая завоевания Кир, создает очень мощную и сильную
армию, основу которой составляла конница. Наиболее
боеспособную часть персидских войск составляла постоянная
армия отборных пешихвоинов − «бессмертных». Название



«бессмертные» происходило от того, что численность этого
отряда оставалась неизменной на протяжении многих поколений.
«Бессмертные» неотступно находились при персидском царе и
вступали в бой лишь по его личному приказу.

Утвердив свою власть в Мидии,Персии. Кир отправляется
завоевывать соседние страны. Вначале его интересы были
направлены на завоевание самой богатой страны.

- В какую страну отправился Кир?(ответы).
(Слайд Лидийские войска 12). В 547 г. до н. э. началась война

между Персидским царством и Лидией − государством,
расположенном на западе Малой Азии.

Завоевав Лидию, Кир обратил внимание на другого соседа. Но
завоевать Вавилон оказалось намного труднее. В открытом бою
персы выиграли и царь Вавилона Валтасар укрылся с воинами за
его крепкими стенами. В Ветхом Завете рассказывается о пире
последнего вавилонского царя Валтасара, который решился на
кощунство: приказал принести золотые и серебряные священные
сосуды из храма Иерусалимского, чтобы пить вино из них. Когда
пир был в самом разгаре, некая невидимая рука на стене зала
начертала письмена: «Мене, мене, текел, упарсин» которые, как их
истолковал царю пророк Даниил, предвещали скорую гибель и
царству Вавилонскому, и самому царю. В ту же ночь Валтасар
был убит.
Чтобы захватить город персам пришлось прибегнуть к хитрости.
Работа с учебником стр.92. п.2 абзац 2 прочитать. Какую военную
хитрость применил Кир?(ответы).

Кир разрешил всем переселенным народам вернуться на
родину, вернулись и евреи. В 538 году до н. э. Кир
торжественно вступил в побежденный Вавилон.

5. Держава при Дарии Первом.
Но Киру не удалось насладиться своими завоеваниями. В
одном из походов в Среднюю Азию он погиб. В память о нем



персы соорудили гробницу, которая сохранилась до нашего
времени.
- После смерти Кира царем стал Дарий Первый. Ему досталась

огромная держава, в которой было не спокойно.
При Дарии I Персия ещё больше раздвинула свои границы и

достигла наивысшего могущества. Она объединяла множество
стран и народов. Управлять такой страной было трудно, и Дарий I
разделил страну на несколько областей – Сатрапий, во главе
которых назначил правителя – сатрапа, который имел
определенный круг
обязанностей. Правитель области — сатрап был неограниченным
повелителем её гражданского населения. Обычно сатрапами были
знатные персы, однако некоторые области с разрешения царя
возглавлялись их прежними правителями. В Египте, например,
сохранились кое-где старые номархи, которые являлись по
существу персидскими наместниками. Во всех важнейших делах
они полностью подчинялись воле сатрапа, основной задачей
которого было немедленное выполнение приказов царя и
обеспечение исправного поступления в царскую
казнуустановленных налогов.

Каковы обязанности сатрапа? (ответы)
Чтобы гонцы со всей страны могли быстро достигнуть столицы

каждые 20 – 30 км. Стояли посты с готовыми лошадьми – это
была первая в мире почта. Государственная почта учреждена для
того, чтобы приказы царя быстрее доходили до провинции. А для
облегчения пути построена дорога, которую называли царской.
Посмотрите какие города она соединяла. (слайд 18 царская
дорога).

Почему Персидскую державу называют державой «царя
царей»?

(Ребята отвечают на вопрос, поставленный в начале урока).
Персидская держава поглотила почти все государства, о

которых до сих пор шла речь. Недаром она именовалась «царство



стран», а её властитель носил пышный титул «великий царь, царь
царей». Ни одному полководцу прежде не удавалось одержать так
много замечательных побед. Ни один царь до него не владел столь
обширным государством, как Кир Великий. Его держава
простиралась от границ Индии на востоке до Средиземного моря
на западе. Сын Кира, Камбиз, продолжил завоевания и в 525 году
до н. э. захватил Египет.

Обсуждаем ответы учащихся.
Информация о домашнем задании.
Рефлексия. Для того, чтобы выяснить, как вы усвоили

материал урока, вам необходимо составить цепочку ваших
ассоциаций по теме нашего урока.

Итак, Древняя Персидская держава – это…
Как вы думаете, где и когда нам пригодятся эти знания?
Саморефлексия. Перед вами 3 разноцветных карточки:
- желтая означает: «Я работал активно!»,
- синяя: «Я работал удовлетворительно!»,
-а красная: «Я сегодня не работал!».
Поставьте себе оценку этой карточкой.

Т.А. Тупикина

Конспект урока по литературе в 7 классе “Нравственные
заветы Древней Руси. Из “Поучения Владимира Мономаха””.

Цель:
- помочь обучающимся погрузиться в эпоху Владимира

Мономаха, чтобы понять особенности произведений Древней Руси
Задачи:
- дать представление о жизни людей в Древней Руси;
- познакомить с особенностями поучения как жанра литературы;
- развивать навык анализа литературного произведения;
- развивать речь и обогащать словарный запас;



- воспитывать патриотизм, уважительное отношение к старшим
Тип урока:
урок овладения новыми знаниями
Ход урока:
1. Организационный этап
2. Реализация домашнего задания
Долгие годы, передаваясь из уст в уста, из поколения в

поколение, звучали в русском народе сказки и былины, песни и
потешки, загадки и частушки, пословицы и поговорки.

- А какие пословицы вы знаете?
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной

деятельности
Уверена, вы заметили, что на Руси всегда почитали людей,

стремящихся к знаниям, понимали важность и необходимость
чтения, уважительного отношения к книгам. Но ведь было время,
когда люди не знали письменности, а книг просто не было.

- Как вы думаете, можно ли назвать появление книг и
письменности великим достижением человечества?

- Могли бы вы в нашем современном мире обойтись без книг?
- Многое ли вы знаете о самых древних русских книгах?
- Тогда попробуйте поставить основные задачи на сегодняшний

урок.
4. Усвоение новых знаний
А) Беседа о возникновении письменности на Руси
Письменная русская литература возникла давно. Она древнее

французской, английской, немецкой литературы.
- Кто подскажет, с какими событиями и именами связано

появление древнерусской литературы? (988 год – крещение Руси
князем Владимиром, братья Кирилл и Мефодий создают азбуку)

- Как выглядели первые книги? (написаны на пергаменте
черной краской, начало строки помечали красной краской,
помещали иконные миниатюры, украшали драгоценными



камнями и золотом, писали на древнерусском или церковно-
славянском языке)

Демонстрация страниц древних книг
- О чем рассказывали первые книги? (переводы для

богослужения, летописи)
- Как называется первая русская летопись? («Повесть

временных лет» составляли монахи Киево-Печерского монастыря,
а завершил её летописец Нестор)

Б) Работа с фрагментом «Из похвалы князю Ярославу и
книгам»

В) Аналитическая работа над «Поучением» Владимира
Мономаха

- Любите ли вы, когда вас поучают?
- А если это будет человек, к мнению которого вы

прислушиваетесь?
- Что такое, по вашему мнению, поучение? (Поучение – жанр

древнерусской литературы, для которого характерны
назидательные советы, указания, как поступить, как вести себя в
определенных случаях)

- В «Повести временных лет» мы находим удивительное
произведение – поучение Владимира Мономаха. Что вам известно
об этом князе?
Сообщение ученика о Владимире Мономахе
5. Закрепление изученного
- Каким человеком предстал перед вами великий князь?
- Кому адресовано «Поучение»?
- Почему автор просит принять «грамотку» «в сердце своё»?

(сердце – символ, ядро личности, вместилище Божией благодати и
страха Божиего)

- Какие нравственные качества Мономах ценит превыше всего?
- Какие советы «благоверного князя» кажутся вам полезными и

сегодня?
6. Рефлексия



- Чем интересно для вас «Поучение», написанное около 9
столетий назад?

- О чем вы задумались, что еще хотели бы обсудить?
7. Домашнее задание
Попробуйте сами составить нравственную памятку для себя,

младших сестры или брата, для одноклассников, а может, для
родителей. Используйте некоторые слова или выражения из
«Поучения». Оформите памятку в древнерусском стиле.

С.В. Оганян

“Размер компенсационной выплаты неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за

нетрудоспособными гражданами”.

Размер компенсационной выплаты неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами

В статье приведен анализ установления размера
компенсационной выплаты. Приводится логическое решение, на
основании которого должны производить расчеты сумм выплат.

Представленное решение пути расчета, выявляя наличие
несоответствия фиксированной выплаты, по состоянию на время
выхода статьи, - реалиям компенсационных затрат, раскрывает
метод определения минимального размера выплаты,
соответствующего действительности.

Ключевые слова: компенсационная выплата, минимальный
размер выплаты, забота о нуждающимися в уходе.

Oganian S.V.
The amount of compensation for unemployed able-bodied

persons caring for a disabled person of group I (with the exception
of people with disabilities from childhood of group I), as well as for



the elderly who need constant outside care at the conclusion of a
medical institution or who have reached the age of 80

The article provides an analysis of the establishment of the amount
of compensation payment. A logical solution is given, on the basis of
which payments

should be calculated. The presented solution of the calculation path,
revealing the discrepancy between the fixed payment as of the time of
publication

of the article and the realities of compensation costs, offers a
method for determining the minimum amount of payment
corresponding to reality
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В настоящее время компенсационные выплаты осуществляют,
согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июня 2007 г. №
343 "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I
группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет" (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1101, от
15.07.2010 № 520, от 26.06.2012 № 646, от 25.03.2013 № 257, от
02.05.2013 № 396, от 23.06.2014 № 581, от 15.10.2014 № 1054, от
04.08.2015 № 790, от 02.06.2016 № 497, от 12.07.2018 № 813, от
30.10.2018 № 1287, от 10.02.2020 № 114, от 21.05.2020 № 723, от
27.02.2021 № 278, от 16.08.2022 № 1418, от 22.04.2024 № 522) [1],
утвержденного в соответствие с Указом Президента РФ от 26
декабря 2006 г. № 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" [2], И
следуя Правилам осуществления ежемесячных компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства



I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 1101, от
15.07.2010 № 520, от 26.06.2012 № 646, от 02.05.2013 № 396, от
23.06.2014 № 581, от 15.10.2014 № 1054, от 04.08.2015 № 790, от
02.06.2016 № 497, от 12.07.2018 № 813, от 30.10.2018 № 1287, от
10.02.2020 № 114, от 21.05.2020 № 723, от 27.02.2021 № 278, от
16.08.2022 № 1418, от 22.04.2024 № 522) [3].

Риторика Указа Президента РФ, Постановления Правительства
РФ и Правил осуществления, содержит и уточняет, что
нуждающиеся в уходе, нуждаются не в частичном, а в постоянном
уходе. Именно поэтому возложить заботу о подопечных
разрешено на не занятых на постоянном рабочем месте, граждан.
Именно наличие свободного времени в любое время дня и ночи,
позволяет осуществлять такой уход полноценно. В том числе, - на
ухаживающих неработающих граждан, применяющих налог на
профессиональный доход — специальный налоговый режим для
самозанятых граждан. Кроме осуществляющих работу и/или иную
деятельность, в период которой застрахованное лицо подлежит
обязательному пенсионному страхованию в соответствие с

ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" от
15.12.2001 N 167-ФЗ [4]. Под категорию подходят самозанятые
граждане, не участвующие в добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,
согласно со статьей 29.

Считаю нужным уточнить, что формулировка вышеуказанного
Постановления Правительства приравнивает лиц, достигших 80
летнего возраста к нуждающимся именно в постоянном уходе за
ними.

В расчете суммы компенсационной выплаты должна
учитываться сумма, которая действительно и реально
компенсирует затраты по уходу за вышеуказанными гражданами.



Итак, неработающий или самозанятый гражданин,
располагающий временем для постоянного ухода за
нуждающимся в нем, должен обеспечить и себя, хотя бы на
минимальном уровне, всем необходимым в жизнедеятельности,
обеспечить и свой организм.

Критерием размера такой суммы может и должен служить
минимальный размер, который не должен быть ниже величины
прожиточного минимума, определенного законом РФ [5] .
Прожиточного минимума, необходимого для жизни самого
гражданина, осуществляющего уход за нуждающимся в нем
подопечном.

Таким показателем может, должен и служит Минимальный
Размер Оплаты Труда, устанавливаемый законодательно [6].
Находясь в режиме постоянного ухода за подопечным, гражданин,
осуществляющий такой уход, должен успеть заработать для
содержания самого себя хотя бы сумму, составляющую МРОТ. Но
половину времени, а может и больше, у него уйдет на
осуществление постоянного ухода за подопечным.

Предложение по установлению размера ежемесячной
компенсационной выплаты в размере не менее половины МРОТ,
является как логичным и обоснованным, так и необходимым и
минимальным.

Одну половину времени, если не больше, - ухаживающий
гражданин потратит на подопечного, но в другую он просто
обязан заработать хотя бы минимально половину размера МРОТ,
чтобы позаботиться и о себе самом. Иначе и ему придется
прибегнуть к социальной помощи для самого себя, что заключит
взаимоотношения в "порочный круг".

С другой стороны, безработные граждане, сразу при получении
ими пособия по безработице, согласно вышеупомянутому
Постановлению [1], лишаются права на получение
компенсационной выплаты по уходу. Вполне логично, если
размер выплачиваемого пособия равен или больший размеру



МРОТ. Но, если размер выплачиваемого пособия меньше этой
суммы, то лишение права на получение компенсационной
выплаты выглядит нелогично и обделяюще. В таком случае,
компенсационная выплата должна составлять сумму,
дополняющую размер выплачиваемого пособия по безработице до
размера МРОТ = прожиточного минимума.

Надеюсь, логические рациональные обоснованные аргументы,
приведенные в статье, послужат пересмотру неизменного еще с
2008 года, размера компенсационной выплаты
неработающим/самозанятым трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением
инвалидов с детства I группы), а также за престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет и,
скорректированная соответствующим

нормативным правовым актом, сумма компенсационной
выплаты будет установлена на уровне не ниже половины МРОТ.
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С.И. Ворсен

Конспект занятия по познавательному развитию “Сказка про
маму” (младшая группа).

Цель: Помочь детям понять содержание сказки, сопереживать
героям.

Задачи :
Воспитательные:
1. Воспитывать доброе, уважительное, внимательное

отношение к маме.
2. Воспитывать культуру общения и желание работать в

коллективе.
Образовательные:
Учить детей воспринимать сказку на слух.
Соотносить услышанное с декорациями к сказке.
Способствовать обогащению и закреплению знаний детей о

диких животных.
Развивающие:
1. Активизировать в речи детей высказывания персонажей

сказки («Чтение художетвенной литературы»).
2. Развивать зрительное внимание, логическое мышление,

мелкую моторику рук.
3. Развивать умение детей самостоятельно решать несложные

проблемные ситуации.
Используемые методы и приемы:
1. Словесные (Беседа воспитателя; вопросы, пояснения,

чтение сказки; вывод)
2. Практические (Дидактические игры; подвижные игры)
3. Наглядные (Показ выполнения двигательной деятельности).
Дидактический материал: Демонстрационный: иллюстрации

к сказке, макеты трех домиков, макеты деревьев, игрушки



животных (Зайчихи, Зайчонка, Лесной птицы, 2-х волчат и
девочки Маши.)

Предварительная работа:
1.Беседа о празднике "День Матери"
2.Фотовыставка "Моя мамочка"
3.Чтение стихотворений о маме
4.Дидактическая игра "Дикие животные и их детеныши"
5.Пальчиковая гимнастика "Наши мамы"
Формы организации совместной деятельности:

Детская деятельность Формы и методы организации совместной
деятельности

Двигательная Игра малой подвижности
Физминутка

Игровая Д/игра «Дикие животные и их детеныши»
Пальчиковая гимнастика «Наши мамы»

Познавательно -
исследовательская

Решение проблемных ситуаций

Коммуникативная Беседа Вопросы Вывод

Чтение художественной
литературы

Чтение сказки

Ход ОД:
Дети садятся на стульчики напротив столика , где сидит

воспитатель.
Воспитатель: У каждого из вас есть мама. Она любит вас,

заботится о вас. Всегда находится рядом и готова прийти к вам
на помощь в любую минуту. Как вы думаете, у животных есть
мамы?

Дети: Есть.



Воспитатель: У зайчонка - мама зайчиха, у лисенка - лиса, у
ежонка - мама ежиха, у волчонка - мама волчица, у медвежонка –
медведица (рассматривание иллюстраций). Они заботятся о своих
детенышах. Дети, как это происходит?

Костя: Взрослые животные кормят своих детенышей.
Наташа: Оберегают их от опасностей.
Никита: Приучают к самостоятельной жизни в лесу.
Воспитатель: Детеныши животных всегда слушают своих мам?
Дети: Да.
Воспитатель: Присаживайтесь по удобнее и послушайте

«Сказку про маму».
Чтение сказки.
Однажды Зайчонок раскапризничался и сказал своей маме:
— Я тебя не люблю Обиделась Зайчиха-мама и ушла в лес.
А в этом лесу жили два волчонка. И не было у них никакой

мамы. Было им без мамы очень плохо .Вот однажды сидели
волчата под кустом и горько плакали.

— Где бы нам взять маму? — говорит один Волчонок. — Ну,
хотя бы маму коровку!

— Или маму кошку! — говорит второй Волчонок.— Или маму
лягушку!

— Или маму зайчиху! Услышала эти слова Зайчиха и говорит:
— Хотите, я буду вашей мамой? Обрадовались волчата. Повели

они новую маму к себе домой. А дом у волчат грязный-
прегрязный. Прибралась мама зайчиха в доме. Потом нагрела
воды, посадила волчат в корыто и стала их купать.

Сначала волчата не хотели мыться. Боялись, что мыло в глаза
попадёт. А потом им очень понравилось.— Мамочка! Мамочка!
— кричат волчата.— Ещё спинку потри! Ещё на головку
полей !Так и стала жить Зайчиха у волчат.

А Зайчонок без мамы совсем пропадает. Без мамы холодно. Без
мамы голодно. Без мамы очень-очень грустно. Побежал Зайчонок
к Маше:



—Маша, Маша! Я обидел свою маму, и она от меня ушла.
— Глупый Зайчонок! — закричала Маша.— Разве так можно?

Где мы будем её искать? Пойдем, спросим у Лесной Птицы. И
побежали они к Лесной птице».

Воспитатель: Ребята, но мы ведь с вами друзья и Зайчонку и
Маше, а друзья всегда приходят на помощь. Побежали и мы к
Лесной птице. (Путешествие «по лесу» вместе с Машей и
Зайчонком)

Дети: Да. (бег по группе)
Воспитатель: Ох! А вот и дом Лесной птицы. Воспитатель: -

птица, ты не видела зайчиху ?
Не видела,- отвечает Лесная птица.- Но слышала, что живет она

в лесу у волчат.
Воспитатель: Спасибо тебе, Лесная птица.
Воспитатель: -А в лесу было три волчьих домика. Очень

трудно пробраться к домикам волчат. Смотрите, ребята, кругом
пни да коряги. Перешагиваем дети через пенечки, высоко
поднимаем ножки. (перешагивание через предметы)

Воспитатель: Пришли!
«…Заглянули Маша и Зайчонок в домик. Видят: в домике

грязно, на полках пыль, в углах мусор.
- Нет, моя мама тут не живет,- говорит Зайчонок». Пойдем и мы

к другому домику. Ой, посмотрите, а на пути к домику ручеек
течет. Перепрыгиваем, ребята, через ручеек (прыжки на двух
ногах). А вот и домик показался.

«…Заглянули в окно. Видят: на столе скатерть грязная, посуды
стоит немытая.

- Нет, моя мама не тут живет! - говорит Зайчонок».
Воспитатель: Пошли, дети, к третьему домику. А на деревьях,

ветки низко наклонились – чаща непроходимая; проползать нужно!
(ползание на четвереньках). Ползем аккуратно, чтобы не
зацепиться за веточку. Приползли!



«…Прибежали они к третьему дому. Видят: в доме всё чисто.
За столом сидят волчата, пушистые, веселые. На столе белая
скатерть. Тарелка с ягодами. Сковородка с грибами.- Вот где моя
мама живет! — догадался Зайчонок. »

Воспитатель: Обрадовался, ребята, Зайчонок, запрыгал от
радости. И мы порадуемся вместе с ним, все запрыгаем от радости.
(прыжки на двух ногах с продвижением вперед).

«…Постучала Маша в окно. Выглянула в окно Зайчиха.
Прижал Зайчонок уши и стал маму просить: - Мама, иди опять ко
мне жить... Я больше не буду. Заплакали волчата:- Мамочка, не
уходи от нас! Задумалась зайчиха. Не знает, как ей быть.- Вот как
надо сделать,— сказала Маша. — Один день ты будешь мамой
зайчонка, а другой день мамой волчат. Так и решили».

Воспитатель: И все радостно пошли домой, в детский сад
(ходьба по кругу группы). «…Стала Зайчиха один день жить у
Зайчонка, а другой — у волчат».

Воспитатель: Ребята, скажите, а почему мама ушла от Зайчика?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: А почему Зайчиха решила стать мамой волчат?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Как себя чувствовал Зайчонок без мамы?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: А вы мам своих не обижаете?
Дети: (ответы детей)
Воспитатель: Вот видите, ребята, что получается, если маму

обижают. Маму надо любить, помогать и ей, и быть послушными.
Воспитатель: Скоро будет «День Матери». Мы с вами много

говорили о нем. Но сегодня мы узнали, что и у животных есть
мамы и они так же заботятся и переживают о своих малышах.
Мамы все одинаковые - любящие, заботливые и добрые.

Если хотите сделать маму самым счастливым человеком,
поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать:
«Знаете, какие у меня хорошие дети!»



Список использованной литературы:
Гербова В.В., Иванкова Р.А., Казакова Р.Г. Воспитание детей во

второй младшей группе детского сада - М.: Просвещение, 1981. -
70.

Гербова В.В.Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада: Кн. Для воспитателя дет.сада.- 2-ое изд.
Перераб. - М.: Просвещение, 1989. - 111.

Комарова Т.С.. Комплексное перспективное планирование во
второй младшей группе детского сада – М.:МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ.2011-72с.

Сохин Ф.А., Ушакова О.С., Арушанова А.Г.Занятия по
развитию речи вдетском саду: Кн. Для воспитателя дет.сада/Под
ред. О.С. Ушаковой - М.: Просвещение, 1993. - 271.

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет 2-ое издание,
перераб. И доп./Под ред. О.С. Ушаковой.- М.:ТЦ Сфера, 2011. –
192 с. – (Развиваем речь)

Г.И. Прянишникова

Проект “Портрет одного слова”, 10 класс. Исследование слова
“судьба”.

Введение
Наша жизнь интересна и удивительна. Люди по-разному

относятся к своей жизни, к окружающему миру. Одни радуются
каждому прожитому дню и верят в то, что в дальнейшем их ждет
только хорошее. Другие почему-то ни на что не надеются, и их
жизнь превращается в обычное существование. Многие люди
верят в различные предсказания, в то, что жизнь человека зависит
от судьбы.

Актуальность исследования обусловлена тем, что нет,
наверное, на земле ни одного человека, который бы не



задумывался о своей судьбе. Ведь так хочется верить в то, что у
каждого из нас счастливая судьба.

Что же это за слово «судьба?», что оно в себя включает, что
пробуждает в думах, сердцах и душах человека вчера, сегодня и
завтра…

Поиску ответов на эти вопросы посвящен наш проект.
Цель проекта: Провести лингвистический анализ слова

“судьба”, определить его место и роль в культуре русского народа.
Задача проекта

1. Изучить различные литературные и электронные источники по
данной теме.
2. Собрать и систематизировать собранный материал.
3. Подготовиться к защите проекта

Определение слова “судьба” в толковых словарях.
Давайте сначала дадим определение слову судьба, сопоставив

лексическое значение данного слова в различных толковых
словарях.

