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К ЧИТАТЕЛЮ 
(от редакции журнала) 

ЮНЕСКО провозгласила XXI век веком образования. Его смело 

можно назвать веком непрерывного образования, в особенности – само-

образования. 

Мы живем в эпоху стремительно изменяющихся технологий, новой, 

цифровой экономики. Безусловно, в этих условиях повышается роль об-

разования не только как ретранслятора ускоренно обновляющихся зна-

ний, но актуализируется его просветительская, цивилизационная миссия. 

Образование – это оплот здравого смысла, культуры, гуманизма, 

миролюбия. Человечество в своем технологическом развитии и техно-

кратическом раже может зайти настолько далеко, что от некоторых его 

апокалипсических, самоубийственных проектов сможет удержать имен-

но образование. 

На страницах нашего журнала публикуются материалы, посвящен-

ные различным аспектам современной педагогики: общеобразователь-

ной школе и дошкольным учреждениям, учебно-воспитательной и про-

фориентационной работе, профессиональному обучению, семейному об-

разованию, дополнительному образованию, повышению квалификации, 

дистанционным технологиям. 

По сути, наше издание – площадка для интеллектуального общения 

работников системы образования. Мы понимаем «педагогику онлайн» 

как непрерывный образовательный процесс, непрерывную «подключен-

ность» к организации и мотивации учебной деятельности, технологиям 

обучения и воспитания.  

Наш журнал – о непрерывной педагогике, иными словами – о педа-

гогике онлайн. 
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Система образования современной России 

В редакции журнала «Педагогика онлайн» состоялся разговор об актуальной проблематике совре-

менного отечественного образования. Участниками встречи стали в том числе руководители частных 

общеобразовательных организаций страны. Редакция публикует стенограмму данного мероприятия. 

О СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РАЗНООБРАЗИИ 

Редакция. Тема сегодняшнего нашего разговора: система образования в современной России. Надо 

сказать, отечественное образование развивается достаточно интенсивно, внедряется много нового и пози-

тивного. Продуктивно и интересно работают государственные школы, расширяется сеть альтернативных, 

частных школ, появляются инновационные образовательные центры, которые иногда именуют себя автор-

скими школами. При этом есть и многочисленные примеры перехода детей на домашнее обучение. Правда, 

не каждого специалиста, преподавателя, обучающего детей, в настоящее время называют учителем – и это 

еще одно направление для сегодняшней беседы. Появились педагог-репетитор, педагог-наставник. И се-

годня в рамках передачи мы рассмотрим некоторые общие принципы построения учебного процесса в 

школах разных форматов, проанализируем и основные профессиональные составляющие современного 

учителя. Особое внимание, я надеюсь, уделим роли семьи в образовании ребенка. 

Сегодня у нас в гостях – Елена Витальевна Пискунова, доктор педагогических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой педагогики школы Института педагогики Российского государственного педагогиче-

ского университета имени Герцена. А также – Константин Петрович Владимирский, исполнительный ди-

ректор «Школы Экспресс» Санкт-Петербурга, Валерий Александрович Астанчук, координационный ди-

ректор одной из частных школ Ленинградской области, и Светлана Александровна Рекуненко, руководи-

тель и учредитель частного образовательного центра в городе Сочи, нейропсихолог. Что ж, друзья, начнем. 

О том, какие формы школьного обучения сегодня существуют в современной России и в Петербурге, по-

просим рассказать наших уважаемых гостей. Пожалуйста, Елена Витальевна.  

Пискунова Е.В. Уважаемые друзья, нужно начать с того, что все процессы в системе образования 

определяются нормами Закона об образовании Российской федерации. И надо сказать, что уже в этом до-

кументе отражена целая палитра образовательных возможностей и образовательных организаций, кото-

рые сегодня существует. Система образования предоставляет широчайший выбор детям и их родителям. 

Можно говорить по крайней мере о двух уровнях образовательного разнообразия. Первый уровень опре-

деляется Законом об образовании – это общеобразовательные школы. Причем существуют разные виды 

школ, они имеют те или иные направленности, в том числе такие, когда особое внимание уделяется изу-

чению отдельных предметов, когда есть повышенный и базовый уровень – в гимназиях, лицеях, общеоб-

разовательных школах. Однако дети могут быть и на семейном обучении. Кроме того, огромные образо-

вательные перспективы заложены в системе дополнительного образования. В Петербурге ныне достаточ-

ное количество площадок, реализующих программы дополнительного образования, действуют в том 

числе структурные подразделения по дополнительному образованию непосредственно в школах. И это 

один уровень, как я сказала. Но в нашем городе накоплен и большой опыт по поддержке школ, которые 

сформулировали и претворяют в жизнь свои собственные педагогические стратегии развития. Можно го-

ворить о сложившейся в городе инновационной инфраструктуре. Сегодня в Петербурге успешно работают 

разного рода инновационные площадки, которые предоставляют порой совершенно невероятные возмож-

ности для школьников в контексте их самоопределения. И это очень важно. 

Касаясь разнообразия в современном образовании, полагаю, надо назвать два вектора реализация 

данной тематики. Один из них – федерального уровня, который задает Министерство просвещения стра-

ны. Пару лет назад Министерство выступило с достаточно интересным проектом, который называ-

ется – «Школы Минпросвещения России». В этой модели нашли отражение многие наработки и любо-

пытные идеи. В частности, в рамках этой концепции (поскольку мы говорим о разнообразии образования 

для ребенка) говорится о том, какой может быть идеальная школа. Образовательные организации нацели-

вают на то, чтобы они занимались не только собственно обучением, что, безусловно, важно и всегда на 

повестке дня, но и развивали ребенка во многих и разных направлениях. Это нужно для того, чтобы само-
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определение ребенка происходило в благоприятных условиях выбора. Сегодня есть школы, которые под-

держивают предметную подготовку детей различными дополнительными ресурсами. Школы создают по-

тенциал для физического и для художественного развития. Нельзя не отметить и программы для разнооб-

разной воспитательной деятельности… Что касается второго вектора, то он как раз связан с инновацион-

ными площадками Санкт-Петербурга. Мы видим широкую палитру разнообразных образовательных стра-

тегий, к примеру, можно назвать конкурс эффективных педагогических и управленческих практик с крас-

норечивым названием «Сильные решения». Чрезвычайно важно создавать благоприятную среду для все-

стороннего развития ребенка, его успешной социализации. 

Редакция. Хотим обратиться к руководителям частных образовательных организаций, участвующим 

в нашем разговоре. По вашему мнению, почему в современной России возникло такое многообразие пред-

ложений, касающихся школьного образования? 

Владимирский К.П. Нашему частному общеобразовательному учреждению – «Школе Экспресс» 

Санкт-Петербурга – уже более четверти века. Мы прошли заметный путь и продолжаем двигаться в выбран-

ном направлении. Школа, конечно, за эти годы претерпела существенные изменения, выросла, окрепла. От-

вечая на ваш вопрос, я бы хотел присоединиться к размышлениям о разнообразии школ современной России 

и, наверное, подумать о нашем месте в этом разнообразии. Наша школа изначально была ориентирована на 

детей, у которых уже в школьные годы складывается определенный профессиональный путь – в спорте, ис-

кусстве. В силу своей загруженности такие дети не могут посещать обычную школу на регулярной основе, 

как это делает основная масса учащихся. Нашим школьникам приходится выезжать за границу или в другие 

регионы страны – на соревнования, для тех или иных мероприятий, связанных с их профессиональными 

увлечениями. Всё это может занимать достаточно длительные периоды времени. Поэтому таким детям мы 

стали предлагать обучение без классно-урочной системы. Дети посещают школу согласно своему индиви-

дуальному плану, прорабатывают учебный материал во многом самостоятельно, с необходимой поддержкой 

учителя. При этом в обязательном порядке, во взаимодействии с нашими педагогами они осваивают всю 

полноту учебных программ в соответствии с государственными стандартами. Мы помогаем нашим уча-

щимся совмещать полноценную учебу с первыми шагами в их профессиональной сфере. Фактически, под-

держиваем их осознанный выбор в рамках профессионального самоопределения. Обучение в нашей школе, 

по сути, и является одним из таких факторов современного образовательного разнообразия. 

Рекуненко С.А. При создании нашего частного образовательного центра мы руководствовались 

идеей – подарить свободу родителям, семье. Такую свободу, когда ты не зависишь, допустим, от место-

расположения школы. Причем город Сочи сам по себе достаточно привлекательный для определенного 

рода семей, для ведения бизнеса. В нашем частном образовательном центре обучение ведется как очно, 

так и дистанционно. Нас, в связи с этим, называют первой гибридной школой в России. В рамках программ 

обучения осуществляется достаточно легкий переход из очного в онлайн-обучение и обратно, причем по 

абсолютно разным образовательным маршрутам, со своими методическими материалами и наработками. 

Поэтому обучение ребенка не зависит от местонахождения семьи. Где бы ни находилась семья, дети имеют 

возможность получать достойное образование. 

Астанчук В.А. Наша школа достаточно молодая, открыта два года назад. Мы решили вложить в нее 

все свои силы, энергию, знания. И, как нам кажется, наш старт был достаточно ярким. Большое количество 

родителей выбрали нашу школу, хотя у нее не было еще истории. Кажется, наша стратегия совпала с по-

требностями многих семей, заинтересованных в получении детьми высокого уровня образования. Мы ста-

вим во главу угла – уважительное отношение к детям, доброту, индивидуальный подход, открытость, про-

зрачность, что находит отклик у родителей. 

Редакция. Хотелось бы поговорить о взаимодействии педагогических коллективов частных школ с 

родителями учащихся. Какие вы здесь видите особенности, трудности? 

Рекуненко С.А. Я хочу подчеркнуть, что для нас было очень важным создать сообщество родителей. 

А это всегда означает, что образовательный центр или школа должны быть максимально открытыми, да-

вать для конструктивного диалога полное понимание родителям о том, что происходит в стенах нашего 

центра. Родители должны знать о тех процессах, которые происходят в образовательном учреждении. Нам 

это не сразу удалось – такой контакт с родителями. Это действительно был большой путь приучения ро-

дителей к диалогу, потому что современные родители, к сожалению, не всегда умеют разговаривать ответ-

ственно, в том числе о воспитании и обучении своих детей. Одна из наших целей была – научить родите-

лей говорить компетентно и ответственно – про индивидуальный подход или персонализированный под-

ход к каждому ребенку. Про то, чтобы каждый родитель знал о наших методах и механизмах образования. 

А сегодня учитель, я в этом убеждена, должен применять методы современного активного обучения. Учи-

тель, который не применяет такие методы активного современного обучения, подобен врачу, который за-

ведомо не дает больному эффективное лекарство.  
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Астанчук В.А. Для родителей мы, можно сказать, выступаем в трех ипостасях: с какими-то родите-

лями мы партнеры, как члены одной семьи, ибо воспитываем одних и тех же детей; по отношению к дру-

гим родителям мы выступаем в роли наставников: они приходят к нам с насущными вопросами воспита-

тельного, педагогического характера, как к профессионалам, и мы доверительно консультируем таких пап 

и мам; наконец, с еще одной категорией родителей – мы просто друзья, и тогда у нас рождаются новые 

потрясающие идеи, проекты. Вот только сегодня утром я обсуждал с родителями, как мы будем обустраи-

вать нашу школу. А в целом мы стремимся к тому, чтобы в нашей школе крепло педагогическое сообще-

ство учителей, детей и родителей. 

Редакция. А каковы, на ваш взгляд, функции современного учителя? Каким должен быть современ-

ный учитель?  

Пискунова Е.В. Основной функцией учителя сегодня является содействие образованию ребенка. 

Речь идет о том, чтобы в условиях разнообразия, которое мы сегодня наблюдаем и приветствуем, учитель 

всемерно бы способствовал образованию ребенка. Это значит, что учитель должен понимать особенности, 

потребности, интересы ребенка, умел на них реагировать, обеспечивал ребенку обратную связь (оценоч-

ную содержательную реакцию на то, что с ним происходит). Подобных технологий сейчас великое мно-

жество. В результате, ребенок должен научиться принимать самостоятельные решения – это очень важно 

для его будущей жизни, когда он станет взрослым человеком, он должен уметь принимать ответственные 

решения. Если вспомним нашего великого педагога Льва Семеновича Выготского, его концепцию о зонах 

развития ребенка, то поймем, что учителю нужно работать не только в зоне актуального развития ребенка, 

то есть каков он сейчас, а нужно вести его в зону ближайшего развития.  

Астанчук В.А. У нас была возможность отбирать педагогов. И мы, конечно, выбирали лучших из 

лучших – из тех, кто к нам обращался. Потому что качество образования школы не может быть выше ка-

чества подготовки учителя. Это закон и факт. Мы поставили вопрос перед педагогами и будем с ними его 

обсуждать: а вы педагог или вы учитель? Потому что, если вы педагог, вы осуществляете технологический 

процесс, если вы учитель, то вы делаете что-то большее. Хотелось бы, чтобы наш коллега на этот вопрос 

дал однозначный ответ, что он – учитель. Это значит, он уже не может формально относиться к своей ра-

боте, что он будет стремиться делать больше, что-то большое. 

Рекуненко С.А. Я бы сказала: до любой профессии нужно дозреть. В том числе – до профессии учи-

теля. Потому что иногда мы выбираем огурец вместо яблока и, только надкусив, осознаем, что выбор наш 

был неверным. Мы сейчас много говорим о тех или иных технологиях. Но самой главной задачей учителя, 

на мой взгляд, является задача научить мозг учиться. И тогда мы сможем спросить, а сам учитель умеет 

учиться? Если умеет, тогда учитель будет уверенным проводником для ученика, навигатором образования. 

Владимирский К.П. Да, одно дело – различные педагогические технологии, те или иные воспроиз-

водимые формы действий, фактически – формализованный подход к работе. Но учитель все-таки – это не-

что большее, чем просто профессия, специальность, специализация, набор тех или иных компетенций. 

Учитель – это доброжелательный, умный, наблюдательный, чуткий наставник, исполненный позитивного 

заряда, эмоционального настроя, участливости по отношению к каждому своему воспитаннику, ученику. 

Редакция. Спасибо вам, друзья! 
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СОВРЕМЕННОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Авдеев Александр Сергеевич, 

учитель, педагог дополнительного образования 

СПБ ГБОУ Лицей № 126 

Современное образование переживает революцию, вызванную стремительным развитием искус-

ственного интеллекта (ИИ). Технологии ИИ уже проникли в повседневную жизнь: от виртуальных асси-

стентов до систем анализа данных. Однако их интеграция в образовательный процесс вызывает как энтузи-

азм, так и опасения. Билл Гейтс предсказывал, что ИИ станет персональным помощником для каждого, 

способным адаптировать обучение под индивидуальные потребности. В то же время Илон Маск предупре-

ждает о рисках неконтролируемого развития ИИ, способного стать угрозой для человечества.  

Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию образования, сделав ИИ незаменимым инструментом 

для дистанционного обучения, автоматизации проверки заданий и анализа успеваемости. Однако внедрение 

технологий сталкивается с этическими, техническими и организационными вызовами. В России, как и во 

всем мире, вузы и школы экспериментируют с ИИ: от разрешения использовать ChatGPT для написания 

дипломов до внедрения систем прокторинга на экзаменах. Так, например, адаптивные платформы Khan 

Academy, Coursera, «Яндекс.Учебник» используют алгоритмы для персонализации обучения. Turnitin, GPT-

4 и российская система «Антиплагиат» экономят время преподавателей. Платформы вроде BrightBytes и 

«Умные аудитории» МГПУ анализируют вовлеченность студентов. Виртуальные ассистенты: ChatGPT и 

Replika поддерживают студентов 24/7, помогая с учебными задачами. Не отстают и российские платформы 

«СберКласс» и «Учи.ру»: эти платформы используют ИИ для создания индивидуальных учебных траекто-

рий. МГПУ – первый вуз, разрешивший студентам использовать ИИ для написания дипломов при условии 

проверки оригинальности. ИТМО и НИУ ВШЭ внедряют ИИ для анализа успеваемости и генерации учеб-

ных материалов.  

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» шесть российских вузов (включая МФТИ и СПбГУ) по-

лучили финансирование на создание исследовательских центров ИИ, что подчеркивает стратегическую 

важность технологий для образования.  

Исследования последних лет выделяют ключевые направления (статья Райана С. Бейкера «Вызовы 

будущего Educational Data Mining» (2019) обсуждает перспективы развития аналитики обучения и добычи 

данных в образовании. Автор подчеркивает необходимость достижения большей интерпретируемости, 

обобщаемости, переносимости, применимости и доказательной эффективности в этой области. Для реше-

ния этих задач Бейкер предлагает шесть конкурсов, известных как «Baker Learning Analytics Prizes» (BLAP), 

которые направлены на преодоление ключевых проблем): 

1) Переносимость: разработка моделей, которые можно эффективно переносить между разными системами 

обучения. 

2) Интерпретируемость: создание методов, позволяющих объяснять сложные модели таким образом, чтобы 

их могли понять не только специалисты в области данных. 

3) Применимость: расширение возможностей отслеживания знаний за пределами компьютерных сред. 

4) Обобщаемость: улучшение моделей для более широкого применения. 

5) Эффективность: доказательство реальной пользы от использования аналитики обучения. 

Действия: применение результатов аналитики для реальных изменений в образовательных системах. 

Решение этих задач, по мнению Бейкера, позволит аналитике обучения и добыче данных в образова-

нии полностью раскрыть свой потенциал и улучшить качество образования. McKinsey (2022) отмечает сни-

жение нагрузки на педагогов благодаря автоматизации. 
А.Г. Асмолов (2020) подчеркивает необходимость интеграции ИИ в образовательные стандарты: «Циф-

ровая трансформация невозможна без пересмотра нормативных рамок. ИИ должен стать частью DNA совре-
менных стандартов, обеспечивая гибкость на системном уровне». А.А. Марголис (2021) указывает на важ-

ность переподготовки педагогов: «Без обновления ФГОС и методических рекомендаций возникнет разрыв 
между инновациями и реальной практикой». Наравне с этим в статье UNESCO (2021) акцентируется внима-
ние на следующих проблемах внедрения ИИ в образовании: неравенство доступа, этических проблемах, за-
мены человеческого труда, отсутствие подготовки педагогов. Исследования ЮНЕСКО показывают, что чрез-
мерное использование ИИ может снижать критическое мышление. Однако эксперименты с ChatGPT демон-
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стрируют и положительный эффект: студенты, использующие ИИ, показывают более высокие результаты в 
творческих заданиях. По данным GoStudent (2021), 69 % сельских школ в Европе отстают в использовании 
цифровых инструментов. В России аналогичная ситуация: только 69 % сельских учреждений имеют доступ к 

технологиям, что усиливает разрыв между городом и регионом.  

Методы и результаты исследования 

Анкетирование преподавателей и студентов. 
В опросе участвовали 56 человек (89 % учащихся, 11 % преподавателей): 
Знание ИИ: 58,2 % респондентов активно используют технологии, 38,2 % – знакомы поверхностно. 
Цели использования: 

• учащиеся – поиск информации, написание работ, развлечение; 
• преподаватели – подготовка тестов, анализ данных, перевод текстов. 

Учащиеся чаще используют ИИ для учебы и развлечений, педагоги – для рутинных задач. 
Периодичность использования: 

• обучающиеся: 85 % обращаются к ИИ ежедневно, 15 % видят в нем помощь; 

• преподаватели: 30 % не конкурируют с ИИ, но 66 % против его использования в научных работах. 
Педагоги применяют ИИ реже, что связано с недостатком навыков и доверия. 

На данный момент основными проблемами внедрения ИИ являются:  
Технические ограничения:  

• нехватка данных для обучения алгоритмов (особенно на русском языке); 
• низкая цифровая грамотность педагогов (только 50 % используют ИИ). 

Организационные барьеры:  
• отсутствие единых стандартов (например, ГОСТ Р 71657-2024 внедрен лишь в 2024 г.); 
• бюджетные ограничения: 63 % сельских школ в РФ не имеют доступа к цифровым инструментам. 

Этические риски:  
1) Утечки персональных данных (по данным Sophos, 80 % образовательных учреждений подвергались ки-

бератакам). 

2) Алгоритмическая предвзятость: ChatGPT обучается на данных, отражающих ценности Северного полу-
шария, что ограничивает его универсальность.  

3) Сопротивление педагогов: 87 % учителей уверены, что ИИ не заменит их, но опасаются снижения роли 
живого общения.  

Для дальнейшего внедрения ИИ в образование можно предпринять следующие шаги: 
1) Создание открытых баз данных (например, проект «Московская электронная школа»). 
2) Оснащение регионов высокоскоростным интернетом (в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»). 
3) Курсы цифровой грамотности для педагогов (проект «Учим цифре»). 
4) Разработка методичек по работе с ИИ (опыт МГПУ и НИУ ВШЭ). 
5) Сертификация ИИ-решений (например, ГОСТ Р 71657-2024). 
6) Регламентация сбора данных (согласно ФЗ «О персональных данных»). 

7) Создание комитетов по оценке рисков (как в Университете Иннополис). 
8) Прозрачность алгоритмов для пользователей.  

Уже сейчас существуют успешные примеры внедрения ИИ в образовании:  
1) МГПУ: «Умные аудитории». В 2023 году университет внедрил систему анализа эмоций студентов с точ-

ностью 87 %. Камеры фиксируют вовлеченность, помогая преподавателям корректировать методы по-
дачи материала. 

2) Сбер Университет: Геймификация. Студенты получают «валюту» за выполнение заданий, которую можно 
обменять на учебные материалы. Это повышает мотивацию и вовлеченность. 

3) Южная Корея: Роботы-преподаватели. В школах Сеула роботы на основе ИИ помогают изучать англий-
ский язык, адаптируя программу под индивидуальный темп учеников. 

4) Китай: Уроки ИИ в школах. С 2019 года школьники изучают ИИ как отдельный предмет, что способствует 

ранней профориентации и технологической грамотности. 

Искусственный интеллект трансформирует образование, предлагая решения для персонализации, ав-
томатизации и инклюзивности. Однако успех внедрения зависит от преодоления технических и этических 
барьеров. Ключевыми шагами должны стать: 
1) Инвестиции в инфраструктуру и обучение педагогов. 
2) Разработка четких стандартов и защита данных. 
3) Сотрудничество между государством, вузами и IT-компаниями. 

Как отметил депутат Антон Немкин: «ИИ – не конкурент, а помощник. Важно научиться использовать 
его грамотно, сохраняя гуманистический подход». Образование будущего – это симбиоз технологий и педа-
гогики, где ИИ усиливает, но не заменяет роль учителя.  
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Источники: 

1. Baker, R.S. Challenges for the Future of Educational Data Mining. – New York: Springer, 2019. 

2. UNESCO. AI and Education: Guidance for Policy-makers. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. 
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2020. 

5. Марголис, А.А. Интеграция искусственного интеллекта в общее образование: вызовы и решения. – М.: 

Национальное образование, 2021. 

6. TAdviser [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/ (дата обращения: 05.01.2024). 

7. GoStudent [Электронный ресурс]. URL: https://www.gostudent.org/ (дата обращения: 05.01.2024). 

8. АНО «Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ (дата обращения: 

05.01.2024). 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Алютина Валерия Дмитриевна, 

Школа № 28 

Игровые технологии обучения – это эффективный способ активизации познавательной деятельности 

на уроках английского языка в начальной школе, особенно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Они помогают создать комфортную среду, мотивируют учащихся, развивают коммуника-

тивные навыки и облегчают усвоение материала. 

Игровые технологии помогают: 

1) Снять языковой барьер – игра снижает стресс и делает речь естественной. 

2) Активизировать все виды памяти (зрительную, слуховую, моторную). 

3) Развивать коммуникативные навыки – учащиеся взаимодействуют в непринужденной обстановке. 

4) Сделать урок динамичным – особенно важно для детей с низкой концентрацией внимания. 

Классификация игровых технологий в обучении английскому языку: 

1) Коммуникативные игры (развитие речи). 

Цель: практика диалогов, вопросов, спонтанной речи. 

«Interview a Celebrity» – ученики по очереди берут на себя роль звезды, а остальные задают во-

просы ("What’s your favorite food?"). 

2) Лексико-грамматические игры. 

Цель: закрепление слов и правил в увлекательной форме. 

«Hot Seat» – один ученик садится спиной к доске, учитель пишет слово, класс объясняет его без 

называния (описания, жесты, синонимы). 

3) Подвижные игры (TPR – Total Physical Response). 

Цель: задействовать моторику и энергию детей. 

«Simon Says» (классика для команд: "Simon says: touch your nose!"). 

4) Творческие и художественные игры. 

Цель: развитие креативности + языковая практика. 

«Pictionary» – рисуют слово на доске, остальные угадывают ("Is it a dragon?"). 

5) Настольные и цифровые игры. 

Цель: интерактивное закрепление материала. 

«Scrabble» / «Boggle» – составление слов из букв. 

Преимущества игровых технологий для детей с ОВЗ: 

1) Снижают тревожность и повышают интерес к обучению. 

2) Развивают память, внимание и мышление в доступной форме. 

3) Позволяют учитывать индивидуальные особенности детей. 

4) Стимулируют речевую активность и социализацию. 

Также необходимо соблюдать рекомендации по использованию игр для детей с ОВЗ: 

1) Дозированная сложность – игры должны быть доступны, но с постепенным усложнением. 

2) Визуальная поддержка – картинки, жесты, реальные предметы (реалии). 

3) Поощрение и положительная обратная связь – важно хвалить даже за небольшие успехи.  
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4) Индивидуальный подход – учитывать особенности здоровья (например, для слабовидящих – тактильные 

игры, для слабослышащих – визуальные подсказки). 

В заключение хотелось бы отметить, что игровые технологии делают уроки английского языка более 

увлекательными и эффективными для детей с ОВЗ, помогая им легче усваивать материал и развивать ком-

муникативные навыки. Игровые технологии позволяют учитывать индивидуальные особенности детей с 

ОВЗ, обеспечивая дифференцированный подход и адаптацию учебного материала. Они способствуют раз-

витию памяти, внимания, мышления и творческих способностей, что особенно важно для учащихся с осо-

быми образовательными потребностями. 

Таким образом, применение игровых технологий на уроках английского языка в начальной школе не 

только делает процесс обучения более интересным и динамичным, но и способствует успешной социали-

зации и интеграции детей с ОВЗ в образовательную среду. Для достижения наилучших результатов важно 

сочетать игровые методы с другими педагогическими подходами, обеспечивая комплексное развитие язы-

ковых навыков и познавательной активности учащихся. 