В словаре В.И. ДАЛЯ мы читаем:
1. Судьба. Участь, жребiй, доля, рокъ, часть, счастье,

предопредuленье, неминучее въ быту земномъ, пути провидuнiя;
что суждено', чему суждено сбыться или быть.

2. Судьбы' ж. мн. и суды' м. мн. провидuнье, опредuленье
Божеское, законы и порядокъ вселенной, съ неизбuжными,
неминучими послuдствiями ихъ для каждаго.

В словаре Д.УШАКОВА:
СУДЬБА,судьбы,мн. Судьбы,судеб,судьбам,ж. 1. Стечение

обстоятельств (первоначально, в мифологии и мистических
представлениях, потусторонняя сила или воля божетва,
предопределяющая всё, что происходит в жизни).

2.Участь,доля,жизенный путь.
В словаре С.ОЖЕГОВА и Н.ШВЕДОВОЙ :
1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход

жизненных событий.



2. Доля, участь.
3. История существования кого или чего-нибудь.
4. Будущее, то, что случится, произойдёт (книжн.).
Сопоставив определение слова ”судьба” в толковых словарях

разных авторов, мы приходим к выводу, что общим для этого
слова является понятие: ДОЛЯ, УЧАСТЬ. Однако в изданиях
С.Ожегова и Н.Шведовой значение этого слова увеличивается
до четырех. Добавляется “Стечение обстоятельств, не
зависящих от воли человека, ход жизненных событий. Будущее,
то, что случится, произойдёт (книжн.)”.

Этимология слова “судьба”
Используя данные историко-этимологического словаря П. Я.

Черных, мы понимаем, что это слово произошло от славянского
(sǫdьba), от которого в числе прочего произошли: старо-
славянское “сѫдьба”, болгарское “съдба”, сербохорватское
“судба”, словацкое “sudba”. Производное от sǫdъ «суд» с
помощью суффикса -ьb-a. В древнерусском языке слово известно
с XI в., но чаще всего оно употреблялось в значении «суд»,
«судилище».

«правосудие», «приговОр» Сравним: суд божий — «судьба»,
«рок» в древнерусском переводе. Развитие значения:
«правосудие» → «приговор» → «божий суд» («приговор небесных
сил») → «предопределение», «рок».

Другие источники, основываясь на славянских мифах так
говорят об этимологии слова.

Слово «судьба» происходит от корня «суд». Не исключена
этимология слова: слово «судьба»- от суд Божий. У славян
судьбой управляла богиня Макошь, которая пряла нити судеб, и
кроме всего прочего, покровительствовала женским рукоделием
на земле. Ей помогали две сестры – Доля и Недоля – небесные
пряхи, которые пряли нить жизни каждого человека. Но у Доли
текла с веретена ровная золотистая нить, в то время как Недоля



пряла нитку неровную, непрочную. В зависимости от работы
небесных прях человеку выпадала участь: удачная или нет.

Таким образом, этимология слова "судьба"ведет свое начало
от древнерусского словосочетания" суд Божий". Слово «суд»
происходит от глагола "судить" и обозначает "решение суда"
или "определение судьи". В ходе времени, значение слова
расширилось до обозначения всего, что судьбой предопределено
человеку

Пословицы, поговорки и фразеологизмы со словом
“судьба”:

Пословицы и поговорки:
 Судьба — злодейка, а жизнь — копейка.
 Судьба веселью не помеха.
 Судьба всюду встретится, ее конем не объедешь.
 Судьба придет — по рукам свяжет.
 Судьбу на кривой не объедешь.
 Судьбу не обманешь.
 Кто никогда не лжет, того судьба бережет.

Фразеологизмы:
 Искушать судьбу (подвергать себя излишнему риску,

опасности).
 Испытывать судьбу (подвергать себя необдуманному риску,

опасности).
 Пытать судьбу (рисковать собой).
 Игра судьбы (неожиданный оборот, непредвиденное стечение

обстоятельств).
 Ирония судьбы (нелепая случайность).
 Неисповедимыми судьбами (непонятным, непостижимым

образом).
Следовательно, слово “судьба” давно и прочно вошло в

малые формы фольклора и речь людей.
Образование новых слов от изучаемого слова

судь



СУД Божий= судьба-----судьб-ИН-а, судьбин-УШК-а,судьб-
ИШК-о, судьб О-носный;
 суд
 судить
 судья
 судебный
 судилище
 осудить
 обсудить
 подсудимый
 рассудок
 рассудить
 правосудие

Значит, родственных слов у данного нам слова немного,
чаще всего новые слова образуется суффиксальнным и

приставочным способами, реже-сложением.
Литературные произведения, в которых встречается слова

“судьба”.
Важную роль играет образ понятия «судьба» в произведениях

художественной литературы
Пушкин А.С. определяет значение этого слова:
1. По религиозным представлениям - высшая сила или воля
божества, предопределяющая всё, что происходит в жизни
Ярем он барщины старинной Оброком легким заменил;
И раб судьбу' благословил.(“Евгений Онегин”)
2. Доля, участь; жизненный путь кого-н.
Победой прославлено имя твое; Твой щит на вратах Цареграда;

И волны и суша покорны тебе; Завидует недруг столь дивной
судьбе'. («Песнь о вещем Олеге»)

Алеко. Так вот судьба' твоих сынов, О Рим, о громкая держава!
(«Цыганы»)

Н.В.Гоголь. «Как орлы, озирали они вокруг себя очами всё поле
и чернеющую вдали судьбу свою…» («Тарас Бульба»)

https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ruscorpora.ru/word/main?req=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5


Н.А.Некрасов в поэме “Кому на Руси жить хорошо?” о Грише
Добросклонове говорит:

Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…
В названии литературных произведений также используется

данное слово.
Например, М.Шолохов “Судьба человека”
В.Гроссман “Жизнь и судьба”
П.Проскурин “Судьба”
Л.Третьякова “По прихоти судьбы”

Заключение
Работая над проектом, мы проработали большое количество

лингвистических, художественных, справочных материалов и
пришли к убеждению, что у слова «судьба» удивительная история.
Уверены, что это же относится и к другим словам русского языка.
И если задаться целью, то можно узнать много интересного,
составить целую энциклопедию слова.

Мы считаем, что цель проекта достигнута. Поставленные
задачи выполнены.

Интернет ресурсы и список литературы
1. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского
языка.
издание.-- М.: «АЗЪ»;1995
2. https://imwerden.de › pdf › slovar_yazyka_pushki...
3. https://ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка
4. https://gramota.ru/biblioteka/slovari
5. https://www.slovari.ru Словари.ру
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Л.Н. Матюхина

Конспект игры по географии “Самый умный” 5-7 класс.

Оборудование для игры:
 презентация к игре;
 распечатка вопросов для ведущего;
 для каждого учащегося карточки с цифрами 1,2,3,4 для

ответов на вопросы 1 тура;
 приз для победителя (глобус, диплом победителя).

Обеспечивают проведение игры:
 ведущий (учитель географии);
 помощники ( 4 человека), устанавливающие счёт игры;
 учитель за компьютером обеспечивает смену заданий (смену

слайдов презентации;
Правила игры.

1. тур - отборочный.
В первом отборочном туре принимают участие 8 игроков.

Игрокам задаются 12 вопросов с 4 вариантами ответов.
Задание игроки видят на слайде в презентации. 5 сек. игрокам

дается на обдумывание ответа, после этого они поднимают
карточку с цифрой правильного (по их мнению) ответа. После
ответа участников игры правильный ответ высвечивается на
экране (по щелчку меняется цвет).

Представители счетной комиссии фиксируют, кто из
участников дал правильный ответ. 1 очко за каждый правильный
ответ.

После каждых 4 вопросов подводится промежуточный
результат.

5 учащихся, набравших наибольшее количество очков в
отборочном раунде, выходят в полуфинал.

Если после 12 заданных вопросов нет 5 лидеров, задаются
дополнительные вопросы. Учащиеся (1-4 человека), набравшие

 https://gramota.ru/biblioteka/slovarihttps://www.slovari.ru  Словари.ру


наибольшее количество очков при ответе на основные вопросы,
на дополнительные вопросы не отвечают. После каждого ответа
выявляются участники полуфинала.
2. тур - полуфинал.

Каждому участнику полуфинала предстоит ответить на
вопросы по 2 из предложенных им 10 тем. При этом участникам
полуфинала не будут даны варианты ответов. Ответ участники
должны назвать сами. 3 человека, которые дадут наибольшее
количество правильных ответов за 1 минуту, выходят в финал.

В целях наиболее справедливого выбора тем, учащиеся
выполняют задание «Дешифровщик». В презентации дано табло,
напоминающее клавиатуру телефона (каждая цифра соответствует
нескольким буквам). Сначала объясняется выполнение этого
задания на примере женского имени Мария, а затем игрокам
предлагается задание. Важно выполнить задание правильно и
быстро. Порядок выбора тем участниками будет определяться
порядком выполнения задания «Дешифровщик». (Первый,
выполнивший задание верно, будет первым выбирать тему и т.д.)

На слайде появляется табло с темами. Учащиеся по очереди
выбирают тему (после выбора темы по щелчку тема исчезает,
остаются невыбранные темы). У учителя - распечатка с вопросами
по каждой теме. Учитель быстро читает вопросы по теме, игрок
должен быстро дать ответ или сказать «дальше». Если вопросы
закончились, нужно вернуться к пропущенным вопросам. Каждый
правильный ответ - 1 очко. Максимальное количество очков за
этот тур - 15.

Если после ответов на вопросы всех тем не удастся выявить
участников финала (например, 2 участника будут иметь равное
количество очков), для выявления победителя между ними
проводится дополнительный раунд «Подбери пару».

На первом слайде - объясняем задание на примере стран и их
столиц. На втором слайде - задание для игроков. Надо выполнить
задание правильно и, главное, быстро.



В финал выходит самый быстрый из давших правильный ответ.
3. тур - финал.

В финал выходят 3 участника. Участники выполняют задание
«Дешифровщик» с целью определения очередности выполнения
заданий и цвета ячеек, которые принесут участнику максимальное
количество очков (задание дано в презентации).

Первый участник, выполнивший предложенное задание, будет
первым отвечать на вопросы и цвет его ячеек будет красным;
второй - отвечает вторым, цвет его ячеек - синий; третий -
отвечает третьим и цвет его ячеек - желтый.

По щелчку (щелкать необходимо не по таблице) открываются
ячейки, 5 сек. Игроки смотрят, стараясь запомнить свои ячейки.
Через 5 сек. Ячейки автоматически закроются.

Игрок называет номер ячейки, после щелчка по этому номеру
проявляется ее цвет, определяется количество баллов, которое
получит игрок в случае правильного ответа.

При выборе участником ячейки своего цвета он получает за
правильный ответ 3 очка; при выборе ячейки с цветом соперника -
2 очка; при выборе ничейной (серой) ячейки - 1 очко.

У учителя список вопросов для финала. Он зачитывает их по
порядку по мере открывания табло.

1 тур (отборочный) Все вопросы даны в презентации.
1.Какой из этих минералов входит в состав гранита?
1. алмаз 3. кварц
2. опал 4. малахит
2.Какой из этих материков был открыт в последнюю очередь?
1. Африка 3. Антарктида
2. Австралия 4. Северная Америка
3. В каком из этих созвездий находится Полярная звезда?
1. Орион 3. Кассиопея
2. Малая Медведица 4. Южный крест
4. В каком из этих морей находится остров Сицилия?
1. Средиземное 3.Карибское



2. Красное 4. Северное
5. Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли.
1. Южная Америка 3.Евразия
2. Антарктида 4.Австралия
6. Какой масштаб более мелкий:
1. 1: 10000 3. 1 : 100000
2. 1: 20000 4. 1 : 5000
7. Мореплаватель, впервые осуществивший кругосветное

плавание:
1. Лаптев 3. Лазарев
2. Колумб 4. Магеллан
8. Высочайшей вершиной мира является:
1. Эльбрус 3. Народная
2. Пик Коммунизма 4. Эверест
9. В каком из этих морей самая соленая вода?
1. Эгейском 3. Мраморном
2. Красном 4. Каспийском
10. Где земная кора в своем строении имеет только два

слоя?
1. материк 3. низменности
2. острова 4. дно океана
11. Угол на местности между направлениями на север и на

выбранный предмет:
1. горизонт 3. азимут
2. полюс 4. ориентир
12. На каком материке не бывает землетрясений?
1. Австралия 3. Африка
2. Евразия 4. Южная Америка
Дополнительные вопросы:
13. Какая горная порода относится к метаморфическим?
1. гранит 3. мрамор
2. полевой шпат 4. известняк
14. Какое из этих животных водится в Австралии?



1. тигр 3. скунс
2. ехидна 4. Зебра
15. Какая из этих стран расположена на Аппенинском

полуострове?
1. Норвегия 3. Италия
2. Испания 4. Греция
16. К бассейну Северного Ледовитого океана относится море
1. Азовское 3. Желтое
2. Охотское 4. Белое
17. Где на Земле чаще всего случаются землетрясения?
1. на равнинах 3. на низменностях
2. в горах 4. на коралловых островах
18. Низменность - это равнина с высотой
1. до 200 м 3. более 500 м
2. от 200 до 500 м 4. более 1000 м
«Дешифровщик»
На доске - табло «Дешифровщик».
Объяснения ведущего.
Пример: Женское имя.

4 1 6 3 0
М А Р И Я

Задание.
1. Горная система России.

1 4 6 1 3
А Л Т А Й

2. Крупная сибирская река.
2 5 3 6 2 3

Е Н И С Е Й
2 тур - полуфинал.

План. Карта. Растения. Мировой океан. Рельеф суши.



В презентации - табло с 10 темами.
План.

1. Прибор, с помощью которого можно ориентироваться на
местности. (компас)
2. Сторона горизонта, противоположная югу. (север)
3. Угол между направлением на север и на какой-нибудь предмет.
(азимут)
4. Высота от уровня Балтийского моря. (абсолютная)
5. Простейший прибор для измерения высоты холма. (нивелир)
6. Условная линия на плане, соединяющая точки земной
поверхности с одинаковой абсолютной высотой. (горизонталь)
7. Дробь, в числителе которой единица, а в знаменателе число,
которое показывает, во сколько раз расстояния на плане
уменьшены по сравне-нию с расстояниями на местности.
(масштаб)
8. Чертеж, изображающий небольшую часть земной поверхности.
(план)
9. Масштаб, записанный только с помощью чисел. (численный)
10. Изображение участка земной поверхности, полученное при
фотографи-ровании его с летящего самолета. (аэрофотоснимок)
11. С помощью чего на плане изображают предметы местности
(условные знаки)
12. Лист фанеры или картона с компасом, который используют
при составлении плана местности. (планшет)
13. Превышение по отвесу одной точки земной поверхности над
другой. (относительная высота)
14. Все видимое вокруг нас пространство. (горизонт)
15. По какой звезде можно ориентироваться ночью в северном
полушарии? (Полярной)

Карта.

Африка Живот
ные.

Путешествия
и открытия.

Внутренние
воды.

Секрет.



1. Условная линия на земной поверхности от Северного до
Южного полюса. (меридиан)
2. Величина дуги параллели в градусах от начального меридиана
до данной точки. (долгота)
3. Условная линия на карте, проведенная параллельно экватору.
(параллель)
4. Модель Земли. (глобус)
5. Древнегреческий ученый, составитель карт. (Птолемей)
6. Специальные карты с изображением государств называют …
(политические)
7. Сборник, состоящий из нескольких географических карт. (атлас)
8. Особый вид карт, на которых изображены лишь очертания
материков, линии рек. (контурные)
9. Условная линия на земной поверхности, находящаяся на
одинаковом расстоянии от полюсов. (экватор)
10. Какова длина 1 любого меридиана? (111 км)
11. Величина дуги меридиана в градусах к северу или югу от
экватора до данной точки. (широта)
12. Географическую широту и географическую долготу точки
земной поверхности называют её … (географическими
координатами)
13. Способ изображения рельефа на физических картах.
(горизонтали, послойная окраска)
14. На каком заселенном человеком материке каждая точка земной
поверхности имеет южную широту? (Австралия)
15. Точки на земной поверхности, через которые проходит
воображаемая земная ось. (полюса)

Путешествия и открытия.
1. Греческий ученый, давший название науке «география».
(Эратосфен)
2. Создатель первого глобуса. (Бехайм)
3. Кто возглавлял первую кругосветную экспедицию в 1519-1522
годах? (Фернан Магеллан)



4. Кто открыл Америку? (Христофор Колумб)
5. Кто из русских путешественников впервые побывал в Индии и
опубли-ковал свои записи «Хождение за три моря»? (Афанасий
Никитин)
6. Кто из русских мореплавателей возглавлял первое российское
круго-светное плавание? (Крузенштерн)
7. Кто из выдающихся путешественников 19 века совершил пять
экспеди-ций в Центральную Азию? (Пржевальский)
8. Кто открыл морской путь в Индию вокруг Африки? (Васко да
Гама)
9. В каком году Колумб открыл Америку? (1492)
10. Известный английский мореплаватель, который в одно из
своих круго-светных плаваний во второй раз открыл для
европейцев Австралию. (Джеймс Кук)
11. Какой географический объект назван в честь открывателя
Америки Колумба? (страна - Колумбия)
12. Представители акой страны стали первооткрывателями
Антарктиды? (России)
13. Кого папуасы Новой Гвинеи называли «человеком с Луны»?
(Миклухо-Маклая)
14. Какой путешественник первым прошел через пролив,
соединяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны? (Витус
Беринг)
15. Английский исследователь Африки, открывший водопад
Виктория на реке Замбези и истоки реки Конго. (Давид
Ливингстон)

Секрет. (Географические рекордсмены).
1. Глубочайшая впадина Мирового океана. (Марианская)
2. Самый большой материк Земли. (Евразия)
3. Самый большой остров Земли. (Гренландия)
4. Самая высокая точка Земли. (гора Эверест (Джомолунгма))
5. Самый жаркий материк. (Африка)
6. Самый высокий водопад мира. (Анхель)



7. Самое глубоководное озеро Земли. (Байкал)
8. Самое большое и самое высокое нагорье Земли. (Тибет)
9. В каком месте Земли бывает самая длинная полярная ночь? (на
Северном полюсе)
10. Какое дерево является рекордсменом среди деревьев по
размерам и возрасту? (секвойя)
11. Самое мелководное море Мирового океана. (Азовское)
12. Самое большое и самое глубокое море на планете.
(Филиппинское)
13. Самая многоводная река на планете. (Амазонка)
14. Самая большая в мире пустыня. (Сахара)
15. Самый высокий действующий вулкан в России. (Ключевская
Сопка)

Растения.
1. Самое распространенное хвойное дерево России. (Лиственница)
2. Это растение, родом с Америки, называется “вторым хлебом”.
(Картофель)
3. “Корень жизни”, дающий человеку богатырскую силу и
долголетие. (Женьшень)
4. Природная зона - море травянистой растительности. (Степь)
5. Кедр, сосна, ель, пихта — это... . (Хвойные растения)
6. Листья растений в пустыне приобрели вид … (колючек)
7. Назовите растение, имеющее плод - самую большую ягоду.
(Арбуз)
8. Для какой природной зоны Африки характерна многоярусность?
(экваториальные леса)
9. Назовите родину томатов. (Южная Америка)
10. Растения, полностью или частично живущие за счёт
питательных веществ живых организмов. (паразиты)
11. Приспособленность верблюжьей колючки к жизни в пустыне.
(длинные корни)
12. Растение пустыни Намиб с коротким стволом и двумя
длинными листьями. (Вельвичия)



13. Растение - главный источник существования населения в
африканских оазисах. (Финиковая пальма)
14. Какие растения делают влажные экваториальные леса
труднопроходимыми? (Лианы)
15. Знаменитое дерево африканской саванны, имеющее ствол в
диаметре до 40 метров, живущее до 5000 лет. (Баобаб)

Животные
1. Символ животного мира России. (Медведь)
2. Как звали самую знаменитую русскую курицу? (Курочка-ряба)
3. Она утка - он... (Селезень)
4. Как называются животные, которые питаются другими
животными? (Хищники)
5. Кто держит первенство среди представителей животного мира в
России? (Насекомые)
6. Кто является врагом колорадского жука? (Божья коровка)
7. Символ Арктики? (Белый медведь)
8. Птица на гербе России? (Орел)
9. Единственный хищник в Австралии. (Собака Динго)
10. Самое быстрое млекопитающее. (Гепард)
11. Самая крупная рептилия нашего времени. (Крокодил)
12. Какое насекомое является переносчиком возбудителя сонной
болезни? (муха цеце)
13. Низкорослый родственник жирафа, обитающий только в
Африке. (окапи)
14. В каких лесах обитает коала? (В эвкалиптовых)
15. Животное, изображенное на австралийском гербе. (Кенгуру)

Мировой океан.
1. Вдоль берегов какого материка вытянулся Большой Барьерный
риф? (Австралия)
2. В каком океане расположен Бермудский треугольник? (В
Атлантичес-ком)
3. К бассейну какого океана относится Красное море? (Индийский)



4. В каких единицах измеряют соленость вод Мирового океана?
(промилле)
5. Горизонтальное движение водных масс, связанное с
перемещением огромных объемов воды на большие расстояния,
называется … (течением).
6. Какой материк омывается водами всех четырех океанов?
(Евразия)
7. Кто назвал Тихий океан «Тихим»? (Фернан Магеллан)
8. Какой океан самый глубокий? (Тихий)
9. Портом какого океана является порт Мурманск? (Северный
Ледовитый океан)
10. Небольшой участок суши, окруженный со всех сторон водой.
(Остров)
11. Океан, который пересек Христофор Колумб в поиске пути в
Индию. (Атлантический)
12. Микроорганизмы, пассивно плавающие в океане. (Планктон)
13. Самое мощное течение в Мировом океане. (Течение Западных
ветров)
14. Волны, вызываемые землетрясениями и извержениями
подземных вулканов. (Цунами)
15. Группа островов, расположенных близко друг к другу.
(Архипелаг)

Рельеф суши.
1. Извержение какого вулкана привело к гибели города Помпеи?
(Везувий)
2. На каком материке расположена горная система Анды? (Южная
Америка)
3. К каким горам по высоте относятся Кавказские горы? (К
высоким)
4. Назови высочайшую горную вершину мира. (Джомолунгма или
Эверест)
5. Как называются равнины, расположенные на высоте до 200 м?
(низменности)



6. Совокупность всех неровностей земной поверхности. (рельеф)
7. Место на земной поверхности, находящееся над очагом
землетрясения. (Эпицентр)
8. Излившаяся на поверхность магма. (Лава)
9. Понижение в гребне, наиболее удобное для перехода через
хребет. (Перевал)
10. Равнина абсолютной высотой более 500 м. (Плоскогорье)
11. Искусственное углубление в земле, образованное при добыче
полезных ископаемых открытым способом. (Карьер)
12. Какой слой отсутствует в составе океанической земной коры?
(Гранитный)
13. Огромный древний материк из которого образовались
современные южные материки. (Гондвана)
14. Древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки
земной коры, которым в рельефе соответствуют равнины.
(Платформы)
15. Крупные блоки, на которые разбита литосфера Земли.
(литосферные плиты)

Внутренние воды.
1. На каком материке расположен водопад Виктория? (Африка)
2. На каком полуострове расположен заповедник «Долина
гейзеров»? (Камчатка)
3. Главная река Европейской части России? (Волга)
4. Самая длинная в мире река. (Нил)
5. Площадь, с которой все воды стекают в одну речную систему.
(Бассейн)
6. Затапливаемая часть речной долины? (Пойма)
7. Самая длинная река России. (Обь с Иртышем)
8. Кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный
обильными дождями. (Паводок)
9. Место впадения реки в другую реку, море, океан. (Устье)
10. Озера (по происхождению), образовавшиеся в разломе земной
коры. (Тектонические)



11. Скопление воды в природном углублении на суше. (Озеро)
12. Скопление льда на суше. (Ледник)
13. Подземные воды, расположенные между двумя водоупорными
слоями. (Межпластовые)
14. Самая полноводная река мира. (Амазонка)
15. Выход на поверхность грунтовых вод. (Родник, ключ)