Источники: 

1. Алмазова А.А. Использование игровых технологий при обучении английскому языку детей с ЗПР // Де-

фектология, № 3, 2022. – С. 45-52. 

2. Бабкина Н.В. Игровые технологии в обучении детей с ОВЗ: английский язык в начальной школе. – М.: 

Национальный книжный центр, 2021. 

3. Гончарова Е.Л. Игровые методы в обучении английскому языку детей с особыми образовательными по-

требностями // Вопросы психологии, № 3, 2020. 

4. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Английский язык для детей с ОВЗ: игровые методы и адаптивные тех-

нологии. – М.: Просвещение, 2022. 

5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 2019. (Игровые 

технологии в обучении английскому языку) 

6. Карабанова О.А., Малофеев Н.Н. Игра как инструмент инклюзивного обучения английскому языку. – 

СПб.: Питер, 2020. 

7. Министерство просвещения РФ. Методические рекомендации по использованию игровых технологий в 

обучении детей с ОВЗ. – 2022. 

8. Соловьева Т.А. Подвижные игры как способ активизации внимания на уроке английского у детей с 

СДВГ // Начальная школа, № 6, 2022. – С. 29-35. 

9. Соловьева Т.А. Дидактические игры на уроках английского языка в начальной школе для детей с ЗПР // 

Начальная школа, № 5, 2021. 

«СКАЗОЧНЫЙ ОСЕННИЙ ЛЕС» 

(технологическая карта урока) 

Борисова Светлана Владимировна, 

учитель ГБОУ Школа № 7 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Учебный предмет: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Сказочный осенний лес». 

Класс: 1-й. 

Цели:  

1) Образовательные: 

• закрепить знания о характерных признаках осени; 

• уточнить названия месяцев; 

• уточнить знания детей о явлениях живой и неживой природы, подготовке животных к зиме; 

• изготовить сюжетную аппликацию на тему «осень». 

2) Воспитательные:  

• воспитывать способность понимать и ценить красоту родной природы; 

• воспитывать аккуратность, бережливость при работе с материалами и инструментами. 

3) Коррекционно-развивающие:  

• коррекция и развитие внимания, памяти; 

• развитие речи;  
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• коррекция мелкой моторики; 

• развитие интереса к изучению природы. 

Оборудование: рисунок осеннего леса, рисунки деревьев, фотографии осеннего леса, животных, гри-

бов, шаблоны листочков, грибов, животных, корзинка с грибами. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 

Учитель (У): 

Долгожданный дан звонок – 

Начинается урок! 

Проверь, дружок, 

Все ль на месте, 

Все ль в порядке: 

Клей, ножницы, бумага, 

Пластилин, краски и салфетки. 

2. Сообщение темы и целей урока  

У: Тема сегодняшнего урока очень интересная. И определите её вы сами, отгадав загадку:  

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья. 

(Осень) 

Мы с вами знаем много об этом времени года. И, говоря об осени, мы не можем не вспомнить стихи: 

Унылая пора!.. Очей очарованье… Итак, сегодня на уроке мы с вами подведём итоги, поговорим ещё раз о 

тех изменениях, которые происходят в жизни природы с приходом осени. 

3. Основная часть 

1) Повторение изученного материала:  

— После какого времени года наступает осень? 

— Назовите осенние месяцы?  

— Что происходит осенью в природе, в жизни зверей и птиц?  

— Что делают люди в садах, полях и огородах?  

— Какую одежду и обувь носят осенью? Почему? 

2) Игра «Кто внимательней?». Хлопнуть в ладоши, если услышите признак осени.  

— Осенние месяцы – февраль, июнь, март. 

— Осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

— Осенью погода ясная, солнечная и теплая. 

— Осенью прохладно, идет дождь, дует ветер. 

— Осенью дети надевают панамы и сандалии. 

— Осенью дети надевают плащи, куртки и сапоги. 

— Осенью на деревьях распускаются листья. 

— Осенью листья желтеют и опадают. 

— Осенью птицы вьют гнезда. 

— Осенью птицы улетают в теплые края. 

3) Путешествие. 

У: А сейчас, я предлагаю вам отправиться в удивительное путешествие в осенний лес. С собою мы 

возьмем картину, она незакончена. Мы в нашем путешествии её дорисуем. 

Встанем из-за парт, возьмемся за руки и пойдем по кругу (звучит песенка). 

У: Мы с вами в лесу. Вокруг много растений: деревьев, кустарников и трав. Как красиво кругом!  

— Какого цвета листья на деревьях? 

Учитель показывает рисунки деревьев, а дети называют их – береза, дуб, клен. 

— Что происходит с листьями осенью?  

— Отгадайте загадку: 

Листья желтые летят 

Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 

Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 

Это просто…  
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У: Давайте поиграем.  

4) Игра «Собери листочки». 

У: Вы рассмотрели все деревья. Теперь пришло время приступить к оформлению нашей картины.  

5) Самостоятельная работа детей. 

У: Сейчас вы будете работать с шаблонами, ножницами. Давайте повторим правила. … А сейчас 

возьмем клей и приклеим листочки к картине.Мы продолжаем нашу прогулку. Идем по лесу, а вокруг 

много – много… Угадайте чего? 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть – нет головы. 

У: Ах! Сколько грибов! Но нужно знать, где съедобные, а где нет.  

6) Загадки: 

Этот гриб живет под елью, 

под ее огромной тенью. 

Мудрый бородач-старик, 

житель бора – ... 

(боровик) 

Я в красной шапочке расту 

среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту – 

зовусь я – ... 

(подосиновик) 

Ходят в рыженьких беретах, 

осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – 

золотистые...  

(лисички) 

Посмотрите-ка, ребята: 

тут лисички, там – опята 

Ну, а это на полянке 

ядовитые... 

(поганки) 

А вот кто – то важный 

На беленькой ножке. 

Он с красною шляпкой, 

На шляпке горошки. 

(Мухомор) 

7) Игра «Собери грибочки». 

8) Самостоятельная работа детей.  

У: А теперь вы из пластилина сделаете грибочки и приклеите их к нашей картине.  

9) Рисование ладошками 

У: Посмотрите, какая чудесная картина у нас получилась! А теперь давайте все вместе нарисуем 

осеннее солнышко и тучки. 

4. Заключительная часть 

У: Закончилось наше путешествие по осеннему лесу. Вернемся в класс. 

Играет музыка, дети становятся в кружок. 

У: Вот какая замечательная картина получилась у нас сегодня. Какие признаки осени вы заметили в 

лесу? А теперь ребята из 3 класса прочитают вам стихи, которые они подготовили.  

Спасибо всем! До свидания!  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ 

КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

Васильева Ольга Вячеславовна, 

учитель Школы № 573 

Рациональное физическое воспитание и спортивное совершенствование возможны лишь при учете 

возрастных особенностей организма. В течение жизни организм претерпевает ряд закономерных морфоло-

гических, биохимических и функциональных изменений. Эти изменения неравномерны. Периоды ускорен-

ного роста и развития чередуются с этапами замедления и относительной стабилизации. 

При развитии организма одни функции формируются раньше, другие – позднее. 

Развитие организма определяется взаимным влиянием наследственности и внешней среды. Основой 

наследственности являются генетические свойства, которые передаются родителями своим детям. Нас-
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ледственные факторы в значительной степени определяют рост и формирование организма, развитие от-

дельных систем. 

Физическое воспитание является мощным средством развития организма. Под влиянием физических 

упражнений лучше развиваются костная и мышечная ткани, внутренние органы, совершенствуются двига-

тельные качества. 

На различных этапах жизни изменяется соотношение между процессами ассимиляции (образование, 

усвоение веществ, накопление энергии) и диссимиляции (расщепление, окисление веществ, расходование 

энергии). 

Средний школьный (подростковый) возраст является переломным в развитии организма. У подростков 

отмечается преобладание процессов возбуждения над торможением. Наряду с этим нередко появляются вре-

менные трудности в образовании условных рефлексов, ухудшается реакция, особенно на словесные раздра-

жители. Эмоциональные переживания часто выражаются в психической неуравновешенности. Вегетативная 

нервная система характеризуется повышенной лабильностью. Это проявляется в усиленной потливости, рез-

кой смене сосудистых реакций, колебаниях сердечного ритма. Эти сдвиги носят временный характер и явля-

ются следствием изменений регуляции функций, присущих данному возрастному периоду. 

Период полового созревания характеризуется усилием гормональной функции половых желез при 

участии гипофиза и щитовидной железы. В результате изменяется соотношения нервных и гуморальных 

влияний в организме, характерное предшествующему периоду детства. 

Полноценная опорно-двигательная функция во многом сопряжена с формированием стопы. Детская 
стопа по сравнению со стопой взрослого относительно коротка и сужена к пяточной области. У детей на 

стопе больше развита подкожная жировая клетчатка. Формирование свода стопы обычно заканчивается к 

11-12 годам, всей стопы – к 16-18 годам. Анатомически суставно-связочный аппарат сформирован уже у 

новорожденного. Но дальнейшее морфологическое и функциональное совершенствование его продолжа-

ется в детском и подростковом возрасте. С возрастом повышается прочность суставов, что зависит от сте-

пени морфологической зрелости суставной капсулы и ее фиброзного слоя, а также эластических структур. 

Подвижность позвоночника, а также плечевых и тазобедренных суставов наиболее интенсивно уве-

личивается у младших школьников. Так, в 12-14 лет показатель подвижности в суставах возрастает на 1-5 

угловых градусов. Но уже к 16-17 годам, если систематически не выполнять физические упражнения, по-

движность в суставах понижается. 

С возрастом объем, структура, химический состав и функции мышц меняются. 

Отношение веса мышечной массы к весу тела у подростков это соотношение равно 1/3. К юноше-

скому возрасту мышечная масса составляет около 40% массы тела. 

От 6-7 до 13-14 лет наблюдается совершенствование мышечной системы и двигательных функций. 

Наряду с ростом мышечной массы значительно улучшается координация движений. В это время интенсивно 

формируются психомоторные функции, связанные с быстротой и точностью движения. 

По мере развития ребенка повышается прочность крепления мышц к костям. 

На 12-14 году развития мышечно-сухожильный аппарат приближается по своему строению к взрос-

лому, хотя уступает ему в прочности. 

К 14-15 годам происходит полное созревание структур двигательного аппарата и функций, определя-

ющих сократительные свойства мышц. 

Способность к расслаблению мышц в период с 7 до 11 лет изменяется не значительно. К 15-16 годам 

она значительно повышается, чему способствуют и систематические занятия физическими упражнениями. 

Центральные проекции двигательного анализатора созревают у подростка к 13-14 годам, перифери-

ческие его отделы совершенствуются до окончания пубертатного периода. 

В подростковом и юношеском возрасте условные двигательные рефлексы на словесные сигналы об-

разуются быстрее, чем на конкретные, предметные раздражители. Подростки отличаются повышенной воз-

будимостью, проявляющейся как в высокой двигательной активности, так и в неупорядоченности движе-

ний. К началу периода полового созревания повышаются возможности аналитико-синтетических функций 

мозга, что служит основой новых, высших форм отражения и познания действительности. С осознанием 

значимости и смысла занятий подросток быстро овладевает новыми их видами. 

Неустойчивость психики подростка требует постоянного поддержания интереса к физическим 
упражнениям. Они должны быть эмоциональными, но не чрезмерными по сложности. Интерес подростка 

к сложному, малодоступному упражнению угасает столь же быстро, как и к простому, выполнение которого 

не составляет труда. Сравнительная легкость в овладении новыми движениями может привести к дилетан-

тизму в освоении техники физических упражнений. Между тем особенно в этом возрасте всесторонность 

физического развития должна сочетаться с технически правильным, совершенствующим аппарат проприо-

рецепции выполнением упражнений. 

Рационально построенная система занятий физическими упражнениями в школьном возрасте стимули-

рует биологические процессы, усиливая рост и развитие органов и тканей организма. Однако склонность под-

ростка к переоценке своих возможностей нередко побуждает перегружать себя силовыми упражнениями, 
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поднимать непосильные тяжести. С бездумной решительностью подросток пытается выполнить сложные ак-

робатические, гимнастические и другие упражнения. Учитывая эти особенности подростков, следует исклю-

чать из урока упражнения, которые могут быть потенциальными источниками травматизма. 

Правильная осанка не возникает сама по себе. Ее необходимо формировать, как и всякий двигатель-

ный навык, с самого раннего детства. Она образуется так же, как и другие сложные условные двигательные 

рефлексы, приобретаемые и закрепляемые в течение всей жизни. Правильная осанка формируется вовремя 

роста организма ребенка в тесной связи с развитием всех двигательных функций. 

Она зависит от гармонической работы мышц, от правильности положения позвоночника, головы, пле-

чевого пояса, таза и ног. Для воспитания осанки имеет значение не только сила мышц, но и равномерное их 

развитие, распределение мышечной тяги и гармоническая работа всех мышц, позволяющих сохранить пра-

вильную осанку тела. 

В осанке главную роль играет не сила мышц, а согласованность произвольного и непроизвольного 

тонического напряжения различных мышечных групп. В связи с этим, сильная, но односторонне развитая 

мускулатура часто приводит к различным отклонениям. 

Воспитание правильной осанки школьника в первую очередь зависит от рационального режима: пра-

вильного чередования труда, отдыха, сна, разумного распорядка дня, полноценного питания, использования 

физических упражнений и средств закаливания: гимнастики, подвижных игр, элементов спорта, прогулок, 

экскурсий, трудовых процессов. В регламентированном режиме необходимо также заниматься корригиру-

ющими упражнениями. 

Для предупреждения искривлении осанки целесообразно (особенно в младшем школьном возрасте) 

вместо портфеля носить ранец. Располагаясь за спиной, он равномерно давит на плечи, разводит их и вы-

прямляет спину, что способствует выработке правильной осанки. При переноске портфеля его нужно по-

очередно держать в правой и левой руке. 

Важным условием профилактики искривлений позвоночника и выработки правильной осанки явля-

ется систематический контроль осанки в процессе различных видов деятельности и в особенности само-

контроль за правильной позой во время сидения за партой и письменным столом в процессе уроков и при-

готовления домашних заданий. При выполнении письменной работы правильной является следующая поза: 

предплечья на крышке стола, плечи на одном уровне, голова несколько наклонена вперед, ноги стоят на 

полу параллельно, голени под прямым углом к бедрам. 

При профилактике осанки важно понимать, что избавиться от искривления позвоночника и других 

нарушений осанки неизмеримо труднее, чем их предупредить. 

При профилактике осанки необходим правильный стато-динамический режим: 

1) Постель должна быть жесткой, ровной, устойчивой и с невысокой плоской подушкой. 

2) Приходя из школы после обеда, ребенок должен лечь отдохнуть на час-полтора, чтобы дать мышцам 

спины отдохнуть и освободить от нагрузки позвоночник. 

3) Необходимо правильно организовать рабочее место, освещение должно быть рассеянным и достаточным. 

4) Правильная рабочая поза во время письма, чтения – максимальная опора для туловища, рук, ног, а также 

их симметричное расположение. 

5) Носить портфель поочередно в каждой руке, в начальной школе ребенку лучше дать ранец. 

6) Бороться с порочными позами, как-то: косое положение плечевого пояса или косое положение таза при 

сидении и стоянии. 

7) Освободить ослабленного ребенка от длительных статических поз. 

Нарушения правильной осанки, в подавляющем большинстве случаев, результат изменения форм по-

звоночника. 

Все формы деформации костно-мышечного аппарата чаще всего возникают и развиваются у физиче-

ски слабых детей с ослабленным состоянием здоровья. Этому способствуют чрезвычайно эластичный по-

звоночник и слабость быстро утомляющихся мышц, которые легко поддаются любым отрицательным воз-

действиям внешней среды. 

Однако воспитание правильной осанки: профилактика ее деформации и устранение сложившихся де-

фектов, можно проводить только под строгим и систематическим контролем врача и методиста врачебной 

гимнастики, которые дают разрешение на занятия физическими упражнениями, подбирают наиболее полез-

ные упражнения, указывают дозировку занятий и следят за положительным воздействием назначенных 

упражнений на организм детей. 

Исправление различных нарушений осанки – процесс достаточно длительный. 

Даже незначительные дефекты осанки требуют для своего исправления не менее года целенаправлен-

ных занятий лечебной физической культурой. При этом необходимо строго соблюдать принципы система-

тичности и регулярности. Кроме того, такие специальные занятия следует подкреплять самостоятельными 

занятиями в домашних условиях. 

При проведении занятий по формированию осанки необходимо осуществлять постоянный врачебный 

и педагогический контроль.  
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С.С. Волкова (1987) вносит свои особенности в проведение занятий по формированию осанки. Реко-

мендует на уроках применять упражнения с мешочками и в равновесии, носовое дыхание – «ос!», «ух!», 

дает общие рекомендации по работе с младшими и старшими школьниками. При заболеваниях нефрит, пи-

елонефрит, нефроз – исключаются прыжки, не допускается охлаждение тела. В упражнениях на дыхание 

обращается внимание на удлинение фазы выдоха – через рот с произнесением звуков а, у, е, и, о, р, ж, ш, 

щ, з, с, бре, бры, бру и т.п. Рекомендует применять игры по упрощенным правилам. 

Особенности легкоатлетических занятий в средних классах. 

Физическое воспитание подрастающего поколения является частью системы воспитания, образова-

ния и обучения детей и служит целям всестороннего развития физических и духовных сил школьников, их 

подготовке к жизни, формированию человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, мо-

ральную чистоту и физическое совершенство. 

Всестороннее физическое воспитание и гармоническое физическое развитие детей могут быть до-

стигнуты при выполнении оздоровительных, образовательных и воспитательных задач в их взаимосвязи. 

Укрепление здоровья учащихся является предметом заботы всех работников школы и рассматривается как 

необходимое условие расширения функциональных возможностей организма, развития основных двига-

тельных способностей и повышения работоспособности организма школьников. Овладение учащимися 

жизненно важными двигательными навыками, умениями и специальными знаниями по физической куль-

туре составляет органическую часть процесса общеобразовательной подготовки и обучения школьников. 

Решение образовательных задач в физическом воспитании, обучение школьников сознательному и рацио-

нальному управлению своими движениями и двигательными действиями имеет существенное значение для 

формирования трудовых навыков. 

Посредством разнообразных средств физического воспитания педагог способствует формированию у 

учащихся красоты и гармоническому развитию тела, стройности, изяществу, ловкости и уверенности в 

своих движениях. Одной из важных задач является создание у школьников правильных представлений об 

эстетике движений. 

Основным организационно-методическим принципом физического воспитания подростков является 

дифференцированных физическое воспитание девочек и мальчиков, создание широких возможностей для 

развития двигательных способностей школьников разной физической подготовленности. 

Решение задач физического воспитания возможно при условии создания системы взаимосвязанных 

форм занятий физическими упражнениями: ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные минутки на 

уроках и во время приготовления домашних заданий, игры и физические упражнения в режиме дня школь-

ника, уроки физической культуры, дополнительные занятия, занятия в специальной медицинской группе, 

отделение дополнительного образования в школе (кружок физической культуры, спортивная секция, спор-

тивное соревнование и др.), самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями. Использу-

ются формы внешкольной спортивно-массовой работы по месту жительства учащихся, занятия в детско-

юношеских спортивных школах, детских туристских станциях, спортивных клубах. 

Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой эффективностью учебной 

работы в школе по физической культуре, внедрением в режим учебного дня школы массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий, расширением внеклассной и внешкольной работы по физической культуре 

и спорту с привлечением родительской общественности, внедрением физических упражнений в повседнев-

ную жизнь. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в со-

держание программы начальной школы, в средних классах начинается обучение бегу на короткие и средние 

дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбег. 

В 9-ом классе большое значение отводится освоению метаний: теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м 

и на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1x1) с расстояния (юноши – до 18 м, 

девушки – 12-14 м). Происходит обучение броску набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 кг) двумя ру-

ками из различных исходных положений: с места и с двух-четырех шагов вперед вверх. Для развития вы-

носливости применяется бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение 

согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выпол-

нения разучиваемых двигательных действий, освоенных в 5-8 классах, следует разнообразить условия вы-

полнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, спо-

собы преодоления естественных и искусственных препятствий. 

Проведение занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные 

возможности, позволяющие обучить школьников проведению самостоятельного контроля и оценки физи-

ческой подготовленности.  
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Способы прыжков учитель определяет самостоятельно, исходя от наличия соответствующей матери-

альной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. Наиболее целесообразными в осво-

ении являются прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», высоту с разбега способом «перешаги-

вание», обучение которым начинается в 5-7 классах, а в 9-м классе можно использовать более сложные 

способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение 

следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические упраж-

нения во время проведения занятий в конкретных условиях проживания. 

Необходимо знать о влиянии физических упражнений на организм человека, уметь составлять инди-

видуальный комплекс упражнений для избирательного воздействия на слабые группы мышц. 

На уроках легкой атлетики ученики не всегда с удовольствием выполняют задания учителя, особенно 

если это распространенная в легкоатлетических видах продолжительная, однообразная работа цикличе-

ского характера. Монотонности можно избежать, если использовать музыку на занятиях. 

Под музыку учащиеся могут бегать более продолжительное время и быстрее обычного, не ощущая 

усталости и пресыщения занятия. При этом педагогу не нужно требовать от школьников согласовывать ритм 

выполняемых движений с музыкальным сопровождением, это будет происходить на непроизвольном 

уровне регуляции движений  

Даже простейшие действия, такие как стояние или ходьба, могут производиться только в том случае, 

если равновесие постоянно регулируется. 

Проявление равновесия наблюдается в таких действиях как ходьба и бег маленьких детей, во время 

стояния в трогающемся автобусе, катании на коньках, горных лыжах, велосипеде, серфинге и др. Человек 

постоянно находится на грани вечной борьбы с силой тяготения. У человека имеется два существенных 

недостатка: малая площадь для стояния и высоко расположенный центр тяжести, поэтому тело входит в 
состояние неустойчивого равновесия. Оно теряет равновесие, когда проекция центра тяжести находится за 

пределами площади стояния (опорной поверхности).  

Малейшие движения в позах, вызывающие усиленное дыхание или сердцебиение, требуют постоян-

ного регулирования равновесия. Поднятие обеих рук вперед могло бы провести без автоматического регу-

лирования позы к потере равновесия. Чем больше человек уделяет внимание управлению равновесием, тем 

меньше у него способности для других действий и тем не увереннее он себя чувствует. Высокие спортивные 

достижения предполагают тренировку умения держать равновесие. 

Система равновесия не только удерживает тело, но и позволяет: 

• удержать равновесие при ускорении (на эскалаторе); 

• ориентироваться в помещении; 

• удержаться при изменении положения (из положения лежа на спине перейти в положение сидя); 

• регулировать взгляд (фиксировать объекты при изменении условий). 

Функции равновесия изменяются с возрастом. Особенно успешно способность к удержанию равно-

весия развивается в возрасте от 7 до 13 лет, стабилизируется в начале периода зрелости и ухудшается в 

дальнейшем, если не применять специальной тренировки  

Чтобы тело адекватно реагировало на изменяющиеся условия, ему нужен постоянный приток инфор-

мации в соответствии с окружающей средой и движениями всех частей тела. Эту информацию человек по-

лучает от зрительного, вестибулярного, тактильного и кинестетического анализаторов. 

Занятия по легкой атлетике в первой четверти отличаются тем, что они проходят на пришкольном 

участке, на открытом воздухе и здесь применяются упражнения для развития дыхательной и сердечно-со-

судистой систем. 

Содержание уроков по легкие атлетики планируются исходя из годового и четвертного плана. На ос-

нове них разрабатывается конспект урока. Вначале разрабатывается основная часть урока, затем, исходя из 

особенностей ее содержания и намеченных нагрузок, подготовительная и заключительная. 

При планировании урока по легкой атлетике следует: 

1) Определить задачи урока, подобрать средства, методы, обдумать ее основную часть. 

2) Определить весь ход урока, методы организации, расстановку оборудования, вспомогательных снарядов, 

размещение учащихся. Подготовить инвентарь, наглядные и технические средства. 

3) Уточнить из методической литературы (в том числе и журналов) технику выполнения двигательного дей-

ствия, подводящих упражнений. 

4) Уделить внимание тем упражнениям, которые могут быть и подготовительными, и подводящими. 

5) Учитывать трудности выполнения учебного материала («от простого к сложному», «от легкого к труд-
ному» и др.). 

6) В одном уроке предусмотреть одну главную образовательную задачу и не более двух дополнительных-

закрепление разученных элементов или совершенствования техники выполнения действий и развитие 

физических способностей. 

7) На уроке повторения включать подвижные игры.  
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8) Определить нагрузку учащимся с учетом пола, возраста, физической подготовленности и состояния здо-
ровья. 

9) Уточнить домашние задания (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., 1993). 
Основными средствами формирования правильной осанки считаются гимнастические упражнения: 

1. упражнения для развития двигательных навыков и укрепления мышечного корсета; 
2. упражнения для формирования правильной осанки; 
3. корригирующие упражнения. 

Упражнения первой группы применяют для развития силы и статической выносливости мышц, их 
выполняют из исходных положений лежа на животе или на спине, на гимнастической стенке (принцип раз-
грузки позвоночного столба). 

Упражнения второй группы активизируют двигательную структуру осанки, формируют ее функцио-
нальные проявления (развитие мышечно-суставной чувствительности) – это упражнения с предметами на го-
лове, направленные на развитие ощущений различных поз, балансирование, у вертикальной плоскости. 

Упражнения третьей группы применяются для профилактики отрицательных влияний среды на 
осанку. Развитие проприорецептивной чувствительности для создания устойчивых навыков обеспечивается 
использованием вертикальной и наклонной плоскости: хождение по наклонной доске с соблюдением рав-
новесия, с предметами на голове, с закрытыми глазами. 

В.П. Лукьяненко подразделяет физические упражнения, являющимися основным средством форми-
рования правильной осанки, на две группы: общеразвивающие и специальные. 

К первой группе относятся упражнения, направленное на общее развитие организма, укрепление 
мышц и связок опорно-двигательного аппарата, воздействующие на мышцы ног, спины, живота, шеи, улуч-
шающие подвижность плечевого пояса и позвоночника. Общеразвивающие упражнения можно выполнять 
как без предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, набивными мячами, ска-
калками, гантелями). 