Африка.
1. Крайняя южная точка Африки. (мыс Игольный)
2. Море, омывающее Африку на севере. (Средиземное)
3. Самая полноводная река Африки. (Конго)
4. Самое глубокое озеро Африки. (Таньганьика)
5. Какое озеро Африки не имеет постоянных берегов? (Чад)
6. Крупная пустыня на севере Африки. (Сахара)
7. Самый низкорослый народ Африки, живущий во влажных
экваториальных лесах. (Пигмеи)
8. На каком озере Африки бывают штормы, похожие на морские?
(Виктория)
9. Какой пролив отделяет остров Мадагаскар от материка?
(Мозамбикский)
10. Крупный полуостров на востоке материка. (Сомали)
11. Какой природный объект жители Африки называют
«гремящий дым»? (водопад Виктория)
12. Пролив, отделяющий Африку от Евразии. (Гибралтарский)
13. Нагорье, на котором берет начало Голубой Нил. (Эфиопское)
14. Самые крупные человекообразные обезьяны, обитающие в
глухих, малодоступных местах экваториальных лесов. (Гориллы)
15. Природная зона, занимающая 40 % Африки. (Саванны)

Дополнительные раунды.
«Подбери пару».
Установите соответствие:
1. Остров А. Лабрадор
2. Полуостров Б. Дрейка
3. Пролив В. Шри-Ланка



4. Залив Г. Бенгальский
Установите соответствие:
Страна Столица
1. Австралийский Союз А. Оттава
2. Великобритания Б. Пекин
3. Китай В. Канберра
4. Канада Г. Лондон
Вопросы финального тура.
1. В Тихом океане расположено самое глубокое место

Мирового океана, которое называется... (Марианская впадина)
2. Эта тропическая трава, достигающая высоты в несколько

метров, по-латыни называется Musa paradisica, а по-русски
просто... (банан)

3. Именно в этой стране Африки находился Карфаген,
разрушенный римскими войсками, а место, где он находился,
было "засеяно" солью. (Тунис)

4. Таким шумом называется шум водопада. (белым)
5. Именно он наиболее часто использующееся в геральдике

животное. (лев)
6. Этим проливом можно проплыть между Африкой и

Аравийским полуостровом. (Баб-эль-Мандебским)
7. У этого примата масса мозга больше массы мозга некоторых

людей. (Горилла)
8. Эта река дала название одному из океанов. (Инд)
9. Финикийцы называли его "великим морем заката", римляне –

"Нашим морем". Как мы его называем сейчас, если древние
считали его центром мира? (Средиземное)

10. Границы стольких государств сходятся на Южном полюсе?
(Ни одного)

11.Открыл ее голландец, первым решил использовать француз,
а овладели ею англичане. Сейчас она, правда, уже практически
независима. (Австралия)



12. Именно в этой, отнюдь не выдуманной стране, по словам
Вольки Костылькова, жили муравьи величиной почти с собаку
(Индия)

13. Их принято считать падальщиками, подбирающими объедки.
На самом же деле они удачливые хищники и смелые мародеры.
(Гиены)

14. Открытие этой земли – согласно международному праву –
произошло спустя много лет после той даты, которую у нас
принято считать датой ее открытия: ведь даже спустя более
полстолетия Жюль Верн считал, что там нет суши, а только море.
(Антарктида)

15. Это приходит дважды в сутки на побережье всех морей.
(Прилив)

16. Именно этот русский путешественник совершил
"путешествие за три моря". (Афанасий Никитин)

17. Оттуда можно идти только на север. (Южный полюс)
18. Именно на этой реке жил бегемот из сказки Чуковского

"Доктор Айболит" (Лимпопо)
19. Именно он является первооткрывателем морского пути

вокруг Африки в Индию. (Васко да Гама)
20. Вдоль восточного побережья Австралии на 2300

километров тянется именно он. (Большой Барьерный риф)
21. В 1788 году было основано первое английское поселение на

территории Австралии. Сейчас это город... (Сидней)
22. Рядом с этими островами находится самая глубокая впадина

на Земле.(Марианские)
23. Эта катастрофа послужила причиной недоброй славы

острова Кракатау. (Извержение вулкана)
24. У этих белок нет крыльев, но есть кожные складки между

передними и задними лапами, которые помогают им совершать
планирующие прыжки. Прыжки обычно короткие, но некоторые
достигают и 4,5 метров. (белки-летяги)

Список литературы, использованной при подготовке игры:
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вопросов. М.: Аквариум, 1997, 256 с, илл.
2. Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие.
– М.: Дрофа, 1997, 128 с.
3. Летягин А.А. Тесты. География. 6-10 кл.: М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001. – 284 с, илл.
4. Баринова И.И. и др. Дидактические материалы по географии
России: 8-9 кл. Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1996 г. – 126
с.: илл.
5. Евдокимов В.И. География. Полный курс в географических
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8. Пивоварова Г.П. Занимательная география: Книга для учащихся.
– М.: Просвещение, 1998.
9. Козловский Е.Г., Разумовская О.К. География в играх. – Троицк:
НИКА, 1990.
10. Разумовская О.К. Весёлая география: Викторины, ребусы,
кроссворды. – Ярославль: Академия развития, 1997.

И.А. Торопчина

Физкультурное развлечение “Юные спасатели” старший
дошкольный возраст.

Цель: активизация деятельности ДОО по развитию у
воспитанников социального поведения и ответственного
отношения к вопросам пожарной безопасности.

Задачи:
1. Повышать уровень подготовки воспитанников в рамках
профилактики пожарной безопасности.
2. Способствовать развитию навыков безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях.

http://earth06.narod.ru/index.ht
http://zanimatika.narod.ru/index.htm


3. Способствовать развитию физических качеств через
соревновательную и игровую деятельность.
4. Способствовать развитию психических процессов (внимания,
памяти, логического мышления).

Место проведения: спортивный участок ДОО (групповые
помещения, в зависимости от погодных условий).

Оборудование: ориентиры – 8 шт., колокольчики – 2 шт.,
стулья – 2 шт., стол – 2 шт., каска – 2 шт., рукавицы (перчатки),
разрезные картинки – пожарная машина, машина МЧС по 2 шт.,
носилки – 2 шт., куклы – 2 шт., телефон – 2 шт., мелкие резиновые
игрушки – по количеству детей, корзины – 2 шт., мячики
пластмассовые, музыкальное сопровождение.

Ход:
Инструктор: внимание, внимание! Отряд спасателей набирает

команду дружных, смелых, отважных ребят из детского сада.
А кто такие спасатели?

Дети: ответы
Инструктор: правильно! Это люди, которые побеждают огонь

и воду, спасая людей, попавших в беду. Пожарные, врачи,
спасатели – это герои, которые каждую минуту рискуют своими
жизнями.

Инструктор: чтобы спасатель мог справиться со своей работой,
он должен быть сильным и выносливым. Спасатели много
занимаются спортом, тренируются. Вот и мы сейчас попробуем
быть спасателями. Ну что, согласны устроить День спасателя?

Дети: да! Согласны!
Инструктор: Тогда начнем!

Эстафета «Диспетчер МЧС»
Дети строятся в 2 колонны. Впереди на линии ограничителя,

расположены 2 стула с телефонами. По длине дистанции
расставлены по 3 ориентира для каждой команды. По сигналу
первый участник «змейкой» оббегает ориентиры, добегает до



стула, берёт телефон и произносит «112, единая спасательная
служба слушает». «Змейкой возвращается обратно.

Эстафета: «Тревожная кнопка»
Дети сроятся в 2 колонны, у первого игрока на голове каска.

Впереди линия ограничителя, на которой расположен ориентир со
звонком-колокольчиком («Тревожная кнопка»). По длине
дистанции расставлены 3 конуса. По сигналу первый участник
«змейкой» оббегает конусы, добегает до ориентира, нажимает на
кнопку звонка, по прямой возвращается обратно, и передает
эстафету следующему участнику. Эстафета заканчивается, когда
последний участник пересечет линию старт-финиш.

Игровое задание «Техника специального назначения»
Для каждой команды приготовлены разрезные картинки с

изображением пожарной машины и машины МЧС. Необходимо
собрать из карточек одну большую картинку.

Эстафета «Горящий зоопарк»
Команды строятся на линии старта. На линии финиша стоит

корзина с пластмассовыми мячиками, в корзине также лежат
мелкие резиновые игрушки животных. Первому участнику даются
перчатки и каска. Он бежит к корзине находит в ней животное и
возвращается обратно, кладет на стульчик, снимает перчатки,
каску и передает эстафету следующему.

Эстафета «Спасение куклы»
Команды строятся на линии старта в колонну по одному. Перед

ними лежат носилки с куклой. На другой стороне на линии
финиша стоит ориентир. Первые двое участников берут носилки и
бегут до конуса, оббегают и передают следующим двум
участникам эстафету и т. д.

Инструктор: молодцы, справились со всеми заданиями, а
теперь, предлагаю поиграть в игру: «Это я, это я, это все мои
друзья». Я читаю стихи, а вы если так не делаете, то молчите,
если считаете, что нужно поступать именно так, говорите хором:
«Это я, это я, это все мои друзья» с хлопками.



Кто из вас завидев дым набирает 0-1 (это я, это я.)
Кто из вас бежит с ведром, заливать Кошкин дом? (это я…)
Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье над газом? (дети

молчат)
Признавайтесь ребятишки, кто берет без спросу спички?
Кто соседской детворе объясняет во дворе
Что игра с огнем недаром завершается пожаром? (это я)
Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор?
А сгорел гараж знакомых и строительный забор? (молчат)
Кто украдкой в уголке, жег свечу на чердаке,
Загорелся старый угол, еле сам живой ушел (молчат)
Кто пожарным помогает - правила не нарушает
Кто пример для всех ребят? (это я)
Инструктор: Молодцы! А в завершении нашего развлечения я

предлагаю Вам по желанию нарисовать машины специального
назначения.

Е.А. Фоминаа

Практическая работа по теме “Переменные, выражения и
функции в программе SMath Studio”.

Цель: изучить способы задания переменных, выражений и
функций в программе SMath Studio

Ход работы
1. Ознакомиться с учебным видео по ссылкам:
https://youtu.be/5defvPIE1gw?si=PWMATuwKOOiWiCnJ - обзор
интерфейса
https://youtu.be/Ua3zG-WJ2nw?si=F6HLgH0wTWXH_YiH –
переменные
https://youtu.be/hwPqRvhKlUo?si=5QPCfwMIfDsB0NJI – функции
и равенства
2. Загрузить SMath Studio

https://youtu.be/5defvPIE1gw?si=PWMATuwKOOiWiCnJ
https://youtu.be/Ua3zG-WJ2nw?si=F6HLgH0wTWXH_YiH
https://youtu.be/hwPqRvhKlUo?si=5QPCfwMIfDsB0NJI


3. Ответить на вопросы:
 Назначение и возможности Smath Studio.
 Являются ли имена переменных в Smath Studio

регистрозависимыми? Можно ли названия переменных
вводить русскими буквам?

 Как присвоить значение переменной в Smath Studio?
 Как происходит перерасчет значений переменной?
 Играет ли роль в какой последовательности вводятся строки?
 В чем разница между знаками := и = ?
 Можно ли вычисления вести в комплексных числах?
 Как задать матрицу и вести ее значения?
 Можно ли вести матрицу, элементом которой будет тоже

матрица?
 Как задать функцию?
 Можно ли задать функцию от нескольких переменных, как это

сделать?
 На панели есть знак f(x), в чем его назначение?
 Аргумент для тригонометрических функций должен быть

задан в градусах или в радианах?
 На панели в разделе булева есть знак =, когда он используется?
 На панели есть стрелка →, в чем ее назначение
4. Решить индивидуальные задания, все расчеты сохранить в
одном файле в формате программы под маской :

Пр_раб_Иванов_5_вариант.
Индивидуальные задания

Задание 1. Работа с целыми числами.
Пример. Дано целое четырехзначное число, разыгранное

случайным образом. Найти сумму цифр числа.
Вам потребуются функции:

mod(x,n) – остаток от деления х на n
trunc(x) – отбрасывание дробной части числа х
round(x,k) – округление числа до k цифр
random(x) – случайное целое число от 0 до х.



Задание 1 по
вариантам

1.1 Дано целое четырехзначное число, получить новое число,
записав его задам наперед.

1.2 Дано целое пятизначное число, найти произведение его
цифр

1.3 Дано целое четырехзначное число, поменять вторую и
третью цифру местами, а по середине поставить ноль. Пример:
А=2416 С=21046

1.4 Дано целое четырехзначное целое, поменять первую и
четвертую цифру местами и приписать в конце ноль. Пример:
А=2416 С=64120

1.5 Дано два целых двухзначных числа А и В. Записать число
С такое, что в числе С чередуются цифры чисел А и В. Пример:
А=24 В=31 С=2341

1.6 Дано целое пятизначное число С, разбить его на два числа А
и В таких, что А – двухзначное число, состоящее из первой и
последней цифры числа С. Число В- трехзначное, состоит из 3-й,
4-й и 5-й цифр числа С.

Пример: С=23541 А=21 В=354
1.7 Дано целое пятизначное число С, разбить его на два числа А

и В таких, что А – двухзначное число, состоящее из первой и
третьей цифры числа С. Число В- трехзначное, состоит из 2-й, 4-й
и 5-й цифр числа С.

Пример: С=23541 А=25 В=341



1.8 Даны два целых двухзначных числа А и В. Записать
четырехзначное число С такое, что первая цифра совпадают со
второй цифрой числа А, вторая цифра совпадает с первой цифрой
числа А, третья цифра – со второй цифрой числа В, четвертая
цифра с первой цифрой числа В. Пример: А=25 В=34 С=5243

1.9 Дано целое четырехзначное число А и цифра В. Получить
новое число С такое, что цифра В посередине между цифрами
числа А. Пример: А=2567 В=3 С=25367

1.10 Дано целое трехзначное число А и две цифры В и С.
Получить новое число D такое, в начале идет цифра В, затем
цифры числа А в обратном порядке, на последнем месте стоит
цифра С. Пример: А=256 В=3 С=4 D=36524

Задание 2. Задать вещественные переменные x, t и вычислить
значения переменных y, z. Разбить вычисления по действиям.

Пример

Задание 2 по вариантам



Задание 3. Определить любые три комплексных числа Z1, Z2,
Z3 и найти значения следующих выражений:
Z4=Z1 + Z2 Z7 = �3

�2

Z5=Z2 - Z3 Z8=Z1 4

Z6=Z1 * Z3 Z9 = Z1

Замечание: Подумать, как разыграть числа случайным образом
так, чтобы их коэффициенты были из диапазона от -10 до 10.

Задание 4. Матричные переменные
А) Определить матричные переменные: M2x2 N2x2 T3x3 P2x3

Q1x3. Элементы матриц задать самостоятельно. Найти значение
матричных выражений:

5*M;
M+N;
P*T;
Т*M;
N*P
Q2 ;
M-1 – обратная матрица



Вопрос: почему некоторые матрицы нельзя перемножить?
В) Определить матрицу Х2х2. Каждый элемент этой матрицы –

матрица 2х2. Можно ли выполнить следующие операции над
матрицей Х:

10*Х; Х+ M2x2 ; Х* N2x2
Задание 5. Придумать функции для указанного типа

переменных и найти значения функций:
f(x) – числовая функция для одной переменной
g(x;y) – числовая функция для двух переменных
t(x) – функция от комплексного числа
r(x,y) – функция от двух комплексных чисел
p(X) – функция от матрицы
h(X;Y) – функция от двух матриц

Задание 6. Логическая переменная
Пример. Ввести целые числа a, b, c и три символа А, В, С.

Проверить, будут ли эти числа числами одной четности, т.е.
одновременно четные или нечетные. Проверить, что все символы
не равны символу *



Замечание: любое простое логическое выражение обязательно
заключается в скобки.

6.1 Ввести целые числа a, b, c и три символа А, В, С.
Проверить, является ли число a делителем всех чисел. Проверить,
есть ли среди символов хотя бы один знак равенства = ?

6.2 Ввести целые числа a, b, c и три символа А, В, С.
Проверить, будут ли числа b и c больше числа a. Проверить, есть
ли среди символов два плюса ?

6.3 Ввести целые числа a, b, c и три символа А, В, С.
Проверить, является ли число a делителем какого-либо из чисел.
Проверить, будут ли среди символов два совпадающих символа.

6.4 Ввести целые числа a, b, c и один символ А. Проверить,
будет ли какое-либо из чисел двухзначным. Проверить, будет ли
символ А цифрой.

6.5 Ввести целые числа a, b, c и два символа А и В. Проверить,
будут ли все числа положительными. Проверить, будут ли все
символы арифметическими знаками (+ - * /).

6.6 Ввести целые числа a, b, c и два символа А и В. Проверить,
будут ли все числа больше 3. Проверить, будет ли один из
символов арифметическим знаком (+ - * /).

6.7 Ввести целые числа a, b, c и два символа А и В. Проверить,
будут ли среди этих чисел положительные числа. Проверить, нет
ли среди символов арифметических знаков (+ - * /).



6.8 Ввести целые числа a, b, c и один символ А. Проверить,
будут ли среди этих чисел числа меньше числа 7. Проверить
будет ли символ А прописной гласной буквой

6.9 Ввести целые числа: a, b, c и три символа А, В, С.
Проверить, будут ли среди этих чисел числа, равные числу 4.
Проверить, будут ли все символы различные

6.10 Ввести целые числа: a, b, c и три символа А, В, С.
Проверить, будут ли все числа – числами одного знака. Проверить,
будут ли все символы равны между собой.

О.В. Блинкова

Обновление контрольно-оценочной деятельности в школе.

Мы должны научиться измерять то, что считаем
важным,ането,чтолегкоизмерить

А.Эйнштейн
Измеряй измеримое и делай неизмеримое измеримым

Г. Галилей
Проблема качества образования всегда была в центре внимания

российской педагогики. Управление качеством образования
невозможно без адекватной его оценки. В последнее десятилетие
разработка подходов к оценке качества образования
осуществляется посредством участия в международных
сопоставительных исследованиях качества образования (PIRL,
TIMSS, PISA; ICILS, ICCS, AHELO, PIAAC, TALIS и др.),
осуществления всероссийских, региональныхмониторингов
системы образования, государственной итоговой аттестации
обучающихся основной и средней школы, реализации
мероприятий национальных исследований качества образования
(НИКО), в рамках введения Всероссийский проверочных работ, а
также посредством научно-практических разработок,



осуществляемых как на федеральном, так и на региональном
уровнях.

Система оценки качества образованиявключает внутреннюю и
внешнюю системы оценивания, которые взаимодействуют,
взаимодополняют, взаимо обуславливают друг друга. Внешняя
система оценивания качества образования служит обеспечению
гарантии качества образования посредством проведения
государственной аккредитации, лицензирования,
государственного контроля качества образования,
государственного надзора в образовании, педагогической
экспертизы, независимой оценки качества образования,
общественной и общественно-профессиональной аккредитации,
государственной итоговой аттестации, а также посредством
обеспечения информационной открытости системы.

Общероссийская система оценки качества общего образования
(ОСОКОО) регламентирует создание внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО), определяя одним из базовых
принципов оценки качества в общем образовании – сопоставление
внешней оценки и самооценки субъекта образовательной
деятельности. В Концепции ОСОКОО впервые введено понятие
внутришкольное и внутриклассное оценивание, включающее
такие оценочные процедуры как критериальное оценивание,
накопительное оценивание, оценка индивидуального прогресса
обучающихся. Формирование системы оценки качества
образования на уровне образовательной организации становится
первоочередной задачей образовательной практики.

Создание общероссийской системы оценки качества
образования (ОСОКО) принадлежит к числу приоритетных задач
национальной образовательной политики, направленной на
интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое
и профессиональное развитие человека. ОСОКО служит
совершенствованию системы управления качеством образования,
обеспечению участников образовательного процесса и общества в



целом объективной информацией о состоянии системы
образования на различных уровнях и тенденциях ее развития.

Под общероссийской системой оценки качества образования
понимается совокупность организационных и функциональных
структур, норм и правил, обеспечивающих основанную на единой
концептуально-методологической базе оценку образовательных
достижений обучающихся, эффективности деятельности
образовательных учреждений и их систем, качества
образовательных программ с учётом запросов основных
потребителей образовательных услуг.

Исследователи проблемы создания, функционирования и
развития общероссийской системы оценки качества образования
В.А. Болотов, И.А. Вальдман, Г.С. Ковалева, М.А. Пинская
называют следующие задачи ОСОКО:
 обеспечение объективности и справедливости при приеме в

образовательные учреждения;
 формирование единого образовательного пространства;
 повышение уровня информированности потребителей

образовательных услуг для принятия жизненно важных
решений (по продолжению образования или трудоустройству);

 принятие обоснованных управленческих решений по
повышению качества образования органами управления
образованием различных уровней;

 создание системы подготовки и повышения квалификации
специалистов в области педагогических измерений и оценки
качества образования.

В рамках создания ОСОКО значительная роль отводится
совершенствованию системы оценки образовательных
достижений учащихся. В настоящее время в России оценка
образовательных достижений учащихся осуществляется в ходе:
 государственной итоговой аттестации выпускников средней

школы в форме единого государственного экзамена, ЕГЭ;



 государственной итоговой аттестации выпускников основной
школы в новой независимой форме (ГИА- 9);

 международных сравнительных исследований (PISA, PIRLS,
TIMSS и др.);

 мониторинговых исследований федерального и регионального
уровней;

 аккредитации образовательныхучреждений;
 различных исследовательских проектов, проводимых

отдельными научными коллективами и организациями страны;
 промежуточной аттестации учащихся, организуемой на

уровне класса и школы.
С 2017 по 2019 год в РФ будет проведена работапо созданию

Единой системы оценки качества образования (ЕСОКО).
Процедуры оценки качества образования (ОКО):

 Международные сравнительные исследования (PISA, PIRLS,
TIMSS, ICCS, TALIS);

 Национальные исследования качества образования;
 Всероссийские проверочные работы;
 ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ);
 ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ);
 Исследование профессиональных компетенций учителей;
 Региональные мониторинговые исследования;
 Региональные социологические исследования.

Использование результатов международных
сравнительных исследований

 Введение образовательных стандартов нового поколения;
 разработка примерных образовательных программ;
 создание новых учебников;
 обновление программ повышения квалификации учителей;
 проведение углублённых исследований.

Основным элементом, связанным с проведением комплексных
изменений в системе образования в России, ориентированной на
повышение доступности, качества и эффективности образования,



является единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он заложил
основы создания национальной системы оценки качества
образования, использующей независимые и объективные формы
оценки учебных достижений. Основой разработки содержания и
технологии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
и ряда мониторинговых исследований стал:
 Опыт участия в международных программах оценки качества

образования;
 Опыт проведения Всероссийского централизованного

тестирования (с 1986 года).
Курс на введение системы внешней оценки, независимой от

школы, был поддержан введением в рамках ещё одного экзамена
— государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений в новой форме.

ЕГЭ стал реальным механизмом обеспечения демократизации
образования. У выпускников школ появилась возможность
реального выбора вуза. Каждый школьник, независимо от
социального положения и места проживания, получил
возможность послать в любой университет (или сразу в несколько
учебных заведений) свидетельство с баллами по ЕГЭ и принять
участие в конкурсе. В Москве, Петербурге и других крупных
городах выросла доля поступающих из регионов. Ведущие вузы
начали работать для всей страны.

В то же время ЕГЭ поставил ряд проблем и стал причиной
некоторых негативных тенденций.