К группе специальных относятся упражнения, целенаправленно воздействующие на выработку пра-
вильной осанки или способствующие устранению уже имеющихся дефектов. К таким упражнениям отно-
сят всевозможные упражнения на равновесие, упражнения в вертикальной плоскости с предметами на го-
лове, а также упражнения, направленные на развитие статической выносливости мышц туловища и шеи. 

Коррекция осанки, достигнутая с помощью упражнений, может дать стойкий эффект лишь при одно-
временном формировании навыка правильной осанки. Навык правильной осанки создается на базе мы-
шечно-суставного чувства, позволяющего ощущать положение определенных частей тела. После объясне-
ний, необходимых для выработки представления о правильной осанке и показа «идеальной» осанки при-
ступают к закреплению соответствующих мышечно-суставных ощущений. Для этого используются: 

• тренировки перед зеркалом (зрительный самоконтроль); 
• взаимоконтроль, осуществляемый занимающимися друг над другом; 
• принятие правильной осанки с исправлением имеющихся дефектов осанки у стены, когда к мышечно-

суставным ощущениям прибавляются тактильные; 
• исправление дефектов осанки по указанию инструктора. 

Для сохранения правильной позы очень важно умение напрягать и расслаблять отдельные мышцы 
или группы мышц. Поэтому в занятиях используются, чередуясь в определенной последовательности, рас-
слабления и напряжения. 

Для развития мышечной выносливости подбирают упражнения, обеспечивающие длительное удер-
жание тела в различных вертикальных положениях и движениях. Статическая выносливость повышается 
при постепенном увеличении нагрузки. Чтобы постоянно сохранять правильное положение частей тела, 
необходимо укреплять естественный мышечный корсет. После освоения упражнений при разгруженном 
позвоночнике те же движения выполняются из исходного положения сидя и стоя. При этом нужно тща-
тельно следить за правильным положением тела. 

Такая целенаправленность тренировки постепенно укрепляет мускулатуру, подготавливает школь-
ника к большим статическим нагрузкам, неизбежным в повседневной жизни. 

После статических усилий, вызывающих общую усталость и задержку дыхания, вводят упражнения 
на расслабление и активные движения, регулируя их трудность в соответствии с физиологическими осо-
бенностями возраста. 

Разнообразное сочетание динамических и статических напряжений – лучшее средство выработки вы-
носливости организма. 

Специальные дыхательные упражнения выполняются между упражнениями и в моменты отдыха (лежа, 
сидя, стоя). При изучении нового упражнения следует указывать, какая фаза движений соответствует вдоху и 
выдоху, а также предупреждать о недопустимости задерживания дыхания. После больших статических усилий 
необходимо дать два-три специальных упражнения для восстановления нарушенного дыхания. 

Эффективность применяемых с этой целью специальных упражнений зависит от исходных положе-
ний. Наиболее выгодным исходным положением является такое, при котором возможна максимальная раз-
грузка позвоночного столба по оси и когда исключается влияние мышц на угол наклона таза. К таким ис-
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ходным положениям относится положение лежа на спине, лежа на животе, упор стоя на коленях. Эти ис-
ходные положения способствуют выпрямлению позвоночника, позволяют симметрично располагать тело и 
избирательно укреплять мышцы спины и брюшного пресса. В упоре стоя на коленях позвоночный столб 
прогибается между поясом верхних конечностей и поясом нижних и умеренно растягивается. 

При наличии у человека сформировавшегося дефекта осанки помимо мероприятий, о которых гово-

рилось выше, требуется проведение специальных дополнительных физкультурных занятий 2-3 раза в не-

делю. Физические упражнения должны подбираться с учетом имеющегося у них дефекта. 

Исправление различных нарушений осанки – процесс достаточно длительный. Даже незначительные 

дефекты ее требуют длительных целенаправленных занятий лечебной физической культурой. Формирова-

ние нового правильного стереотипа осанки и ликвидация прочных условных рефлексов требуют особенно 

строгого подхода к организации занятий по лечебной физической культуре. 

Они должны подкрепляться выполнением лечебного комплекса упражнений самостоятельно в до-

машних условиях. 

Исправление дефектов осанки достигается с помощью специальных упражнений, которые дают воз-

можность изменить и нормализовать угол наклона таза, нормализовать нарушение физиологических изги-

бов позвоночника, исправить положение головы, нормализовать брюшной пресс. Правильное положение 

частей тела во время движений, работы и при важнейших позах закрепляется путем создания естественного 

мышечного корсета. 

Специальные упражнения, направленные на создание и укрепление мышечного корсета, сочетаются 

во время занятий с упражнениями, способствующими исправлению имеющихся дефектов осанки. 

При асимметричной осанке основную роль играют симметричные упражнения, которые оказывают 

выраженный положительный эффект и обеспечивают выравнивание силы мышц спины и ликвидацию асим-

метрии мышечного тонуса. 

Это связано с физиологическим перераспределением нагрузки. Для сохранения срединного положе-

ния тела более ослабленные мышцы на стороне отклонения позвоночника во время выполнения упражне-

ния работают с большей нагрузкой, чем более сильные мышцы на противоположной стороне (так называе-

мая физиологическая асимметрия). 

При дефектах осанки в сагиттальной плоскости используются следующие специальные упражнения. 

При увеличении угла наклона таза – упражнения, способствующие удлинению мышцы передней поверхности 

бедер, поясничной части длинных мышц спины, квадратной мышцы поясницы и подвздошно-поясничных 

мышц, а также укреплению мышц брюшного пресса и задней поверхности бедер. При уменьшении угла 

наклона таза – для укрепления мышц поясничного отдела спины и передней поверхности бедер. 

Нормализация физиологических изгибов позвоночника достигается в ряде случаев улучшением по-

движности позвоночника в месте наиболее выраженного дефекта за счет применения специальных упраж-

нений. 

Крыловидные лопатки и приведенные вперед плечи могут быть исправлены с помощью упражнений 

с динамической и статической нагрузкой на трапециевидные и ромбовидные мышцы, а также упражнений 

на растягивание грудных мышц. Это круговые движения руками назад, сгибание рук к плечам, на затылок. 

Особенно целесообразно выполнять эти упражнения лежа на животе. Для лучшего укрепления соответству-

ющих мышечных групп рационально при этом использовать гантели, эспандеры. 

При свисающих плечевых суставах полезны упражнения для рук в различных плоскостях – вперед, в 

стороны, вверх, вверх с противодействием. 

При наклонности к лордозированию позвоночника для укрепления мышц живота проводят из поло-

жения лежа на спине попеременное поднимание прямых ног, переход в положение сидя, а для укрепления 

ягодичных мышц – разгибание ног в тазобедренных суставах лежа на животе и стоя. 

При сглаженности физиологических изгибов позвоночника необходимо повысить функциональную 

способность мышц спины и живота. Выступающий живот устраняется при использовании упражнений для 

мышц брюшного пресса, применяемых преимущественно из исходного положения лежа на спине. Наиболее 

эффективны упражнения с одновременным максимальным для данного человека напряжением прямых и 

косых мышц живота. 

Выработке симметричного положения плечевого пояса помогают различные упражнения с гимнасти-

ческой палкой, в переброске мяча двумя руками, а также упражнения с самокоррекцией перед зеркалом. 

Выработке правильной осанки способствуют упражнения в балансировании и на равновесие. К числу 

подобных упражнений, выполняемых на месте и в ходьбе, относятся упражнения в балансировании с мячом 

на голове, помещенном на ватную «баранку». Из числа упражнений на равновесие могут быть использо-

ваны упражнения в ходьбе по рейке гимнастической скамейки, бревну. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Григорьева Юлия Вячеславовна, 
тьютор Школы № 651 

Принадлежность к множеству 

1. Игровое упражнение «Накормим, белочек» 
Материал: белочки и коробка с вырезанными из бумаги грибочками. 
Ход игры. На столе ставятся белочки. Ребёнку даётся коробка с вырезанными из бумаги грибочками. 

Ребёнок должен взять из коробки столько грибков, сколько стоит на столе белочек, и положить грибочки 
рядом с ними (по одному грибку рядом с каждой белочкой). 

«Видишь, – говорит взрослый, – белочек и грибков поровну». 
Говоря это, взрослый подчёркивает равенство двух множеств. 

2. Игровое упражнение «Чудесный мешочек» 
Материал: геометрические фигуры, мелкие игрушки. 

ХОД ИГРЫ 

Ребенку необходимо отсчитать столько предметов, сколько он услышит хлопков в ладоши. 
Ведь при ощупывании предметов разной формы, объема, величины, нахождении парных предметов 

развивались тактильные анализаторы, активировалась мыслительная деятельность каждого ребенка, и дети 
учились соотносить невидимые глазами предметы с образцом. 

    
1. 2. 

Выделение подмножеств 

Педагог (П): Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Разложи на мно-
жества». Подойдите ко мне. На столе лежат предметы. Образуйте из этих пред-
метов множества. 

П:Сколько множеств у вас получилось? Какие это множества? Сколько 
элементов в каждом множестве? 

Ответы детей. 
П: Хорошо, ребята! А сейчас ещё раз посмотрите на эти же предметы и 

попробуйте образовать другие множества. Какие множества у вас получились? 
Сколько элементов в каждом множестве? 

Ответы детей. 
Вывод: из различного набора предметов можно создавать различное 

число множеств на основе общих свойств или признаков. 
П: Ребята, присаживайтесь за столы. Продолжаем работать дальше. По-

смотрите на первый листочек с заданием. Какие множества здесь вы видите? 
Ответы детей. 
П: Сейчас вы должны взять красный карандаш и закрасить элементы 

множества с наибольшим числом элементов. Какое множество самое большое 
и почему? 

 

 
Ответы детей. 
П: Ребята, теперь вы должны найти множество со средним числом элементов и закрасить эти эле-

менты жёлтым цветом. Какое это множество и почему? 
Ответы детей. 
П: Теперь найдите множество с наименьшим числом элементов и закрасьте элементы этого множе-

ства в зелёный цвет. 

Пересечение множеств 

Упражнение с тремя кольцами 
У каждого ребенка три кольца разного цвета и набор геометрических фигур разного цвета, размера и 

формы. Детям предлагается выполнить классификацию следующим образом: в желтое кольцо собрать все 
красные фигуры, в белое – все треугольники, а в зеленое – все маленькие фигуры.  
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После выполнения практической задачи дети отвечают на вопросы:  

— Какие фигуры в желтом кольце? Все красные.  

— Какие фигуры в белом кольце? Все треугольники.  

— Какие фигуры в зеленом кольце? Все маленькие.  

— Какая фигура лежит внутри желтого, белого и зеленого колец? 

Она красная, треугольная и маленькая.  

— Какие фигуры лежат внутри желтого и зеленого колец, но вне белого? 

Красные, маленькие, но не треугольные.  

— Какие фигуры лежат внутри желтого и белого колец, но вне зеленого? 

Красные, треугольные и не маленькие.  

— Какие фигуры лежат внутри белого и зеленого колец, но вне желтого? 

Треугольные, маленькие, но не красные.  

— Какие фигуры лежат вне желтого, белого и зеленого колец? 

Не красные, не треугольные и не маленькие.  

Игры с двумя и тремя кольцами можно повторять много раз, меняя пра-
вила. 
Игры на классификацию способствуют ускорению процесса развития у до-
школьников простейших логических структур мышления и математических 
представлений. С помощью этих игр дети успешно овладевают в дальнейшем 
основами математики и информатики. 

 

Упражнение с двумя кольцами 

У каждого ребенка два кольца разного цвета и набор геометрических фигур, отличающихся цветом, 

размером и формой. Детям предлагается разложить фигуры следующим образом: в желтое кольцо собрать 

все красные фигуры, а в белое кольцо собрать все треугольники. 

На первых порах у ребят вызывает затруднение вопрос, куда положить красные треугольники. Крас-

ные треугольники должны попасть в пересечение колец, так как эти фигуры обладают сразу двумя свой-

ствами: они и красные, и треугольные. 

После – беседа по следующим вопросам: 

1. Какие фигуры в желтом кольце? 

2. Какие фигуры в белом кольце? 

3. Почему есть фигура, которая попала в пересечение колец? 

Приложение. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ СКОРОЧТЕНИЮ НА РАЗВИТИЕ 

И ПАМЯТЬ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Дедкова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов «Морского лицея» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

В последние десятилетия наблюдается значительный интерес к вопросам развития когнитивных 

навыков у детей, особенно в контексте начального образования. В условиях стремительного информацион-

ного потока, с которым сталкиваются современные школьники, умение быстро и эффективно обрабатывать 

информацию становится не просто желательным, а необходимым навыком. В этом контексте обучение ско-

рочтению представляет собой актуальную и перспективную область исследования, способствующую раз-

витию памяти, внимания и критического мышления у младших школьников. 

Скорочтение, как методика, направленная на увеличение скорости восприятия и обработки текстовой 

информации, может оказать значительное влияние на когнитивные процессы, такие как память и внимание. 

Важно отметить, что младший школьный возраст является критическим периодом для формирования базо-

вых навыков чтения и восприятия информации. В этом возрасте дети активно развивают свои когнитивные 

способности, и внедрение эффективных методик обучения может существенно повлиять на их дальнейшее 

образовательное развитие. Однако, несмотря на растущий интерес к скорочтению, в образовательной прак-

тике все еще наблюдается недостаток оптимальных методик, направленных на развитие памяти и навыков 

быстрого чтения у младших школьников. 

В рамках данного исследования мы ставим перед собой несколько ключевых задач. Во-первых, мы 

проведем исследование существующих методов скорочтения и их влияния на память. Это позволит нам 

выявить, какие техники наиболее эффективны для младших школьников и как они могут быть интегриро-

ваны в образовательный процесс. Во-вторых, мы изучим упражнения, направленные на развитие внимания 

и концентрации, что является важным аспектом успешного обучения. В-третьих, мы оценим эффективность 

игровой методики «Найди букву», которая направлена на развитие зрительной памяти и навыков быстрого 

поиска информации в тексте. Игровые методы обучения, как показывает практика, могут значительно по-

высить мотивацию детей и сделать процесс обучения более увлекательным и продуктивным. 

Кроме того, в ходе нашего исследования мы подготовим рекомендации для педагогов и родителей по 

внедрению скорочтения в образовательный процесс. Это будет включать в себя как практические советы по 

организации занятий, так и теоретические обоснования выбора тех или иных методик. Мы уверены, что 

результаты нашего исследования смогут внести значительный вклад в развитие образовательной практики 

и помогут педагогам более эффективно работать с младшими школьниками. 

Важным аспектом нашего исследования станет обзор литературы, который позволит нам проанали-

зировать существующие подходы к обучению скорочтению и его влиянию на когнитивные навыки. Мы рас-

смотрим как классические, так и современные исследования в этой области, что даст нам возможность 

сформировать целостное представление о предмете исследования. Методология нашего исследования будет 

включать как количественные, так и качественные методы, что позволит нам получить более полное пред-

ставление о влиянии скорочтения на развитие памяти и внимания у младших школьников. 

Таким образом, данное исследование направлено на решение актуальной проблемы недостатка эффек-

тивных методик обучения скорочтению и развитию памяти у младших школьников. Мы надеемся, что резуль-

таты нашего проекта не только обогатят теоретическую базу в данной области, но и окажут практическое 

влияние на образовательный процесс, способствуя более эффективному обучению и развитию детей. 

1. Актуальность 

Введение техники скорочтения в программы начального обучения становится всё более актуальным 
в свете нарастающего информационного потока и повышенных требований к обучению младших школь-
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ников. Современное общество предъявляет высокие требования к способностям детей, которые должны не 
только усваивать обширные объемы информации, но и эффективно взаимодействовать с ней. Дети в воз-
расте от 10 до 16 лет, как показано в исследованиях, имеют особую потребность в обучении скорочтению, 

поскольку возрастает их учебная нагрузка и количество материала, требующего изучения [1]. 
Техника скорочтения предлагает разнообразные методы, которые могут быть адаптированы для млад-

ших школьников, что позволяет не только развивать навыки чтения, но и повышать уровень общего обра-
зовательного результата. Интересно, что многие исследователи подчеркивают важность раннего начала обу-
чения скорочтению, однако большинство специалистов рекомендуют стартовать не ранее 10-12 лет, когда 
дети уже способны осознанно ставить перед собой цели и выбирать важную информацию [2]. 

Ключевым аспектом является развитие артикуляционного аппарата школьников и использование игро-
вых форм работы, что способствует более глубокому усвоению и фиксации материала на памяти. Обучение 
может включать разнообразные упражнения, направленные на развитие быстроты и четкости восприятия ин-
формации, что помогает в формировании читательской грамотности. Таким образом, учащиеся не только 
учатся быстро читать, но и развивают критическое мышление и способности к анализу текстов [3]. 

Некоторые исследования акцентируют внимание на том, что применение техник скорочтения может 
значительно улучшить успеваемость школьников, что делает этот навык важным элементом образователь-
ного процесса. В частности, исследователи указывают на связь между развитием навыков скорочтения и 
универсальными учебными действиями, необходимыми для успешной учебной деятельности [4]. Дети 
учатся не только больше читать, но и лучше понимать прочитанное, что в долгосрочной перспективе поло-
жительно сказывается на их образовательных успехах. 

Методики, использующие элементы скорочтения, направлены на создание активной обучающей 
среды, что является необходимым условием для эффективной работы в классе. Представление материалов 
в игровой форме способствует более быстрой адаптации учеников к новым формам работы, позволяет им 
легче осваивать содержание курса и выявлять основные идеи [5]. Это создает благоприятные условия для 
индивидуального и личностного роста детей, так как они начинают осознавать важность изучаемого мате-
риала и его применение в разных жизненных ситуациях. 

Таким образом, внедрение техники скорочтения на уроках начального образования не только отвечает 
современным тенденциям, но и активно способствует развитию памяти и познавательных способностей млад-
ших школьников. Учитывая возросшую информационную нагрузку на учеников, обучение обращает внима-
ние на необходимость формирования комплексного подхода к образовательному процессу, где навык быстрого 
и осмысленного чтения становится необходимым элементом для достижения успехов в обучении. В будущем 
это может привести к созданию эффективных образовательных программ, которые учитывали бы требования 
общества к образовательным результатам школьников и их личностному развитию. 

2. Обзор литературы 

Вопросы, связанные с развитием памяти и скорочтением, актуальны для современных образователь-
ных практик, особенно в контексте обучения младших школьников. Исследования показывают, что, непо-
средственно воздействуя на методики чтения, можно значительно улучшить не только скорость восприятия 

информации, но и качество запоминания. А. Гоман в своей книге "Скорочтение и запоминание" подчерки-
вает важность обучения скорочтению как инструмента, позволяющего эффективно использовать ресурсы 
мозга в условиях быстрого потока информации. Он предлагает практические методы, направленные на раз-
минку умственных способностей, развитие внимания и способности к запоминанию [6]. 

Другие исследователи, такие как П. Палагин и Илья Мельников, также рассматривают роль скорочте-
ния в процессе обучения и его положительное влияние на когнитивные функции. Их работы дополняют 
теоретическую базу, предложенную Гоманом, и рассматривают скорочтение не только как технику, но и как 
способ улучшения общей памяти ученика [7]. Эта взаимосвязь между скорочтением и памятью имеет осо-
бое значение для педагогов, работающих с детьми в начальной школе, где навыки восприятия информации 
формируются активно и нуждаются в систематическом подходе. 

Согласно единодушным мнениям авторов, между навыками скорочтения и функциональностью па-

мяти существует прямая корреляция. Особенно важно это для детей, которые начинают осваивать чтение и 
текстовые структуры. На этом этапе обучения навыки быстрого чтения могут помочь не только в освоении 
учебного материала, но и в формировании способности к запоминанию. В процессе чтения происходит раз-
витие мышления и внимания, что, в свою очередь, ведет к улучшению качества понимания и запоминания 
информации [8]. 

Важно отметить, что читать быстро – это не только уметь обращаться с текстом, но и обладать навы-
ками критического анализа, что особенно полезно для младших школьников. Методики, описанные в ис-
следованиях, предполагают использование специальных упражнений, которые легко можно внедрить в об-
разовательный процесс. Кроме того, книги по скорочтению содержат практические советы по улучшению 
памяти через разнообразные тренировки, которые можно проводить как в классе, так и дома [9]. 

Эффективность таких методов подтверждается множеством примеров из практики. Учителя, которые 

интегрируют элементы скорочтения в свои уроки, наблюдают значительные изменения в успеваемости 
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учеников, связанную как с восприятием содержания предметов, так и с их способностью к концентрации 
на задании. Так, развитие умственных способностей напрямую влияет на общую успеваемость [10]. 

Таким образом, внедрение методик скорочтения может значительно улучшить не только умение быстро 

читать, но и повысить уровень памяти у младших школьников. В условиях, когда объем информации постоянно 
растет, развитие этих навыков становится особенно важным. Чтение и запоминание становятся инструментами, 
необходимыми не только для успешной учебы, но и для дальнейшего роста личности ребенка. 

Методология исследования влияния обучения скорочтению на развитие и память у младших школь-
ников включает в себя системный анализ существующих методик, теоретических основ, а также практиче-
ские аспекты, находящиеся в центре внимания образовательных практиков и ученых. Важным аспектом 
является понимание феномена скорочтения как сложного когнитивного процесса. Он требует детального 
изучения психологических механизмов, которые активируются во время чтения, включают эффективное 
восприятие и переработку информации на более высоком уровне, что может в значительной степени соче-
тается с потребностями младших школьников, находящихся на этапе активного формирования когнитивных 
навыков [11]. 

Методики, используемые для обучения скорочтению, варьируются от традиционных до современных, 
включая новые подходы, которые не всегда имеют научное обоснование. Например, чтение «по диагонали» 
и «зигзагами» уже подвергались критике за отсутствие доказательной базы [12]. Обсуждение таких техник 
помогает извлечь значимые уроки и направить внимание на разработку более подходящих и достоверных 
методик, которые могут реально повысить эффективность восприятия текста у детей. 

Исследования показывают, что скорочтение может оказывать воздействие не только на скорость чте-
ния, но и на развитие умственных способностей, таких как внимание, память и аналитические навыки [13]. 
Такой положительный эффект особенно актуален для младших школьников, которым необходимо быстро 
осваивать школьные темы и документы. Одним из значимых факторов является то, что при обучении ско-
рочтению создаются условия для автоматизации процесса чтения. Это может вести к увеличению скорости 
восприятия информации и существенно ослабить когнитивную нагрузку, которая часто возникает у учени-
ков в процессе учебной деятельности [1]. 

Психолого-педагогические аспекты играют не менее важную роль в формировании навыков скоро-
чтения. Необходимость формировать навыки активного восприятия вниманием, организовать учебный про-
цесс таким образом, чтобы дети могли максимально эффективно воспринимать и перерабатывать информа-
цию – все это требует комплексного подхода. Важно не забывать о том, что успешность применения раз-
личных обучающих методик напрямую связана с их соответствием индивидуальным особенностям школь-
ников и тем, как именно они работают со своей памятью и вниманием [11]. 

Научные данные подчеркивают необходимость всеобъемлющего подхода к обучению скорочтению. 
Следует учитывать, что эффективность различных техник может варьироваться в зависимости от индиви-
дуальных факторов, таких как уровень развития интеллекта, мотивированность и предыдущий опыт в чте-
нии. В некоторых случаях скорочтение и его методики могут не приводить к заметным результатам в пони-
мании прочитанного, что также подчеркивает важность индивидуального подхода [12]. 

Таким образом, исследование показывает, что внедрение скорочтения может положительно повлиять 
на успеваемость младших школьников, если применяемые методики находятся в гармонии с их когнитив-
ными и эмоциональными потребностями. Для того чтобы обучение было действительно эффективным, 
необходимо регулярно пересматривать и адаптировать подходы, основываясь на собранных данных и ис-
следованиях, что подтвердит правомерность использования скорочтения в образовательном процессе [13]. 

3. Результаты исследования 

Исследования, касающиеся влияния скорочтения на развитие и память у младших школьников, пока-
зали, что обучение этому навыку положительно сказывается на различных аспектах когнитивного функци-
онирования. Младшие школьники, осваивающие скорочтение, продемонстрировали значительное улучше-
ние в области запоминания и концентрации внимания. Этот феномен можно объяснить тем, что обучение 
скорочтению активизирует различные участки мозга, что способствует более эффективному восприятию 

информации [14]. 
Умение читать быстро подразумевает не только увеличение скорости чтения, но также и необходи-

мость использовать стратегии, улучшающие процесс запоминания. Дети, обучающиеся скорочтению, 
учатся формировать ассоциации между знаниями и новыми терминами, что, в свою очередь, углубляет их 
понимание материала [15]. Использование ассоциативного мышления облегчает сохранение информации в 
памяти, что особенно важно для детей начальных классов, которым нужно усваивать значительный объем 
учебного материала. 

Что касается внимания, то существует прямая связь между развитием навыков скорочтения и улуч-
шением концентрации. Тренировки, связанные со скорочтением, учат детей быть более целеустремленными 
и сосредоточенными на задаче, что, в свою очередь, имеет положительное влияние на их способность к 
обучению [16]. Повышение уровня внимания у младших школьников означает, что они способны лучше 

усваивать информацию и успешно решать учебные задачи.  
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Доказано, что скорость восприятия информации напрямую влияет на успехи в учебе. Чем быстрее 

ребенок читает, тем больше он успевает понять за минимальный период времени [17]. Хотя скорость чтения 

имеет значение, важно также помнить о качестве восприятия текста. Умение выделять главные мысли и 

идеи в чтении важно для дальнейшей работы с материалом. Поэтому обучение скорочтению универсально 

и актуально, поскольку оно не только позволяет детям быстрее читать, но и способствует улучшению ана-

литических навыков и способности к критическому мышлению. 

Обучение скорочтению требует времени и усилий, однако результаты этого процесса могут быть 

весьма впечатляющими. Многие дети отмечают, что стали чувствовать себя более уверенно при чтении и 

лучше понимают учебные материалы. Скорочтение не только развивает память и внимание, но и способ-

ствует формированию интереса к обучению и чтению в целом [18]. Таким образом, внедрение методик ско-

рочтения в школьную программу позволит не только улучшить обучаемость, но и сделает процесс обучения 

более увлекательным и интересным для детей. 

4. Обсуждение результатов 

Обучение скорочтению становится все более популярным среди младших школьников, и это вполне 

объяснимо. Способность быстро воспринимать информацию напрямую связана с развитием когнитивных 

навыков у детей. Исследования показывают, что большинство людей читают в диапазоне от 200 до 400 слов в 

минуту, а средняя скорость чтения составляет около 300 слов в минуту [19]. Эта статистика подтверждает, что 

обучение скорочтению может быть актуальным методом оптимизации образовательного процесса. 

Одним из значительных выводов научных работ является то, что скорочтение может не только повы-

сить продуктивность, но и способствует развитию личности. В частности, программы, разработанные та-

кими авторами, как Шамиль Ахмадулин, демонстрируют положительное влияние на младших школьников, 

развивая не только скорость чтения, но и их личностные качества [11]. Это позволяет сделать вывод о том, 

что скорочтение является не только инструментом для улучшения академических показателей, но и сред-

ством для более глубокого личностного роста. 

Важным аспектом является анализ заблуждений о скорочтении, чтобы избежать обобщений и стерео-

типов. Не все методики будут одинаково эффективны для всех. Каждая методика имеет свои особенности и 

может подходить как индивидуально, так и в группе. Это важно учитывать при создании образовательных 

программ, адаптируя подходы к каждому ребенку [20]. 

Методы обучения скорочтению могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Групповые за-

нятия, как правило, создают атмосферу соревновательности и поддержки, что может мотивировать детей. 

Напротив, индивидуальные занятия позволяют более глубоко проработать потребности и уровень каждого 

учащегося [21]. Важно, чтобы педагоги создавали такие условия, которые не только бы способствовали 

усвоению техники скорочтения, но и обеспечивали развитие других важных навыков, таких как критиче-

ское мышление и креативность. 

Значения обучения скорочтению также не следует недооценивать в контексте развития памяти. По 

данным исследований, скорочтение оказалось связано с увеличением объемов и скорости запоминания ин-

формации, что непосредственно влияет на академическую успеваемость младших школьников [22]. Овла-

дение этой техникой может помочь детям научиться быстро обобщать, анализировать и интерпретировать 

информацию, что соответствует требованиям современного образования. 

Подводя итоги, можно отметить, что обучение скорочтению имеет многосторонний подход, затрагива-

ющий не только непосредственно процесс чтения, но и развитие памяти и когнитивных функций у младших 

школьников. Оно может быть использовано в учебном процессе для достижения более высоких результатов, 

а также для формирования более креативной и мыслительной активности у детей. Таким образом, это обуче-

ние создает основу для успешного обучения и развития личностного потенциала учащихся. 

5. Рекомендации для педагогов 

Обучение скорочтению в начальной школе имеет большое значение для развития умственных способ-

ностей и памяти младших школьников. Применение различных методик и приемов может сделать процесс 

более эффективным и увлекательным для детей. Для достижения наилучшей эффективности обучения пе-

дагогам следует учитывать несколько ключевых аспектов. 

Прежде всего, необходимо начать занятия с простых упражнений для глаз, которые помогут развить 

периферическое зрение и снизить утомляемость. Разминка глаз способствует не только улучшению концен-

трации, но и общей готовности ребенка к восприятию текста, что может быть полезным в значительно более 

позднем возрасте [23]. 

Затем, лучше всего организовать занятия по скорочтению на регулярной основе. Рекомендуется уде-

лять не менее 10-15 минут в день для работы над этой техникой, что поможет учащимся постепенно повы-

шать навыки чтения и запоминания прочитанного [24]. Данная периодичность позволяет детям не только 

привыкать к новым методам, но и осваивать их в комфортном темпе, что крайне важно для формирования 

устойчивых навыков.  
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Также стоит создать различные инициативы для вовлечения детей в процесс обучения. Например, 

внеурочные занятия или кружки по скорочтению могут повысить интерес учащихся к чтению и учёбе в 

целом. По данным исследования, такие формы обучения способствуют более глубокому и осмысленному 

восприятию информации [25]. 

Помимо организации занятий, нужно разнообразить используемые методики. Важно применять адап-

тированные для детей разных возрастов программы, такие как система Зайцева, Монтессори или Вальдорф-

ская методика. Каждая из них предлагает уникальные подходы и приемы, что помогает развивать как ско-

рость, так и понимание прочитанного [26]. 

Таблицы слогов также могут стать полезным инструментом для детей, поскольку они направлены на 

тренировку восприятия слогов целиком. Эффективность данного метода может существенно повысить ско-

рость чтения и понимание информации, что является важным аспектом учебного процесса у младших 

школьников [27]. 

Ключевыми моментами в обучении являются не только развитие навыков чтения, но и упор на пони-

мание текста. Обучение скорочтению лучше всего начинать в возрасте 7-9 лет, когда дети уже освоили ба-

зовые навыки работы с текстом. Это возраст, когда ученики готовы к новым техникам и могут осмысленно 

воспринимать и анализировать прочитанное [24]. 

С учётом вышеизложенного, важно, чтобы педагоги активно внедряли различные методы и техники 

в учебный процесс, адаптируя их к потребностям своих учеников. При этом следует регулярно мониторить 

успехи учеников и корректировать подходы при необходимости, что в конечном итоге поможет улучшить 

их успеваемость по всем предметам, а также способствует развитию критического мышления и аналитиче-

ских способностей [27]. 

6. Заключение 

По мере завершения исследования становится ясным, как обучение скорочтению влияет на развитие 

и память младших школьников. Поскольку чтение остается важным навыком в современном образователь-

ном процессе, эффективное усвоение методов скорочтения открывает перед учениками новые горизонты в 

обучении. Обучение скорочтению не только увеличивает скорость восприятия текста, но и способствует 

улучшению понимания, что предоставляет детям возможность глубже осмысливать прочитанное и разви-

вать критическое мышление. 

На основании проведенного анализа можно выделить несколько аспектов, объясняющих, как именно 

методы скорочтения влияют на запоминание информации. Во-первых, методики скорочтения способствуют 

формированию более эффективных стратегий обработки информации. Дети учатся видеть главные идеи, 

восприятие которых не требует задержек на каждое слово. Это активирует аналитические функции мозга, 

позволяя лучше структурировать полученные знания. В результате, у учащихся наблюдается улучшение 

способности к ассоциативному мышлению, что способствует созданию прочных связей между новыми и 

уже известными концепциями. 

Во-вторых, занятия скорочтением направлены не только на увеличение скорости, но и на развитие 

внимания и концентрации. У учащихся младших классов наблюдается заметное рассеивание внимания, ко-

торое может мешать полноценному освоению учебного материала. Обучение скорочтению заставляет детей 

сосредоточиться на информации, что приводит к улучшению их концентрации и снижению уровня отвле-

кающих факторов. В свою очередь, это приводит к лучшему запоминанию прочитанного, так как усвоение 

информации происходит на более глубоком уровне. 

Благоприятное воздействие скорочтения наблюдается и на эмоциональном фоне учащихся. Дети, ко-

торые овладевают навыками быстрого чтения, начинают чувствовать себя более уверенно в учебной среде. 

Улучшение восприятия текста ведет к меньшему количеству ошибок и неудач, что, в свою очередь, укреп-

ляет положительное отношение к обучению и саморазвитию. Формирование уверенности в собственных 

силах влияет на общее восприятие учебного процесса, создавая более продуктивную атмосферу в классе. 

Анализ полученных результатов показывает, что применение скорочтения может способствовать фор-

мированию положительных привычек чтения у младших школьников. Приобретение навыка быстрого вос-

приятия текста становится не только важным этапом в образовательном процессе, но и закладывает основы 

для долгосрочной увлеченности литературой. Дети, которые становятся активными читателями, имеют 

больше шансов развивать в себе аналитические, креативные и коммуникативные навыки, что в будущем 

способствует их успеху. 

В ходе исследования также было важно обратить внимание на то, что эффективность занятий скоро-

чтением может варьироваться в зависимости от уровня мотивации учащихся, их индивидуальных особен-

ностей и ранее приобретенного опыта. Важно отметить, что педагогам следует учитывать эти факторы при 

планировании уроков и внедрении скорочтения в учебный процесс. Персонализированный подход к каж-

дому ученику, возможность выбора тех или иных методик и инструментов для работы с текстом также ока-

зывают значительное влияние на успешность процесса.  
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Чтобы обучение скорочтению приносило максимальную пользу, необходима комплексная программа, 
в рамках которой бы сочетались как традиционные, так и инновационные подходы. Использование мульти-

медийных ресурсов, игровых форматов и интерактивных заданий способствует углублению интереса к чте-
нию и создает динамичную, развивающую атмосферу. Так, школьники становятся не просто пассивными 

слушателями, а активными участниками своего образовательного процесса. 
В заключение, результаты исследования подчеркивают важность скорочтения в контексте обучения 

младших школьников. Это не просто метод, позволяющий увеличить скорость чтения, но и эффективный 
инструмент, способствующий формированию навыков, необходимых для успешного освоения школьной 

программы. Обучение скорочтению развивает память, внимание и критическое мышление, активно вовле-

кая детей в процесс познания. Реализация предложенных рекомендаций для педагогов поможет внедрить 
скорочтение в образовательный процесс и сделать его важным компонентом формирования гармонично раз-

витой личности. 

Источники: 

1. Доклад «Эффективное использование упражнений скорочтения...» [Электронный ресурс] // – Режим до-
ступа: свободный. – Загл. с экрана. 

2. Тема выступления: «Использование элементов техники... [Электронный ресурс] // nsportal.ru – Режим 
доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/07/25/tema-vystupleniya-ispolzovanie-elemen 

tov-tehniki-skorochtenie, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Казакова Л.В. Скорочтение в начальной школе: зачем и как использовать в работе учителю // Вестник 

науки. 2025. № 4 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/skorochtenie-v-nachalnoy-shkole-zachem-i-kak-
ispolzovat-v-rabote-uchitelyu (17.04.2025). 

4. Обобщение опыта работы по теме «Использование техники...» [Электронный ресурс] // infourok.ru – Ре-
жим доступа: https://infourok.ru/obobshenie-opyta-raboty-po-teme-ispolzovanie-tehniki-skorochteniya-na-

urokah-chteniya-kak-instrument-formirovaniya-chitatelskoj--6953769.html, свободный. – Загл. с экрана. 
5. «Развитие навыков скорочтения у младших школьников...» [Электронный ресурс] // multiurok.ru – Ре-

жим доступа: https://multiurok.ru/files/razvitie-navykov-skorochteniia-u-mladshikh-shkolni.html, свобод-

ный. – Загл. с экрана. 
6. «Скорочтение и запоминание. Знания, которые не займут много...» [Электронный ресурс] // www. 

litres.ru – Режим доступа: https://www.litres.ru/book/a-a-goman/skorochtenie-i-zapominanie-znaniya-kotor 
ye-ne-zaymut-mnogo-mesta-67658666/, свободный. – Загл. с экрана. 

7. Книга: Скорочтение и запоминание. Знания, которые... | Лабиринт [Электронный ресурс] // www. 
labirint.ru – Режим доступа: https://www.labirint.ru/books/860681/, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Скорочтение и память – 38 книг | Читать лучшие подборки на... [Электронный ресурс] // www.live 
lib.ru – Режим доступа: https://www.livelib.ru/selection/2745079-skorochtenie-i-pamyat, свободный. – Загл. 

с экрана. 
9. Скорочтение и запоминание. Знания, которые не займут много... [Электронный ресурс] // www.wild 

berries.ru – Режим доступа: https://www.wildberries.ru/catalog/83953038/detail.aspx, свободный. – Загл. с 
экрана. 

10. Скорочтение для детей [Электронный ресурс] // selyaur.ucoz.ru – Режим доступа: https://selyaur.ucoz. 
ru/2021/g-abdulova_skorochtenie_dlja_detej_compressed-1.pdf, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Билая Ангелина М. Скорочтение как инструмент развития личности // Инновационная наука: Психоло-
гия, Педагогика, Дефектология. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/skorochtenie-kak-instru-

ment-razvitiya-lichnosti (03.01.2025). 

12. Скорочтение: работает или нет? Часть 2: разбор методик / Хабр [Электронный ресурс] // habr.com – Ре-
жим доступа: https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/331662/, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Скорочтение: что это такое, методы и приемы... | Alpina Digital [Электронный ресурс] // alpinadigital.ru – 
Режим доступа: https://alpinadigital.ru/blog/skorochtenie/, свободный. – Загл. с экрана. 

14. Что дает скорочтение: 7 положительных эффектов от быстрого... [Электронный ресурс] // smart ykids.ru – 
Режим доступа: https://smartykids.ru/blog/smartyeducation/7-neozhidannyh-effektov-ot-skoroch teniya/, сво-

бодный. – Загл. с экрана 
15. Урок 5. Скорочтение и развитие памяти [Электронный ресурс] // 4brain.ru – Режим доступа: https:// 

4brain.ru/skorochtenie/skorochtenie-i-pamjat.php, свободный. – Загл. с экрана. 
16. Нейробиология скорочтения: как обучение детей читать быстрее... [Электронный ресурс] // skillzania. 

online – Режим доступа: https://skillzania.online/nauka_o_skorochtenii, свободный. – Загл. с экрана. 
17. Взаимосвязь скорочтения и работы памяти | Дефектология Проф [Электронный ресурс] // www.defect 

ologiya.pro – Режим доступа: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/vzaimosvyaz_skorochteniya_ i_rabot 
yi_pamyati/, свободный. – Загл. с экрана. 

18. Зачем нам скорочтение? [Электронный ресурс] // www.nvgazeta.ru – Режим доступа: https://www. 
nvgazeta.ru/news/12380/555219/, свободный. – Загл. с экрана.  



30 

19. Скорочтение: работает или нет? Часть 1 / Хабр [Электронный ресурс] // habr.com – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/331270/, свободный. – Загл. с экрана. 

20. Работает ли скорочтение, результаты научных исследований [Электронный ресурс] // www.youtube. com 

– Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=rbf8yxe0fkm, свободный. – Загл. с экрана. 

21. Как я училась скорочтению, и что получилось на выходе | Дзен [Электронный ресурс] // dzen.ru – Режим 

доступа: https://dzen.ru/a/ydxzk7qyljbl07ib, свободный. – Загл. с экрана. 

22. Учебно-исследовательская работа на тему: «как научиться быстро... [Электронный ресурс] // 

nsportal.ru – Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2022/12/18/uchebno-issledova 

telskaya-rabota-na-temu-kak-nauchitsya-bystro, свободный. – Загл. с экрана. 

23. Методы и приемы повышения техники чтения в начальной школе [Электронный ресурс] // nsportal. 

ru – Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/10/24/metody-i-priemy-povyshen 

iya-tehniki-chteniya-v-nachalnoy-shkole, свободный. – Загл. с экрана. 

24. Скорочтение: как научиться быстро читать [Электронный ресурс] // externat.foxford.ru – Режим доступа: 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/skorochtenie, свободный. – Загл. с экрана. 

25. Развитие навыков скорочтения у ребенка: упражнения, советы... [Электронный ресурс] // www.defec 

tologiya.pro – Режим доступа: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/razvitie_navyikov_ skorochte niya u_ 

rebenka_uprazhneniya,_sovetyi_i_rekomendaczii/, свободный. – Загл. с экрана. 

26. 5 способов увеличить скорость чтения за 15 минут в день [Электронный ресурс] // deti.mann-ivanov-

ferber.ru – Режим доступа: https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2023/06/18/5-sposobov-uvelichit-skorost-chte 

niya-u-shkolnikov-za-15-minut-v-den/, свободный. – Загл. с экрана. 

27. Методическая разработка «Развитие скорочтения на уроках...» [Электронный ресурс] // infourok.ru – Ре-

жим доступа: https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-razvitie-skorochteniya-na-urokah-v-nachal noj-

shkole-6804998.html, свободный. – Загл. с экрана. 

ФЕНОМЕН АФРОАМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ СЕГМЕНТЕ 

Жидкова Татьяна Гаврииловна, 

учитель английского языка 

ЧОУ «Школа Экспресс» Санкт-Петербурга 

Рассмотрим один из вариантов английского языка – афроамериканский английский. На основе исто-

рии его возникновения постараемся понять, какое место он занимает в современном американском обще-

стве. Используя точные характеристики диалекта, сленга и отдельного языка попробуем понять, чем же 

является в данном контексте афроамериканский английский. 

Цель данного исследования – представить информацию об этом интересном лингвистическом, соци-

альном, историческом и культурном явлении. 

Одна из задач – научить правильно воспринимать афроамериканский английский. При изучении ино-

странного языка это очень важно, поскольку недопонимание может привести к конфликту, иногда очень 

серьёзному, иногда международному. Межкультурная коммуникация, общение представителей разных 

культур – вопрос безопасности, и межнациональной, и международной.  

Вот один из примеров. 

Однажды во время «холодной войны» известный американский боксёр Мухаммед Али сказал, обра-

щаясь к народу Танзании: There are two bad white men in the history of the world, the Russian white man and 

the American white man. They are the two baddest men in the history of the world. То есть два самых плохих 

белых человека в мире – это русский и американец. 

Дело в том, что в афроамериканском английском слова часто используются в противоположном зна-

чении: «плохой» – это «хороший»; «добрый» – это «злой» и т.д. 

Естественно, Али имел в виду «самых великих, могущественных, бесстрашных», но его не поняли, и 

едва не разгорелся крупный международный дипломатический скандал. 

Мы ещё обсудим значения слов в афроамериканском английском и причины именно таких значений. 

При изучении иностранного языка очень важно быть аккуратным при использовании слов, выходя-

щих за пределы базовой нейтральной лексики, а именно сленга, диалекта, фразовых глаголов, идиоматиче-

ских оборотов. Изучать надо все слова, которые встречаются, но употреблять только те, в значении которых 

уверены на 100 %. 

Разберёмся, что такое диалект, сленг и отдельный самостоятельный язык.  
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Диалект 

Диалект – разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми, про-

живающими на одной территории. 

Диалект является полноценной системой речевого общения (устной или знаковой, но не обязательно 

письменной). Он обладает собственным словарём и грамматикой. 

Если мы попробуем отнести афроамериканский английский к диалекту, то, например, в Нью-Йорке, 

Техасе, Алабаме есть свои местные вариации. Таким образом, внутри афроамериканского языка есть свои 

диалекты. 

Учёные в области географии и социологии выделяют 7 основных групп диалектов в Соединённых 

Штатах Америки: 

1. Western American English. 

2. North Central American English. 

3. Northern American English. 

4. Midland American English. 

5. Southern American English. 

6. New York City American English. 

7. Northern New England American English. 

Сленг 

Термином «сленг» обычно обозначают экспрессивно и эмоционально окрашенную лексику разговор-

ной речи, отклоняющуюся от принятой литературной языковой нормы. Данный термин чаще всего упо-

требляется применительно к английскому языку и его функционированию в Англии и США. Сленг в ан-

глийском языке составляет треть слов в разговорной речи. Это явление неординарное, его сложно оцени-

вать однозначно. 

Сленг – это социальная разновидность языка, которая употребляется ограниченным числом людей и 

отличается по своему строю (фонетике, грамматике, лексике и семантике) от языкового стандарта. Языко-

вой стандарт – это образцовый, нормализованный язык, нормы которого воспринимаются как «правиль-

ные» и общеобязательные и который противопоставляется диалектам и просторечию. 

Сленг используется с целью сделать язык той или иной социальной группы непонятным для непосвя-

щенного. Для сленга характерно не только искажение существующих слов языка, но и многочисленные 

заимствования, внешний облик которых нередко модифицируется таким образом, что они ничем не отли-

чаются от остальных лексем данного языка. 

Основным же мотивом употребления сленга исследователи называют выражение чувства эмоцио-

нальной общности среди членов социальных групп или субкультур, их приверженности к одним ценностям 

и установкам. 

Сленг по своей природе требует беспрестанного обновления.  

Некоторые учёные описывают сленг как «язык-бродягу», который слоняется в окрестностях литера-

турной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в изысканное общество. 

Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые возникли и первоначально употреблялись в отдель-

ных социальных группах. Став общеупотребительными, эти слова в основном сохраняют эмоционально-

оценочный характер. 

Принято делить сленг на общий и специальный. К специальному относятся следующие типы: 

1. Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей, объединенных одной 

профессией. 

2. Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые образованными людьми в обществе, спе-

циальный лексикон, используемый людьми низшего социального статуса (заключенными, торгов-

цами наркотиками, бездомными и пр.). 

3. Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или объединенными общими 

интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл. 

Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это 

очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повсе-

дневной жизни. 

Язык 

Литературным – «стандартным» – называют язык повседневного общения, официально-деловых до-

кументов, школьного обучения, письменности, науки, культуры, художественной литературы. Его отличи-

тельная черта – нормированность, то есть наличие правил, соблюдение которых обязательно для всех чле-

нов общества  

Язык – это система знаков и способов их соединения. Он служит орудием выражения мыслей, чувств и во-

леизъявления и является средством общения. С помощью языка мы узнаём мир. Определяем своё место в нём.  



32 

Языковая система представляет собой сложное образование, которое включает в себя более простые 

системы или уровни: 

• фонетический (звуки речи); 

• морфемный (части слова – корень, приставка, суффикс); 

• лексический (слова и фразеологизмы); 

• синтаксический (словосочетания и предложения). 

Варианты современного английского языка 

Современный английский берет начало примерно 300-400 лет назад. Этот период в лингвистике опре-

деляется как Middle English.  

Уильям Шекспир (1564-1616) считается основоположником современного английского языка. 

Тогда была только одна версия английского, на котором общались в Британии. Другие варианты ан-

глийского языка стали появляться, когда британцы начали активно завоевывать новые земли по всем кон-

тинентам. 

В результате взаимодействия с местными диалектами и наречиями, на которых разговаривали жители 

новых британских колоний, появились следующие варианты современного английского языка: 

• Британский; 

• Американский; 

• Африканский; 

• Индийский; 

• Канадский; 

• Новозеландский; 

• Австралийский; 

• Ирландский. 

Новозеландский, австралийский и ирландский варианты ближе всего к тому самому классическому 

британскому английскому, который существовал 300-400 лет назад. Это объясняется тем, что эти государ-

ства и территории из-за своего географического положения и изолированности не сильно поддавались вли-

янию культур и языков других стран.  

Сегодня английский язык является официальным государственным языком Великобритании, Ирлан-

дии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В то же время современный английский язык имеет ста-

тус глобального, выступая языком-посредником между людьми с разными культурами и языковыми насле-

диями. Почти одна треть населения всего земного шара (1,6 миллиарда) говорит на английском языке, хотя 

английский является родным только для 380 миллионов людей. На данный момент ни один язык в истории 

человечества не был настолько распространён и популярен. 

Американский вариант восходит к английскому языку поселенцев, основавших в XVII в. первые ан-

глийские колонии в Вирджинии и Новой Англии. В XIX-XX вв. английский язык в Америке приобрел ста-

тус равноправного варианта английского языка. 

Американский вариант современного английского языка известен как «упрощенный язык». Это опре-

деление в полной мере отражает суть этой версии. Обычным людям из различных стран мира, которые 

отправлялись в Америку в поисках богатства, необходим был универсальный язык общения. Чистый бри-

танский язык английских аристократов не подходил для этого. Простой разговорный язык, на котором об-

щались деловые люди, стал фундаментом американского варианта английского языка. Америку покоряли 

не только ирландцы и британцы. Туда хлынул бешеный поток людей со всей Европы: немцы, французы, 

скандинавы, славяне, испанцы, итальянцы. Необходимо было коммуникативное средство, способное при 

минимальной сложности объединить представителей различных народов. Таким средством стал англий-

ский язык, претерпевший определенные видоизменения. Безусловно, необходимо было, чтобы он стал 

легче в произношении, письме, грамматике. Был неизбежным тот факт, что он вобрал в себя компоненты 

других языков. В результате получился более гибкий, легкий для восприятия и открытый к изменениям 

американский английский 

Американский английский, и британский английский являются вариантами одного и того же англий-

ского языка. Между ними больше сходств, чем различий, особенно там, где звучит речь образованных лю-

дей или используется язык науки. Причиной же большинства расхождений являются особенности истори-

ческого и культурного развития двух стран, разнообразие местных и региональных идиом и устойчивых 

выражений, а также влияние средств массовой информации и рекламы.  

В американском английском очень много диалектов, но самые распространённые – северный и юж-

ный. Южные диалекты приобретают всё более яркие черты, отличающие их от других американских диа-

лектов. Именно их ассоциируют с английским, свойственным афроамериканскому населению США. Более 

того американский английский зародился именно на юге, в штате Вирджиния, где обосновались первые 

колонии англоговорящих поселенцев. Традиционно считается, что речь южан звучит более мягко, добро-

желательно, но в то же время менее культурно и утончённо.  
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Афроамериканский английский 

Поговорим более подробно об одной из южных разновидностей американского варианта английского 

языка – афроамериканском английском, о статусе которого до сих пор ведутся горячие споры. Вначале о 

названии. Существует несколько совершенно равноправных названий афроамериканского английского: 

• Afro-American English, 

• Black English, 

• American Black English, 

• Black English Vernacular (vernacular – native/folk/local language), 

• Ebonics (ebony – black + phonetics). 

Термин Ebonics (Эбоникс), представляющий из себя смесь двух слов "ebony" (черный) и "phonics" 

(звуки), распространился и стал известен в 1996 году в Оклэнде, когда в одной из школ было предложено 

преподавание на афроамериканском варианте английского языка. Предложение было отклонено. Одним из 

главных доводов против выступил тот факт, что, обучаясь только афроамериканскому английскому, школь-

ники так и не усвоят нормы стандартного произношения. Кроме того, выдвинутый протест имел обратную 

сторону – афроамериканское население было возмущено предложением вести уроки на данном диалекте. 

По их мнению, принятие подобного закона явилось бы признанием умственной неполноценности афроаме-

риканских детей, что означало бы нарушение их прав. 

Исследователи афроамериканского варианта английского языка и его носители утверждают, что осо-

бенности эбоникса – не искажение нормы, а собственная норма, своя система, только другая, и будет оши-

бочно сказать, что эбоникс – это «плохой английский», а говорящие на нем – люди необразованные. Носи-

тели афроамериканского варианта английского языка умеют говорить на литературном английском языке, 

но также прекрасно владеют системой эбоникса. 

Официальное название Black English / Ebonics получил в 1973 году благодаря профессору психоло-

гии и афроамериканских исследований Вашингтонского университета доктору Роберту Ли Уильямсу 

(1930-2020). 

О Роберте Уильямсе следует сказать несколько слов. Это очень интересная личность, афроамерика-

нец по происхождению, из бедной семьи. Он сумел получить хорошее образование, закончить университет, 

стать профессором университета, хотя это было совсем непросто для чернокожего американца в середине 

XX века. 