Во-первых, с переходом к ЕГЭ образовательный процесс в
старших классах явно переориентировался на подготовку к этому
экзамену. Школьники стали уделять основное внимание
предметам, по которым они собирались сдавать экзамен
(математика, русский язык, предметы по выбору), у них ощутимо
снизилась мотивация к изучению других учебных дисциплин. По
естественнонаучным предметам значительно сократилась доля
практикумов и лабораторных работ, так как навыки организации



исследования и эксперимента не проверялись в ЕГЭ. Стала
активно развиваться такая форма обучения, как экстернат, когда
школьники проходили программу 10-11-х классов за один год,
зачастую формально и поверхностно, а затем в течение
последующего года усердно готовились к ЕГЭ, посещая
подготовительные курсы или используя услуги репетиторов.

Во-вторых, ЕГЭ ориентирован в основном на проверку
академических результатов (знаний, умений и навыков) по
конкретному школьному предмету. Более сложные
образовательные результаты (общеучебные умения,
исследовательские навыки, компетентности, творческие навыки,
физическое развитие и т.п.) не оцениваются в рамках экзамена. В
связи с этим для поступления на специальности, связанные с
культурой, искусством и спортом, кроме ЕГЭ были введены
дополнительные испытания, оценивающие творческие и
спортивные достижения. Кроме того, победители и призёры
всероссийских олимпиад получили возможность поступать на
профильные специальности без сдачи ЕГЭ. Также наиболее
сильным вузам страны предоставлено право проведения
дополнительного экзамена профильной направленности для
отбора наиболее подготовленных абитуриентов.

Ещё одна проблема, снижающая доверие к экзамену, связана с
вопросами информационной безопасности ЕГЭ. В этой связи с
особой остротой встают вопросы об общественном контроле
проведения ЕГЭ, открытости и прозрачности его процедуры.

Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ
 Определение качества подготовки выпускника и качество

обучающей деятельности учителя;
 усиление внутришкольного контроля за выполнением единых

требований к оцениванию ответа учащихся;
 обновление программ повышения квалификации учителей, в

том числе по оцениванию развёрнутых ответов учащихся на
основе стандартизированных критериев;



 организация индивидуально-дифференцированного подхода к
учащимся, определение индивидуальной образовательной
траектории школьников;

 определение направлений профильного обучения, расширение
спектра дополнительных образовательных услуг.

Некоторые из проблем, возникающих в связи с введением ЕГЭ,
могут быть решены за счёт введения всероссийских проверочных
работ (ВПР) и системы внутриклассного оценивания.

Всероссийские проверочные работы (ВПР): задачи
проведения

Задачи ВПР направлены на выявление сильных и слабых мест в
преподавании предмета и корректировку процесса обучения (в
частности, с целью работы с отстающими обучающимися);
планированиеобучения педагогов на курсах повышения
квалификации; оказание помощи детям в целях предупреждения
лишних стрессов наГИА; определение учителю и родителю
образовательной траекторииребенка; определение, на каком
реальном образовательном уровне по отношению к требованиям
ФГОС находится школа, класс иребенок.

Использование результатов ВПР
на федеральном уровне:

 мониторинг результатов введения ФГОС;
 формирование базы результатов обучающихся, в перспективе

– обеспечение возможности учёта результатов в качестве
портфолио;
на региональном уровне:

 своевременная корректировка отдельных аспектов в системе
общего образования;

 основание для планирования контрольно-надзорной
деятельности;
на институциональном уровне:

 корректировка образовательного процесса.
Использование результатов НИКО



на федеральном уровне:
 для разработки конкретных мер по реализации

сформированных направлений;
на региональном и муниципальном уровнях:

 для совершенствования преподавания учебных предметов,
программ повышения квалификации учителей;
на институциональном уровне:

 для совершенствования преподавания учебных предметов;
на уровне учащихся и их родителей:

 для повышения информированности.
Внутриклассное оценивание
Текущее оценивание учебных достижений (текущий контроль)

школьников проводится учителем и предусматривает
систематическую проверку, учет и оценку письменных работ и
устных ответов ученика.

Текущее оценивание является частью системы оценки качества
образования. Однако для целого ряда учителей оценивание
учебных достижений обучающихся зачастую ограничивается
выставлением отметок и информированием родителей об успехах
ученика. Значительно реже полученная информация используется
учителем для корректировки преподавания или определения
индивидуальных потребностей учеников, организации учебных
групп и дифференциации учебных задач. Менее всего оценивание
учителем учебныхдостижений обучающихся является источником
данных для школьных, муниципальных или региональных
мониторингов качества обучения, направленных на выявление
приоритетных направлений развития образовательных систем. Не
всегда оценивание служит стимулированию интереса
обучающихся к учебе, развитию их познавательных способностей.
Важным шагом в преодолении существующих недостатков
текущего оценивания является его интеграция в систему оценки
качества.



Использование результатов оценочных процедур в
контрольно-надзорной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации,
Национальных исследований качества образования,
Всероссийских проверочных работ используются в контрольно-
надзорной деятельности при
 лицензировании образовательной деятельности;
 государственной аккредитации образовательной организации;
 разработке методических рекомендаций.

Использование результатов региональных мониторингов и
социальных исследований

на региональном уровне:
 оценка эффективности управления региональной

образовательной системой;
 выявление уровня освоения образовательной программы и

оценка муниципальных образовательных систем;
 система подготовки педагогических кадров и повышения их

квалификации;
 оценка деятельности учителя при аттестации на

квалификационную категорию;
 целевая методическая поддержка образовательной

организации.
Использование результатов оценочных процедур

Учащиеся и их родители:
 индивидуальная образовательная траектория;
 возможность выбора образовательной программы и

образовательной организации.
Учителя:

 самооценка профессиональной деятельности;
 формирование направлений совершенствования.
Класс, школа:

 совершенствование образовательных программ, методик,
технологий обучения;



 определение направлений совершенствования, программ
развития.
Муниципалитет:

 адресная работа с образовательными организациями и
учителями;

 определение направлений совершенствования, программы
развития.
Регион:

 Планирование контрольно-надзорной деятельности;
 мониторинг введения ФГОС;
 адресная работа с муниципалитетами;
 планирование потребности в подготовке, переподготовке и

повышении квалификации кадров;
 определение направлений совершенствования, программы

развития.
Федерация:

 планирование контрольно-надзорной деятельности;
 мониторинг введения ФГОС;
 создание центров анализа и интерпретации результатов

процедур оценки качества образования;
 обеспечение методического и аналитического сопровождения

процедур;
 развитие модели ОСОКО.

Очень важно, чтобы результаты оценочных процедур в
образовании использовались для повышения качества образования,
а не служили формальным элементом управления. Тем самым
оценочные процедуры должны выявлять те проблемы, которые
есть в образовательной организации и результаты оценивания
необходимо использовать в целях создания условий доступного
качественного образования для детей с различным
образовательными потенциалом.

Стремление к повышению качества – это норма жизни, а не
дополнительная нагрузка.



И.В. Семухина

Реализация практической направленности
профессионального образования.

Одним из приоритетных направлений в реализации системы
подготовки рабочих кадров на период до 2030 года является:

постоянное обновление содержания профессионального
образования и обучения в соответствии с актуальными и
перспективными требованиями к квалификации работников.

Повышение качества профессиональной подготовки требует
обновления методик и технологий преподавания с учетом
практической направленности программ СПО.

Усиление практической направленности профессионального
образования возможно:

– через организацию учебной и производственной практики, с
целью погружения обучающихся в профессиональную среду,
соотнесения своего представления о специальности с
требованиями работодателя;

– использование практико-ориентированных технологий
обучения с целью качественного выполнения функциональных
обязанностей по специальности;

– использование контекстного (профессионально
направленного) изучения модулей.

Все это направлено на приобретение опыта практической
деятельности.

Практическая направленность обучения профессионального
модуля «Организация контроля, наладки и технического
обслуживания оборудования машиностроительного производства»
реализуется за счет ориентации его содержания на опыт,
полученный при прохождении учебной и производственной
практики.



Это способствует аналитической работе студентов по
сопоставлению приобретенных теоретических знаний с
практической деятельностью конкретного производства.
Формирует у студентов общее представление о будущей
производственной деятельности, позволяет развить интерес
студентов к выбранной специальности. Практика является
фундаментом для освоения следующих дисциплин учебного плана:
"Процессы формообразования и инструмент", "Технологическая
оснастка", "Технологическое оборудование", "Основы технологии
машиностроения.

Виды работ, выполняемых обучающимися на учебной практике
в рамках изучаемого модуля:
 определение основных параметров, характеризующих работу

станков;
 выбор методов наладки и подналадки металлорежущего

оборудования на холостом ходу;
 выбор методов наладки и подналадки металлорежущего

оборудования в рабочем состоянии оборудования;
 установка выбор методов наладки и подналадки

металлорежущего оборудования в рабочем состоянии;
 диагностирование технического состояния металлорежущего

деталей в универсальных приспособлениях с выверкой в двух
плоскостях;

 установка деталей в специальных приспособлениях с
выверкой в двух плоскостях;

 установка деталей на столе станка с выверкой в двух
плоскостях;

 обработка наружных и внутренних поверхностей деталей.
Содержание отчета по производственной практике:

1. Описание технической документации на эксплуатацию
металлорежущего оборудования.

2. Методика выявления неисправностей металлорежущего
оборудования.



3. Порядок организации работ по устранению неполадок и
отказов металлорежущего оборудования.

4. Описание документации по ремонту металлорежущего
оборудования: виды, оформление.

5. Описание технической документации на эксплуатацию
аддитивного оборудования.

6. Порядок организации работ по устранению неполадок и
отказов аддитивного оборудования.

7. Контроль размеров детали в соответствии с технологическим
процессом с использованием универсальных и
специализированных мерительных инструментов.

8. Контроль с помощью измерительных инструментов точности
наладки универсальных и специальных приспособлений
контрольно-измерительных инструментов, приборов.

Комплекс лабораторно-практических работ направлен на
приобретение практических навыков в подборе, настройке и
расчёте основных технических характеристик станка,
формирование умений проводить диагностику при наладке.

При освоении модуля студенты выполняют следующие работы:
1. Практическое занятие «Определение основных параметров,

характеризующих работу станков протяжных и
шлифовальных групп»

2. Практическое занятие «Определение основных параметров,
характеризующих работу станков токарной группы»

3. Практическое занятие «Выбор приборов для безразборного
диагностирования состояния станков сверлильных и токарных
групп»

4. Практическое занятие «Проверка точности работы
технологического оборудования после ремонта по ГОСТ
30544-97»

5. Лабораторная работа «Выполнение наладки токарного станка
на нарезание многозаходной резьбы»



6. Лабораторная работа «Выполнение наладки фрезерного
станка»

7. Лабораторная работа «Проведение наладки токарного станка с
ЧПУ»

Уделяется внимание формированию у обучающихся прочных
навыков самостоятельной деятельности, связанных, в частности, с
выполнением проектов, прививающих трудовые навыки
планирования и рационализации своей учебной деятельности.

Тематика проектов связана с оборудованием учебно-
производственных мастерских или лабораторий. Студенты
объединяются в мини группы, им выдается примерная тема,
которую они могут конкретизировать, согласно поставленной
цели, формулируются задачи.

Тема: Текущий и капитальный ремонт станков
Цель: Разобраться в особенностях текущего и капитального

ремонта станков фрезерной группы
Задачи:

 определить причины поломки станков,
 разобрать процесс текущего ремонта и его особенности,
 разобрать процесс капитального ремонта и его особенности,
 проанализировать, какой вид ремонта требуется станкам в

учебно-производственных мастерских.
Тема: Контроль исправности 3д принтеров
Цель: Оценить исправность экструзионного 3д-принтера
Задачи:

 изучение строения 3д-принтера,
 изучение принципа работы 3д-принтера,
 изучение программ для контроля 3д-принтера,
 изучение инструмента для контроля и ремонта 3д-принтера,
 проведение измерений.

Практико-ориентированное обучение позволяет готовить
высококвалифицированных, востребованных специалистов для
предприятий.



Список использованных источников:
1. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] /

Л. Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. —
Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2019. — 92 с.

2. Организация и проведение практик : учебно-методическое
пособие / сост. И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. Ф.
Одинцова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 92 с.

О.А. Арутюнян

“Путешествие в волшебную страну”.

Цель: Закрепление знаний по разделам программы
«Звукопроизношение», «Обучение элементам грамоты»,
«Лексико-грамматические категории», «Связная речь»;

- интеграция образовательных областей «Коммуникация»,
«Познание», «Социализация»;

- формирование познавательной активности, творчества детей,
развитие их личности через различные виды деятельности.

Задачи:
 Формирование элементарных математических представлений
 закрепить в прямом и обратном счёте в пределах десяти;
 закреплять состав числа, знаки больше, меньше или равно
 закреплять умение детей решать задачи на сложение и

вычитание;
 расширять представления о городе, стране, значимых датах,

памятных местах;
 закреплять умение проводить звуковой анализ слова,

определять местонахождение звуков в слове, количество
слогов в слове, составлять предложения из слов;

 развивать связную речь детей; читать слоги.
 развивать мышление, речь, память, внимание.



Оборудование: Кукла «Почемучка», разрезные открытки
памятников, фото президента, губернатора, директора ДОУ,
значимые даты, магнитные «Буковки», «Звуковички», замки для
звукового анализа слова, карточки математические, большие
цифры.

Ход нод
-Орг. Момент (дети стоят на ковре)
Воспитатель: Встанем рядышком, по кругу
Скажем «здравствуйте друг-другу»
Нам здороваться не лень,
Всем привет и добрый день!
Если каждый улыбнется, утро доброе начнется!
-Доброе утро!
-Ребята, у нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся.

Нам в группу пришло письмо, посмотрите от кого оно? (ответы).
Давайте прочитаем. –Ребята, я очень расстроена, мне скоро идти в
школу. А я переживаю, что не готова, да и настроение у меня
грустное, помогите мне пожалуйста? Верните уверенность в своих
знаниях и найдите мое хорошее настроение!- Давайте поможем
«Внучке-Почемучке» и отправимся в путешествие, чтобы
проверить ее знания и умения, и заодно поднимем ей
настроение?(ответы детей).

- Давайте произнесем волшебные слова «Раз, два, три, вокруг
себя ты повернись, в стране волшебной окажись»

«Улица Познайкина»
-Дети, посмотрите, мы с вами оказались в волшебной стране, на

улице «Познайкина», жители этой страны все знают, и хотят
спросить у вас, что знаете о своей стране вы?

-Что означает слово Родина? Малая Родина?
-В какой стране вы живете? Как называют жителей вашей

страны?
-В каком городе вы живете, в какой области, где находится ваш

город?



-Расскажите, кто изображен на портретах? (ответы детей)
-Воспитатель: Ребята, молодцы, хорошо ответили на все

вопросы, но у меня есть папки, в которых находятся разрезные
картинки, если вы их соберете, то сможете жителей «Познайкина»
познакомить с достопримечательностями которые есть в нашей
стране и городе.

-Ребята, а еще я хочу, чтобы вы рассказали о знаменательных
датах, которые празднуются в нашей стране? (ответы детей).

-Отлично справились, и жители этой улицы приготовили для
вас небольшой подарок, этот сундучок заберем с собой и
отправимся дальше.

-Логопед: Дети, для того, чтобы попасть на следующую улицу,
назовите мне пожалуйста первый звук своего имени, последний
звук? (ответы детей)

«Улица звуковая»
Логопед: Ребята, на этой улицы живут разные жители, как мы

их называем? (Звуковички и Буковки),
-Чем отличается звук от буквы? (ответы детей)
-Давайте придумаем имена для наших «Буковок»?(Аня, Оля,

Ира, итд)
-Ребята, наши «Звуковички» и «Буковки» любят петь, давайте

вместе с ними исполним их песни?(чтение слогов), придумайте по
одному предложению, о наших «Буковках»

-Все жители этой улицы собираются в школу, так же, как и вы с
«Почемучкой», но они не могут открыть замок, помогите
выполнить звуковой анализ слова «Школа» и замок будет открыт,

«Пальчикова зарядка-замок»
- сколько слогов в слове «Школа?», сколько букв?, сколько

звуков? (один ребенок выполняет задание у доски, а остальные за
столами).

-Молодцы ребята, за вашу помощь жители улицы «Звуковая»
дарят вам мешочек «Знаний, умений, и хорошего настроения».



-Ребята, чтобы попасть на улицу «Математическая», нужно
пройти по лесной тропинке с цифрами и вспомнить прямой и
обратный порядок счета

Динамическая пауза «Прямой, обратный счет»
«Улица математическая»

-Ребята, посмотрите какая красивая цветочная поляна. Давайте
поможем божьим коровкам попасть на свой цветок. (Дети
выполняют задание «Помоги Божьей Коровке попасть на свой
цветок»).

Ребята, посмотрите внимательно на автобус с цифрами и
скажите какая цифра опоздала на автобус? (Дети выполняют
задание «Какая цифра опоздала на автобус? »).

-А теперь помогите Дракоше найти его соседей.
(Дети выполняют задание «Найди соседей числа 6…..,8…и т.д.).

Молодцы, ребята, справились и с этим заданием.
-А сейчас вы должны взять карандаши , листок с заданием и

сосчитать предметы в мешках, напротив каждого предмета
написать нужное число. Один ребёнок выполняет задание у доски,
а остальные дети на листочках. (Дети считают количество
предметов в мешках и пишут нужную цифру напротив).

-А с этим заданием вы должны быть особенно внимательными.
Вспомните знаки <, >, =. Дети выпооняют задание у доски по
очереди.

Вспомним геометрические фигуры, какие мы знаем. ( Дети по
очереди называют геометрические фигуры). И индивидуально у
доски выполняют задание «Назови фигуры».

Дети решают задачи на смекалку 1) Сколько лап у двух
медвежат? И т.п.

-Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями, за это
получите мешочек для «Почемучки, и я вас приглашаю на ковер.

Рефлексия: Ребята, мы совершили путешествие по
волшебному городу, побывали на разных улицах, но нам нужно
возвращаться обратно в детский сад, давайте произнесем



волшебные слова «Раз, два, три-вокруг себя повернись, в детском
саде окажись!», с волшебного города, мы привезли подарки,
которые обязательно отдадим «Внучке-Почемучке», понравилось
вам путешествие? Справились ли вы ребята с заданиями, что
понравилось больше всего? Нам понравилась ваше участие в
заданиях, вы хорошо справлялись со всеми заданиями, и мы вам
предлагаем поделится знаниями и умениями и хорошим
настроением, не только с «Почемучкой» но и нашими гостями,
для этого вам предлагаем сварить компот и используем все эти
ингридиенты!

Сегодня мы будем варить настроенье.
Положим чуть-чуть озорного веселья,

100 грамм баловства,
200 грамм доброй шутки.

И станем все это варить 3 минутки.
Затем мы добавим небес синевы
И солнечных зайчиков пару.

Положим еще свои лучшие сны
И ласковый голос мамы.

Теперь мы это перемешаем!
Заглянем под крышку…

А там у нас у нас не варенье!
Там наше отличное настроение!

(раздача шаров)



Э.Л. Сюндюкова

Формирование коллектива младших школьников через
эстетическое воспитание во внеурочной деятельности.

«В душе каждого ребенка есть невидимые
струны, и если их коснется умелая рука, то

они красиво зазвучат»
В.А. Сухомлинский

Активное развитие личности, формирование базисных качеств,
происходит в школьные годы и во многом зависит от той
социальной атмосферы, членом которой является ребенок. Особое
значение в этом смысле (становление личности) представляет
младший школьный возраст, что обуславливает актуальность
разработки проблемы формирования коллектива в начальных
классах.

Главным средством формирования всесторонне развитой,
духовно богатой личности является эстетическое воспитание.
Ребенок не готовится жить - он живет, и каким он вырастет - во
многом зависит от окружающей его эстетической среды. Именно в
этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное
формирование отношений к миру, которые постепенно
превращаются в свойства личности.

Цель моей работы: выявление возможностей эстетического
воспитания как средства формирования классного коллектива.

Чтобы научить детей жить со сверстниками и окружающими
людьми без лишних ссор и конфликтов, быть тактичными и
общительными, помочь классу стать дружным коллективом,
разработала содержание занятий «Учимся жить вместе». Условно
занятия делятся на три блока: Я, ТЫ, МЫ. От познания себя как
индивидуальности, младший школьник идет к познанию
некоторых законов общественной жизни через понимание



значимости другого и признании его прав на доброе и
справедливое к себе отношение, через сочувствие другому.

Очень сплачивает детский коллектив организация различных
форм внеклассных мероприятий. Совсем не принципиально, будет
ли это День рождения класса, поездка с родителями за город,
изготовление атрибутов к праздникам или тематический классный
час. Главное, чтобы в этом мероприятии, включая процесс его
подготовки, нашлось хотя бы маленькое, но важное дело для
каждого без исключения. Дети не только весело и интересно
проводят свой досуг, повышая интеллектуальный уровень и
развивая творческие способности, но и укрепляют такие качества,
как коллективизм, чувство ответственности, чуткость, доброта и
многие другие.

Начиная с первого класса, стараюсь приучать учащихся к
совместному планированию жизни в коллективе. Используя
различные занимательные формы опроса, выясняю, что интересно
детям, в каких именно мероприятиях они хотят участвовать, это
учит детей принимать ответственность на себя, зарождает
самоуправление.

Приоритетным направлением воспитательной работы в классе
является эстетическое воспитание, задачами которого являются:
1. помочь ребенку воспринять и освоить прекрасное в искусстве,

природе, общественных отношениях;
2. сформировать у детей художественно-творческие способности,

стремление вносить красоту в окружающую жизнь, в учение,
труд, поведение. Тот факт, что в повседневной
действительности ребенок сталкивается не только с красивым,
но и с уродливым, вызывает необходимость еще одной задачи:

3. выработать у школьников непримиримое отношение к
безобразному, антиэстетическому в поведении, внешнем виде,
бытовой обстановке и т. д.

Источниками и средствами эстетического воспитания младших
школьников является окружающая их жизнь: общественная среда



с ее эстетикой труда, поведения и быта; искусство и природа.
Начинать надо с наблюдения окружающего мира. Устраивая
экскурсии и прогулки, обращаю внимание детей на красоту
природы, развиваю у детей наблюдательность. Наблюдательность
повышает у учащихся силу и яркость восприятия, они глубже
будут чувствовать красоту живой природы, а потом и красоту
пейзажа, изображенного на картине.

Одним из важных источников эстетического опыта школьников
является разнообразная внеклассная и внешкольная работа. В ней
удовлетворяются насущные потребности в общении, и происходит
творческое развитие личности. На внеклассных мероприятиях
дети имеют большие возможности для самопроявления.

Театральные представления помогают зрителям участвовать в
творческом процессе, так как способствуют развитию чувства
сопереживания героям. Поэтому, наш класс - частый гость театров
города.

Традиционными для нашего класса стали конкурсы чтецов,
часы поэзии, конкурсы и выставки поделок, рисунков, посещение
театров, музеев, филармонии, экскурсии, походы.

Но, для того, чтобы систематизировать эстетические знаний
детей об отдельных областях жизни, мною разработана примерная
тематика занятий в клубе «Эстетика». Формирование
эстетических чувств и представлений детей, приобщение к
прекрасному осуществляется в определенной системе, в
различных видах деятельности, при восприятии окружающей
действительности и произведений искусства.

Условно содержание эстетического воспитания я разбила на
пять разделов:
1. Этикет (поведение в общественных местах, гостевой, речевой

этикет, внешний вид и др.).
2. Искусство (изобразительное искусство, музыка, театр, кино и

т.п.).



3. Природа (красота времен года, их звуки, краски и запахи;
охрана природы, небесная и подводная красота и др.).

4. Деятельность человека и его увлечения (трудовая, спортивная,
игровая, художественная деятельность).

5. Культура и искусство русского народа.
Все проводимые внеклассные мероприятия решают ту или

иную задачу этих разделов, но в силу возрастных особенностей
можно выделить те специфические задачи, которые решаются в
каждом классе:

1 класс
Основой содержания является проблема: «Что такое красота и

что может быть красивым?» На конкретном материале
выявляются понятия: «красота в природе», «красота в искусстве»,
«красота в человеке». На основе эстетических чувств,
переживаний у учащихся должно быть сформировано умение
отличать прекрасное от безобразного.

2 класс
Знакомство с выразительными средствами, с помощью которых

создаются художественные образы, что помогает овладеть
умением анализировать произведения искусства.

3 класс
На материале общечеловеческой культуры сопоставляются

эстетические идеалы разных эпох, нашедшие выражение в разных
видах искусства. Формируется умение анализировать причины
возникновения эстетических явлений, именуемых
общечеловеческими ценностями.

4 класс
Углубляется анализ явлений родной культуры в сравнении с

явлениями культуры других народов.
Стараюсь, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были

эмоциональны, насыщены играми, проблемными ситуациями из
жизни самих детей, из популярных сказок, детских мультфильмов.
На занятиях использую различные наглядные пособия



(репродукции, фотографии, иллюстрации, предметы декоративно-
прикладного искусства и др.), а также детские песни,
музыкальные сказки, литературные произведения. Значительное
место на занятиях отводится заданиям творческого характера:
придумать рифму, короткое стихотворение на заданную рифму
или тему, сочинить или закончить сказку, с помощью пантомимы
изобразить то или иное действие, нарисовать под грустную
музыку осенний пейзаж, оформить книжку-малютку с загадками о
цветах и т.п. Эстетические критерии, вкусы учащихся будут
развиваться в том случае, если дети имеют постоянную, активную
оценочную практику. В связи с этим важно добиваться от
учащихся ответов на вопросы: какое чувство вызывает то или
иное событие, образ, поступок, картина, художественная деталь;
почему они нравятся или не нравятся, чем объясняется это
чувство?

Таким образом, проводится работа по формированию классного
коллектива через эстетическое воспитание во внеурочной
деятельности. Коллективная деятельность объединяет ребят, а
эстетическое воспитание облагораживает их. Об эффективности
такой работы мне позволяют говорить результаты
диагностических методик, наблюдения, беседы с детьми. У них
вырос интерес к занятиям, легче разрешаются нравственные
проблемы, расширилась и вышла на новый качественный уровень
внеклассная работа, активизируется творческая деятельность
учащихся, повышается качество образования. Я считаю, это
хороший результат. И совсем неважно, сколько дипломов и
призовых мест получат наши дети за свою деятельность.
Основной закон детского творчества в том, что ценность его не
только в результате, а и в самом процессе. Важно не то, что
создадут дети. Важно то, что они проживают при создании, творят,
упражняются в творческом воображении и его воплощении.

Таким образом, формируя классный коллектив младших
школьников через эстетическое воспитание, мы обеспечиваем в



будущем становление такой личности, которая будет сочетать в
себе духовное богатство, истинные эстетические качества,
нравственную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал.

«Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но, чтобы
они путем правильного воспитания сделались хорошими – это в
нашей власти». Плутарх

Н.И. Щетинина

Игра-викторина “Я люблю тебя Россия!”.

Цель: Воспитание любви к родному краю, к его природе.
Представление о русских народных обычаях, обрядах, об истории
и культуре русского народа.

Форма: игра-викторина.
Методы: информирование, использование презентаций,

выставка творческих работ учащихся, викторина.
Вступительное слово учителя.
Ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о Родине, о

жизни русского народа, вспомнить русские обычаи, обряды,
историю и культуру нашей страны. Помогут нам в этом сказки,
загадки, пословицы и поговорки, с которыми вы знакомились на
уроках чтения, а также замечательные стихи о России. Слайд 1

Ещё задолго до появления первой рукописной книги русский
народ создал высокую культуру звучащего слова, своеобразную
литературу, которую передавали из уст в уста, от одного человека
к другому, литературу, которую называют устным народным
творчеством. Это мудрые пословицы, хитрые загадки, весёлые и
печальные песни, торжественные былины и удивительные сказки,
помогающие понять, что такое добро и зло, счастье и горе,
трудолюбие и лень, честность и обман. Слайд 2

Слайд 3 Ученик 1. Давным-давно, в далёкие времена жили-
были добры молодцы – могучие богатыри русские и девицы-



красавицы. У них были добрые матушки и мудрые батюшки.
Умели они пахать да косить, дома-терема рубить, умели и холсты
ткать, узорами их вышивать, а также Родину свою защищать от
нашествий вражеских. В ту пору государство называлось
Киевская Русь, так как столицей был город Киев, а не Москва, как
сейчас.

Слайд 4 Ученик 2. В конце 19 века появилось новое имя у
Русского государства – Россия. Оно впервые встречается в
летописях, составленных при царе Иване III. Тогда часто
употреблялось название «Россия» наряду с прежними названиями
«Русь», «Русская земля», но со временем оно стало употребляться
самостоятельно.

Ученик 3. Оглянись на предков наших,
Слайд 5 На героев прошлых дней,

Вспоминай их добрым словом.
Слава им, борцам суровым!
Слава нашей стороне!
Времена теперь другие,
Как и мысли, и дела.
Далеко ушла Россия
От страны, какой была.
Умный, сильный наш народ
Свою землю бережёт
А преданья старины
Забывать мы не должны!

Слайд 6 Ученик 4. Наша Родина – Россия – большая, великая
страна. Долины и горы, леса и степи, реки и моря, города и
деревни, тёплые края и холодные – это наша страна, наша Родина.

Слайд 7 Ученик 5. На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов до тёплых рек
Раскинулась она!



На свете много разных стран,
Но есть одна страна –
Её мы Родиной зовём,
А родина – одна!

Слайд 8 Ведущий.
Что же такое родина, что значит для нас это слово?

Оказывается очень многое.
Слайды 9-10 Ученик 6. Родина – это и государство, в котором

мы родились и живём, и в котором живут наши папы и мамы,
дедушки и бабушки. И в то же время это дом и двор, где проходит
наше детство, школа, в которую мы пришли в первый раз с
цветами, радостные и взволнованные. Наша общая страна – это
большая Родина, она одна для всех. А малая Родина у каждого
своя.

Ученик 7. Если скажут слово Родина,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног,
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

Слайд 11 Ученик 5. Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,



И березки, вдоль которых
Вместе дружно мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер под окном.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим – синим
Флаг России над Кремлем.

Ведущий.
Ребята! Сегодня мы проводим викторину, тема которой –

Россия, её культура, быт, история. Викторина будет проходить в
быстром темпе. Она чем-то напомнит вам спортивное состязание.
Но соревноваться вы будете не в силе и ловкости, а в знаниях.

Первый конкурс «Загадки».
Кто знает, что такое загадка?
Загадки – это рифмованные строки, в которых дано

иносказательное изображение предметов и явлений. Русские
народные загадки ясные, поэтичные.

(Загадки даются попеременно каждой команде, по очереди.
Если команда отвечает неправильно, команда-соперник может
дать свой ответ и получить очко).
1. Голубой платок, алый клубок по платку катается, людям

улыбается.
(солнце) Слайд 12
2. Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не

находят.
(месяцы) Слайд 13
3. Без языка, без голоса, а всё расскажет.
(книга) Слайд 14
4. И языка нет, а правду скажет.
(зеркало) Слайд 15



5. Без ног, а хожу, без рук, а указываю.
(часы) Слайд 16
6. Легко, кругло, а за хвост не поднять.
(клубок ) Слайд 17
7. Сидит Пахом на коне верхом, книги читает, а грамоты не

знает.
(очки) Слайд 18
8. Поднялись ворота, всему миру красота.
(радуга) Слайд 19
9. Пришёл волк, весь народ умолк, ясен сокол пришёл, весь

народ пошёл.
(ночь и день) Слайд 20
10. Стоит городок. Сколько чёрненьких домков, столько

беленьких жильцов.
(подсолнух) Слайд 21

Ведущий.
Конкурс загадок закончен. Пока жюри подводит итоги, ребята

танцуют танец …
Конкурс 2. Сказки. Слайд 22
Ведущий. А сейчас. Дорогие участники, вам предстоит

отгадать, о какой русской народной сказке пойдёт речь. Любите
сказки?

А что такое сказка?
Сказка – это небольшой занимательный рассказ о

необыкновенных приключениях и событиях.
Сказка по лесу идёт, сказку за руку ведёт.
Из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот.
Сказка – умница и прелесть
С нами рядышком живёт.
Чтобы, чтобы, чтобы снова добрый злого победил,
Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим

убедил.
В сказке солнышко горит.



Справедливость в ней царит.
Сказка – умница и прелесть!
Ей повсюду путь открыт.

Попробуем угадать, что это за сказки.
1. Кто-то за кого-то ухватился цепко.
Ох, никак не вытянуть, ох, засела крепко.
Но ещё помощники скоро прибегут.
Победит упрямицу дружный общий труд
Дедки, бабки, внучки, Жучки, кошки и мышки…
(«Репка») Слайд 23
2. Колотил да колотил по тарелке носом,
Ничего не проглотил и остался с носом.
(«Лиса и Журавль») Слайд 24
3. –Ах ты, Петя,- простота, оплошал немножко,
Не послушался кота, выглянул в окошко…
(«Петушок – золотой гребешок») Слайд 25
4. А дорога далека, а корзинка нелегка.
Сесть бы на пенёк, съесть бы пирожок!
( «Маша и медведь») Слайд 26
5. Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться,
Очень вкусная вода в ямке от копытца.
(«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») Слайд 27
6. Красна-девица грустна, ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко, слёзы льёт бедняжка.
(«Снегурочка») Слайд 28

Ведущий. А сейчас «Сказочный переполох». Перепутались
названия сказок. Царевна стала Ховрошечкой, Кощей – Ясным
Соколом. Не должно быть беспорядка в сказках. Получите
карточки с названиями сказок и соедините начало и конец. (По
три человека из каждой команды).

Царевна Ясный Сокол
Иван Царевич и Лягушка
Крошечка Серый Волк



Финист Бессмертный
Кощей Ховрошечка
Ведущий. Конкурс завершён. Жюри подводит итоги второго

соревнования.
А мы слушаем песню…
Конкурс 3. История, быт и культура русского народа.
Ведущий.
Ребята! Из сказок, пословиц песен вы узнали о жизни русского

народа. Участникам нужно ответить на вопросы о быте, истории и
культуре русского народа. Итак, приготовились.

Вопросы.
1. Как называется праздник проводов русской зимы?

(Масленица)
2. Какое угощение было главным а этом празднике? (Блины)
3. Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, блины,

пироги)
4. Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти)
5. Как называли деревянный крестьянский дом? (Изба)
6. Назовите русский сувенир, известный во всём мире.

(Матрёшка)
7. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафан)
8. Какое дерево – символ России? (Берёза)

Ведущий. Конкурс завершён. Жюри подводит итоги.
Конкурс 4. «Пословица недаром молвится».
Ведущий. Пословица – мудрость русского народа. Сейчас

задача участников собрать пословицы о Родине.
Вызываются по три участника из каждой команды.
Всякая птица и стены помогают
Нет в мире краше своё гнездо любит
Где кто родится Родины нашей
Дома там и пригодится
Ведущий. Жюри подводит итоги последнего конкурса. (дети

читают стих о родине).



Ученик 8. Что такое Родина? Это запах хлеба,
Солнышко лучистое, голубое небо.
Это травы сочные, это реки быстрые,
Это степи пыльные и луга душистые.
Что такое Родина? Всё, что людям свято,
И могила павшего за Родину солдата.
Пусть восходит солнце над отчизной нашей,
Нет любимей Родины, и милей, и краше.

Ученик 9. У меня есть родной удивительный дом:
Нет стены ни одной в этом доме моём.
Только есть потолок голубой-голубой,
Только много дорог – знай, шагай по любой!
Очень дом мой огромен – от песков и до льдин!
Хорошо, что я в доме живу не один.
Мы семьёю одной в этом доме живём.-
Ведь Россией родной называется дом.

Ученик 10. А.С.Васильева «Люблю тебя, моя Россия».

Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю твои луга и нивы,
Прозрачный звон твоих равнин,
К воде склонившиеся ивы,
Верха пылающих рябин.
Люблю тебя с твоей грозою,
С воспетым трижды камышом,
С великой Волгою-рекою,
С могучим быстрым Иртышом.
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть,
Люблю всё то, что называю



Одним широким словом Русь!
Ведущий. Игра-викторина подошла к концу. Слово для

подведения итогов предоставляется председателю жюри…
Награждение

А.С. Устинова

Авторская дидактическая игра “Матрешки”.

(для детей 3-х – 5-ти лет)
Цель: развивать зрительное внимание, мелкую моторику рук,

мышление, воображение и память. Активизировать представления
о геометрических фигурах. Обучить группировке предметов по
цвету, соотнесению предметов по форме методом наложения.
Совершенствовать осознание тактильных ощущений.

Материал: ковролиновое покрытие, на котором располагается
3 матрёшки, схемы с геометрическими фигурами, геометрические
формы, цифры.

Игра «Наряди матрешку»
1. Ребёнок берёт геометрические фигуры и украшает матрешку

на свое усмотрение. Также для усложнения игры, можно
предложить украсить каждую матрешку разными
геометрическими фигурами, но одним цветом или каждую
матрешку украсить какой-то одной геометрической фигурой.
Игра считается законченной, если все матрешки будут
украшены.

2. Ребенок должен выложить узор по схеме. Детям раздают
карточки-схемы, цветные фигуры и предлагают выложить из
фигур изображение (орнамент) по карточке. После
выполнения задания детям предлагается выложить свои
необычные узоры.

3. Ребёнок выбирает понравившуюся матрёшку (карточку) и
«наряжает» её. Заполняет все контуры фигур



геометрическими формами по цвету контура. Игра считается
законченной, когда все контуры будут заполнены.

4. Для детей 5 лет предлагаются карточки-схемы, на которых
будут изображены матрешки, украшенные геометрическими
фигурами. Им нужно будет посмотреть на них в течение
определенного количества времени, затем перевернуть
карточку и выложить узор на матрешке по памяти.

Играйте и воображайте с удовольствием!
Игра «Умные матрешки»

Данная игра предназначена для детей старшего дошкольного
возраста по формированию навыков сложения и вычитания в
пределах 10. В комплект данной игры входят: основа, на которых
располагаются матрешки, математические знаки и цифры.
1. Первый вариант игры направлен на формирование навыков

сложения и вычитания в пределах 10. Воспитатель называет
пример из 2-х однозначных цифр первого десятка, и объясняет,
что нужно с ними сделать сложить или вычитать. Далее
ребенок, использует игровой комплект и дает окончательный
ответ.

2. Второй вариант направлен на развитие логического мышления.
Воспитатель предлагает дидактическое пособие. Называет
первое слагаемое из первого десятка и сумму слагаемых.
Задание, какое это второе однозначное слагаемое однозначное
число первого десятка?

3. Третий вариант направлен на совершенствования умения
называть соседей однозначного числа первого десятка,
закреплять знания счёта от 1 до 10 в прямом и обратном счёте.
Воспитатель называет два числа первого десятка и закрепляет
на «матрешке», оставляя одну матрешку без цифры. Дети
должны, установить, какой цифры не хватает на игровом
пособии в прямом счёте. После того как они ответили верно,
меняем числа и предлагаем подобрать пропущенное число
«соседа» к уже имеющимся числам в обратном счете.



Играйте и воображайте с удовольствием!

Н.А. Оськина

Конспект занятия по сенсорному развитию “Любимые
игрушки” (возраст 2-3 года).

Программное содержание: знакомить детей с предметами
ближайшего окружения – игрушками; учить отвечать на вопросы,
описывать игрушку и действия с ней, выполнять простые
поручения, сравнивать и различать пластмассовые, резиновые,
тканевые игрушки на ощупь; развивать речь, тактильные
ощущения; обогащать словарный запас по теме. Воспитывать
интерес к игровой деятельности.

Музыкальное сопровождение: песенка «Кря-кря!» (сл. Н.
Чечериной, муз. И. Арсеева).

Материалы и оборудование: три игрушки из разных
материалов – плюшевый мишка, резиновая уточка, пластмассовая
кукла; картинки с изображением этих игрушек.

Ход занятия
1. Организационный момент
Воспитатель приглашает всех детей подойти к ней, затем

просит некоторых из них принести из игрового уголка мишку,
уточку, куклу.

2. Основная часть. Рассматривание игрушек
Воспитатель. Какие игрушки принесли нам… (называет имена

детей, которые принесли игрушки)? (Дети называют игрушки.)
Как вы играете с куклой (мишкой, уточкой)? (Воспитатель
побуждает детей договаривать за ним слова.) Девочки надевают
кукле платье, носки, сандалии, причесывают ее, кормят, купают, а
мальчики катают куклу на машине, строят ей дом. Мишку мы
кормим вкусной кашей с медом, конфетами, укладываем его спать,



катаем на машине, строим домик; уточку мы пускаем плавать или
погулять по травке, кормим хлебными крошками.

3. Слушание песенки «Кря-кря!» (сл. Н. Чечериной, муз. И.
Арсеева).

Дети выполняют импровизационные музыкально-ритмические
движения, соответствующие тексту.

4. Сравнение игрушек
Воспитатель (предлагает детям подойти к игрушкам и

потрогать их). Какая кукла: твердая или мягкая? (Кукла твердая.)
А уточка и мишка какие? (Уточка мягкая и мишка мягкий.) А еще
мишка какой? (Пушистый.) А уточка какая? (Гладкая.)

5. Дидактическая игра «Найди и назови»
Воспитатель выкладывает картинки с изображением игрушек

на столе, предлагает каждому ребенку найти изображение той
игрушки, которая ему нравится, показать ее и назвать.

6. Рефлексия
Дети направляются с игрушками в игровой уголок.

Воспитатель предлагает покормить их кашей, покатать мишку и
куклу на машине, в коляске. Для уточки приготовлен таз с водой,
где она может поплавать. Дети наблюдают за уточкой и поясняют,
где плавает уточка, что нужно сделать, чтобы она быстро плыла.

Н.Н. Бедоева

Организация эксплуатационной работы по формированию и
пропуску соединенных грузовых поездов на полигоне

железной дороги.

Н.Н.Бедоева - преподаватель специальных дисциплин
Владикавказский техникум железнодорожного транспорта –

филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
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В статье рассмотрена организация и формирование
соединенных грузовых поездов, позволяющая повысить качество
использования подвижного состава, пропускных способностей и
усилить технологическую дисциплину.

Ключевые слова: объединение и пропуск соединенных
поездов, уплотнение пакетов поездов, реструктуризация,
рациональное использование инфраструктуры, межпоездной
интервал.

Актуальность темы исследования. Важнейшие задачи
национального перевозчика – ОАО «Российские железные
дороги» – это поддержание высокого качества транспортной
услуги и повышение эффективности перевозочного процесса.
Требованием грузовладельца к компании-перевозчику является
точность доставки, что обеспечивает реализацию глобальных
логистических цепочек. Движение поездов по графику выполнить
сложно вследствие наличия случайных влияний, приводящих к
возникновению нарушений скоростного режима и неграфиковых
остановок. Отклонения сопровождаются экономическими
потерями – штрафами за просрочку доставки грузов и ростом
эксплуатационных расходов, в первую очередь, затрат на топливо
(энергию). Указанные трудности устраняются путем оптимизации
управления ходом перевозочного процесса, построения
отказоустойчивого графика движения. Вопросы
совершенствования управления движением пассажирских поездов
исследователями успешно решаются с использованием методов и
средств интеллектуальной поддержки работы диспетчерского
персонала. В то же время, существуют значительные пробелы в
области управления потоком грузовых поездов. Это делает
решение вопросов построения эффективного графика движения,
нацеленного на достижение высокого уровня надежности и
экономичности, весьма актуальным. Своевременность



рассмотрения задач совершенствования управления грузовым
движением также определяется возросшим требованием
увеличения пропускной способности основных магистральных
направлений железных дорог.

В перспективе до 2025 г. протяженность «узких мест» полигона
сети ОАО «РЖД» (участков с заполнением пропускной
способности выше допустимого уровня) составит 10 000 км, или
90 проц. общей протяженности. Ведущими исследователями
транспортной отрасли изыскиваются пути совершенствования
железнодорожного перевозочного процесса посредством
ускорения доставки, повышения уровня маршрутизации
вагонопотока, 6 специализации ниток графика по видам отправок
и назначений при обеспечении перевозок устойчивыми
маршрутными отправками и ускоренными грузовыми поездами,
оптимизации плана формирования, повышения уровня
транзитных, одногруппных поездов. Процесс также
модернизируется посредством разработки научно-методических и
организационно-технических решений по предотвращению
затруднений в эксплуатационной работе за счет применения
полигонных принципов управления, вариантных технологических
режимов, комплексных технологий транспортных узлов.

В частности, весьма эффективным оказывается рациональное
распределение средств локомотивной тяги на полигоне. Важным
элементом повышения качества перевозок является развитие
системы диспетчерского руководства. В настоящей работе
основное внимание сфокусировано на разработке устойчивого
графика движения поездов – создание в нем определенных
резервов, позволяющих ликвидировать сбои в условиях
повышения интенсивности поездопотока. Следует отметить, что
вопрос соблюдения расписания в грузовом сегменте перевозок
особенно актуален в настоящее время, когда растет объем
контейнерных перевозок. Задача соблюдения графика
усложняется при попытках интенсифицировать движение поездов



путем внедрения технологий сдвоенного пропуска. Это требует
углубленного исследования вопросов рационального построения и
выполнения графика движения.

Железнодорожный транспорт является одной из важнейших
инфраструктур, эффективное функционирование которой есть
залог успешной работы большинства отраслей экономики
Российской Федерации, ее конкурентоспособности в мировой
экономике, сохранения обороноспособности и целостности
государства. В современных условиях на первый план выходит
рациональное использование инфраструктуры, увеличение темпов
ее обновления и развития. Работа с полностью приватным парком
грузовых вагонов определяет новые подходы к развитию и
размещению сортировочных станций. Это связано с
дополнительной потребностью в формировании технических
маршрутов и выделенных направлений из порожних вагонов
разных собственников. Для организации эффективной
эксплуатационной работы железных дорог в условиях полностью
приватного вагонного парка необходимо динамично повышать
уровень технической и отправительской маршрутизации, снижать
количество переработок вагона на станциях за его полный оборот
в целях рационального использования сортировочных мощностей
сети и сокращения сроков доставки, строго соблюдать принципы
планирования погрузки за 10 суток во внутреннем сообщении и за
15 суток – в экспортном. В настоящее время в условиях
реструктуризации системы управления ОАО «РЖД» и создания
Дирекции управления движением особое внимание уделяется
вопросам технологии. Пропуск соединенных (сдвоенных и
строенных) поездов эффективен не только при перерывах в
движении из-за предоставления «окон», но и в повседневной
поездной работе, особенно при возникновении затруднений в
продвижении вагонопотоков.

Порядок соединения и разъединения, приема и отправления
соединенных поездов с раздельных пунктов, а также управления



локомотивами регламентируется Инструкцией по организации
обращения соединенных поездов с постановкой локомотивов в
голове и в середине состава и местными инструкциями,
разрабатываемыми на железных дорогах.

Объединение и пропуск соединенных поездов разрешаются на
однопутных и двухпутных перегонах при наличии исправно
действующей поездной радиосвязи между ДНЦ, ДСП и
машинистом головного локомотива, а также между ним и другими
машинистами соединенного поезда;
 места соединения и разъединения поездов устанавливают

комиссионно (на спусках не свыше 0,004 и подъемах до 0,006);
 пропуск соединенных поездов должен осуществляться, как

правило, по главным путям промежуточных станций;
 устройства электроснабжения должны быть проверены для

этих условий;
 при соединении груженого и порожнего поездов первым

располагается груженый.
Соединяют и разъединяют поезда по регистрируемому приказу

дежурного поездного-диспетчера, который перед выдачей приказа
обязан убедиться, обеспечено ли выполнение требований
инструкций. Соединять и разъединять поезда можно на станциях и
на перегонах в местах, указанных в приказе диспетчера. Формы
регистрируемых приказов, передаваемых диспетчером и
дежурными по станциям приема-отправления соединенных
поездов, также установлены упомянутой Инструкцией.

Уплотнение пакетов поездов сокращением до минимума
межпоездных интервалов и увеличением числа поездов в пакете.
Применение этого приема позволяет не только максимально
использовать пропускную способность участка в безобгонных
зонах, но и поднять участковую скорость движения грузовых
поездов за счет сокращения числа поездов, пропускаемых с
задержками для обгонов пассажирскими и другими поездами,
следующими с повышенной скоростью.