В 1968 году он был одним из основателей Национальной ассоциации черных психологов и был ее 

вторым президентом. Работая президентом Ассоциации черных психологов (1969-1970), он создал план из 

10 пунктов и разослал его по почте в 300 колледжей и университетов. Этот план сыграл важную роль в 

привлечении и поддержке черных аспирантов в магистратуре и докторантуре. программы психологии по 

всей территории Соединенных Штатов. С 1970 по 1992 год он работал профессором психологии и афро-

американских исследований в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Он основал кафедру Исследо-

вания темнокожих в Вашингтонском университете и стал его первым директором, разработав учебную про-

грамму, которая послужит образцом для всей страны. 

Роберт Ли Вильямс занимался детской психологией, особенно чернокожих детей. 

В 1975 году он отредактировал книгу под названием Ebonics: The True Language of Black People, в 

которой объяснялись африканские корни Ebonics и опровергалось популярное представление о том, что 

Ebonics – это просто сленг или неполноценный английский язык. 

В 1997 году Роберт Ли Уильямс выступал на слушаниях в Сенате, где требовал для эбоникса лингви-

стического статуса полноправного языка. Лингвисты до сих пор не выяснили, где именно началось форми-

рование афроамериканского английского. Существует три основные точки зрения. 

1) Афроамериканский язык – креольский язык, зародившийся в Западной Африке ещё в XVII веке среди корен-

ных народов. Этот язык был средством общения между аборигенами и английскими мореплавателями. 

2) Афроамериканский язык – это продукт смешения английской лексики с африканским произношением и, ча-

стично, грамматикой, появившийся на территории нынешних США с началом интенсивного ввоза рабов. 

3) Афроамериканский язык – возник в сообществах низшего класса, которые жили в черных гетто боль-

ших городов. 

Неопределённым является и статус чёрного английского: от самостоятельного языка до диалекта, го-

вора в пределах американского английского. 

Лингвистические особенности афроамериканского английского 

Кратко рассмотрим некоторые лингвистические особенности афроамериканского английского. 

Афроамериканская фонетика не является однородной и имеет много территориальных диалектных 

различий. 

Как и произношение, грамматика афроамериканского английского не имеет строгих стандартизиру-

ющих правил. Она, как правило, вариативна и допускает импровизацию в зависимости от желания говоря-

щего.  
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Выделяются следующие особенности: 

1) Основные глаголы английского языка – to be и to have могут использоваться без изменений во всех слу-

чаях. You be phat. He have a trouble this day an' they gon' keep bad. 

2) Глагол-связка to be может не использоваться.  

3) Окончание -s для обозначения третьего лица обычно не произносится. В случае его произнесения глагол 

приобретает яркую эмоциональную окраску: 

4) He like' coffee. (Ему нравится кофе.) 

5) Oh, he deadly likes my car! (Он ужасно любит мою машину!) 

6) Глаголы was/were (ровно, как и is/are, has/have) могут не различаться. 

7) Говорящие на афроамериканском могут использовать стандартную систему времён английского языка, 

тем самым приближая его к официальной речи, но могут использовать и особую разговорную систему. 

8) Глагол во всех временах может быть употреблён практически в одной форме. Его принадлежность к тому 

или иному времени выражается посредством уточняющих элементов: last week, month, hour…; this year, 

evenin', mornin', hour …; a e moment; back in them days/ He show the film last month. 

9) Правильная форма глагола в прошедшем времени на -ed используется по желанию, так как заменяется 

на глагол с уточняющим элементом неправильные формы прошедшего времени распространённых гла-

голов обычно употребляются, как и в стандартном американском английском. 

10) Для завершившихся действий, продолжавшихся в прошлом, используется формула been + verb + in': They 

been workin' an' cookin' near the house. Глагол have в данном случае практически не употребляется. 

11) Для совершённых действий используется третья форма глагола также без вспомогательного have: He been 

here. You done the work. He shaken our brother hand. Примечание: притяжательное 's в афроамериканском 

используется факультативно. 

12) Для отображения завершения процесса может использоваться глагольная форма done и исходная форма 

основного глагола: He done eat. 

13) Обыденные действия обозначаются глаголом be: He be workin' as a carpenter. 

14) Усиленные, последовательные, настойчивые действия отображаются с помощью слова steady: She be 

steady shakin' my hand. 

15) Будущее время образуется с помощью глагольных форм gonna/gon'/(goin').  

Отрицание: 

16) Во всех временах, числах и лицах может быть выражено формой ain’t. Параллельно могут использоваться 

haven’t, didn’t и другие глаголы и их формы: don' (don’t), can’t, couldn’t, shouldn’t и так далее. 

17) Наблюдается явление отрицательной инверсии, когда вспомогательный или модальный глагол с отрица-

нием ставится на первое место в предложении: 

Wasn’t no soul in the cabin when I listened the wind. 

Can’t nobody open the window besides you. 

18) Вопросы могут составляться без вспомогательных глаголов (в том числе, благодаря использованию ин-

версии): 

You surely built the house? 

Was he at school? 

Called they the police?  

Источники Black English: 

• фольклор; 

• церковь; 

• музыка; 

• спорт; 

• преступный мир. 

Церковь 

Один из огромных пластов лексики языку дала церковь, первый общественный институт, объединивший 

черных рабов. Там они могли общаться, оттуда берут начало многие слова и выражения. Некоторые из 

них – больше, чем слова. Brother, sister, soul – важнейшие понятия в афроамериканской культуре. Брат – это 

всякий афроамериканец. 

В качестве наглядного примера вспомним церемонию венчания британского принца Гарри и его невесты 

Меган Маркл. В центре внимания – епископ Майкл Карри, глава Епископальной церкви (англиканской 

церкви в Америке), первый афроамериканец на этой должности. 

Эмоциональная проповедь Карри, которого, кстати, пригласил лично принц Гарри, вошла в список самых 

ярких моментов дня: Майкл вещал собравшимся о любви друг к другу, выразительно жестикулируя и кру-

тясь из стороны в сторону. Кого-то выступление епископа шокировало (с явным неодобрением за ним 

наблюдали королева Елизавета Вторая и сэр Элтон Джон), а кого-то заставило рассмеяться (Камилла Пар-

кер Боулз еле сдерживалась, а Дэвид Бэкхем открыто смеялся), но равнодушных не осталось.  
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Музыка 

Другой источник афроамериканского английского – музыка. Американские негры обогатили миро-

вую культуру таким количеством музыкальных стилей и направлений, что в этом с ними мало кто может 

сравниться. И здесь уже не Black English что-то заимствовал из окружающего мира, а весь мир ввел в свои 

языки слова, взятые у него. Основателями хип-хоп культуры и рэп-музыки являются афроамериканцы. Ос-

новным языком данного музыкального направления является эбоникс. Известность афроамериканский ан-

глийский приобрел именно благодаря хип-хоп культуре и многим популярным музыкантам, исполняющим 

песни на эбониксе. 

Выбор таких исполнителей как B.I.G, 2Pac, 50 Cent, Snoop Dogg, P Diddy и других обусловлен тем, 

что именно они являются наиболее яркими и известными во всем мире рэперами, внесшими огромный 

вклад в хип-хоп культуру. 

Музыка играла важную роль в жизни и речи афроамериканцев с самого начала рабовладения на тер-

ритории США. Отчаянность, уныние и безнадежность чернокожего населения США находили свое отра-

жение в рабочих песнях афроамериканцев, песнях-перекличках 'холлерах', религиозных песнях 'спири-

чуэлз'. Из сплетения христианских песнопений, холлеров, баллад, выкриков из разных африканских куль-

тов, межкультурных, межрасовых и межэтнических противостояний берет свое начало блюз ('blues' от крат-

кой формы выражения 'blue devils' – 'депрессия', 'грусть', 'печаль'). Блюз как авторская песня, созданная на 

жанровой основе народной баллады – это феномен именно американской культуры. 

С самого начала своего существования блюз стал формой выражения неравноправного положения 

афроамериканца, его тоски, одиночества, неустроенности и страстного желания к независимости. «Первым 

признанным блюзменом считают Уильяма Хэнди, автора композиции «The Memphis Blues». Именно с этого 

момента блюз начали выделять как отдельный музыкальный жанр. Однако классический блюз в привычном 

всем исполнении сформировался лишь в 20-ые годы прошлого столетия. Наиболее яркими его представи-

телями можно назвать Мэми Смита, Ма Рэйни и Бэсси Смита. 

Словарь блюза доктора Аграновского 

«Словарь блюза» – вещь условная, потому что специального «блюзового языка», как такового, нет. 

Есть jive, черный английский – язык, за внешним шармом и музыкальностью которого стоит экзистенци-

альный трагизм черного американца. В нем ясно видны попытки позитивной самооценки и – подспудного 

или явного – отрицания ценностей белых. Это, если угодно, оружие, которое использовали черные для за-

щиты от мира белых. На этом языке говорили и говорят черные блюзмены. Так что же собрано в этом 

словаре? Во-первых, слова и выражения, которые встречаются в блюзовых текстах и требуют пояснения. 

Во-вторых, это термины музыкального сленга черных. Некоторые из них характеризуются в первоисточ-

никах как «джазовые». Думаю, тут большой беды нет – никто не собирается охранять государственную 

границу между блюзом и джазом. В-третьих, я включил сюда некоторые слова черного английского, кото-

рых не слышал в блюзах, но которые передают атмосферу и вкус этого языка (не думаю, что кто-нибудь 

знает все блюзы на свете, так что эти слова могут встретиться). В-четвертых, это «говорящие» имена и 

клички музыкантов или легендарных персонажей черного фольклора. Читатель увидит в словаре большое 

количество однотипных слов и выражений (особенно относящихся к сексу и черной магии). Что же, из 

песни слов не выкинешь. В блюзе вся эта дьяволиада преподносится скорее иронически или протестно. 

Впрочем, здесь объяснены некоторые детали, относящиеся к практическому колдовству негров – мне это 

показалось нелишним. В негритянском сленге есть и масса ярких терминов, относящихся к наркоманам и 

наркотикам, а также к гомосексуализму всех мастей. В блюзах они почти не встречаются (блюзмены, как 

правило – алкоголики традиционной сексуальной ориентации), и потому, за редким исключением, здесь не 

приведены. 

У джайва есть и свои не словарные особенности. Например, для него характерны вариантность (когда 

ненормативные формы употребляются вперемешку с нормативными в соседних отрезках текста), усечение 

и стяжение частей слова (before – 'fore; morning – morn'; poor – po'), слияние соседних слов (let me – lemme; 

give me – gimme; out of – outta), замены английских "th" и "v" на "d" и "b" (the – de; heaven – heaben). С точки 

зрения грамматики, джайв вольно обращается с глагольными парадигмами (the eagles flies on Friday), ис-

пользует «неправильные» формы перфекта (I done come), двойное отрицание и двойное множественное 

число (I ain't happy no more; gonna make you pretty womens).  

Наконец, важно знать следующее – вы редко встретите блюз, где черный язык идет в эссенции. Два-

три «особых» слова, и все. Не будем забывать, что многие блюзы (начиная с 20-х годов) сочинялись для 

эстрады, пластинок и радиостанций, и их авторы пытались прийти к компромиссу с «белыми» стандартами. 

А главное, наверное, в том, что блюз, как и всякий естественный жанр, лишен жаргонного пересола. Вместе 

с тем – и это тоже часто мешает их пониманию на слух – тексты блюзов часто изобилуют именами, назва-

ниями и реалиями определенного времени и частного жизненного опыта. Слова, собранные здесь, по воз-

можности снабжены строчками оригинальных текстов или ссылками на названия вещей и имена их сочи-

нителей (а чаще исполнителей – в блюзе авторство вещь непростая):  
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— goin' up the line/goin' down the line:1) ехать или идти на север или на юг по ветке железной дороги; 

впрочем, "up" не обязательно должно означать направление (скажем, человек может идти вдоль же-

лезки, куда глаза глядят, не выбирая цели, и, тем не менее, он идет up the line); 2) более старое значе-

ние: поход в веселые дома ближайшего большого города; 3) еще более старинное значение: быть 

проданным вниз по реке или вверх по реке. Если человека продавали вниз по реке, это было совсем 

плохо, потому что смертность рабов от малярии на рисовых плантациях и дамбах Южной Каролины, 

Флориды и Джорджии была массовой. 

— hobo: 1) бродяга, передвигающийся на товарных поездах; 2) то же, что hoe-boy (1930-е), молодой 

парень, который в те трудные времена уходил с фермы на поиски работы, держа на плече мотыгу 

(hoe).  

— hokum: 1) жанр городского блюза, популярного в конце 20-х – начале 30-х, сочетавший танцевальные 

ритмы с довольно продвинутыми текстами, которые изобиловали игрой слов и двусмысленностями; 

самый известный исполнитель в этом жанре – Tampa Red, группа которого так и называлась, The 

Hokum Boys; 2) приспособление, которое шоумен использует для того, чтобы вызвать определенную 

реакцию публики; 3) претенциозная чушь. Само слово, возможно, произошло в результате смешения 

слов hocus-pocus (фокус-покус) и bunkum (неискренний и глупый разговор). 

— holly roller: экстатический негритянский проповедник. 

Самый ненормативный словарный слой идёт из преступного мира. Именно из криминального мира 

гетто тянутся, например, длиннейшие синонимические ряды для обозначения каждого из наркотиков. 

В гетто специально работали над языком, чтобы он был никому не понятен. 

Также эбоникс пополняется за счёт спорта – в первую очередь баскетбола.  

Национальная баскетбольная ассоциация, НБА (National Basketball Association) – профессиональная 

баскетбольная лига США и Канады. 
1950 год считается годом появления в НБА первого афроамериканского спортсмена. К 2011 году доля 

чернокожих игроков в лиге составила примерно 80%. 

НБА в огромных количествах производит специфический жаргон, который с восторгом подхватывает 

молодое поколение уличных баскетболистов. 

Очень распространённое явление в эбониксе – использование неформального названия города. Нью-

Йорк, например, ещё с начала XX века именуется Большим Яблоком, Big Apple. Новая мода – вместо имени 

города называть номер его кода: город 212, например. Уже есть и духи такие, «212». Москву уже тоже 

именуют «городом 095». 

Понимает ли эбоникс простой американец? В той мере, в которой элементы «чёрного английского» 

проникают в общую речь через массовую культуру, брейк, хип-хоп и рэп. В той мере, в которой их доносит 

интернет, газеты и телевидение. Если белая культура переняла какое-то слово и сделала его своим – оно 

уже теряет смысл, не воспринимается как нечто таинственное. Значит, надо создавать новое, чтобы под-

держивать баланс! 

Но несмотря ни на что в афроамериканском английском выражает себя не маленькая преступная 

группа, а целая раса со своей историей, культурным опытом, жизненной правдой, переживаниями, тоской 

и любовью. 

Вершиной достижений эбоникса по праву можно считать 1983 год, когда вышел в свет роман Элис 

Уокер «Цвет пурпурный» (Alice Walker “The Color Purple”), написанный по большей части на эбониксе и 

получивший Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию США. 

В 2003 году «Цвет пурпурный» был включён в список «Самых любимых романов Великобритании». 

Однако роман не раз подвергался цензуре из-за слишком откровенного содержания и сцен насилия. 

«Цвет пурпурный» также лёг в основу фильма Стивена Спилберга, номинированного на Оскар в 11 

категориях. Главные роли в нём сыграли Вупи Голдберг, Дэнни Гловер и Опра Уинфри. 

Несколько слов о названии романа. Интересно, что цвета, перебираясь из одного языка в другой, по-

падая в другую культурную организацию смыслов, меняют оттенки. В русском языке царский пурпур, цвет 

королевской мантии, горделиво красный. Пушкинская старая Москва поникла перед новой столицей как 

«порфироносная вдова». Порфира – так назывался по-гречески моллюск, из которого добывали пурпурный 

краситель. Древний пурпур, добывавшийся из морских моллюсков, был фиолетовым. В английском 

«purple» – обыденное, лишённое надменности слово. Настоящий пурпур незаметен, как незаметна на фоне 

мировой истории жизнь чёрной деревенской девочки Сили, героини романа «Цвет пурпурный». Наверное, 

так можно толковать название книги Элис Уокер. 

Элис Уокер (р. 1944) – американская писательница, поэтесса и общественный деятель, сформировав-
шая «женское лицо» американской литературы 20 века. В США её произведения входят в программу сред-

них и высших учебных заведений. 

Элис Уокер поселила героев своего романа в одном из южных штатов, в Джорджии, где родилась она 

сама. Её персонажи говорят на афроамериканском варианте английского языка. Во избежание контраста 

диалектной прямой речи и обрамляющего её литературного языка рассказчика автор поручила вести 
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рассказ самой героине книги, Сили. Таким образом, язык романа, за исключением писем Нетти, написан-

ных правильным и даже несколько возвышенным языком, представляет собой социо-этнический диалект 

английского языка. 

Для наглядности сравним небольшой оригинальный фрагмент романа с переводом на русский язык, 

блестяще выполненным Марией Завьяловой. 

The color purple 

Dear God, 

I was in town sitting on the wagon …. 

I seen my baby girl. I knowed it was her. She look just like me and my daddy. Like more us is ourself. She be 

tagging long hind a lady and they be dress just alike. They pass the wagon and I speak. The lady speak pleasant. 

My little girl she look up and sort of frown. She fretting over something. She got my eyes just like they is today. Like 

everything I seen, she seen, and she pondering it. 

Цвет пурпурный 

«Дорогой Бог! 

Были мы намедни в городе …… я в повозке сидела.  

Гляжу, моя маленькая. Дочка моя. Я сразу узнала. Как две капли воды на меня похожая и на папаню 

моево. Сильней даже чем ежели мы сами на себя. Топает за какой-то женщиной, и обе одеты в платья 

одинакие. Проходють мимо повозки нашей, а я давай скорее с ними заговаривать. Женщина мне ответила 

вежливо, а моя малышка посмотрела вверх и будто нахмурилась. Глазки у её точь-в-точь мои. Задумчивые. 

Будто всё-то они видали чево мои глаза видали». 

Попробуем подвести некоторые итоги представленной информации, а выводы каждый сможет сде-

лать сам. 

Афроамериканский английский занимает своё достойное место в современном англоязычном социо-

культурном пространстве. Им уже невозможно пренебречь, отказать в существовании, поскольку с помо-

щью эбоникса люди продолжают общаться, создают новые слова, расширяют сферу их применения. Это 

живой развивающийся язык, на котором пишут книги, поют, служат в церкви и просто разговаривают. 

Источники: 
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УЧИТЬ БЫТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ: КАК РАЗВИВАТЬ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КЛЮЧЕВОЕ ЖИЗНЕННОЕ КАЧЕСТВО 

Згонник Валерия Александровна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ Школа № 58 имени С.П. Королёва 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Введение 

Поступление в школу – не только новый этап в образовании, но и важный поворот в личностном раз-

витии ребёнка. Один из главных вызовов начальной школы – постепенное становление «самостоятельно-

сти». Это не только умение выполнять задания без посторонней помощи, но и способность принимать ре-

шения, брать на себя ответственность, действовать осознанно. 

Почему это важно? 

Современный ребёнок с раннего возраста окружён заботой и контролем взрослых: родители собирают 

портфель, проверяют задание, напоминают, что делать и когда. Но без возможности самому решать и оши-

баться у младшего школьника не формируется внутренняя опора – чувство ответственности и уверенности 

в себе.  
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В условиях школьной среды самостоятельность – основа успешной адаптации, учебной мотивации и 

формирования познавательных интересов. 

Что значит быть самостоятельным в начальной школе? 

Для ребёнка 6-9 лет это: 

1) Помнить, какие задания заданы, и выполнять их без постоянного напоминания; 

2) Готовить необходимые вещи к урокам; 

3) Уметь организовать рабочее место; 

4) Принимать участие в жизни класса; 

5) Решать простые бытовые задачи (одеться, собрать вещи, обратиться за помощью); 

6) Ставить перед собой цель (например, закончить рисунок к празднику) и стремиться к её достижению. 

Как педагог может развивать самостоятельность? 

1) «Создавать безопасную среду для ошибок». Не ругать за промахи, а учить анализировать: «Что можно 

было сделать по-другому?». 

2) «Использовать пошаговые инструкции». Например, «Памятка самостоятельной работы» с изображени-

ями или пиктограммами. 

3) «Давать выбор даже в мелочах». Предложить ребёнку выбрать, с какого задания начать или чем украсить 

класс к празднику. Это воспитывает чувство ответственности за принятое решение. 

4) «Назначать «маленьких помощников». Дежурства, обязанности в группе, помощь одноклассникам фор-

мируют активную позицию. 

5) «Постепенно снижать контроль». Сначала напоминать, потом спрашивать: «А что ты сам должен сейчас 

сделать?» И постепенно позволять делать самому. 

6) «Поддерживать и хвалить за усилия, а не за результат» «Ты сам собрал портфель – здорово!» Даже если 

он забыл пенал, но начал пробовать делать это сам. 

Роль родителей 

Педагог должен быть в диалоге с семьёй. Родителям важно объяснить, что помощь – это не «сделать 

за», а «помочь научиться». Доверие к ребёнку – основа его взросления. Домашние обязанности, простые 

поручения, самостоятельный выбор одежды и развлечений – всё это укрепляет уверенность и формирует 

инициативность. 

Вывод 

Самостоятельность – не врождённое качество, а навык, который нужно формировать с уважением к 

возможностям ребёнка. Именно в начальной школе закладывается фундамент личности: кто-то вырастет 

зависимым от чужого мнения и контроля, а кто-то – уверенным, инициативным, умеющим решать задачи. 

Всё зависит от того, как мы – взрослые – поведём его по этому пути. 

ВАЖНОСТЬ И ПОЛЬЗА ФИЗКУЛЬТМИНУТОК НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Зорина Светлана Сергеевна, 

учитель Лицея № 410 

Полезность физкультминуток на уроке английского языка очевидна. В современном образовательном 

процессе важным аспектом является не только передача знаний, но и создание комфортной и продуктивной 

атмосферы для обучения. Одним из эффективных способов достижения этой цели являются физкультми-

нутки. В данной статье мы рассмотрим, как физкультминутки могут быть полезны на уроках английского 

языка и как они способствуют улучшению учебного процесса. 

1. Что такое физкультминутки? 

Физкультминутки – это короткие перерывы в учебном процессе, во время которых учащиеся выпол-

няют простые физические упражнения. Эти паузы могут длиться от одной до пяти минут и направлены на 

активизацию физической активности, снятие напряжения и улучшение концентрации. Физкультминутки 

могут включать в себя растяжку, дыхательные упражнения, танцы или даже небольшие игры. 

2. Улучшение концентрации и внимания 

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются учителя на уроках, является потеря концентрации 

учащимися. Долгое сидение за партой и монотонное восприятие информации могут привести к утомлению и 

снижению внимания. Физкультминутки помогают «разогнать кровь», активизировать мозговую деятельность 
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и вернуть внимание учеников к учебному процессу. Исследования показывают, что физическая активность 

способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и повышают уровень энергии. 

3. Снижение стресса и напряжения 

Уроки английского языка могут быть стрессовыми для многих учеников, особенно если они испыты-

вают трудности с языком. Физкультминутки помогают снять напряжение и стресс, позволяя учащимся рас-

слабиться и восстановить силы. Простые физические упражнения, такие как растяжка или дыхательные 

практики, способствуют улучшению самочувствия и повышению уверенности в своих силах. 

4. Развитие командного духа 

Физкультминутки могут быть организованы в форме командных игр или упражнений, что способ-

ствует развитию командного духа и улучшению взаимодействия между учениками. Совместные физические 

активности помогают создать дружелюбную атмосферу в классе, что, в свою очередь, положительно сказы-

вается на учебном процессе. Учащиеся становятся более открытыми и готовыми к сотрудничеству, что осо-

бенно важно на уроках иностранного языка, где необходимо общение. 

5. Интеграция языка и физической активности 

Физкультминутки на уроках английского языка могут быть не только физическими, но и языковыми. 

Учитель может использовать эти паузы для повторения слов, фраз или грамматических конструкций. 

Например, во время выполнения упражнений можно произносить слова на английском языке, что способ-

ствует их запоминанию. Это делает физкультминутки не только полезными для тела, но и для ума. 

6. Повышение мотивации 

Введение физкультминуток в уроки английского языка может значительно повысить мотивацию уча-

щихся. Разнообразие в учебном процессе делает занятия более интересными и увлекательными. Ученики с 

нетерпением ждут физкультминуток, что помогает им оставаться вовлеченными в урок и активнее участво-

вать в учебном процессе. 

7. Примеры физических упражнений для уроков английского языка 

Вот несколько простых упражнений, которые можно использовать в качестве физкультминуток на 

уроках английского языка: 

Растяжка: ученики могут встать и потянуться, произнося при этом названия частей тела на английском 

(например, "arms", "legs", "back"). 

Дыхательные упражнения: глубокие вдохи и выдохи с произнесением фраз, таких как "I feel good" 

или "I am ready to learn". 

Мини-игры: например, "Simon Says" на английском, где учитель дает команды, а ученики выполняют 

их, что помогает развивать навыки слушания и понимания. 

Заключение 

Физкультминутки на уроках английского языка – это не просто способ разнообразить занятия, но и 

эффективный инструмент для повышения концентрации, снижения стресса и улучшения взаимодействия 

между учениками. Они способствуют созданию позитивной атмосферы в классе и помогают учащимся 

лучше усваивать материал. Внедрение физкультминуток в учебный процесс – это шаг к более эффектив-

ному и увлекательному обучению, который принесет пользу как ученикам, так и учителям. 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛЮЧЕВЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В МАТЕМАТИКЕ 

Кисурина Ирина Викторовна, 

учитель Школы № 349 

Красоту математики можно увидеть глазами, можно 

почувствовать сердцем, но объять её можно только умом. 

Ш.А. Амонашвили 

Современная концепция начального образования школьников ориентирована на получение предмет-

ных компетенций в сочетании со всесторонним развитием личностной сферы ребенка, формировании у него 

желания и умения учиться.  
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Именно математика, являясь воплощением порядка и логики, позволяет не только развивать у обуча-
ющихся способность к общению и умению прогнозировать, улучшает возможности их абстрактного мыш-
ления и тренирует память, усиливает быстроту мышления ребят и учит их концентрировать внимание, но и 
помогает эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуж-
дений, восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии, а также выступает для них одним из 
инструментов познания мира. 

Но вместе с тем ни для кого не секрет, что чаще всего этот предмет воспринимается отдельными ребя-
тами как трудный, не интересный и даже скучный. Причиной этого является низкая мотивация обучающихся. 