Поддерживая постоянную связь с диспетчерами соседних
участков и с техническими станциями, ДНЦ, заблаговременно
выявив такую ситуацию, связывается с машинистами поездов,
поступающих на участок в разрозненном пакете, и уточняет у
каждого из них имеющиеся возможности повышения скорости
движения за счет форсирования тяги с целью приближения на
расчетный межпоездной интервал к идущему впереди поезду;
принимает решение, между какими следующими в пакете
поездами (первым и вторым, вторым и третьим и т. д.) будет
отправлен с технической станции на участок дополнительный
поезд за счет сокращения межпоездных интервалов;
установленным порядком доводит принятое решение до
работников станции и локомотивных бригад и ставит перед ними
соответствующие задачи. Применение данного регулировочного
приема для ускорения продвижения через узел того или иного
транзитного поезда возможно, во-первых, если локомотивная
бригада этого поезда знает условия движения по соединительным
линиям узла и имеет право вождения по ним поездов; во- вторых,
если оставшегося времени непрерывной работы бригады
достаточно для того, чтобы доставить поезд через узел на
выходную станцию и возвратиться (тоже с поездом или резервом)
на свою станцию оборота (приписки).
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Д.Г. Тарасевич

Игр - драматизации как средство приобщения дошкольников
к литературе.

Игры-драматизации — это особые игры, в которых ребенок
разыгрывает знакомый сюжет, развивает его или придумывает
новый. Важно, что в такой игре ребенок создает свой маленький
мир и чувствует себя хозяином, творцом происходящих событий.
Он управляет действиями персонажей и строит их отношения.
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Для того, чтобы дать характеристику играм-драматизациям,
необходимо раскрыть это понятие. В словаре С.И Ожегова
драматизации, трактуются как умение переделать какое - либо
произведение, придавая ему форму драмы рода литературных
произведений, написанных в диалогической формы и
предназначенной для исполнения актерами на сцене. А.М.
Леонтьев определяет игру-драматизацию как «предэстетическую
деятельность», одну из форм перехода к продуктивной,
эстетической деятельности с характерным для нее мотивом
воздействия на других людей. Игра – драматизация -
художественная деятельность дошкольника, отвечающая их
потребностям в чем-то необычном, желании перевоплотиться и
почувствовать себя кем-то другим.

Р.И. Жуковская выделяет следующие игры - драматизации:
 непосредственное выполнение ролей детьми;
 показ детьми настольного театра с использованием игрушек и

персонажей;
 конструирование из снега сказочных домиков, лепка зверей с

созданием декораций.
Е. Смирнова обращает внимание на то, что замысел в играх-

драматизациях приобретает особый характер, которые отличаются
от обычной творческой игры тем, что создаются по готовому
сюжету, взятому из книги. План игры и последовательность
действий определены заранее. Такая игра труднее для детей, чем
подражание событиям из жизни: требуется хорошо понять и
прочувствовать образы героев, их поведение, помнить текст -
произведения. Игры-драматизации помогают дошкольникам
глубже почувствовать ее художественную ценность,
способствуют развитию выразительности речи и движений.

Современные комплексные вариативные программы
предполагают органично решать проблемы воспитания, обучения
и развития ребенка от рождения до 7 лет средством игр-



драматизаций. Поэтому игры-драматизации необычайно полезны
и нужны ребенку на разных этапах его развития.

Чаще всего основой игр-драматизаций являются сказки. В
сказках образы героев очерчены наиболее ярко, они привлекают
детей динамичностью и ясной мотивированностью поступков,
действия чётко сменяют одно другое и дошкольники охотно
воспроизводят их. Легко драматизируются любимые детьми
народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя»
и др. В играх-драматизациях используются и стихотворения с
диалогами, благодаря которым создаётся возможность
воспроизводить содержание по ролям.

С помощью игр-драматизаций дети лучше усваивают идейное
содержание произведения, логику и последовательность событий,
их развитие и причинную обусловленность.

Для развёртывания игр-драматизаций необходимы:
возбуждение и развитие интереса к ним у детей, знание ребятами
содержания и текста произведения, наличие костюмов, игрушек.
Костюм в играх дополняет образ, но не должен стеснять ребёнка.
Если нельзя сделать костюм, нужно использовать отдельные его
элементы, характеризующие отдельные признаки того или иного
персонажа: гребешок петушка, хвост лисы, уши зайчика и т. п.
Руководство воспитателя заключается в том, что он прежде всего
подбирает произведения, имеющие воспитательное значение,
сюжет которых детям нетрудно усвоить и превратить в игру-
драматизацию.

С дошкольниками не следует специально разучивать сказку.
Прекрасный язык, увлекательный сюжет, повторы в тексте,
динамика развития действия — всё это способствует быстрому её
усвоению. При повторном рассказывании сказки дети достаточно
хорошо её запоминают и начинают включаться в игру, выполняя
роли отдельных персонажей. Играя, ребёнок непосредственно
выражает свои чувства в слове, жесте, мимике, интонации.



В игре-драматизации не надо показывать ребёнку те или иные
выразительные приёмы: игра для него должна быть именно игрой.
Большое значение в развитии игры-драматизации, в усвоении
характерных черт образа и отражении их в роли имеет интерес к
ней самого педагога, его умение пользоваться средствами
художественной выразительности при чтении или рассказывании.
Правильный ритм, разнообразные интонации, паузы, некоторые
жесты оживляют образы, делают их близкими детям, возбуждают
у них желание играть. Раз, за разом повторяя игру, ребята всё
меньше нуждаются в помощи воспитателя и начинают
действовать самостоятельно. В игре драматизации одновременно
могут участвовать только несколько человек, и педагог должен
сделать так, чтобы все дети поочерёдно были её участниками.

Помогая детям усвоить содержание игры, войти в образ,
воспитатель использует рассматривание иллюстраций к
литературным произведениям, уточняет некоторые характерные
черты персонажей, выясняет отношение детей к игре.

Игры-драматизации основаны на собственных действиях
исполнителя роли. Прежде чем проводить игры- драматизации,
дети должны понять содержание, запомнить последовательность
происходящих действий и речевой материал. Кроме этого,
содержание должно быть не только понятно ребенку, но и
эмоционально им воспринято.

Рекомендации при организации театрализованной деятельности:
- создать условия в группах для проведения театрализованных

игр и игровых упражнений;
- пополнять и обновлять атрибуты;
- вызывать эмоциональный отклик ребенка, активизировать его

речь;
- ежедневно вводить на занятиях и в повседневной жизни игры-

инсценировки с сюжетными игрушками, используя фольклорный
материал;



- ежемесячно планировать демонстрацию сказки с
использованием
разных видов театра;

- формировать посредством театрализованной деятельности
опыт нравственного поведения, уважительное отношение друг к
другу.

Можно сказать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее
важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную
сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам,
сопереживать разыгрываемые события.

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее
средство развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать
эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации,
умения ставить себя на его место в различных ситуациях,
находить адекватные способы содействия. Безусловно, что в
театрализованной деятельности огромную роль играет
воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия
должны выполнять одновременно познавательную,
воспитательную и развивающую функции и ни в коем случае
сводится к подготовке выступлений.

Содержание театрализованных занятий включает в себя:
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок;
- упражнения по формированию выразительности исполнения

(вербальной и невербальной);
- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей

дошкольного возраста.
Поэтому содержанием таких занятий является не только

знакомство с текстом какого-либо литературного произведения
или сказки, но и жестами, мимикой, движением, костюмами.



Таким образом, художественная литература – это особый вид
познания действительности. И педагоги обязаны уже сейчас
задуматься о проблеме литературного развития детей, чтобы в
будущем, столкнувшись с этой проблемой лицом к лицу, мы бы
знали, как ей противостоять и как привить ребёнку любовь к книге.

Театрализованная деятельность является разновидностью
ведущей (игровой) деятельности, а значит, оказывает влияние на
развитие детей дошкольного возраста, а также в силу своей
специфики обладает определенным потенциалом в формировании
социально-коммуникативной компетентности. В основу
театрально-игровых технологий положена идея взаимодействия
взрослого и ребенка, в процессе которого обеспечивается
собственное творческое развитие дошкольника, формируются все
стороны его личности. Основным содержанием социально-
коммуникативной компетентности является способность ребенка
продуктивно взаимодействовать с окружающими его людьми.
Средства, с помощью которых осуществляется взаимодействие,
могут быть экспрессивно-мимическими, предметно-действенными
и речевыми.

Всестороннее развитие старших дошкольников средствами игр-
драматизаций будет эффективно при условии:

- систематического использования театрализованных игр в
образовательном процессе;

- учета возрастных и психологических особенностей детей
старшего дошкольного возраста;

- создания комфортных психолого-педагогических условий, для
становления гармонично-развитой подрастающей личности.

Итак, театрализованная деятельность обладает
потенциальными возможностями для овладения детьми
дошкольного возраста данными средствами в привлекательной
для них деятельности, следовательно, этот процесс протекает
эффективно, но при условии определенной технологии



организации театрализованной деятельности опытным взрослым –
носителем социально-коммуникативной культуры.

Список литературы

Н.А. Саргина

Художественный текст как средство создания условий для
реализации дифференцированного подхода на уроках русского

языка.

Одним из стратегических ориентиров национальной политики в
сфере образования является направление дифференциации и
многовариантности образования.

Организуя процесс обучения педагогу нужно учитывать то, что
чаще всего, когда работа строится в рамках массового обучения,
слабым ученикам недостает практики, не хватает времени на
осмысление материала, сильным же ученикам недостает темпа
продвижения, сложности и оригинальности заданий, которые бы
отвечали особенностям их познавательной деятельности.
Следовательно, возникает необходимость создавать условия,
когда можно было бы уделять достаточное количество времени
ученикам с низким темпом восприятия учебного материала, не
упуская из виду сильных учеников, т.е. развивать детей в
соответствии с их интеллектуальными потребностями. Так
становится актуальной проблема конструирования
образовательного пространства как процесса постоянного
эмоционального и целостного освоения школьниками учебного
материала на основе полной реализации своих потенциальных
возможностей. Одним из возможных вариантов решения этой
проблемы является организация дифференцированной и работы в
классном коллективе.

Под дифференциацией понимается такая организация учебного
процесса, при которой индивидуальные особенности учащихся



учитываются в условиях учебной деятельности на уроке. А
многовариантность – это наличие условий выбора в соответствии
с темпом и уровнем образованности и предоставление шанса для
достижения успеха каждому обучающемуся.

Поэтому цель организации данной работы заключается в том,
чтобы создать условия для обучения каждого на уровне его
возможностей и способностей, при этом уровень обученности
должен быть не ниже тех требований, которые определяет
Федеральный государственный образовательный стандарт.

Естественно, выполняя эти требования, учитель опирается на
рекомендованный определенной программой учебно-
методический комплекс. Однако дифференцировать учебный
материал и обеспечить его многовариантность в рамках массового
обучения порой затруднительно, т.к. учебно-методический
комплекс не всегда удовлетворяет данным требованиям. Как же
решить данное противоречие?

Являясь преподавателем русского языка, зачастую сталкиваюсь
с отсутствием интереса к данному предмету из-за его сложности в
теоретическом плане и отсутствием понятного иллюстративного
материала при отработке практических навыков. На помощь
приходит использование художественного текста на уроках
русского языка.

Дифференцированную работу начинаю с распределения
учащихся по группам в зависимости от характера мыслительной
деятельности. Такие группы образуются после входящего
контроля на основе выявления различного уровня усвоения той
или иной темы, наличия или отсутствия пробелов в усвоении
материала. Такое распределение позволяет предлагать учащимся
задания различного уровня сложности, создать ситуацию успеха
для каждого, т.е. обеспечить многовариантность. Например,
изучая тему «Сложноподчиненные предложения с разными
видами придаточных» в 9 классе, в качестве обобщающего
задания предлагаю самостоятельную работу с художественным



текстом. Выбор текста не случаен, а обусловлен параллельным
изучением на уроках литературы повести Ивана Сергеевича
Тургенева «Первая любовь».

Для группы учащихся с высоким темпом работы и твердыми
знаниями по данной теме предлагаю из повести выбрать
сложноподчиненные предложения, определить вид придаточных и
указать способ их присоединения к главному. Такой тип задания
побуждает перечитывать художественный текст не механически, а
производить своего рода исследование, в котором четко
сформулирована лишь цель, но не обозначен алгоритм
достижения заданной цели. Это позволяет учащимся
самостоятельно конструировать свою деятельность, приводит к
развитию таких общеучебных действий как умение работать с
информацией, структурировать полученные знания, корме того
развиваются и логические учебные действия, такие как умение
анализировать и обобщать.

Ученикам со средними знаниями предлагаю иную форму
работы с тем же художественным текстом: даю некоторые
подсказки. Например, указываю, что сложноподчиненное
предложение состоит из 3 частей, средствами связи является союз
и союзное слово. Данный тип задания содержит не только
сформулированную цель, но и содержит формальные ориентиры,
позволяющие ученику произвести самоконтроль.

Ученикам с репродуктивным типом мыслительной
деятельности и, соответственно, с низким темпом техники чтения
будет затруднительно работать с целым художественным текстом,
поэтому преднамеренно сужаю границы поиска до главы или
страницы и предлагаю ряд алгоритм, шаги которого отражают
последовательность действий ученика в работе. Например, 1)
выдели грамматическую основу предложения; 2) выбери то
предложение, в котором больше 2 грамматических основ; 3) найди
границы простых предложений в составе сложноподчиненного; 4)
определи средства связи: найди союз или союзное слово, с



помощью которых присоединены придаточные предложения; 5)
определи вид каждого придаточного; 6) проследи, в каком порядке
придаточные предложения присоединяются к главному. Данный
алгоритм используется при подготовке учащихся к выполнению
вопроса № 3 тестовой части ОГЭ.

Таким образом, с помощью применения на уроке русского
языка художественных текстов можно дифференцировать работу с
учащимися, делая ее более разнообразной и интересной для
сильных учащихся; доступной для средних и слабых учеников, а в
целом создающей ситуацию успеха для каждого ученика. Кроме
того, использование целого художественного текста, развивает
интерес к самостоятельному чтению.

В.И. Ряднина

Круглый стол с родителями и детьми “Любимая игрушка
моего малыша”.

Цель: Показать родителям степень понимания ими своего
ребенка на игровом содержании, показать значимость игры и
игрушки в развитии ребенка.

Предварительная работа:
Родителям предложить дома нарисовать на листе сюжетную

картинку с любимыми игрушками ребенка, либо выполнить
аппликацию, вырезав картинки из детских журналов.

Проводиться с каждым ребенком игра «Игрушка, которая мне
нравиться». Из 10 игрушек предлагается выбрать игрушку,
которая ему нравиться, сфотографировать с игрушкой.

Проведение мероприятия
Родители садятся на стулья расставленные полукругом.
Вед: Добрый вечер уважаемые родители. Сегодня мы вас

пригласили за круглый стол, а тема наша будет заключаться в
следующих загадках, отгадайте сами…



Ростом мал, да удал,
От меня ускакал. (мяч)
Пляшет крошка,
А всего одна ножка. (юла)
Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает,
Шагать помогает. (барабан)
Рядом разные подружки,
Но похожи друг на дружку.
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка. (матрешка)
Идешь в песочницу играть
С собою, что-то нужно взять. (ведерко)
Когда апрель берет свое,
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
А она через меня. (скакалка)
Каким одним понятием можно назвать все эти предметы

отгаданные вами?
Игрушки помогают ребенку осуществить свои замыслы,

приближает игру к действительности, развивает у ребенка
общение с социумом, приспособление к обществу. Поэтесса
Л.Фадеева в стихотворении «Первое выступление» очень точно
передала эмоциональное состояние ребенка в такой «не
комфортный» для него момент:

Стою на сцене.
Зал затих.
И я молчу:
Не вспомнить стих!
Стою и думаю о том,
Сейчас реветь или потом.
Чтобы помочь эмоционально зажатым детям, мы используем в

своей практике кукол. Психологически прячась за игрушку,



выступая от ее имени, ребенок становится более открытым и
смелым в контактах с окружающими.

Тренинг: «Моя любимая в детстве игрушка». С
музыкальным сопровождением.

Вед: А теперь, я вас попрошу сесть удобнее и отдаться
воспоминаниям вашего детства. В то время, когда вы были такими
же маленькими, как ваши дети. Представьте себя в том возрасте, в
котором вы себя лучше помните. Вы играете со своей любимой
игрушкой. Вспомните, как она выглядит, в какие игры вы с ней
играете. Эта игрушка для вас самая дорогая, любимая. Вы к ней
очень «привязаны». Любимая игрушка приносит вам радость,
спокойствие. Вы по - своему счастливы. А сейчас, я хотела, что бы
вы рассказали о своей любимой игрушке. И о той игрушке, о
которой возможно мечтали в детстве.

Выступление родителей.
Вед: При воспоминании мы чувствуем то тепло, от которого

так далеко отдалились. Как вы считаете, что должны сделать
взрослые, чтобы наши дети через много лет с удовольствием
вспоминали о своих игрушках?

Дискуссия. В процессе дискуссии родители обсуждают
вопросы:
 о видах, о количестве игрушек, где и как хранятся игрушки

дома,
 как лучше оборудовать уголок игрушек, какова процедура

уборки игрушек,
 где приобретаются игрушки,
 «Для ребенка игрушек много не бывает» вы согласны с этим

термином?
 на, что в первую очередь обращается внимание у игрушки при

покупке.
 «отрицательные игрушки», «положительные игрушки»
 какие качества вы хотели развить у ребенка, при играх с

игрушкой и т.д.



Показ презентации «Любимые игрушки малыша».
Вед: Мы сегодня убедились, у каждого человека есть любимые

игрушки. У ваших детей они тоже есть. Примерные родители
должны знать, какие игрушки любит их ребенок, с уважением
относится к его выбору. Ведь его выбор развили, воспитали вы
сами.

Иногда с утра дети приходят в сад без настроения, капризные,
агрессивные, не желая отвечать на вопрос «А что случилось?»,
«Почему ты такой грустный?» и т.д. В детском саду достаточно
много игрушек, но в течение дня ребенку хочется видеть и играть
со своей любимой игрушкой, ту которую, по разным доводам
родителей нельзя брать в детский сад. Для того, чтобы у ребенка
не испортилось настроение, как вы поступаете? Что вы можете
посоветовать? Выступление родителей.

Тренинг: «Игрушка в жизни моего ребенка».
Вед: Здесь перед вами представлены 15 разных видов, размеров

игрушек. Как вы думаете, какую игрушку выбрал бы ваш ребенок?
Насколько верно вы сможете посмотреть на мир глазами вашего
ребенка.

После проведения тренинга приглашаются дети. Садятся к
родителям полукругом.

Вед: Ребята, посмотрите, какой у нас получился большой,
дружный круг. Похожий на «Паровозик из Ромашкино». А теперь
посмотрите сюда, здесь у нас тоже нарисован паровозик, который
везет рисунки ваших пап и мам. Сможете отгадать рисунок,
нарисованный вашими родителями? Каждый ребенок ищет и дает
ответ.

Вед: А теперь посмотрите как много игрушек и все они разные.
Назовите, какую игрушку вы выберете поиграть.

Вед: Спасибо, за ваши ответы. А наши родители сопоставят
свои ответы с вашими. А теперь я хочу предложить немного
поиграть всем вместе.



Игра с большими кубиками. Две команды. Собрать
постройку по схеме.

Игра «Как живете?»
Как живете? Вот так! ( Показывают большой палец руки).
Как с родителями идете? Вот так! (Взявшись за руки шагают на

месте).
Как смеетесь? Вот так! (Смеются).
Как шалите? Вот так! (Прыгают на месте).
Как даете? Вот так! (Вытягиваю вторую руку).
Как грозите? Вот так! (Показывают указательный палец).
Как папу и маму любите? Вот так! (Обнимаются, целуются).
Вед: От родителей не требуется специальные знания и умения.
Главное – разделить чувства и впечатления ребенка, проявить

интерес к его игре!

Т.Л. Меньшова

Конспект урока по английскому языку “Читаем классику”.

Целью урока является развитие навыков детального чтения,
введение новой лексики, развитие умений работать
самостоятельно и в паре.

Описание разработки
Цели урока: Развитие навыков детального чтения, введение

новой лексики, развитие умений работать самостоятельно и в паре.
Ход урока

1. Организационный момент.
Look at the photo at the board? Do you know this man? Yes, you

are quite right. This is Sir Arthur Conan Doyle. Today we shall read
the extract from his novel “The Lost World.” What do you think the
extract is about?

P.: I think the extract is about a place where prehistoric animals still
exist.



Let’s check up your guesses and read the biography of Sir Arthur
Conan Doyle. (p. 70 ex. 1.)

2. Фонетическая разминка.
Look at the board. We shall need these words during our lesson.

Let’s practice their pronunciation.
triumphantly – с триумфом
upright
track – след
swamp – болото
clearing – очистка
slate-coloured – синевато-серый
scale – чешуя
broad – широкий
sight – поле зрения
clumsy – неуклюжий
hop – прыгать
thud – глухой стук
bunch – связка, охапка
shimmer – мерцать, переливаться
trunk – ствол
comrade – товарищ, компаньон
fake – мошенник, обманщик
specimen – образец
praise – хвалить, прославлять
3. Основной этап урока.
We shall read the extract and match the sentences A-G from ex. 2 a

on p. 70 to the gaps in the extract. Be attentive, there is one extra
sentence you do not need to use.

Keys: 1 У 2 С 3 А 4 A 5 G 6 B.
(Учащиеся читают отрывок в течение 5 минут и вставляют

предложения вместо пропусков. Проверка задания осуществляется
всем классом. Учащиеся по цепочке читают текст и пропущенные
предложения).



I’d like to pay your attention to the highlighted words in the extract.
Match the highlighted words to their meanings in ex. 3 a p. 71. Do this
exercise in written form.

put up with – endure
not moving – motionless
cried out – yelped
hidden – concealed –
sparkled – glittered
huge – monstrous
shine – gleam –
extreme happiness – exctasy
because – for
Translate my sentences from English into Russian
The dog was motionless as it slept.
The door was concealed in the wall.
The disco ball glittered under the lights.
The house was monstrous and had 20 bedrooms.
Stars gleam at night.
He left a message for there was no one at home.



5. Развитие лексических навыков.
Find words that mean big in the extract. Make sentences using them.
big – huge, enormous, monstrous, great, large
She had a small face with huge brown eyes.
The swimming pool in the hotel is enormous.
They have put a monstrous statue in the town square.
A great many people came to see it.
Tom has rather large feet.
6. Закрепление изученной лексики.
Let’s divide into three groups. The first group will find in the text all

words related to the classes of animals, the second one will find the
parts of body and the third one will find types of animals.

Find all words related to animals and list them under the headings:
classes: reptile, human, dinosaurs



parts of body: three-toed feet, five-fingered forepaws, tails, feet,
skins, muscles, brain, heads, hand, cheeks, face

types: birds, elephants, lizards, kangaroos, crocodiles, iguanas.
7. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
8. Информация о домашнем задании.WB p. 32
Весь материал – смотрите документ.
Содержимое разработки
Тема урока: Читаем классику.
Цели урока: Развитие навыков детального чтения, введение

новой лексики, развитие умений работать самостоятельно и в паре.
Ход урока:

1. Организационный момент. Look at the photo at the board? Do
you know this man? Yes, you are quite right. This is Sir Arthur
Conan Doyle. Today we shall read the extract from his novel “The
Lost World.” What do you think the extract is about?

P.: I think the extract is about a place where prehistoric animals still
exist.

Let’s check up your guesses and read the biography of Sir Arthur
Conan Doyle. (p. 70 ex. 1.)
2. Фонетическая разминка. Look at the board. We shall need

these words during our lesson. Let’s practice their pronunciation.
triumphantly – с триумфом
upright
track – след
swamp – болото
clearing – очистка
slate-coloured – синевато-серый
scale – чешуя
broad – широкий
sight – поле зрения
clumsy – неуклюжий
hop – прыгать
thud – глухой стук



bunch – связка, охапка
shimmer – мерцать, переливаться
trunk – ствол
comrade – товарищ, компаньон
fake – мошенник, обманщик
specimen – образец
praise – хвалить, прославлять

3. Основной этап урока. We shall read the extract and match the
sentences A-G from ex. 2 a on p. 70 to the gaps in the extract. Be
attentive, there is one extra sentence you do not need to use.

Keys: 1 У 2 С 3 А 4 A 5 G 6 B.
(Учащиеся читают отрывок в течение 5 минут и вставляют

предложения вместо пропусков. Проверка задания осуществляется
всем классом. Учащиеся по цепочке читают текст и пропущенные
предложения).

I’d like to pay your attention to the highlighted words in the extract.
Match the highlighted words to their meanings in ex. 3 a p. 71. Do this
exercise in written form.
1. put up with – endure
2. not moving – motionless
3. cried out – yelped
4. hidden – concealed –
5. sparkled – glittered
6. huge – monstrous
7. shine – gleam –
8. extreme happiness – exctasy
9. because – for

Translate my sentences from English into Russian
The dog was motionless as it slept.
The door was concealed in the wall.
The disco ball glittered under the lights.
The house was monstrous and had 20 bedrooms.
Stars gleam at night.



He left a message for there was no one at home.
4. Первичная проверка понимания прочитанного. We have

read some new words at the beginning of our lesson. Now it’s time
to match them with their definitions. Look at the cards on your
desks. Match the words to their definition.

1. triumphantly
2. upright
3. track
4. swamp
5. clearing
6. state-

coloured
7. scales
8. broad
9. sight
10. clumsy
11. hopping
12. thuds
13. bunch
14. shimmering
15. trunks
16. comrades
17. fake
18. specimens
19. praise

1. to express approval (одобрение)
2. friends
3. vertical
4. with a sense of victory
5. it is sb or smt that is not what they pretend to be;

an imitation
6. main stems of trees
7. dull sounds
8. a narrow path through a filed or forest
9. a group of (flowers/ grapes)
10. careless
11. something you see
12. wide
13. to shine with a faint light
14. an area in a forest where there is no tall vegetation
15. an area of very wet land
16. a dark grayish colour
17. examples of smth or small quantities of sth to be

used for study
18. jumping up and down on one foot
19. small flat pieces of hard skin that covers certain

animals’ bodies
5. Развитие лексических навыков. Find words that mean big in

the extract. Make sentences using them.
big – huge, enormous, monstrous, great, large
She had a small face with huge brown eyes.
The swimming pool in the hotel is enormous.



They have put a monstrous statue in the town square.
A great many people came to see it.
Tom has rather large feet.

6. Закрепление изученной лексики. Let’s divide into three
groups. The first group will find in the text all words related to the
classes of animals, the second one will find the parts of body and
the third one will find types of animals.

Find all words related to animals and list them under the headings:
classes: reptile, human, dinosaurs
parts of body: three-toed feet, five-fingered forepaws, tails, feet,

skins, muscles, brain, heads, hand, cheeks, face
types: birds, elephants, lizards, kangaroos, crocodiles, iguanas.

7. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
8. Информация о домашнем задании.WB p. 32

К.Б. Сеитова

Статья о неуспеваемости детей.

До сих пор одним из самых “больных” мест всех школ остаётся
слабая успеваемость школьников. Причина кроется не только в
несовершенных методах работы школ, но и в особенностях
возраста, в психологической готовности ребёнка к школе.

Анализ литературных источников показывает, что многими
авторами изучается проблема неуспеваемости школьников.
Неуспеваемость – это результат нашего невнимания, безразличия,
нашего “авось само пройдёт”. Опыт показывает: вовремя и
правильно изжитые трудности не только позволяют ребёнку
нормально учиться, но и сохраняют его физическое и психическое
здоровье[2].

Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в
педагогике и педагогической психологии. Выявлено, что
школьная неуспеваемость может быть следствием причин как



непсихологического характера: семейно бытовые условия,
педагогическая запущенность, уровень образования родителей,
так и психологического: недостатки в познавательной,
потребностно – мотивационной сферах, индивидуально
психологические особенности учащихся, несформированность
анализа и синтеза. Многообразие причин неуспеваемости
затрудняет деятельность учителя по их выявлению, и в
большинстве случаев учитель выбирает традиционный способ
работы со слабоуспевающими учащимися – дополнительные
занятия с ними, состоящие в основном в повторении пройденного
учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные
занятия проводятся сразу с несколькими отстающими учащимися.
Однако, эта работа, требующая большой затраты времени и сил,
оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата.

Для того, чтобы работа со слабоуспевающими детьми стала
эффективной, надо прежде всего выявить конкретные
психологические причины, мешающие полному усвоению знаний
каждым учеником.

Итак, почему неуспевающие дети – это “вечная” проблема
школы?

Психологические причины лежащие в основе неуспеваемости,
можно объединить в три группы:

Недостатки познавательной деятельности учащихся.
Недостатки развития мотивационной сферы детей.
Недостатки развития речи, слуха и зрения учащихся.
Анализируя причины первой группы, я рассматривала те

случаи, когда школьник плохо понимает, не способен усваивать
качественно школьные предметы, не умеет на должном уровне
выполнять учебные действия. Можно сказать, что такие дети не
умеют по – настоящему учиться. Учебная деятельность, как и
всякая другая, требует владения определёнными навыками и
приёмами. Счёт в уме, списывание букв по образцу, заучивание
стихотворения наизусть – даже такие с точки зрения взрослого



человека несложные действия можно выполнять не одним, а
несколькими способами, но не все они будут правильными и
эффективными. К числу наиболее распространённых
неправильных и малоэффективных способов учебной работы
можно отнести: заучивание без предварительной логической
обработки материала, выполнение различных упражнений без
предварительного усвоения соответствующих правил.
Неуспеваемость, связанная с неадекватными способами учебной
работы, может носить ярко выраженный избирательный характер
и проявляться только по отношению к отдельным учебным
предметам. Если не обратить внимания на неправильные навыки и
приёмы учебной работы, они могут закрепиться и привести к
стойкому отставанию школьника в учёбе. Неуспевающие
учащиеся характеризуются недостаточной сформированностью
основных психических процессов. Эта психологическая причина
неуспеваемости считается более скрытой. По этой причине
возникают трудно выявляемые ошибки и промахи учеников, и они
относятся чаще всего к мыслительным приёмам и способам
работы, а также к особенностям памяти и внимания учеников.
Психолог З. И. Калмыкова[17] разработала специальное понятие
“обучаемость”, как восприимчивость к обучению. Обучаемость
зависит от интеллектуальных особенностей человека, влияющих
на успешность обучения. Мышление является важнейшим среди
психических процессов, влияющих на обучаемость школьников.
Именно недостатки в развитии мышления, а не памяти и внимания
являются распространённой психологической причиной
неуспеваемости школьника. Психолог Н. Н. Мурачевский [10]
проводил опыты с целью исследования памяти и внимания
неуспевающих детей. Он установил, что слабоуспевающие дети
дают хорошие результаты при запоминании слов, чисел,
доступного им по содержанию текста, близкого их жизненному
опыту. Однако при запоминании более сложных текстов, где уже
нужно использовать логическую, опосредованную память, тесно



связанную с процессом мышления, они дают худшие результаты
по сравнению с другими детьми одного и того же класса.
Слабоуспевающие ученики не имеют рациональных приёмов
запоминания, но эти недостатки памяти неразрывно связаны с
недостатками в развитии мышления. Точно также при выполнении
специальных заданий на внимание неуспевающие ученики дают
результаты не хуже тех, которые получают их товарищи по классу.
Низкая концентрация внимания у них обусловлена тем, что они в
силу особенностей своего мышления не вовлечены в активную
учебную работу, им трудно в ней участвовать. Поэтому на уроке
они часто отвлекаются на посторонние разговоры, вопросы
учителя застают их врасплох. Итак, не память и внимание, а
специфика мыслительной деятельности является
первоисточником трудностей у значительной части неуспевающих
детей. Неумение преодолеть возникающие трудности в учении
приводят иногда к отказу от активной мыслительной деятельности.
Учащиеся начинают использовать различные неадекватные
приёмы и способы выполнения учебных заданий. К их числу
относится механическое заучивание материала без его понимания.
Неумение и нежелание активно мыслить – отличительная
особенность таких ребят. Психологи рассматривают
интеллектуальную пассивность как следствие неправильного
воспитания и обучения, когда ребёнок не прошёл в течение жизни
до школы определённый путь умственного развития, не научился
необходимым интеллектуальным навыкам и умениям.

Причина, которая может вызывать дефекты познавательной
деятельности и тем самым влиять на успеваемость учащихся – это
неадекватное использование учащимися своих устойчивых
индивидуально психологических особенностей. Среди основных
свойств нервной системы учёные выделяют силу и подвижность,
как наиболее исследованные и заметно влияющие на обучение
человека особенности. Человек со слабой нервной системой
отличается невысокой работоспособностью, неустойчивостью по



отношению к посторонним раздражителям. Выделяются
следующие виды учебных ситуаций, которые затрудняют
деятельность учащихся со слабой нервной системой:

Длительная напряжённая работа (слабый быстро устаёт, теряет
работоспособность, начинает допускать ошибки, медленнее
усваивает материал.)

Ответственная, требующая эмоционального, нервно–
психического напряжения самостоятельная, контрольная работа.

Ситуация, когда учитель в высоком темпе задаёт вопросы и
требует на них немедленного ответа.

Работа после неудачного ответа, оцененного отрицательно.
Работа в шумной, неспокойной обстановке.
Работа после резкого замечания, сделанного учителем.
Работа под руководством вспыльчивого и несдержанного

педагога.
Когда требуется быстрое переключение внимания с одного

вида работы на другой.
Выполнение заданий на сообразительность при высоком темпе

работы.
В связи с этими причинами учащиеся со слабой нервной

системой в школе чаще оказываются в менее выгодном
положении и чаще встречаются среди неуспевающих.

Несформированность у школьника положительной устойчивой
мотивации к учебной деятельности может стать ведущей
причиной слабой успеваемости. Несформированность
мотивационной сферы отрицательно влияет на способность к
усвоению знаний, и в итоге может быть нанесён тяжёлый
моральный ущерб личности ребёнка. Однако в благоприятных
педагогических условиях она может быть своевременно
компенсирована за счёт развития других положительных сторон
личности ученика и, прежде всего, за счёт его старательности и
высокой работоспособности. Глубоко был прав В. А.
Сухомлинский, [17] который, опираясь на опыт работы с



отстающими детьми, считал, что развитие невозможно без
гармонического влияния на всю психофизическую, духовную
жизнь человека. При разработке путей преодоления
неуспеваемости, важное значение имеет изучение тех изменений,
какие происходят в личности ученика под влиянием
педагогических воздействий. Создавая ситуацию успеха, педагог
способствует формированию у детей положительного отношения
к процессу учения.

В настоящее время из детей, поступающих в первые классы,
практически здоровы 20-25%; 30-35% страдают хроническими
заболеваниями уха, горла, носа; 8-10% имеют нарушения зрения, у
15-20 отмечаются различные нарушения нервно– психической
сферы. Более половины детей воспитываются в неблагоприятных
микро социальных условиях. Нет ничего удивительного в том, что
дети с таким здоровьем приспосабливаются к обучению в школе
труднее, чем их более благополучные сверстники. Все эти
факторы могут быть причинами неуспеваемости школьников.

Е.В. Фёдорова

Применение cоциального сервиса plickers для проведения
опроса на уроках.

В современном мире мы находимся в огромном потоке
информации. Человек не в силах обработать такое количество
данных. Он старается ухватить только суть, главную мысль.
Нынешнему поколению трудно сконцентрироваться на одной идее
и удерживать её в поле внимания продолжительное время.
Поэтому для повышения эффективности передачи учителем
информации и улучшения её восприятия учениками, необходимо
искать новые пути работы с ней.

На примере личного опыта, мне бы хотелось поделиться
применением современной программы Plickers для проведения



моментального опроса на уроках. Благодаря этому приложению,
учитель легко и быстро может протестировать целый класс за
считанные минуты, при этом не использовать бумажные варианты
тестов [2]. Это значительно экономит время учителя, результат
выдается в процентном соотношении, что позволяет педагогу
выявить степень усвоенности темы. Из собственного опыта могу
отметить, система позволяет реализовать непрерывный
мониторинг знаний детей, который отнимает не более нескольких
минут от урока. Данная методика вовлекает в процесс обучения
абсолютно весь класс и мгновенно оценивает результаты, неважно,
сколько в этом классе учащихся. Ребята не боятся данного метода
контроля, что важно для психоэмоционального фона ребенка,
потому что он воспринимается учащимися в виде игры.

Ричард Бирн, бывший учитель, ныне ведущий блога,
посвящённого новым технологиям для учителей, отметил, что
Plickers — один из его любимых инструментов, используемых в
2015 году, выявил новые способы его применения [3].

I способ — приложение используется для получения
сиюминутной реакции аудитории. На вопрос учителя «Всем
понятно?», ученики поднимут в ответ карточки, говорящие «да»
или «нет». Приложение мгновенно отобразит статистику класса, и,
исходя из этого, можно переходить к следующему вопросу или
остановиться на прежнем. Это позволяет определить, кто из
учеников не понял тот или иной вопрос в режиме реального
времени [3].

II способ — с помощью Plickers можно проводить небольшие
обзорные тесты в конце темы. Для этого нужно занести в
приложение список класса и список вопросов. Ученики
поднимают свои карточки одновременно, а планшет
преподавателя выдает информацию о том, как справился каждый
из них. Данный способ опроса, в отличие от устного обзорного,
позволяет охватить весь класс, а не отдельных учеников [3].



III способ — Plickers можно использовать в начале занятия для
проверки наличия учеников на занятии. С помощью данного
приложения легко и быстро установить отсутствующих, так как
всего несколько секунд потребуется для того, чтобы
сфотографировать лиц с поднятыми карточками, тем самым
сэкономить учебное время [3].

Для того чтобы использовать приложение Plickers необходимо:
зарегистрироваться на сайте https://www.plickers.com/ [1] (сайт на
английском языке), установить на мобильный телефон
приложение Plickers, распечатать набор карточек с QR-кодами,
возможно, но необязательно наличие проектора с открытым
сайтом Plickers в режиме LiveView.

Карточки с QR-кодами удобны тем, что в базе «Plickers»
создается учебный класс с фамилиями и именами учащихся,
каждому ребенку присваивается порядковый номер в порядке
алфавита, а это значит, что карточки можно использовать
многоразово для разных классов.

Данная программа помогает уже в ходе урока выявить материал,
с пониманием которого могут возникнуть трудности, а так же
определить учеников, “выпавших” из темы. Plickers позволяет
каждому ученику поучаствовать в уроке и проявить себя, так же
вы будете видеть его прогресс и сможете проанализировать
результаты.

Результаты сохраняются в базу данных и доступны как
напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для
мгновенного или отложенного анализа. В результате,
преподаватель получает практически мгновенно статистику
правильных и неправильных ответов и их авторов прямо на доске.
Plickers строит диаграммы ответов и позволяет сразу узнать, какая
часть класса поняла изученный материал, а кому нужна
дополнительная помощь. С результатами нужно ознакомить
администрацию, которая может контролировать динамику
усвоения знаний учащимися.

https://www.plickers.com/


Таким образом, использование Plickers на уроке позволяет
учителю упростить себе жизнь и улучшить обратную связь между
собой и классом. Для детей это приложение своего рода
развлечение, позволяющее немного отвлечься от рутинных уроков
и в игровой форме отвечать на вопросы. Мне удалось по-новому
заинтересовать учащихся. В процессе применения данной
программы дети задают много вопросов и помимо основной темы
урока. Им очень интересна работа этой программы, считывание
ответов, синхронизация мобильных устройств. Профессиональные
ответы учителя помогут детям расширить кругозор, принесут
немалую пользу.

Самое главное, что Plickers это очень простая технология,
которая не требует практически ничего, и которую любой учитель
может начать применять хоть завтра. Предлагаю попробовать!
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Т.В. Яковлева

Методическая разработка внеклассного мероприятия по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

“Обязан знать!”.

Знание ПДД очень важно и спасает жизнь. Очень много аварий
происходит именно по вине невнимательного пешехода. Для
детей знание ПДД очень важно. В каникулярное время, во время
праздников и не только, дети играют на улицах, могут заиграться
и попасть в неприятные ситуации, связанные со знанием правил
дорожного движения.

Каждый взрослый своим примером должен показать своим
детям как важно соблюдать эти правила везде, куда бы они не
ходили, чем бы они не занимались. И важно, чтобы никакие
события не приводили к трагедии.

Высокий уровень травмы на дорогах заставляет нас искать
эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. С этой
целью, мы считаем, что должны совершенствоваться и обучение,
и воспитание, как формы профилактики ПДД. Актуально всегда
заняться предупреждением и профилактикой, чем уже со
сложившейся ситуацией в виде травм или смерти детей.

Эту игру можно проводить в целях предупреждения и
профилактики ДТП с учениками 3-4 классов. Мы её проводили и
очень рады тому, что дети узнали больше информации от нас, от
взрослых.

Цель: закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах
дорожного движения, воспитывать умение самостоятельно
пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Задачи:
Обучающие:



- формирование навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах через пропаганду правил дорожного движения среди
обучающихся.

Развивающие:
- развивать логическое и пространственное мышление, навыки

связной речи, внимание и память, а также физические качества –
ловкость, быстроту, выносливость;

- выработку правил достижений поставленной цели;
- развитие навыков внимания, активности,

дисциплинированности, ответственности за свои действия.
Воспитательные:
- создание атмосферы партнёрства и взаимовыручки;
- выработка конструктивных форм взаимодействия и решения

проблемы;
- воспитание культуры поведения пешехода на улицах и

дорогах.
Форма проведения: игровая
Возраст: 3-4 класс
Методы и приёмы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование:

 костюм Симки и Нолика;
 музыкальная композиция «Маленькая страна»;
 запись шума ветра и моря, криков чаек.

Ход занятия:
Чтец: Город, в котором с тобой мы живём,
Можно по праву назвать букварём,
Вот она, азбука, над головой,
Знаки развешены вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем говорить о

нашей безопасности на улицах и дорогах! Любая дорога таит
опасности. Человек вышел из дома. Его задача – как можно



быстрее добраться до нужного места. А почему многие попадают
не туда, куда хотели, а в больницу? (Ответы детей)

Чтец1: Везде и всюду правила
Их надо знать вегда!
Без них не выйдут в плаванье
Из гавани суда.

Чтец 2: Выходят в рейс по правилам
Полярник и пилот
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.

Чтец 3: Как таблицу умноженья, как урок,
Помни правила движенья назубок!
Помни правила движенья,
Как таблицу умноженья,
Знай всегда их назубок!

Чтец 4: По городу, по улице не ходят просто так:
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак
Всё время будь внимательным и помни наперёд:
Свои имеют правила, шофёр и пешеход.

Стук в дверь кабинета, заходят герои детских мультиков
«Фиксики» - Нолик и Симка.

Симка: - Ребята, мы слышали ваш разговор и решили
присоединиться к вам.

Нолик: - Недавно, играя в мяч, я попал под колёса машины.
Симка: Мы не знаем правил дорожного движения. Помогите

нам разобраться!
Ведущий: Ребята, поможем? (Ребята отвечают -да)
Ну тогда вместе с Симкой и Ноликом мы отправимся по морю

Правил Дорожного движения. А путешествовать мы будем на
большом сказочном фрегате «Победа», с помощью нашей карты
(показывает карту с листом остановок).

Ведущий: Дорогие путешественники, занимаем места на
фрегате! В добрый путь! (Звучит песня «Маленькая страна»).



Ведущий: Ребята, а от и наша первая остановка, мы причалили
к маленькому Острову «Да. Нет». Я вам задаю вопрос, а вы
отвечаете «да», «нет».

- Что хотите - говорите, каждый раз, красный свет – проезда
нет? (Да).

- Что хотите - говорите, каждый раз, но если очень вы спешите,
но перед транспортом бежите? (Нет).

- Что хотите - говорите, мы всегда идём вперёд только там, где
переход? (Да).

- Что хотите - говорите, на знаке, «здесь проезда нет»
нарисован человек? (Нет).

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет
означает «здесь запрет»? (Да).

- Молодцы!
- А теперь мы выходим в открытое море, и откуда ни возьмись,

подул (шум ветра) сильный ветер и принёс наш корабль к
Острову «Дорожные науки».

Ведущий: Сейчас, ребята, покажете Фиксикам как вы знаете
Правила дорожного движения.
1. Как называется знак, на котором изображены бегущие дети?
2. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу?
3. Чем опасны кусты и деревья вдоль улицы или на обочине

дороги?
4. О какой опасности предупреждает водителей и пешеходов

дорожный знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума?
5. Опасно ли ходить по краю тротуара?
6. Во сколько лет можно выезжать на велосипеде на проезжую

часть?
7. Что такое тротуар?
8. Где разрешается кататься на санках и лыжах?
9. Пешеход – это……
10. Что означает мигание зелёного сигнала светофора?



Ведущий: Ура, мы справились с заданием, продолжаем наш
путь. (слышится крик чаек, шум волн).

Ведущий: Ребята, а впереди «Остров Неизвестных Знаков.
(ведущий показывает карточки с дорожными знаками, а дети

объясняют значение этих знаков).
Чтец1: Не поверил знаку Дима,

Он промчался гордо мимо.
Вдруг пошла машина юзом -
Дело кончилось конфузом. (Знак «Скользкая дорога»).

Чтец 2: Этот знак такого рода:
Он на страже пешехода.
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте! (Знак «Пешеходный

переход»).
Чтец 3: Можно ехать мне и Феде

Тут лишь на велосипеде…
Хорошо, что не купили
Мамы нам автомобили! (Знак «Велосипедная дорожка»).

Чтец 4: Не шумите, музыканты,
Даже если вы таланты:
Тут сигналить не годится –
Рядом школа и больница. (Знак «Звуковые сигналы

запрещены).
Ведущий: - Молодцы путешественники! А вам, Фиксики,

стало понятно, какие существуют правила дорожного движения и
как их соблюдать?

- Итак, отправляемся дальше. И перед нами необычный
«Остров Непослушных пословиц». Задание состоит в том, что
нужно восстановить пословицы.

Тише едешь …. да попали в яму.
Знай правила движенья, думай, что под колесом.
Осторожность - как таблицу умноженья.



Сидя на колесе, … и дорога короче.
Кто знает дорогу, мать безопасности.
С хорошим попутчиком тот не спотыкается.
Ехали прямо, дальше будешь.
Ведущий: - Как хорошо у вас получается! А сколько остановок

мы сделали? Давайте с нашими героями Ноликом и Симкой дадим
торжественную клятву пешехода. (Ребята произносят клятву).

Фиксики: - Да, ребята, теперь нам понятно для чего нужны
правила дорожного движения!

Нолик:Мы познакомились, ребята,
Сегодня с правилами тут.
На помощь нам они когда-то
В дороге много раз придут.

Симка: Не обязательно стихи нам
Учить все эти наизусть.
Но наизусть необходимо
Правил дорожных помнить суть!

Ведущий: - Закончилось наше сказочное путешествие. Не
важно в какой ты роли: водителя или пешехода! Надеюсь, что
каждый из вас всегда будет помнить о правилах дорожного
движения!

Чтец:
Запомните ребята:
Чтобы правильно дорогу
Смог ты перейти,
Чтоб не встретились машины
На твоём пути
Посмотри сперва налево:
Транспорт пропусти
А затем смотри направо –
Не переходи!
Убедишься, что дорожный
Транспорт не идёт,



Посмотри опять налево
И иди вперёд!
Перейдёшь ты половину
И остановись.
Посмотри, мой друг,
Направо – твёрдо убедись,
Что машин с тобою рядом
Нет наверняка,
И иди спокойно дальше…
Вот и всё! Пока!