Слово «мотивация» произошло от латинского слова и означает «двигать». А для нас с вами, это ключ 
к успешному овладению обучающими необходимыми предметными компетенциями. 

Следовательно, если мы хотим повысить их успешность, нам необходимо повысить их мотивацию к 
овладению этой предметной областью. Чтобы наши ученики могли искренне повторить слова Софьи Кова-
левской: «Стоит мне только коснуться математики, как я опять забуду всё на свете!» 

Не для кого не секрет, что отношение к предмету у обучающихся определяется различными факто-
рами: 

• индивидуальными возможностями личности; 
• особенностями самого предмета; 
• методикой его преподавания. 

Не является исключением и математика. 
Я хотела бы остановиться на опыте работы педагогов нашего методического объединения по органи-

зации учебной деятельности на примере овладения обучающимися ключевыми компетенциями математики. 
Д.А. Иванов писал, что «учитель должен овладеть теми компетенциями, которым он обучает». 
Вот почему своей целью мы считаем создание такой образовательной и развивающей среды, в которой 

становится возможным достижение результатов обучающихся через собственные достижения педагогов. 
Результаты обучающихся нам всем хорошо известны. Они определяются основной образовательной 

программой начального общего образования. 
Я же хочу остановиться на результатах нашей педагогической деятельности, то есть на основных ком-

петенциях современного учителя математики в начальной школе. 
Педагог сегодня должен вместе с учениками систематически учиться и закрывать свои «образователь-

ные дыры». Вот почему на заседаниях методического объединения мы регулярно изучаем документы, ме-
тодическую литературу, передовой опыт педагогов. В результате чего нами созданы и корректируются ра-
бочие программы, в которых наряду с темами уроков прописаны типы уроков, виды контроля, предметные, 
метапредметные и личностные результаты. 

Следующей компетенцией педагога является умение «инсценировать» учебный процесс. С этой целью 
в ходе практического семинара с участием Наталии Васильевны Григорян мы познакомились с этапами со-
временного урока, типами уроков, с требованием к оформлению и созданию «Технологической карты урока», 
как новому методическому инструменту. И несмотря на то, что подобные карты методисты не требуют на 
каждый урок, приняли решение о приобретении технологических карт на печатной основе разных авторов. 

Далее детально изучили требования к современному уроку математики и акцентировали внимание на 
мотивации обучающихся, включая их в разнообразные виды деятельности, позволяющие им совершенство-
вать требуемые предметные компетенции. 

Для этого провели методическое объединение, на котором познакомились с особенностями лич-
ностно-ориентированного обучения через дифференцированный подход, проектную деятельность, обуче-
ние в сотрудничестве, игровые технологии. 

Это позволило нам сделать вывод о том, что ценнейшим помощником при обучении математики яв-
ляется интерес. С целью его формирования: 

1. создали «копилку» высказываний о математике известных людей; 
2. систематизировали исторический материал по возникновению этой древней науки и её достижениях; 
3. активно привлекаем практические реалии при составлении текстов задач, с целью показать значение 

математики в жизни человечества. 
Ведь как писал Аристотель: «Познание начинается с удивления». 
Далее нам было необходимо удержать этот интерес. Для этого мы разнообразили формы самих уро-

ков. Ребята с удовольствием участвуют в работе конструкторских бюро, математических лабораториях, 
творческих мастерских. А при формулировании тем для проектной деятельности акцентируем внимание 
обучающихся на роли математических знаний в их будущей социализации. 

Следующей задачей нашей работы было активизировать познавательный интерес ребят через привле-
чение в работу на уроке заданий различного вида, типа, целевой нагрузки, но отвечающие следующим кри-
териям: доступность, наглядность, занимательность и состязательность. 

Ребята с удовольствием участвуют в арифметических аукционах, эстафетах, поединках, турнирах и 
т.д. Они показывают сформированность вычислительных навыков, знания по нумерации чисел, развитие 
личностных качеств.  
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В ходе выполнения подобных заданий учитель применяет свою компетенцию по организации груп-

повой деятельности. 

С первых дней прихода ребенка в школу мы учим его работе в паре, группе постоянного и сменного 

состава. Эта идея не нова. Положительным моментом нашей работы считаем систематизацию передового 

опыта и регулярность применения. 

Наши обучающиеся уверенно работают в группах постоянного и сменного состава в зависимости от 

индивидуальных возможностей, темпа работы, привязанности в общении. 

Ведь урок – это ещё организованное педагогом духовное общение группы, содержанием которого яв-

ляется научное знание, а ключевым результатом – интеллект каждого субъекта общения. 

Одним из главных требований к уроку является его математическое содержание, которое формирует 

у обучающихся три вида компетенций: математические, общеинтеллектуальные и навыки учебной деятель-

ности. 

Вот почему следующей своей задачей мы считаем отбор средств, методов и приемов, отражающих 

как специфику учебного материала, так и подбор классного коллектива, интересов обучающихся, их лич-

ностные качества. 

Реализации этой задачи способствует умение педагога владеть проектным и исследовательским мыш-

лением. 

Именно эти методы работы помогают научить детей ориентироваться в мире информации и работать 

с её источниками, самостоятельно добывать и усваивать её в виде знаний, а затем рационально подходить к 

её применению. 

Дети с живым интересом участвуют в проектной деятельности по изучению приёмов быстрого счета, 

арабских и римских цифр, величин и их открытий, эталонов мер и их хранилищ, в ходе которой совершают 

свои первые открытия, подтверждая своей деятельностью слова Д. Пойа: «Лучший способ изучить что-

либо – это открыть самому». 

Но чтобы справиться с такими заданиями, на каждом уроке мы создаём проблемные ситуации: 

• вводим элементы исследовательской деятельности; 

• учим формулировать гипотезу; 

• учим строить доказательства; 

Ребята активно выполняют задания по классификации предметов и выделению лишнего, описывают 

закономерности и озвучивают противоречия, формулируют вопросы и дают точные ответы. Ведь они знают, 

что «математика – цепь понятий: выпадает одно зёрнышко – и не понятно будет дальнейшее» (Н.К. Крупская). 

Исследования для наших обучающихся – это бесконечный поиск истины. Дети не боятся искать её, 

ошибаться, идти более рациональным путём, отбирать всевозможные варианты решения, переключаться с 

одного способа на другой, составлять программу действий – алгоритм. Большое место в нашей работе мы 

уделяем использованию алгоритмов действия, предлагаемых учебником, коллективно составленных на 

уроке, самостоятельно разработанных обучающимися. 

С целью формирования этой компетенции учим детей наблюдать, делать выводы, умозаключения, 

понятийные определения. 

Ребята без особого труда участвуют в тщательно продуманных исследовательских экспериментах и мини-

проектах, математических экспертизах, даже не подозревая, сколько усилий и времени затратили мы – учителя. 

Ведь не случайно Л.Н. Толстой писал, что «чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться». 

Ещё одной компетенцией учителя педагогика считает умение осуществить рефлексию своей деятель-

ности, своего поведения и конечно же организовать её у обучающихся. 

Педагоги нашего методического объединения видят её реализацию в методически грамотном исполь-

зовании на уроке игр и игровых ситуаций, которые позволяют эмоционально окрасить деятельность по за-

поминанию, закреплению, повторению полученной информации. Подобное образование мы не рассматри-

ваем как развлекательное. Оно насыщено деловыми и ролевыми играми, увлекательными путешествиями и 

заочными экскурсиями, рекламой своего хода решения и иллюстрирования рассуждений, просмотра пре-

зентаций и мультфильмов. 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что, выбирая средства, методы и приёмы обучения, 

нужно отметить, что ни один из них, взятый изолированно, не сможет обеспечить достижение поставлен-

ных целей обучения. Специфика математики такова, что её урок характеризуется полным, комплексным их 

применением. А в центре его проведения находится сам учитель, который должен организовать обучение 

так, чтобы оно стимулировало интерес к математике, желание вместе думать и дискутировать, ставить ори-

гинальные вопросы, проявлять независимое мнение, формулировать идеи, то есть сделать так, чтобы обу-

чающиеся не могли сказать о нас: «Мы на уроке изучили, что 2 + 2 = 4. На дом мне задали найти ответ 

выражения 2 + х = 4, а на контрольной меня попросили решить сколько будет, если к 2 + х2. 

И тогда мы станем для обучающихся «не тем учителем, который учит, а тем, у кого учатся» (А. Ка-

шпировский). 
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УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАДАЧ 

НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Колмогорова Елена Николаевна, 
учитель математики с детьми ОВЗ 

ГБОУ Школа № 5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Предмет: Математика, 6 класс. 
Тема: обобщение по темам «Действия с десятичными дробями», «Задачи на проценты». 

Цель урока: развитие умения обучающихся применять изученные знания по темам «Действия с нату-

ральными числами», «Действия с десятичными дробями», «Проценты», «Округление» в повседневной 
жизни. 

Планируемые результаты: 
1) Предметные: 

• обобщить изученный материал по темам «Действия с натуральными числами», «Действия с десятич-
ными дробями», «Проценты», «Округление»; 

• научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для решения практических задач; 
• расширить представления о практическом применении математики. 

2) Метапредметные: 
2.1) Коммуникативные: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
• развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли; 

• воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необ-
ходимую для решения задачи. 

2.2) Регулятивные: 
• определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности необходи-

мых операций (алгоритм действий); 

• корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и оши-
бок, намечать способы их устранения. 

2.3) Познавательные: 
• осуществлять смысловое чтение; 

• использовать общие приёмы решения задач. 
3) Личностные: 

• формирование устойчивой мотивации к обучению; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Оборудование: компьютер, проектор. 
Обеспечение урока: презентация, карточки с заданиями. 

Формы работы: фронтальная, групповая. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент 

Приветствие учащихся, отмечает устно их готовность к проведению урока. 

— Сегодня на уроке мы будем размышлять при решении математических задач, 

приобретем опыт, который нам поможет в дальнейшем при решении жизненных 

задач. Девизом урока будут слова канадского математика Айвена Нивена: «Мате-

матику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед». 

— У каждого из вас на столах лежат карточки самооценивания. Подпишите их. В 

течение урока мы с вами будем выполнять различные задания. По окончанию ре-

шения каждой задачи, вы должны оценить свою работу: 

«+» – справился с задачей без затруднений, 

«±» – справился с задачей, но возникали сложности, 

«–» – не справился с задачей. 

Приветствуют учителя, ор-

ганизуют свое рабочее место, 

демонстрируют готовность к 

уроку. 

2. Актуализация знаний, определение темы урока, постановка цели урока 

Устный счет: 0,13 1,09 0,8 0,45 0,006 

43% 18% 40% 77% 112% 

Задание: в первой строке замените десятичные дроби процентами, а во второй 

строке проценты замените десятичными дробями.  

— Давайте вспомним основные задачи на проценты: 

1. Как найти процент от числа? 

Устно выполняют предло-

женные задания. 
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Найдите: 48 % от 250. 

Решение: 48 % = 0,48 

2500,48 = 120. 

2. Как найти по проценту целую величину? 

Найдите: число, 8 % которого равны 12. 

Решение: 8% = 0,08 

12:0,08 = 150, 

3. Как найти процентное соотношение одного числа от другого? 

Сколько процентов составляет 150 от 600? 

Решение: 150:600100 % = 25 %. 

Повторим эти правила в общем виде:  

А % от Б А % это С Б от С в % 

Б ∙ 0,01А С:0,01А  Б:С)∙100%  

Рассмотрим следующую задачу: Учитель подводит итоги успеваемости за чет-

верть. В 6а 9 учеников учатся на отлично и хорошо, а в 6б – 11, но в 6а – 16 учени-

ков, а в 6б – 20 учеников. Как выяснить какой класс лучше учится? 

— Ответить на этот вопрос помогут проценты. Если мы выразим количество уча-

щихся в процентах, ответ будет ясен. 

— Действительно, в нашей жизни человек очень часто сталкивается с понятием 

проценты. Где мы встречаемся с этим понятием? 

— Кроме того, полученные знания на уроках математики, помогут вам в дальней-

шем при решении задач по химии (например: узнать концентрацию соли в морской 

воде), физике, биологии (жирность молока). Сегодня вы будете работать в роли 

продавцов, высчитывающих скидку покупателю; в роли классного руководителя и 

завуча школы; в роли бухгалтера, начисляющего заработную плату сотруднику. 

Тема: «Решение задач на проценты». 

Наша цель: обобщить знания по теме «Проценты» и суметь применить их при 

решении реальных жизненных задач. 

 

Предлагают свои решения. 

— В магазине, и в банке, и в 

аптеке, и в газетах, и в журна-

лах, и по телевизору, и в 

школе. 

Формулируют тему и цель 

урока, записывают в тетради 

дату и тему урока. 

3. Обобщение и систематизация знаний 

— Итак, приступаем к решению задач, которые очень часто нам приходится ре-

шать в жизни. 

Работа в парах 

1. Профессия учитель. 

1) В классе 28 учеников, 19 из них учатся на «4» и «5». 

Какой процент учащихся закончили четверть на «4» и «5»? Ответ округлить 

до десятых процента. 

2) 12 учеников посещают спортивные секции, 16 учеников посещают различные 

кружки. 

Какой процент учащихся посещают спортивные секции, кружки? 

2. Продавец-покупатель. 

Ученики в парах вычисляют скидку на два, заранее определенных, товара, и 

стоимость покупки. 

Товар, скидка на данный товар: 

Шуба – 38500 рублей, 14 %. 

Сапоги – 7800 рублей, 10 %. 

Шапка – 2200 рублей, 8 %. 

Спортивный костюм – 3200 рублей, 11 %. 

Кроссовки – 1850 рублей, 5 %. 

3. Бухгалтер – сотрудник фирмы. 

Ставка сотрудника – 13500 рублей. 

Доплата за совмещение обязанностей – 60 %. 

Доплата на транспорт 10 %. 

Какова заработная плата сотрудника? 

Прибавить к ней 45 % от начисленной суммы – премия. И вычесть 13 % – 

налоги. Какую сумму получит сотрудник? 

В парах выполняют реше-

ние предложенных задач. При 

необходимости могут исполь-

зовать калькуляторы, имею-

щиеся на столах. По оконча-

нии работы над каждой зада-

чей, оценивают результат 

своей деятельности на листах 

оценивания. 

Ответ к задаче 1: 

• 67,9 % учащихся закончили 

четверть на «4» и «5». 

• 42,9 % учеников посещают 

спортивные секции. 

• 57,1 % учеников посещают 

различные кружки. 

Ответ к задаче 2: 

Товар, сумма к оплате 

(руб.): 

Шуба – 5390, 33110. 

Сапоги – 780, 7020. 

Шапка – 176, 2024. 

Спорт. к-м – 352, 2848. 

Кроссовки 92,5 – 1 757,5. 

Ответ к задаче 3:  

Заработная плата сотрудника – 

22950 руб. 

Премия – 10327,5 руб. 

Общая сумма – 33277,5 руб. 

Налог – 4326,08 руб. 

Сумма, которую получит со-

трудник – 28951,42 рубля. 

4. Физкультминутка 

— Почти 90 % всей информации человек воспринимает глазами. Если устают 

глаза, снижается наше внимание и активность. Давайте перед следующей задачей 

дадим отдых глазам и себе: 

Повторяют действия за 

учителем. 
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1. Закройте глаза на несколько секунд, сильно напрягая глазные мышцы, затем рас-

кройте их, расслабив их. Повторите 3-4 раза. 

2. Посмотрите на переносицу и задержите взор. Затем посмотрите вдаль. Повто-

рите 3-4 раза. 

3. Медленно наклоняйте голову: вперед-влево-вправо-назад. Повторите 3-4 раза. 

4. Поморгайте несколько раз глазами, не напрягайте мышц. Сделайте глубокий 

вздох и медленный выдох. 

5. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

— Наш урок подходит к концу. Давайте обсудим: какие задачи вызвали у вас за-

труднения и почему? 

Анализируют свою работу, 

выражают вслух свои затруд-

нения и обсуждают правиль-

ность решения задач. 

6. Рефлексия 

Подводим итоги: 

1. Довольны ли вы своими результатами? 

2. Какие задачи и роли вам понравились? 

3. Будете ли вы использовать полученные знания в жизни? 

Собираются карточки само-

оценивания и выставляются 

оценки за работу на уроке. 

Отвечают на вопросы, 

участвуют в обсуждении, де-

лают выводы. 

7. Домашнее задание 

Карточка с домашним заданием 

В семье Ивановых, состоящей из мамы, папы и пятилетней Оли, семейный бюд-

жет на месяц делится следующим образом: 

Статья расхода 
% от зарабо-

танной суммы 

Оплата расходов на содержание квартиры. 9 

Плата за детский сад за 1 ребенка. 5 

Покупка продуктов. 33 

Непредвиденные расходы (покупка одежды, обуви, приобретение 

или ремонт электроприборов, если есть необходимость и т.д.). 
33 

В копилку. 20 

Задания: 

1. Рассчитайте, какая сумма в рублях идет на каждую статью расхода, если Олина 

мама зарабатывает 20000 рублей, а Олин папа 30000 рублей в месяц. 

2. Смогут ли Ивановы съездить через 5 месяцев по путевке на юг, потратив на это 

деньги из копилки, если зарплату папе и маме поднимут единовременно на 15 %? 

3. Цена путевки на трех человек, включая дорогу, – 56000 рублей. 

Получают карточки с до-

машним заданием. 

Источники: 

1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. – М.: Просвещение, 2021. – 240 с. 

2. Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5-7 классы. – М.: 

Вита – Пресс, 2020. – 64 с. 

3. Математика. 6 класс: базовый уровень: учебник: в 2 ч. / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков и 

др. – М.: Просвещение, 2023. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Котенев Павел Сергеевич, 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ Школа № 471 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Введение 

И сразу встает вопрос, что вообще такое настольная игра? В это понятие я буду включать все варианты 
игр, которые способны уместиться на столе, либо такие игры, которым достаточно только рук игроков. Суть 

в том, что это является основным отличием настольных игр от компьютерных видеоигр и спортивных, фи-
зически развивающих игр. В первом случае нам необходимы специальные вычислительные машины, по 

типу компьютеров, консолей и игровых приставок. Во втором – спортивный инвентарь или большие пло-
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щадки, тренировочные залы и т.д. И вот, возвращаясь к настольным играм, одно из их преимуществ уже на 
лицо – нам не нужно ничего. «Основным преимуществом настольной игры является то, что для их прове-

дения в учебном процессе преподавателю достаточно только стола. Настольные игры предполагают исполь-
зование игрового инвентаря (игрового поля, карточек, фишек, правил и т.д.), который размещается на ло-

кальной поверхности (столе) и используется игроками. В результате чего, по мнению авторов, достигается 
цель образовательного процесса – более глубокое усвоение студентами изучаемой дисциплины и формиро-

вание опыта, необходимого для будущей профессиональной деятельности в правовой сфере» [1]. Ну не то, 
чтобы совсем ничего, но зачастую это что-то небольшое, миниатюрное. Для примера: карты, кости, поля, 

фигуры и многое другое исходя из конкретной игры. 

В 20 веке популярность настольных игр резко возрастает, это следствие не только глобализации, но и 
закономерного хода истории. Рост продолжительности жизни, увеличение наполненности этой жизни со-

бытиями не только необходимого, но и досугового характера. 
Сейчас ситуация изменилась еще сильнее. Настольные игры начинают обретать широкую публику. 

Появляется множество магазинов, специализирующихся на качественных настольных играх. Также 
настольные игры становятся неплохим досугом, доказательство тому многочисленные игровые лофты, то 

есть места, где можно поиграть в любые игры не покупая их, там оплата идет за время. «В настоящее время 
геймификацию в образовании рассматривают как один из мировых трендов ближайшего будущего. Боль-

шинство современных настольных игр позволяет выявить стереотипы принятия решений, способы взаимо-
действия человека с миром, использование привычных защит, отношение к границам. Сейчас предлагается 

множество настольных игр как зарубежных, так и отечественных» [13]. Да, конечно, не все инновационное 
– гениальное, но так ведь и не должно быть. 

Цели исследования 

Постараемся объяснить, как можно успешно внедрить методику использования игр в уроки обще-

ствознания, рассмотрев основные примеры. 

Задачи исследования 

1) Изучить вопрос возможности использования настольных игр в обучении обществознанию. 

2) Выявить преимущества такой методики обучения обществознанию. 
3) Рассмотреть конкретные примеры настольных игр, с которыми можно работать на уроках 

обществознания. 
4) Помочь понять необходимость использования данной инновационной методики. 

5) Обратить внимание на зарубежный опыт использования игровых технологий и методик в обучении, где 
на практическую работу оттачивания получаемых навыков на гуманитарных и социальных дисциплинах 

делается основной акцент. 
6) Зная некоторые тренды популярные у детей, облегчить работу учителя. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность исследования 

Далее я постараюсь аргументировать, почему я предлагаю использовать настольные игры в обучении 
обществознания. 

Если говорить о значении настольных игр, то это, очевидно, не только и не столько игра. Они помогают 
с развитием логического мышления, понимания тактики и стратегии: «Большое количество настольных игр 

сочетает в себе возможность освоения нескольких базовых умений. Например, в игре может формироваться 
умение выделять пространственную структуру и построение стратегии, или логическое умение комбинато-

рики и построение стратегии и так далее... То есть чтобы ребенок уже вышел на определенный уровень их 

освоения и мог сосредоточить внимание на построении стратегии. Особенно это касается соревновательных 
игр, в которых наличие соперника усложняет ситуацию для построения и реализации стратегии» [3]. 

Также развивается гибкость и умения приспосабливаться, хитрость и находчивость, развитие сорев-
новательного духа, прочитывание ситуации наперед, умение находить выход из сложных положений и бо-

роться до победного конца. Вкупе с этим идет развитие памяти, как мгновенной, так и длительной, реакции, 
внимательности, умение отыгрывать социальные роли. Социальные качества, такие как комфортность, вза-

имное уважение, умение решать конфликты, договариваться, в некотором роде забота о других, и умение 
работать не только на себя, но и на команду. Также очень важно умение проигрывать, и с достоинством 

принимать это самое поражение. Ведь в жизни нам выпадают не всегда лучшие ситуации и порой пораже-
ние неизбежна. Поражение – стимул двигаться вперед, стать лучше, чтобы подобное больше никогда не по-

вторилось. Это хорошая мотивация, и это то, что вложено в концепт настольных игр. 
Как известно цель учителя не только дать, но еще и убедиться в том, чтобы материал был максимально 

плотно усвоен. «Нельзя измерить эффективность учителя с помощью стандартных тестов или количества 
неудовлетворительных оценок, полученных учениками. Ее можно измерить только на протяжении поко-
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лений. Когда одного тренера спросили после закрытия сезона, считает ли он, что сезон был успешным для 
его команды, тот выждал минуту и сказал: «Задайте мне этот вопрос через 20 лет». Вот так-то! Мы не просто 

преподносим факты, которые надо запомнить, или навыки, которые надо освоить, – мы преображаем жизнь 
и помогаем ученикам реализовать их потенциал» [7]. С этим настольные игры справляются наилучшим 

образом, что мы более конкретно обсудим еще не раз в дальнейшем. 

При всем при том что обо всех этих плюсах настольных игр не нужно говорить. Все что преобразуется 

улучшается и развивается путем этого метода можно сказать самородно и самодостаточно. Так сказать, есте-

ственный процесс, как романе Жан-Жака Руссо «Эмиль». Поэтому он не кажется навязанным детям или 

оторванным от жизни, они будут знать где точно им понадобятся такие знания, а если вдобавок ко всему 

еще помочь им понять и осознать проекцию на что-то еще более конкретное, то такое обучение станет 

только еще более полезным. 

Поэтапный план использования настольных игр на уроке обществознания 

Рассмотрим поочередно все шаги, путем достижения которых методика использования на уроках об-

ществознания настольных игр будет наиболее успешной. 

Первый шаг, тема урока объявляется заранее, так же, как и то, что это будет игровой урок. «Я убежден 

в том, что рекламировать свои уроки надо заранее. Я намерен делать все, что в моих силах, чтобы ученики 

предвкушали удовольствие от моих уроков. «Не пропустите завтрашний урок, к нему я готовлю невероятно 

необычную лекцию». «В пятницу придет приглашенный лектор (я в костюме), и у меня есть лишь одно 

слово – трико!» Ученики попросту не пропускают уроки, которые я рекламирую, и даже просят своих ро-

дителей перенести их визит к врачу, если он совпадает по времени с моим занятием, или же привезти их 

обратно в школу после приема. Несмотря на то, что уроки с посадкой на Луну и с вечеринкой в стиле 1960-

х я провожу после начала второго семестра, я начинаю их рекламировать уже во время первой учебной 

недели. Также для рекламы своих уроков я использую страницу в Facebook, с помощью которой подогреваю 

ожидания и усиливаю нетерпение учеников. Киноиндустрия выпускает трейлеры, потому что они делают 

свое дело – заставляют вас захотеть увидеть фильм. Я хочу, чтобы люди захотели увидеть мой урок. Поду-

майте об этом. Если перед выходом на сцену артиста представить его как замечательного исполнителя, это 

мгновенно вызовет у публики доверие и положительные ожидания еще до начала выступления. Налицо 

будет самоисполняющееся пророчество: когда человек думает, что что-то получится отлично, он, скорее 

всего, так это и воспримет. То же самое применимо и к вашим урокам в классе. Реклама, маркетинг и про-

дажа – это три метода ведения бизнеса, которые необходимо применять в классе» [7]. 

Второй шаг: задается домашнее задание на изучение правил, для того чтобы не тратить драгоценные 

сорок пять минут на разбор книги правил. В идеале преподаватель предоставляет ученикам свой личный 

кейс с материалами по игре, имеется в виду адаптация правил, введения и игровых примеров, чтобы это 

выглядело быстро, емко и понятно. Также оглашаются правила поведения, за нарушение которых класс мо-

жет остаться без таких игр вообще, а они им нравятся. Дети должны понять, хоть они и будут это забывать, 

что хоть они и играют, все равно каждый из них находится в обучающем процессе. «Человеку свойственно 

спрашивать себя (или по меньшей мере думать): «Какая в этом для меня польза?» Мы все хотим знать, как 

текущие события могут повлиять на нашу жизнь. Рекламщики и копирайтеры знают, что на этот важнейший 

вопрос может ответить правильно составленный рекламный текст. Людей редко могут впечатлить характе-

ристики какого-то продукта – что по-настоящему имеет значение, так это обусловленная этими характери-

стиками польза» [7]. Урок не перестает быть уроком, хоть и цели и требования к нему могут быть снижены, 

но никак не исключены вовсе.  

Третий шаг: уже в школе перед уроком подготавливается локация. В большей части всех настольных 

игр, и во всех что представляю я, нам предстоит разделить класс на места для нескольких групп. То есть 

сдвинуть парты и стулья, чтобы получить удобное для игры, и безопасного для детей положения. Плюс к 

этому заранее, в кейсе с правилами должны лежать материалы с советами выбрать команды детям самим, 

второй вариант – предать информацию через старосту, чтобы они разделились до игры, и крайний – разде-

лить детей самому. Каждый из вариантов должен избираться преподавателем, так, как только он может 

учесть специфику класса, подхода к теме и выбрать лучший путь. 

Четвертый шаг: разложить материалы, чтобы они приняли положение полной готовности к началу 

игры. Под материалами подразумеваются все карточки, игровые поля, кубики, фигурки и фишки. 

Шаг пятый: дети заходят в кабинет со звонком занимают места, которые были заранее выбраны ими 

и начинается урок. Когда все готовы оглашаются название игры, учитесь спрашивает всем ли понятны пра-

вила и начинается игра. Первые ходы контролируется учителем, далее в каждой из групп назначается от-

ветственный, ребенок, который играет лучше остальных, либо лучше знает правила, и он следит за тем, 

чтобы остальные не нарушали. Учитель же в свою очередь не может не играть с детьми. «Ваша способность 

целиком отдать себя данному моменту и «быть» с вашими учениками – это потрясающее и всегда действен-

ное рабочее средство. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь из моих учеников, отвечая на вопрос сверстника 

о том, каково это – быть в моем классе, сказал бы следующее: «Когда он тебя учит, он больше ничем не за-
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нят!» Ученики чувствуют, когда вы по-настоящему рядом. Также они сразу чувствуют, когда вас рядом нет. 

Мы всегда видим, что собеседник отвлекся или думает о нескольких вещах сразу. Кто бы это ни был – кас-

сир, ваш доктор, друг или кто-то еще, отсутствие полного присутствия раздражает. Невероятно тяжело го-

ворить с человеком, если он не занят текущим диалогом полностью. Отсутствие погружения в настоящий 

момент создает ощущение незашифрованного, хотя и не проговоренного вслух, сообщения о том, что насто-

ящий момент каким-то образом не так важен и не так значителен, чтобы тратить на него все свое внимание» 

[7]. Да. Именно находясь в игре, показывая пример поведения детям, отыгрывая роль мы покажем детям, 

для чего мы вообще занимаемся с ними именно так. Мы делаем это не для того, чтобы занять их и спокойно 

заниматься своими делами, это в корню неправильно, из такого занятия выйдет только балаган. Учитель 

обязан обращать внимание на сложные моменты. Останавливаться на незнакомых и заранее продуманных 

местах. Должен объяснять скрытые смыслы, часть материала, заложенную в игру. Таким образом, важно, 

чтобы понятия конструировал сам ученик, умел представить понятия – ассоциации, умел бы вставить его в 

текст или извлечь лишнее понятие из ряда предложенных понятий, или смог бы составить с ним предложе-

ние, проанализировать и сравнить с другими понятиями [5]. 

Но ни в коем случае не забывать о деятельностном подходе, который так прекрасно вписывается в 

концепцию использования настольных игр. Это все вместе должно лаконично объединиться в одно увлека-

тельное, обучающее ролевое приключение для каждого ребенка.  

Шаг шестой, заключительный. Когда игра заканчивается, а до конца урока остается 5-10 минут, пора 

подводить итоги, разумеется, нужно выяснить, кто выиграл, кто набрал больше всех очков, хоть это и не 

важно, нужно понимать, ради чего дети старались, они хотели победить, и нельзя оставлять это без внима-

ния. Далее необходимо провести рефлексию: во-первых, определить, что дети поняли нового, где эта ин-

формация пригодится им в жизни, почему, по их мнению, был использован именно такой вариант урока, а 

во-вторых, понравилось ли им, что именно понравилось и хотят ли они еще.  

Специфика использования игры «Монополия» на уроках обществознания 

Как один из вариантов использования монополии на уроках обществознания – это закрепление мате-

риала. «С помощью настольных игр можно закрепить и проверить понятийно-терминологический аппарат. 

Следует отметить, что сформированность понятийного аппарата – это такой интеллектуальный навык, без 

которого качественное, непрерывное образование и тем более самообразование невозможно» [1]. 

Также сейчас существует множество видов «Монополии», игра остается той же, но меняется дизайн 

и рисовка. Например, монополия в стилистике «Звездных войн», «Рика и Морти» и многие другие. Следо-

вательно, можно улучшить тягу детей к такой форме обучения еще больше, используя версии монополии, 

которые в данный момент находятся в тренде у детей.  

Классы и темы. Сейчас я делаю оговорку, что, разумеется, настольные игры можно использовать в 

любых классах на любых уроках, но это не совсем так. Игры, которые были расписаны в этой работе, под-

ходят скорее для старшего возраста, но нужно иметь в виду, что сейчас игр много и можно найти подходя-

щие под любой возраст. Теперь вернемся к урокам. 

8 класс: § 17. Экономика и её роль в жизни общества, 143, § 18. Главные вопросы экономики, 151; 

§ 19. Собственность 161; § 20. Рыночная экономика, 167 § 24. Распределение доходов, 201; § 25. Потребле-

ние, 208; § 26. Инфляция и семейная экономика, 215; § 27. Безработица, её причины и последствия, 224; § 

28. Мировое хозяйство и международная торговля, 233 [10]. 

Специфика использования игры «Шериф Ноттингема» на уроках обществознания 

Развитие предпринимательских способностей в «Монополии» и «Ноттингемском шерифе» может пе-

редать, пожалуй, самый необычный опыт для детей. Дело в том, что, на мой взгляд, в курсе обществознания 

этому не уделяется внимание вообще. То есть на словах речь заходит о каком-то таком, развитие предпри-

нимательских способностей, но на деле в школьных учебниках на этот счет написано: «Если предпринима-

тель не сможет все эти опасности увидеть и предотвратить, предпринимательская деятельность окончится 

неудачей. Не случайно часто говорят, что у некоторых людей есть предпринимательская жилка, коммерче-

ский талант. Таким все удается – и место для расположения бизнеса (это вовсе не обязательно магазин – мо-

жет быть ресторан, гостиница, офис фирмы) выбрано идеально, и клиенты идут, и контрагенты не подводят. 

А у других предпринимательского таланта нет – и проблемы возникают постоянно: то товар окажется нека-

чественным, то контрагенты (стороны в договоре) не заплатят за товары или услуги, то клиентов стало 

меньше» [12]. То есть как бы суть параграфа – поговорить о возможности занятий предпринимательской 

деятельности, которая, очевидно имеет также и профориентирующую направленность, – противоречиво и 

абсурдно рубится на корню. Здесь же, в следствии игры, каждый сумеет ощутить себя предпринимателем. 

Опробовать эти самые риски на себе, проиграть или выиграть – не важно. Важно, что в дальнейшем каждый 

сможет иметь опыт, причем в такой необычной сфере. Путем анализа и не потеряв реальные средства стать 

лучше, открыть в себе эту самую «предпринимательскую жилку». Ведь нашей стране, Российской Федера-

ции, так не хватает представителей малого и среднего бизнеса.  



48 

Классы и темы: § 1. Роль экономики в жизни общества – § 2. Экономика: наука и хозяйство, § 3. Эко-

номический рост и развитие, § 4. Рыночные отношения в экономике, § 5. Фирма в экономике, § 6. Правовые 

основы предпринимательской деятельности, § 7. Слагаемые успеха в бизнесе, § 8. Экономика и государство, 

§ 9. Финансы в экономике [11]. 

Заключение 

Подходя к вопросу использования настольных игр в обучении обществознанию, хочется подвести 

итог вышесказанному на эту тему и выделить основные элементы исследовательской работы. 

Во-первых, использовать настольные игры совершенно не сложно, и особенно в обществознании 

найдется достаточно тем подходящих для определённых игр. 

Во-вторых, многие преимущества, предоставляемые данной методикой чуть ли не уникальны. Ко-

нечно, имеются некоторые проблемы, одной из которых является несовместимость игры с тематикой. В 

любом случае педагог, всегда может редактировать игры под себя, под урок, под определенный класс или 

тему. Это не сложно и скорее всего так нужно делать всегда. Адаптация материала и преждевременный 

анализ принесут плоды в виде максимальной эффективности знаний, которые будут получены, а также гра-

мотное внедрение в образовательный процесс позволит избежать множества неприятных нюансов, в осо-

бенности срыв урока, или непонимание со стороны детей, чего от них вообще хотят. Как я уже сказал, эти 

проблемы легчайшим образом можно избежать. 

Как мне кажется, главная проблема использования настольных игры – это не сложность, а своего рода 

традиционность. Сейчас учителя имеют обыкновение использовать настольные игры, но не те, что описал 

я, и не те каких еще есть множество сейчас в мире. А какие-то старые, не совсем интересные: «Нам необ-

ходимы «белые вороны», нонконформисты, которые с помощью нетрадиционных методов станут пробуж-

дать в детях воображение и дух творчества. Необходимы находчивые первопроходцы, способные вести ко-

рабль педагогики через бурные изменчивые воды» [7]. 
В-третьих, робота учителя обязательно упрощается и становится более интересной, когда в арсенале 

педагога появляется такой козырь, как настольные игры.  

«Ваши ученики, ваша школа, ваше сообщество – все они. В конечном итоге ваше величие сделает мир 

чуть-чуть лучше. Таким образом, стремление к величию в нашей профессии – это безусловное проявление 

бескорыстия. Мы занимаемся предоставлением услуг, и нет ничего эгоистичного или себялюбивого в том, 

чтобы желать обеспечить своих клиентов услугами мирового уровня» [7]. Эти слова полны мотивации, и 

они подводят элегантную черту под моей работой. Действительно используйте максимум возможностей, 

которые вам предоставляет развитие современного мира и общества, не стойте на месте, и тогда жизнь ста-

нет проще и лучше. Таким образом, в данной работе удалось изучить вопрос использования настольных игр 

в обучении обществознанию. 
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НУЖНА ЛИ НЕЙРОСЕТЬ УЧИТЕЛЯМ? 

Кудряшова Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 77 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Современный мир постоянно стремительно меняется. Несмотря на то, что все происходит динамично, 

большинство педагогов начальных классов сталкивается с огромным количеством учебных материа-

лов – как провести интересно и продуктивно свой урок. Все это требует большого труда и времени. И тут 

на помощь может прийти нейросеть! А нейросети смогут помочь в этом процессе? 

 Несомненно, нейросети нужны в работе учителя. Во-первых, они делают учителя современным: он 

должен не только содержательно соответствовать запросам общества и учеников, но и технологически. 

Нельзя отставать от учеников, в т.ч. и технологически. Во-вторых, использование нейросетей в работе поз-

воляют учителю развивать новые компетенции. И не только цифровые. Составление постов – это целое ис-

кусство. И этому тоже нужно учиться. На мой взгляд, есть опасность в использовании нейросетей: увлече-

ние этими сервисами приведет к понижению уровня заданий (однотипность, примитивные тексты). 

Нейросети – это прогресс, который не остановить. А, значит, нужно их адаптировать под наши запросы. 

Нейросети – великий помощник в написании постов, ведении соц. сетей, написании сценариев концер-

тов и мероприятий. Планирование контента, подготовка к конференциям. Время работы сократилось в разы. 

Рассмотрим, в чем же заключаются основные преимущества использования нейросетей в образова-

тельной сфере: 

1) Подготовка учебных материалов. Нейросети могут генерировать контент по запросу, создавая тексты, 

изображения и видеоматериалы. Это существенно сокращает время, затрачиваемое учителями на разра-

ботку учебных материалов, позволяя им сосредоточиться на более творческих аспектах преподавания. 

2) Автоматизация проверки знаний. С помощью нейросетей можно автоматизировать процесс оценки вы-

полненных работ учащихся. Это не только уменьшает нагрузку на педагогов, но и делает процесс более 

объективным и прозрачным. 

3) Индивидуализация обучения. Нейросети могут анализировать данные об успеваемости каждого ученика 

и предлагать персонализированные программы обучения, адаптированные под его потребности и спо-

собности. Это способствует более эффективному освоению материала и поддержанию мотивации. 

4) Создание интерактивных уроков. Использование нейросетей позволяет разрабатывать интерактивные 

уроки, включающие игры, викторины и прочие формы взаимодействия с учениками. Это делает процесс 

обучения более увлекательным и запоминающимся. 

5) Доступ к большим данным. Нейросети предоставляют педагогам доступ к огромным объемам информа-

ции, что расширяет их кругозор и стимулирует к новым подходам в преподавании. Это особенно акту-

ально в условиях быстро меняющегося мира. 

6) Постоянное обновление навыков. Работа с нейросетями требует от педагогов постоянного обновления 

знаний и навыков, что стимулирует их к профессиональному развитию и повышению квалификации. 

7) Влияние на качество образования. Внедрение нейросетей в образовательный процесс способствует улуч-

шению качества обучения. Ученики получают более персонализированный подход, а учителя – больше 

времени для креативной работы и развития. Это создает условия для более глубокого и осознанного изу-

чения материала, что в конечном итоге ведет к повышению общего уровня образования. 

Работа с новыми технологиями помогает педагогам быть в курсе современных тенденций и иннова-

ций в образовании. 

При подготовке уроков в начальной школе учителям предлагается использовать графические и тек-

стовые нейросети, такие как Yandex GPT и Kandinskiy3.0. 

Yandex GPT (Generative Pre-trained Transformer) – это нейросеть, разработанная для генерации текста 

на естественном языке. Она способна создавать автономные ответы на вопросы, писать статьи, а также по-

могать в создании контента для различных целей. 

Kandinsky 3.0 – это нейросеть, используемая для генерации изображений и иллюстраций. Она может 

создавать уникальные и креативные визуальные работы, что делает ее важным инструментом для уроков, 

связанных с изобразительным искусством.  

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-nastolnye-igry-kak-innovatsionnaya-psihologo-pedagogicheskaya-tehnologiya-profilaktiki-sindroma-emotsionalnogo
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-nastolnye-igry-kak-innovatsionnaya-psihologo-pedagogicheskaya-tehnologiya-profilaktiki-sindroma-emotsionalnogo
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ «СФЕРУМ» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕЯ 

Кузнецов Александр Александрович, 

методист ГБОУ Лицей № 265 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Современное образование сталкивается с вызовами цифровой трансформации, требуя новых подхо-

дов к обучению и использованию инновационных технологий. В этом контексте особенно важным стано-

вится применение безопасных виртуальных платформ для улучшения образовательного процесса. 

Сферум – это уникальный инструмент, позволяющий создавать интерактивные и привлекательные онлайн-

уроки, а также организовать эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Использование Сферума в образовательном процессе предоставляет ряд преимуществ: 

Во-первых, безопасность. Все участники присоединяются к школе только после проверки и подтвер-

ждения администратором. Администратором выступает сотрудник учреждения, имеющий доступ к контин-

генту учреждения. Участникам организации не доступны для просмотра мобильный номер и электронная 

почта другого участника. Все преподаватели лицея прошли верификацию и отмечены значком «шапочка». 

Во-вторых, платформа предоставляет доступ исключительно к образовательному контенту. Возможно 

создание как учебных чатов, так и просмотр предметных каналов, например, Минпросвещения России, 

Культура.рф, Химия-просто, Хранители русского языка и др. 

В-третьих, в Сферуме можно совершать групповые звонки без ограничения по времени. 

В-четвертых, удобство. Чаты учебные и рабочие полностью изолированы от личных. 

В-пятых, этот инновационный инструмент позволяет стимулировать интерактивное обучение, привле-

кая внимание учащихся и помогая им лучше усваивать материал, способствует развитию креативного мыш-

ления, улучшает навыки коммуникации и сотрудничества среди учеников. Его использование также способ-

ствует повышению мотивации учащихся и созданию более динамичной и эффективной учебной среды. 

В-шестых, платформа способна полностью заменить корпоративную почту: прикрепление и отправка 

документов, фото и видеоматериалов; создание групповых чатов по методическим объединениям; возмож-

ность организованного сбора файлов (сервис «Сбор файлов»). 

Практические примеры внедрения Сферума в учебный процесс: 

1) Учителя лицея могут проводить короткие опросы и тематические викторины. 

2) Благодаря сервису «Сбор файлов» возможно быстро организовать сбор домашних заданий, самостоятель-

ных работ. 

3) Использование интерактивной доски позволяет заранее подготовить доску к уроку, например, суще-

ственно экономит время на построение геометрических фигур учителями математики. Все доски сохра-

няются, что позволяет использовать их учителем в нескольких параллелях. 

4) Сервис «Помощник ученика» позволит организовать самоподготовку к ВПР и ОГЭ. 

5) Благодаря сервису «Другое дело» ученики смогут получить интересный и уникальный опыт в сфере во-

лонтерства. Интересно, что накопленные баллы можно потратить на самообучение.  

«Сферум» – это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Мин-

цифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная плат-

форма призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. 

Стоит отметить, что все педагоги школы присоединены к платформе, в настоящий момент ведется активная 

популяризация и присоединение обучающихся и родителей лицея.  

ЗАНЯТИЕ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ «СОРОКА-ВОРОНА КАШУ ВАРИЛА» 

Левонтуева Светлана Владимировна, 

воспитатель ГПД Школы № 46 

Цель: расширение познаний детей о зерновых культурах, их полезных свойствах, привитие здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1) Расширить познания детей о зерновых культурах. 

2) Развить познавательную активность детей. 

3) Прививать понятие здорового образа жизни.  
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

Выходит девочка, одетая в импровизированный костюм сороки с кастрюлей и ложкой, «варит кашу». 

Выбегают несколько ребят в импровизированных костюмах птенцов сороки.  

Ведущий (В): 

Сорока-ворона кашу варила, 

деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала – поочередно раздает тарелки с кашей 

А этому не дала – грозит пальцем пятому участнику сценки 

Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 

Каши не варил! 

Тебе нет ничего! 

Вот тебе горшок пустой, 

Иди в угол и постой! – отдает пустую кастрюлю пятому участнику сценки и показывает на угол. 

В: Ребята, как вы думаете, о чем мы с вами сегодня поговорим, какая тема занятия будет? 

Ответы детей. 

В: Да, сегодня, ребята, мы поговорим с вами о кашах, о ее полезных свойствах и ответим на вопрос 

«Какое блюдо лучше подходит для завтрака?». Ребята, какие каши вы знаете? 

Ответы детей. 

В: А знаете ли вы, из каких круп их получают? 

Ответы детей. Ведущий показывает зерновую культуру (можно использовать настоящие колоски или 

их изображения) и добавляет ответы детей. 

В: Из пшеницы получают манную крупу, пшеничную, булгур, кускус. Из овса – овсяную крупу, гер-

кулес. Из гречихи – ядрицу, продел. И риса – рис шлифованный, дробленый, круглый, бурый, красный. Из 

ячменя – перловую, ячневую. Из проса – пшено. Из кукурузы – кукурузную. Такое разнообразие круп по-

лучают при помощи разных этапов: удаления внешних оболочек, дробления зерна, шлифования его, поли-

рования, помола. 

Какие каши самые полезные? На этот вопрос нет однозначного ответа. Чем полезны каши? 

Ответы детей. 

В: Совершенно верно! Каши полезны: 

• очень питательны, насыщают организм энергией, человек долго не испытывает чувств голода; 

• содержат белок, который очень полезен для мышц; 

• богаты медленными углеводами, которые насыщают организм, но не способствуют полноте; 

• богаты пищевыми волокнами, которые помогают работе кишечника, очищают его от вредных веществ; 

• богаты разнообразными микроэлементами: калий, магний, фосфор, кальций, железо, марганец; 

• богаты витаминами: Е, группы В. 

Некоторые каши обладают разными свойствами. Например: гречка богата разнообразными витами-

нами, которые не содержатся в других крупах (РР, В1, В6, В2); овсянка повышает иммунитет, снижает уро-

вень сахара в крови и нормализует обмен веществ; перловая полезна для активного роста костной и мышеч-

ной ткани. 

Немного истории. Каша известна с древнейших времен, с распространением земледелия. Сначала 

люди собирали злаки в дикой природе, потом научились сами выращивать их. Сначала злаки перемалывали 

в муку, из которой делали простые лепешки. Чтобы отделить шелуху, использовали ступу и тяжелый пест. 

Затем люди научились замачивать крупу в воде на долгое время, тогда крупа становилась мягкая, более 

приятная для потребления. Затем ее стали варить. Таким образом получилась густая питательная каша. 

На Руси первые упоминания о каше появились в XII веке. С развитием кулинарии в кашу стали до-

бавлять разные продукты: мясо, овощи, фрукты, орехи. 

Названия каш неразрывно связаны с нашей историей и обрядами. На крестины варили «бабью» кашу, 

на поминки «кутью». Кашей называли свадебный пир. 

Сообщения учеников, с изображением блюд: слайд или рисунок. 

Ученик 1. «Суворовской» кашей называли кашу, которая по легенде была сварена из остатков еды в 

время знаменитого перехода Суворова с русским войском через Альпы. Это смесь из пшена, перловки, го-

роха, моркови и лука. 

Ученик 2. Каша «Гурьевская». Этот десерт из манной крупы с добавлением меда, ягод, сухофруктов, 

варенья изобрел Захар Кузьмин, повар графа Гурьева.  

Ученик 3. Каша под названием «Вараховица» или «Зеленая» каша. Готовилась из неспелой ржи.  
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Ученик 4. Каша «Дубинушка». Готовилась из нескольких видов круп, которые укладывались слоями. 

Ученик 5. Каша «Пуховая». Гречневая сечка, взбитая с яйцами, сдобренная ванилью и политая мали-

новым вареньем. 

В: Итак, ребята, сегодня мы узнали много нового о кашах. А как вы считаете, какая каша полезнее: 

дробленая или цельнозерновая, приготовленная с молоком или на воде? 

Ответы детей. 

В: Да, ребята, не все каши полезные. На самом последнем месте по полезности стоит каша манная: в 

ней больше всего калорий, что отражается на весе и мало клетчатки. Ну, а самая полезная – это киноа, ре-

кордсмен по полезным веществам, клетчатке, витаминам, высокому содержанию лизина, который способ-

ствует усвоению кальция, поддержке скелета, костей, зубов, волос и источник растительного белка. 

Давайте вспомним, в каких сказках говорится о кашах? 

1. Горшочек каши (братья Гримм). 

2. Мишкина каша (Николай Носов). 

3. Тайное становится явным (Виктор Драгунский). 

4. Маша и каша. Сказка о здоровом питании (Коротаева Ольга). 

5. Каша из топора (русская народная сказка). 

6. Сказка о попе и работнике его Балде (А.С. Пушкин, Балда ел полбу – кашу из пшеницы). 

А сейчас для вас задание: перед вами две части пословиц. Вам нужно соединить эти части, чтобы 

получились правильные пословицы (дать детям разрезанные на две части пословицы): 

Щи да каша – пища наша. 

Кашу маслом не испортишь. 

Мал горшок, да кашу варит. 

Кашу есть, зубов не надо. 

Нечего торопиться – пока каша варится. 

Хороша кашка, да мала чашка. 

В: Теперь разгадаем кроссворд. 

Кроссворд 

 
По горизонтали: 

1. На чем оказалась манная каша в рассказе «Тайное становится явным» Виктора Драгунского? 

2. Какая птица варила кашу в известном детском стихотворении? 

3. Как называется десерт из манной каши с добавлением фруктов, мёда и варенья? 

4. Из какого злака получена крупа геркулес? 

5. Из чего варил кашу солдат в известной сказке? 

По вертикали:  

1. Из какой крупы получается самая полезная каша?  

2. Какой русской полководец смешал несколько видов круп для приготовления каши для своих солдат? 

3. Из какого зерна получают крупу пшено? 

4. Каким продуктом кашу не испортишь? 

Подведение итогов занятия.  
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ТЕХНИКИ СНЯТИЯ СТРЕССА И ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОВЗ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Лубнина Полина Михайловна, 

учитель Школы-интерната № 18 

В современном образовательном пространстве особое внимание уделяется созданию комфортной и 

поддерживающей атмосферы для всех учащихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Хочется отметить, что стресс – это естественная реакция организма на внешние или внутренние раз-

дражители, которая может проявляться в виде эмоционального, физического или психологического напря-

жения. В контексте образовательного процесса стресс может возникать у детей по различным причинам: от 

высоких требований к успеваемости до социальных взаимодействий с одноклассниками. Для детей с ОВЗ 

эти факторы могут усугубляться, что приводит к повышенному уровню тревожности и затруднениям в обу-

чении. 

Дети с ОВЗ часто сталкиваются с уникальными вызовами в школе, включая: 

Социальная изоляция. Дети могут испытывать трудности в общении и взаимодействии с ровесни-

ками, что может приводить к чувству одиночества и низкой самооценке. 

Сложности в обучении. Учащиеся с ОВЗ могут сталкиваться с трудностями в восприятии учебного 

материала, что вызывает у них стресс и фрустрацию. 

Физические ограничения. Некоторые дети могут испытывать дискомфорт или боль, что также влияет 

на их способность сосредоточиться на учебе. 

Научные исследования подтверждают, что дети с ОВЗ более подвержены стрессу и тревожности по 

сравнению с их сверстниками. Например, исследование, проведенное в 2020 году, показало, что учащиеся 

с СДВГ и другими расстройствами испытывают более высокий уровень стресса из-за недостатка поддержки 

и адаптации учебной среды. Важно отметить, что высокий уровень стресса может негативно сказаться на 

когнитивных функциях, таких как внимание и память, а также на эмоциональном состоянии детей. 

Таким образом, применение техник снятия стресса становится неотъемлемой частью образователь-

ного процесса для детей с ОВЗ. Эти методы помогают не только снизить уровень тревожности, но и спо-

собствуют улучшению общего психоэмоционального состояния учащихся. В данной статье рассматрива-

ются методы работы с детьми с ОВЗ, включая использование специальных мячей для развития межполу-

шарных связей, утяжелённых жилетов для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), педалей для гиперактивных детей, а также дыхательную гимнастику. Для каждого метода предло-

жены практические рекомендации по его использованию на уроках. 