О.П. Кузургашева

Классный час.

Тема: Да здравствует, вежливость и доброта!
Цель: Формировать у учащихся понимание важности

вежливого отношения к окружающим людям, развивать
представления о добре и зле,

воспитывать стремление совершать добрые дела, развивать
самооценку.

Оборудование: магнитофон, карточки с вежливыми словами,
плакаты с пословицами о добре , рисунки, выражающие добро к
людям, животным ;

Форма проведения: групповая, классная.
Методы: словесный, проблемно- поисковый, творческий,

практический.
Ход классного часа
- Уважаемые гости, ребята! Наш классный час мы посвятим

самым важным качествам человека. Начнём мы его с известной
всем песенки «Если добрый ты». А вы подумайте, о каком
главном качестве человека сегодня пойдёт речь.Песня «Если
добрый ты».(фонограмма)



- Какому одному из качеств человека посвящён классный час?
(Доброте).

- Тема нашего занятия «Чтобы радость людям дарить, нужно
добрым и вежливым быть».(слайд1 )

- Вы нарисовали рисунки на темы: «Что мне доставляет
радость» и «Чем я могу порадовать других». Поднимите руки те,
кому нравится получать подарки и доставлять радость себе. А
теперь поднимите руки те, кому нравится дарить подарки и
доставлять радость другим. А ведь это одинаково приятно и
доставлять радость другим и радовать себя.

- Мы будем доставлять радость друг другу, общаясь по теме.
- Доброта! Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия

люди говорят о том, что она достойна почтения, что от неё только
польза людям. И без неё наша жизнь была бы грустной, трудной.
Значит, доброта нужна людям как воздух.

-Что такое доброта ? ( ответы учащихся )
По словарю Ожегова (слайд )
« Доброта- отзывчивость, душевное расположение людей

стремление делать добро другим».
Учитель: Человеческая доброта, умение радоваться и

переживать за других людей создают основу человеческого
счастья.

- Доброта - это что-то хорошее, светлое, радостное, красивое .
В наших сердцах это чувство – помогает жить людям, творить,
делать прекрасные поступки.

Прикоснись ко мне добротой,
И болезни смоет волной,
И печаль обойдёт стороной,
Озарится душа красотой…
Задание: Конкурс пословиц
- Вы знаете, что наш народ придумал много мудрых

пословиц о доброте.
Задание такое: Соедините начало пословицы с ее окончанием.



Добро помни, то пожнешь.
Что посеешь, а зло забывай.
За добро, кто добра не делает никому.
Худо тому, добром плати.
Доброе слово лечит, что есть добро.
Злой не верит, а злое калечит.
Проверка:
- Ребята, а чему учат все эти пословицы?(чтобы мы творили и

ценили доброту)
Учитель : . Мы продолжаем говорить о доброте .Почему-то в

наше время доброта не очень ценится, люди стесняются быть
добрыми. Неужели современному человеку не нужнысочувствие,
сопереживание, внимание, доброжелательность? Я думаю, что это
не так. Вы согласны со мной?

Каждый из вас понимает по – доброму к вам относятся или нет.
Сценка «Синие листья». (дети ставят сценку)
У Кати было два зелёных карандаша, а у Лены ни одного. Вот и

просит Лена Катю:
- Дай мне зеленый карандаш Катя.
- Спрошу у мамы.
Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает

Лена.
- Позволила мама?
- Мама то позволила, а брата я не спросила.
- Ну что ж, спроси ещё и брата.
Приходит Катя на следующий день.
- Ну что, позволил брат?
- Брат то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.
- Я осторожненько.
- Смотри не ломай, не чини, не нажимай крепко, в рот не бери.

Да не рисуй много.
- Мне только листочки на деревьях нарисовать да травку

зеленым цветом.



- Это много.
Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш.

Удивилась Катя побежала за ней:
- Ну, бери, что же ты? Бери!
- Не надо.
На уроке учитель спрашивает:
- Так ребятки покажите мне ваши работы..
Леночка, а отчего у тебя листья на деревьях синие? Разве такие

бывают?
- Карандаша зелёного нет.
- А почему же ты у своей подружки не взяла?
- Я ей давала, а она не берёт?
Посмотрела учительница на обеих:
- Надо так давать, чтобы можно было взять.
- Ребятки, правильно ли поступила Катя?
- Как вы думаете, стало ли ей стыдно за свой поступок? А вы

бы с такой девочкой стали бы дружить?
- Это человеческое качество высоко ценилось во все времена.
4. Сейчас я вам прочитаю отрывки из двух рассказов.

Послушайте внимательно.
1)Ученик, возвращаясь из школы, увидел, как старушка,

поставив на скамейку тяжелый пакет, не могла отдышаться. Он
подошел к ней и предложил свои услуги. Помог донести груз, хотя
это и было ему не по пути.

В следующий раз, торопясь в школу, он увидел на перекрестке
старика, который

никак не решался перейти улицу. Мальчик подошел к нему,
взял за руку и перевел на другую сторону улицы. Только старик
собрался поблагодарить его, как мальчика возле него не оказалось.

2)Когда старушка-соседка попросила мальчика купить ей в
магазине молоко, он согласился, но заявил, что за это она должна
его отблагодарить.



- Проанализируйте эти ситуации и скажите, почему
совершались добрые дела?

- Как 6ы вы поступили на месте мальчиков? Доброту
проявляют не для благодарности

- Где и как вы проявляете доброту? (Ответы детей.)
Добрый человек - это тот, кто любит людей, помогает им.
Будьте добры ко всем окружающим людям!
- Вы со мной согласитесь, что добрый человек должен быть

ещё и вежливым.
- Какого человека, мы можем назвать вежливым?

(Высказывание детей) Да, вежливый человек соблюдает правила
приличия, он очень культурный, доброжелательный, учтивый,
предупредительный, обходительный, любезный и хорошо
воспитан и знает много вежливых слов. А вы знаете вежливые
слова? (Высказывание детей)
В словаре С.И.Ожегова о вежливом человеке говорится так:
«Вежливый – соблюдающий правило приличия, воспитанный,
учтивый». (слайд)
Ученик: Вежливость – это умение вести себя так , чтобы другим
было приятно с тобой . Хорошими манерами обладает тот, кто не
ставит людей в неловкое положение . (слайд )

Ведущий: Я предлагаю поиграть в игру «Собери вежливое
слово». Приглашаю желающих. Команда девочек и команда
мальчиков получит букву. Вам нужно стать в такой
последовательности, чтобы получилось слово.(Извините, привет
или благодарю)

Учитель: Для того чтобы быть вежливыми, мы должны
пользоваться волшебными словами, от которых становится теплее
и радостнее.

С помощью этих слов грустному человеку можно вернуть
хорошее настроение, поднять расположение хорошего духа. Какие
еще вежливые слова вы знаете.Послушаем детей.

1 ученик: Спасибо.



За что мы говорим «спасибо»?
За всё, что делают для нас.
И мы припомнить не смогли бы,
Кому сказали сколько раз.
2 ученик: Пожалуйста
Отменить, что ли, слово «пожалуйста»?
Повторяем его поминутно.
Нет, пожалуй, что без «пожалуйста»
Нам становится неуютно.
3 ученик: Простите
Простите, я больше не буду
Нечаянно бить посуду
И взрослых перебивать,
И что обещал – забывать.
А если я всё же забуду, -
Простите, я больше не буду.
4 ученик: Добрый день
- Добрый день! – тебе сказали.
- Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
5 ученик: Доброго пути
Нам желают: «Доброго пути!»-
Будет легче ехать и идти.
Приведёт, конечно, добрый путь
Тоже к доброму чему-нибудь.
6 ученик: Здравствуйте
- Здравствуйте! – ты скажешь человеку.
- Здравствуй! – улыбнётся он в ответ.
И, наверно, не пойдёт в аптеку,
И здоровым будет много лет.
Учитель: Эти слова всем известны давно,
Видишь – они просты и не новы



Но я ещё повторю всё равно:
- Добрые люди, будьте здоровы!
- Ребята, а сейчас задание.
Игра “Вежливо – невежливо”. (слайд )
- Послушайте правила игры: если я читаю о вежливом поступке

– вы хором говорите «вежливо», если речь идёто плохом поступке,
то отвечаете «невежливо: Начнем.

- Поздороваться при встрече……….
- Толкнуть и не извиниться…………
- Свистеть, кричать, шуметь в школе……….
- Уступить место старшим………
- Не вставать на обращение учителя…………
- Помочь подняться по лестнице…………..
- Попрощаться уходя…………
- А теперь послушайте частушки о ребятах, на которых не

нужно быть похожими.
1) Про дела свои ребячьи
Пропоём мы вам в стихах
Всё расскажем без утайки
Вы воскликните все: «Ах!»
2) Мама шла из магазина,
Рядом с ней шагала Зина.
Не догадывалась дочь
Маме груз нести помочь.
Петя ловко ловит рыбу,

Может лодку смастерить
Только «здравствуйте», «спасибо»
Не умеет говорить.

Коля ссорится с друзьями
В ход пускает кулаки,
У задиры под глазами
Не проходят синяки.
5) Говорит лентяйке мать:



-Убери свою кровать!
- Я бы мама убрала,
Только я ещё мала.
6) В поезд входят три юнната,
-Ух, народу сколько тут!
Занимай места, ребята,
А то бабушки займут.
7) Мы про вежливость частушки

Весело пропели.
И хотим, чтобы вы ребята
Не были такими!

- Я дарю вам вот эти маленькие сердечки – символы двух
прекрасных качеств – доброта и вежливость.

УченикНе стой в стороне равнодушно,
Когда у кого – то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И, если кому – то поможет
Твоя вежливость, твоя доброта
Ты счастлив, что день
Не напрасно был прожит,
Что годы живешь ты не зря.
- За окном зима, нам с вами зимой не хватает теплоты и

солнечного света.
Учитель (зажигает свечку): Вы чувствуете тепло? Все живое

стремится к теплу. Это тепло должно быть в сердце каждого
человека и в ваших сердцах, пусть оно согревает вас и тех, кто вас
окружает. Давайте всем людям и природе дарить тепло своих
сердец и души.

Я дарю вам вот эти маленькие сердечки – символы двух
прекрасных качеств – доброта и вежливость.

Всего доброго, спасибо!



А теперь посмотрите друг на друга и подарите добрую
улыбку. На этом наш праздник заканчивается.

– Желаю вам стать образцовыми учащимися, людьми, с
которыми всегда было бы приятно общаться. А теперь с помощью
жеста покажите, понравилась ли вам тема, которую мы затронули.

Дети все показывают жест «большой палец вверх».
Ведущий :
Перед тем, как нам проститься
И уйти всем по домам,
Хочется мне попрощаться
Пожелать при этом вам,
Чтобы добрыми вы были,
Слов волшебных не забыли,
Чтобы добрыми словами
Вежливость – это умение вести себя так , чтобы другим было

приятно с тобой . Хорошими манерами обладает тот, кто не ставит
людей в неловкое положение.

Г.М. Носова

Технологическая карта урока по теме : “Теорема Пифагора”.

Этапы
урока

Содержание учебного материала.
Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

Формирование УУД

Орган
изацио
нный
момен
т

Приветствие, проверка готовности к
уроку (рабочих тетрадей, учебников,
письменных принадлежностей).

Настраиваютс
я на урок ,
проверяют
готовность
своего
рабочего
места

Актуал
изация

Задает вопросы по ранее изученному
материалу. Дайте определение

Отвечают на вопросы учителя.



знаний

Постан
овка
пробле
мы

прямоугольного треугольника?
 Как называются стороны

прямоугольного треугольника?
 Формула площади

прямоугольного треугольника?
 Формула площади квадрата?
Организует самостоятельную работу
учащихся в парах, в ходе которой
учащиеся вспоминают свойства
прямоугольного треугольника
Организует проверку
Создание проблемной ситуации.
Предлагает решить задачу.
Итак, в чём дело? Что-то не
получается? В каком месте возникло
затруднение?
- Почему возникло затруднение. Да,
верно, мы не можем найти
гипотенузу.
Организует выявление места
затруднения.
Организует фиксирование во внешней
речи причины затруднения. Диалог,
направленный на формулирование
проблемы.
Смотрите, той информацией, которой
мы обладаем недостаточно, чтобы
решить задачу
- Значит перед нами встаёт цель.
Какая?

Проблема: как найти неизвестную
сторону в прямоугольном
треугольнике, если известны две
другие стороны. (записать в тетрадь)
(слайд 4)

Работают в парах по карточкам

Отвечают на вопросы учителя
Работают в парах
Выявляют место затруднения.

Проговаривают причину.
-ответы учащихся: научиться находить
стороны прямоугольного треугольника

Записывают проблему в тетрадь
Уметь оформлять свои мысли в устной
форме (Коммуникативные УУД).
Уметь ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя
(Познавательные УУД).
Умение слушать и понимать речь
других, работать в парах
(Коммуникативные УУД).
Уметь проговаривать
последовательность действий на уроке;
(Регулятивные УУД). Уметь определять
и формулировать цель на уроке с
помощью учителя (Регулятивные УУД).
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового
характера; (познавательные УУД)

Изучен
ие
новых

Я предлагаю вам следующую
практическую работу: у вас на листах
изображены треугольники и дана

Выполняют задание

Ответы учащихся



знаний
и
способ
ов
деятел
ьности

таблица, измерив стороны
прямоугольного треугольника,
занесите данные в таблицу, помня,
что a и b– катеты, а с – гипотенуза, а
также, заполните остальные столбцы
таблицы. Можно ли увидеть
закономерность между длинами
катетов и гипотенузы?
Зависимость, которую мы с вами
установили, в геометрии называют
теоремой Пифагора. Сообщает
обучающимся тему и цели урока, а
также формы организации
последующей деятельности. (слайд 6)
Гипотеза: если я буду знать теорему
Пифагора, то смогу найти
неизвестную сторону в
прямоугольном треугольнике
Без преувеличения можно сказать, что
это самая известная теорема
геометрии, ибо о ней знает
подавляющее большинство населения
планеты,
Теорема Пифагора выражает
зависимость между гипотенузой и
катетами прямоугольного
треугольника
- Найдите и прочитайте в учебнике
формулировку теоремы Пифагора.

А теперь давайте попытаемся
доказать этот факт.

- Достроим треугольник до
квадрата…

- Как можно выразить площадь этого
квадрата? Найдите 2 способа…
Доказательство…

Обучающиеся в тетрадях записывают
число и тему урока.

Выдвигают гипотезу и записывают её в
тетрадь

Работа с учебником

Предлагают варианты доказательства

Записывают доказательство в тетрадь

Работа с учебником
планирование учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов — выявление,
идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
управление поведением партнера -
контроль, коррекция, оценка его
действий;
умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
( коммуникативные УУД)



- Исторический материал
Перви
чная
провер
ка

Давайте закрепим полученную
информацию на практике, дорешаем
задачу, предложенную в начале урока
Решение задач.

№1. Найдите гипотенузу
прямоугольного треугольника по
данным катетам:
a= 6 см
b=8 см
№2. В прямоугольном треугольнике
известен катет a=9 см и гипотенуза
c=41 см, найдите второй катет (слайд
10)
Давайте попробуем сформулировать
алгоритм использования теоремы
Пифагора.
 Рассмотреть прямоугольный

треугольник;
 Выяснить, что нужно найти, и

что нам для этого дано;
 Применить нужную формулу.
Проверочная работа на первичное
закрепление.
(Соотнести чертёж с
соответствующей формулой)

Работают
в парах,
записывают
решение в
тетрадь

Ответы
учащихся
(устная
работа)

Индивидуаль
ная работа
учащихся

поиск и выделение
необходимой
информации, в том
числе решение рабочих
задач с использованием
общедоступных
инструментов ИКТ и
источников
информации;
структурирование
знаний;
осознанное и
произвольное
построение речевого
высказывания в устной
и письменной форме;
выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности;
((познавательные УУД)

Информация о
домашнем
задании

А домашнее задание, ребята, у нас будет
следующее:
 Выучить формулировку и

доказательство теоремы Пифагора
(Глава 6 параграф 3, п.54)

 Найдите ещё одно доказательство
теоремы Пифагора (по выбору).

 № 484(б,г), №485
 Довести до ответа задачу древних

индусов (текст на карточке)
Записывают домашнее задание



Закрепление
изученного

Организует решение упражнений из учебника
№483 (б,в); 484 (а,в,г),490 (а)
Решают упражнения у доски

Обобщ
ение и
систем
атизац
ия

Организует тестовую
самостоятельную работу по
вариантам

Организует обсуждение
полученных результатов

Индивидуаль
ное решение,
самопроверка
в парах

Подве
дение
итогов
учебно
го
заняти
я

- Давайте подведём итог нашей
работы на уроке.
- Вспомним, какую цель мы с вами
ставили?
- Достигли цели?
- Какая тема урока была?

Отвечают на
вопросы
учителя.

Рефлек
сия
учебно
й
деятел
ьности

Организует рефлексию и самооценку
учениками собственной учебной
деятельности.
Продолжите фразы:
«Сегодня на уроке я повторил…»
«Сегодня на уроке я узнал…»
«Сегодня на уроке я научился…»

Отвечают на
вопросы
учителя.

Делают
самооценку

Уметь оценивать
правильность
выполнения действия
на уровне адекватной
ретроспективной
оценки. (Регулятивные
УУД).
Способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности
(Личностные УУД).

Ц.Д. Эрдынеева

Формирование межкультурной компетенции сельских
школьников через социальный проект.

На пороге нового тысячелетия активные процессы
глобализации, стремление России и других стран интегрироваться
в мировое и европейское социально-культурное и образовательное
пространство, постепенно превращают мир в поликультурное

https://admin.ropkip.ru/diplomR.php
https://admin.ropkip.ru/diplomR.php


пространство. С открытием границ между государствами и
разными народами усиливается мобильность людей, их мотивация
к познанию культуры другого народа , а также к установлению и
поддержанию контактов. В сложившихся условиях способность к
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми становится
особенно актуальной и необходимой. В нашей школе обучаются
дети четырех национальностей: русские (36%), буряты (61 %),
башкиры (2 %), татары (1 %). По результатам опроса, наши
школьники имеют неглубокие знания русской традиции, обрядов
(56%), не способны оценивать культурные ценности другого
народа (42%), строить контакт с людьми другой культуры (35%).
Отсюда проблема в формировании межкультурной компетенции
сельских школьников. По А.В. Хуторскому «компетенция» -
совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков и опыта деятельности ученика, необходимых,
чтобы осуществить личностно и социально- значимую
продуктивную деятельность по отношению к субъектам реальной
действительности [4, с.60]. Под «межкультурной компетенцией»
следует понимать комплекс знаний и умений, позволяющих
индивиду в процессе межкультурной коммуникации адекватно
оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно использовать
вербальные и невербальные средства, воплощать в практику
коммуникативные намерения и проверять результаты
коммуникации с помощью обратной связи [2, с.278].

Межкулътурные компетенции сельских школьников мы
предлагаем формировать через реализацию социального проекта -
программу реальных действий, в основе которой лежит
актуальная социальная проблема, требующая разрешения и
способствующая улучшению социальной ситуации [1, с.33].
Задача настоящей статьи – познакомить с опытом работы.

Формирование межкультурной компетенции осуществляется в
течение трех лет в три этапа: первый этап – подготовительный
(срок – один год): осуществляется сбор информации, диагностика



уровня компетентности школьников, разработка модели
формирования межкультурной компетентности школьника,
положений, критерии оценки достижений, индикатора
эффективности, а самое главное - создание среды, где должна
происходить «встреча» детей с миром «чужой» культуры.

Основная идея проекта – «чужая» культура усваивается в
процессе субъектной деятельности. Е.Ф.Тарасов и Ю.А.Сорокин
считают, что «осуществлению собственно деятельности
предшествует этап ориентировки в условиях деятельности: на
этом этапе происходит осознание усваиваемых фрагментов
чуждой культуры, «переформулирование» чуждой культуры в
терминах своего лингвокультурного опыта. Таким же образом
познается не только чужая культура, но и ранее неизвестные
фрагменты своей культуры: происходит перенос мыслительных
действий, отработанных в одной сфере деятельности, в другую
сферу, когда какая-либо задача не может быть решена прежними
способами» [3, с.83]. Иным способом для нас является создание
среды. Так разработан и на данный момент реализован
социальный проект «Национально-игровая зона в школьном
дворе». На месте запущенного сада появилась
многофункциональная площадка - зона культуры разных народов,
спортивная зона. В «зоне бурятской культуры» взрослые помогли
поставить юрту, она специально без войлока, чтобы изнутри
видеть вокруг и другие могли наблюдать за происходящим.

В юрту засыпали песок, получилась «юрта - песочница». В
деревне дети отыскали старинную четырехколесную телегу и
решили перекрасить и получилась «телега-шахматная доска».
Фигурки сделали из деревянных спилов дерева размером 10 х 10
см. Ребята старших классов вместе с работниками школы сделали
коновязь (сэргэ), его можно использовать как турник. В «зоне
русской культуры» построена русская изба с заваленкой, рядом
колодец и коромысло, поодаль – плетеный из ивовых прутьев
забор.



Для знакомства с английскими традициями и обрядами решили
использовать кабинет английского языка и превратили в
«маленький Лондон». Начиная с двери все в английском стиле –
две стены занимают силуэты старинного замка со свисающими
растениями, есть настоящий английский камин, правда огонь
искусственный.

Таким образом, реализация социального проекта
«Национально-игровая зона в школьном дворе» позволила не
только эффективно и с пользой использовать территорию
школьного двора, но и изменить внутренний интерьер.
Участвовали в проекте разновозрастные группы по интересам, их
родители, педагоги, администрация сельского поселения
(финансовая, материальная помощь), работники и выпускники
школы.

Создание условий, несомненно, отражает лишь внешнюю
сторону формирования межкультурной компетенции. Глубинный
уровень овладения видится нами в процессе «вхождения» в
«чужую» культуру на уровне осознания и включения в
деятельность школьников. Это осуществлялось на втором
внедренческом этапе (срок – два года). На этом этапе
формирование межкультурной коммуникации школьников
продолжалось через реализацию мини-проектов «Ее величество
Англия: культура и традиции», «Бурятская культура:
современность и традиции», «Русская народная культура»,
«Обряды и традиции тувинского народа». П.Ф. Каптерев
подчеркивал, что «нужно обратиться не к одному народу, а ко
многим, рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами
пополнить недостатки своего национального идеала; народное
нужно сочетать с инородным, со всенародным и
общечеловеческим» [2, с.236]. Этим обосновывается выбор
русской, бурятской, английской и тувинской культурных
традиций. Такой же выбор был сделан школьниками при опросе.
Они проявили желание узнать подробнее о национальных обрядах,



танцах и песнях, их интересуют кухня и игры. Поэтому процесс
«вхождения», принятия другой культуры происходило по этим
четырем направлениям: например, в кабинете английского языка
проводили церемонию чаепития по-английски, при этом старались
дети вести себя как подобает настоящим аристократам – чинно,
аккуратно, вежливо

Реализовали мини-проект «Бурятская культура: современность
и традиции». Происходило это в зоне бурятской культуры, юрту
обставили старинной утварью, многие дети пришли в
национальной одежде и, соблюдая обычай, хадаком (лоскут
материи, имеющий символическое значение) поздравляли друг
друга.

Результатом реализации мини - проектов явилось
эмоционально-психологическое удовлетворение участников,
приобщение детей к культуре другого народа, усвоение
первоначального опыта нравственных взаимоотношений;
обучение коллективной игре; знание и овладение правилами игры;
умение взаимодействовать и уживаться с преобразованным миром,
получение первоначального социального опыта; межкультурной
коммуникации; приобретение опыта проживания культуры
другого народа.

Таким образом, формирование межкультурной компетенции
через социальный проект позволяет глубже понять культуру
другого народа, при этом осознавать свою идентичность, признать
окружающее разнообразие, устанавливать контакт, формировать
диалогическое мышление.
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