Далее рассмотрим некоторые техники для снятия стресса, тревоги и переутомления детей во время 

учебного процесса: 

1) Использование специальных мячей в образовательном процессе способствует не только физическому 

развитию детей, но и улучшению межполушарных связей. Мячи могут быть использованы в различных 

игровых упражнениях, которые активизируют как левое, так и правое полушария мозга. Например, бро-

сание мяча с последующим выполнением заданий на внимание или память помогает детям развивать 

координацию движений и улучшать когнитивные функции. А также активности способствуют снижению 

уровня тревожности, так как игра создает расслабляющую атмосферу и позволяет детям отвлечься от 

учебного стресса с помощью переключения внимания на другую деятельность. 

В начале урока или во время динамической паузы можно организовать короткие игровые сессии с 

использованием мячей. Например, дети могут бросать мяч друг другу, при этом каждый раз произнося 

слово или задавая вопрос по теме урока. Это не только развивает межполушарные связи, но и активизи-

рует внимание.  

2) Дети с СДВГ часто испытывают трудности с концентрацией внимания и контролем импульсов. Утяже-

лённые жилеты представляют собой эффективный инструмент для снижения уровня тревожности и по-

вышения устойчивости к стрессовым ситуациям. Они обеспечивают глубокое давление на тело ребенка, 

что способствует активации проприоцептивной системы и создает ощущение безопасности. Использова-

ние таких жилетов во время занятий помогает детям оставаться более сосредоточенными и спокойными, 

что положительно влияет на их учебные достижения. 

3) Гиперактивные дети часто испытывают потребность в движении даже во время учебного процесса. Пе-

дали представляют собой отличный способ удовлетворить эту потребность без нарушения учебного про-

цесса. Установка педалей под партами позволяет детям активно двигать ногами во время занятий, что 

способствует улучшению кровообращения и повышению уровня энергии. Это также помогает снизить 

уровень стресса и тревожности, позволяя детям оставаться вовлечёнными в учебный процесс. 

Наличие педалей под партами для тех учеников, которые нуждаются в постоянном движении, обес-

печит снижение уровня тревоги и стресса в ситуациях, когда ребёнку приходится долго ждать или зани-

маться в тишине.  
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4) Дыхательная гимнастика является универсальным методом снятия стресса и тревожности у детей с ОВЗ. 
Простые дыхательные упражнения помогают активировать парасимпатическую нервную систему, что спо-

собствует расслаблению организма. Например, можно использовать метод «глубокого дыхания», при кото-
ром дети учатся медленно вдохнуть через нос на счёт до четырёх, задержать дыхание на счёт до четырёх и 

выдохнуть через рот на счёт до шести. Регулярная практика таких упражнений может значительно снизить 
уровень тревожности у детей и помочь им лучше справляться со стрессовыми ситуациями в классе. 

Снижение стресса и тревожности у детей с ограниченными возможностями здоровья является важной 
задачей для педагогов начальной школы. Применение специализированных инструментов – таких как мячи 

для развития межполушарных связей, утяжелённые жилеты для детей с СДВГ, педали для гиперактивных 

детей – в сочетании с дыхательной гимнастикой может существенно улучшить эмоциональное состояние 
учащихся и создать более благоприятную атмосферу для обучения. Внедрение этих техник в образователь-

ный процесс не только способствует развитию навыков саморегуляции у детей, но и повышает их общую 
успеваемость и удовлетворенность от учебы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Мишанина Наталья Анатольевна, 

учитель Школа № 578 

Введение 

В статье рассматриваются современные подходы и принципы географического образования, акценти-
руется внимание на методах и технологиях, способствующих формированию у обучающихся простран-

ственного мышления, экологической грамотности и критического анализа. Предложены методические ре-
комендации для педагогов, направленные на улучшение качества преподавания географии. 

Географическое образование играет ключевую роль в формировании у учащихся представлений о 
мире, его многообразии и взаимосвязях. В условиях глобализации и стремительного развития технологий 

необходимо пересмотреть традиционные подходы к обучению географии, внедряя современные методы и 
принципы, которые помогут подготовить учащихся к вызовам XXI века. 

Современные подходы к географическому образованию 

1) Компетентностный подход. Основное внимание уделяется формированию ключевых компетенций, таких 

как критическое мышление, умение работать с информацией, экологическая грамотность и способность к 
сотрудничеству. Учебный процесс строится вокруг задач, требующих активного участия учащихся. 

2) Интеграция технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обу-
чении географии позволяет сделать процесс более интерактивным и увлекательным. Географические ин-

формационные системы (ГИС), виртуальные экскурсии и онлайн-ресурсы расширяют возможности для 
изучения предмета. 

3) Проектный метод. Реализация проектной деятельности способствует развитию у учащихся навыков са-

мостоятельной работы, исследования и анализа. Проекты могут быть связаны с актуальными географи-
ческими проблемами, что повышает мотивацию и интерес к предмету.  
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4) Междисциплинарный подход. География тесно связана с другими науками, такими как экология, эконо-

мика, социология. Интеграция знаний из различных областей помогает учащимся увидеть целостную 

картину и понять сложные взаимосвязи в мире. 

Методические рекомендации 

1) Создание интерактивной среды. Используйте интерактивные карты, симуляции и игры, чтобы сделать 

уроки более увлекательными и познавательными. Это поможет учащимся лучше усваивать материал и 

развивать пространственное мышление. 

2) Внедрение проектной деятельности. Организуйте проекты, связанные с местными географическими 

особенностями, экологическими проблемами или культурными аспектами. Это позволит учащимся при-

менять теоретические знания на практике. 

3) Использование ГИС и других технологий. Обучайте учащихся работать с ГИС, чтобы они могли анализи-

ровать пространственные данные и визуализировать информацию. Это навыки, которые будут востребо-

ваны в будущем. 

4) Формирование критического мышления. Включайте в уроки задания, требующие анализа и оценки ин-

формации. Обсуждение актуальных географических вопросов, таких как изменение климата или урбани-

зация, поможет развить у учащихся критическое мышление. 

5) Сотрудничество и командная работа. Поощряйте работу в группах, что способствует развитию навыков 

коммуникации и сотрудничества. Это важно для формирования социальных компетенций. 

Заключение 

Современные подходы к географическому образованию требуют от педагогов гибкости и готовности 

к изменениям. Внедрение новых методов и технологий в учебный процесс позволит не только повысить 

интерес учащихся к географии, но и подготовить их к вызовам современного мира. Следуя предложенным 

методическим рекомендациям, учителя смогут создать более эффективную и увлекательную образователь-

ную среду. 
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 

Морозова Марина Александровна, 

учитель английского языка 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

Аудирование играет ключевую роль в обучении английскому языку, так как является основой успеш-

ной коммуникации. Восприятие речи на слух позволяет учащимся адаптироваться к звучанию языка, раз-

личать интонационные и ритмические особенности, а также понимать разговорную речь носителей языка в 

естественных условиях. Без развитого навыка аудирования учащийся испытывает затруднения в общении, 

даже обладая хорошими знаниями грамматики и обширным словарным запасом. Поэтому важно уделять 

особое внимание методам и подходам, которые помогают эффективно развивать этот навык. 

Обучение аудированию требует постепенного усложнения материала. На начальном этапе рекомен-

дуется использовать адаптированные аудиоматериалы с чётким произношением и ограниченным словар-

ным запасом. Например, сказки, диалоги из учебников или простые интервью с носителями языка. Посте-

пенно уровень сложности можно увеличивать, добавляя аутентичные материалы, такие как подкасты, ново-

сти, фрагменты фильмов или интервью с носителями языка. 

Существует несколько эффективных методов, способствующих развитию навыков аудирования. Один 

из них – метод активного слушания, при котором учащиеся не просто пассивно воспринимают аудиотекст, 

но и выполняют задания по его содержанию. Например, перед прослушиванием можно дать учащимся спи-

сок вопросов, на которые они должны найти ответы в тексте. Это помогает им сосредоточиться на ключевых 

моментах и улучшает понимание содержания.  
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Другой эффективный метод – метод предсказания. Перед прослушиванием учащимся предлагается 
обсудить тему текста, сделать предположения о его содержании, опираясь на заголовок или иллюстрации. 
Такой приём активизирует познавательную деятельность, расширяет словарный запас и делает процесс 
аудирования более осмысленным. 

Одним из важных аспектов обучения аудированию является работа с различными акцентами. Совре-
менный английский язык представлен множеством вариантов произношения, и учащиеся должны быть го-
товы воспринимать речь не только в стандартном британском или американском варианте, но и понимать 
носителей с разными региональными особенностями. Для этого полезно использовать аудиоматериалы, за-
писанные носителями языка из разных стран. Например, можно предложить учащимся сравнить произно-
шение в диалогах британцев, американцев и австралийцев, отмечая характерные различия в интонации, 
ударении и вокализации. 

Одним из наиболее интерактивных методов является метод теневого повторения (shadowing). Этот 
приём заключается в том, что учащиеся слушают аудиозапись и одновременно повторяют услышанные 
слова за диктором, стараясь имитировать произношение, ритм и интонацию. Такой подход помогает не 
только улучшить восприятие речи на слух, но и развить произносительные навыки. 

Использование технологий также играет важную роль в развитии аудирования. Современные цифро-
вые инструменты, такие как интерактивные приложения, онлайн-курсы и образовательные платформы, 
предоставляют широкий спектр аудиоматериалов с субтитрами, возможностью замедления темпа речи и 
проверочными заданиями. Например, популярные платформы, такие как BBC Learning English, TED Talks 
и ESLPod, предлагают разнообразные аудиоресурсы, адаптированные под разные уровни владения языком. 

Важно отметить, что аудирование требует регулярной практики. Одно из эффективных упражнений – 
ведение аудиодневника. Учащиеся могут ежедневно прослушивать небольшие отрывки текстов, фиксиро-
вать ключевые идеи и записывать новые слова. Это способствует постепенному привыканию к звучанию 
языка и расширению словарного запаса. 

Таким образом, аудирование является важной составляющей процесса изучения английского языка. 
Развитие этого навыка требует систематического подхода, включающего использование адаптированных и 
аутентичных материалов, применение интерактивных методик и современных технологий. Эффективные 
методы, такие как активное слушание, метод предсказания, теневое повторение и работа с различными ак-
центами, помогают учащимся значительно улучшить восприятие речи на слух. Регулярная практика, работа 
с разнообразными источниками и постепенное усложнение заданий позволяют достичь высокой степени 
понимания и уверенности в использовании английского языка в повседневной жизни. 
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ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ? 

Полевик Елена Александровна, 
учитель ГБОУ СОШ 346 

Инклюзивное обучение – это система, в которой все дети учатся плечом к плечу. Независимо от спо-
собностей, все получают равные возможности и поддержку. Это не магическая таблетка, а скорее семейное 
застолье, где каждый нашёл свой стул за общим столом. 

Представьте урок: один ребёнок читает чуть медленнее, другой быстрее соображает в математике, а тре-
тий рисует лучше всех. Инклюзивная модель даёт всем им шанс раскрыть свои сильные стороны. Звучит как 
гармония, хотя иногда это похоже на оркестр, где флейты и барабаны пытаются сыграться без долгих репетиций. 

Важно упомянуть, что инклюзивное обучение полезно не только детям с ограниченными возможно-
стями. Этот формат учит всех быть терпимее и внимательнее друг к другу. Это как командная игра, где будь 
ты самым быстрым бегуном или тактиком, вклад каждого ценится. 

Почему этот подход стоит вашего внимания? 

Инклюзия снижает социальные барьеры и формирует уважение с ранних лет. Дети, которые учатся 
вместе, реже вырастают равнодушными. Им привычно видеть мир с разных углов и принимать то, что от-
личия – это нормально. Это даёт прочную базу для будущих отношений и карьеры.  
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Подробный разбор: ка к всё начиналось и куда мы пришли 

В самом начале существовали отдельные классы и даже школы для ребят с особыми потребностями. 

Это напоминало клуб по интересам, где каждая группа сидела в своём уголке и мало пересекалась с дру-
гими. Звучало логично, но создавались невидимые стены в обществе. 

Со временем стало понятно, что живое общение между детьми даёт куда больше пользы, чем при-
вычка держаться обособленно. Тут и появилась идея объединять всех в одном классе. Процесс шёл посте-

пенно, как ремонт в квартире – вчера только снесли стену, а сегодня уже пора выбирать новые обои, то есть 
разрабатывать методики, обучать педагогов и менять учебные программы. 

Западные страны стали первопроходцами в перестройке системы. Школы перестали быть разделён-

ными на «обычные» и «особенные» – всё больше детей получали возможность учиться вместе и жить в 
одной реальности. Сейчас эта волна захватила многие уголки мира, в том числе и нашу страну. Отрицать 

успехи уже сложно: исследования и личные истории доказывают, что дети развиваются лучше, когда они 
бок о бок, а не за закрытыми дверями специализированных кабинетов. 

Топовый отзыв: стоит ли «покупать» эту модель? С точки зрения человеческих отношений – да. Ведь 
когда смотришь на реальный результат – дети не только усваивают программу, но и учатся понимать, помо-

гать и уважать других. Аналогично просмотру фильма в кинотеатре: можно пойти одному, но в компании 
делиться эмоциями веселее, а в классе – эффективнее. История доказала, что инклюзивный подход – не 

просто тренд, а признанный путь к открытому и гармоничному обществу. 

Подробный разбор: основные принципы и стратегии инклюзивного подхода 

В основе лежит идея, что класс становится гибким пространством, где каждый чувствует себя на 
своём месте. Представьте, что это не фабрика, где всё по шаблону, а ярмарка талантов. У каждого свой 

стенд, и все могут проходить мимо и учиться чему-то новому. 
Честный обзор показывает: работать эта система будет только тогда, когда учителя и родители взаи-

модействуют. Например, если один ребёнок с трудом пишет сочинения, а другой свободно говорит на любые 
темы, то, объединив их, мы помогаем каждому раскрыться. Это как когда мы готовим ужин в компании и 

вместе успеваем гораздо больше. Отметим некоторые принципы и стратегии: 

1) Гибкая адаптация уроков под разные возможности учеников. 
2) Сотрудничество и взаимопомощь вместо конкуренции. 

3) Единая команда: педагоги, родители, специалисты. 
4) Регулярная оценка прогресса каждого ученика.  

Наши впечатления от такой стратегии обычно положительные, особенно когда видишь, как ребята 
учатся понимать не только себя, но и других. Это как в наушниках с шумоподавлением – сначала изолиру-

ешься и слышишь только себя, а потом снимаешь их и открываешь целую симфонию звуков. Инклюзия 
собирает детей в одну орбиту, где каждый может засиять, не затмевая при этом других. 

Обзор на преимущества и возможности в инклюзивной среде 

Почему этот формат стоит вашего внимания? Потому что он помогает детям увидеть мир другими гла-

зами. В обычном классе ребята иногда замыкаются в своём круге привычек. А когда рядом сверстники с разными 
возможностями, каждый получает шанс стать более гибким в общении и мышлении. Кроме того, отметим: 

1) Уважение к различиям: дети мельче замечают недостатки и ценят каждого за его талант. 
2) Широкий кругозор: ребята обмениваются идеями, как на ярмарке, где каждый дарит что-то особенное. 

3) Общая мотивация: успех одного вдохновляет других, а сложная задача превращается в командный вызов. 
4) Улучшение социального климата: меньше предрассудков, больше доверия. 

Наши впечатления от таких занятий часто связаны с дружбой, которая складывается вопреки разнице 

в способностях. Представьте, как один ребёнок увлекается математикой, а другой – творческими проектами. 
Вместе они придумывают нестандартные решения школьных задач. Это напоминает концерт, где солист и 

барабанщик прекрасно дополняют друг друга. В итоге учёба превращается в живой процесс, где каждый 
голос становится важным элементом общего ансамбля. 

Подробный разбор: преодоление препятствий в инклюзивном обучении 

Честный обзор сложностей, с которыми сталкиваются школы при внедрении инклюзивной системы: 

не все педагоги готовы адаптировать программу под разные способности. Также родители сомневаются, что 
их ребёнку уделят достаточно внимания, когда в классе есть дети с особыми потребностями. Кажется, что 

это вредная плёнка, через которую грязь иногда всё же проникает. Однако практика показывает, что многое 
зависит от слаженного взаимодействия учителей, родителей и специалистов. 

Зачастую педагоги попадают в роль музыкантов, которым дают новую партитуру прямо перед кон-
цертом. Не каждый сразу поймёт, как сыграть эту мелодию. Но практика показывает: как только учителя 

начинают взаимодействовать друг с другом, делиться находками и методическими приёмами, класс стано-
вится более гибким. Это помогает детям учиться вместе, даже если способности и темпы освоения отлича-

ются. Отметим положительное:  
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1) Коллегиальные консультации: учителя советуются друг с другом и вместе ищут варианты уроков. 

2) Дополнительная поддержка: присутствие ассистентов, которые помогают детям с особыми потребно-

стями. 

3) Регулярные встречи с родителями: обсуждают успехи и сложности, корректируют подход. 

4) Гибкие задания: когда один ученик пишет короткий текст, другой создаёт рисунок, а третий решает задачу 

в более углублённом формате. 

Наши впечатления от таких решений в реальных школах напоминают историю, когда повар впервые 

понял, что можно сочетать непохожие продукты и получать вкусные блюда. Да, в начале приходится экспе-

риментировать чаще, чем хотелось бы, но позже все видят реальную пользу. Отдельный учитель рассказы-

вал, как ему пришлось переучиваться вести уроки, перестраивая привычные схемы, но в итоге класс стал 

дружнее, а результаты экзаменов пошли вверх. 

Топовый отзыв: стоит ли «покупать» инклюзивный формат, если он требует столько усилий? Прак-

тика показывает, что эти усилия окупаются за счёт роста толерантности среди детей и более целостного 

развития личности. Когда ребята учатся совместно, они видят, что мир многогранен. Взрослея, они перено-

сят этот опыт в рабочие коллективы и общество. Это почти как научиться кататься на велосипеде: вначале 

страшно и сложно, но потом становится вторым дыханием, без которого уже не представить своё движение 

вперёд. 

Честный обзор реальных кейсов инклюзивного обучения 

Интересно наблюдать, как школы внедряют инклюзивный формат. В одном небольшом городке учи-

телю удалось создать атмосферу товарищества, когда все смотрели не на различия, а на то, что объединяет. 

Ученики вместе красили декорации и готовили сценарий для спектакля. Дети с особыми потребностями 

участвовали наравне со всеми, и их вклад стал важной частью шоу. Каждый нашёл роль, которая отражала 

его сильные стороны. А именно: 

1. Один ребёнок, который любил рисовать, создал потрясающие афиши и костюмы. 

2. Другие ребята организовали музыкальное сопровождение, вплетая в него разные стили. 

3. Некоторые занимались организационными моментами: писали сценарий, координировали репетиции. 

4. Последние, казалось бы, замкнутые, помогали наводить порядок, делая класс уютным местом для ре-

петиций. 

Подобные истории не единичны. В другой школе учительница математики объединила сильных и 

слабых учеников в специальные группы. Одни рассчитывали формулы, другие рисовали графики, а третьи 

объясняли теорию своими словами. Это похоже на хорошо настроенный оркестр, в котором каждый инстру-

мент звучит по-своему, но в совокупности рождается мелодия. В итоге повысилась успеваемость у всех, а 

атмосфера стала более дружелюбной. 

Наши впечатления от таких кейсов можно сравнить с открытием нового кафе в районе: сначала не 

знаешь, стоит ли туда идти, а потом выясняется, что там уютно, недорого и кормят вкусно. Так и с инклю-

зией: многие переживают, что это сложно. Но, когда видят результат, понимают, что общий рост и взаимо-

помощь совсем не миф. Это доказывают реальные примеры школ, где дети с разным уровнем способностей 

чувствуют себя полноценными участниками учебного процесса. 

Отзыв: действительно ли это шаг в будущее? 

Инклюзивное обучение смотрит в будущее, потому что прокладывает путь к обществу без границ. 

Сегодня мы живём среди людей с разным опытом, и совместные уроки помогают понять, что мы все оди-

наково важны. Когда ребёнок видит, что соседом по парте может стать кто угодно, он быстрее учится при-

нимать и уважать другого. Это не розовые очки, а реальная практика, в которой дети растут открытыми и 

терпимыми к различиям. 

Это напоминает сценарий, где каждый участник получает собственную роль. Да, бывает шумно и 

непросто, но зато учатся взаимодействовать с учётом разных возможностей. В будущем такие навыки по-

могают людям выстраивать партнёрские отношения в коллективе, бизнесе и семье. Инклюзивный класс 

работает как маленькая модель нашего общества, где взаимопомощь и уважение ценны больше, чем сорев-

нование. Этим он подкупает и в итоге показывает: мы можем идти вперёд только вместе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К ОСНОВНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ОГЭ): 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ 

Поцелуйко Яна Олеговна, 

учитель ГБОУ СОШ № 468 

Введение: современные вызовы экзаменационной системы 

В контексте современных образовательных реформ Основной государственный экзамен (ОГЭ) при-

обретает особую значимость как важный социально-психологический феномен. Согласно данным масштаб-

ного исследования НИУ ВШЭ (2024), проведенного среди 15000 учащихся из 45 регионов России, выяв-

лены следующие тревожные тенденции: 

1) Динамика психологического состояния: 

• за 12 месяцев до экзамена – умеренная тревожность (35 % учащихся); 

• за 6 месяцев – выраженный стресс (58 %); 

• за 1 месяц – предэкзаменационная паника (72 %); 

2) Соматические проявления: 

• нарушения сна (61 %); 

• снижение аппетита или переедание (49 %); 

• психосоматические боли (37 %); 

3) Когнитивные изменения: 

• снижение концентрации внимания (54 %); 

• ухудшение памяти (43 %); 

• трудности логического мышления (39 %). 

Эти данные требуют принципиально нового подхода к организации подготовки, включающего: 

1. Нейропсихологическую диагностику. 

2. Индивидуализированные программы сопровождения. 

3. Технологии стресс-менеджмента. 

4. Межведомственное взаимодействие специалистов. 

1. Углубленный анализ психофизиологических механизмов 

1.1. Нейробиология экзаменационного стресса 

Последние исследования в области нейронаук (СПбГУ, 2023) выявили сложные механизмы влияния 

стресса на когнитивные функции: 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось: 

1. Выброс кортизола в 2,5 раза превышает норму. 

2. Нарушение баланса нейромедиаторов (серотонин, дофамин). 

3. Ингибирование нейрогенеза в гиппокампе. 

Когнитивные последствия: 

Функция Снижение эффективности Восстановительный период 

Рабочая память 40-45 % 3-5 дней 

Скорость обработки 35 % 2-4 дня 

Логическое мышление 50 % 5-7 дней 

Практические следствия: 

1. Оптимальный график подготовки должен учитывать циркадные ритмы. 

2. Необходимы «разгрузочные» дни для восстановления. 

3. Важность фармакологической поддержки в крайних случаях. 

1.2. Возрастная психология девятиклассников 

Период 14-16 лет характеризуется уникальными особенностями: 

1) Когнитивное развитие: 

• неравномерное созревание отделов мозга; 

• пик нейропластичности; 

• формирование метакогнитивных навыков. 

2) Социально-эмоциональные аспекты: 

• гиперчувствительность к оценке; 

• формирование идентичности; 

• групповая динамика. 

Типичные когнитивные искажения: 

1. Катастрофизация («Провал на ОГЭ – конец жизни»). 

2. Перфекционизм («Только 5 имеет значение»).  
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3. Дихотомическое мышление («Или все, или ничего»). 

1.3. Социокультурные детерминанты 

Школьная среда: 

1. Сравнительная оценка. 
2. Конкурентная атмосфера. 
3. Стиль педагогического общения. 

Семейные факторы: типология родительских стратегий (по Петровой А.Н., 2023): 

Тип Характеристики Влияние на подготовку 

Авторитетный Поддержка + контроль Оптимальная мотивация 

Гиперопекающий Чрезмерный контроль Выученная беспомощность 

Индифферентный Отсутствие участия Дезорганизация 

Авторитарный Жесткие требования Тревожные расстройства 

2. Комплексная система психолого-педагогического сопровождения 

2.1. Индивидуализированная диагностика 

Многоуровневая оценка: 
1) Нейропсихологический блок: 

• тест Тулуз-Пьерона (устойчивость внимания); 
• методика «Шульте-Горбова» (переключаемость); 
• корректурная проба (концентрация). 

2) Личностный блок: 
• опросник Спилбергера-Ханина. 

• методика диагностики мотивации учения. 
• тест школьной тревожности Филлипса. 

3) Соматический блок: 
• анализ вариабельности сердечного ритма; 
• ЭЭГ-мониторинг; 
• биохимические показатели стресса. 

2.2. Технологии когнитивно-поведенческой коррекции 

Программа из 12 модулей: 
1. Психообразование (механизмы стресса). 
2. Когнитивная реструктуризация. 
3. Экспозиционная терапия. 

4. Тренинг ассертивности. 
5. Метакогнитивные стратегии. 
6. Управление вниманием. 
7. Мнемотехники. 
8. Тайм-менеджмент. 
9. Релаксационные техники. 
10. Работа с перфекционизмом. 
11. Профилактика прокрастинации. 
12. Постэкзаменационная адаптация. 

Инновационные методы: 
1. Виртуальная реальность для десенсибилизации. 

2. БОС-тренинги по параметрам ЭЭГ. 
3. Мобильные приложения с персонализированными рекомендациями. 

2.3. Групповая динамическая работа 

Трехфазная модель тренинга: 
Фаза 1. Установочная (4 занятия): 

1. Формирование групповой сплоченности. 
2. Диагностика индивидуальных профилей. 
3. Постановка SMART-целей. 

Фаза 2. Основная (8 занятий): 
1. Когнитивные техники (2 модуля). 
2. Эмоциональная регуляция (3 модуля). 

3. Поведенческие стратегии (3 модуля). 
Фаза 3. Закрепляющая (4 занятия): 

1. Симуляция экзамена. 
2. Анализ копинг-стратегий. 
3. Профилактика постэкзаменационного синдрома.  
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3. Интегративные технологии подготовки 

3.1. Нейропедагогический подход 

Принципы организации занятий: 
1. Учет 90-минутных циклов продуктивности. 
2. Чередование когнитивных режимов (фокус / диффуз). 
3. Оптимальное время для разных типов заданий: 
4. Утро: логические задачи. 
5. День: запоминание. 
6. Вечер: творческие задания. 

Физиологическая поддержка: 

1. Дыхательные упражнения (метод 4-7-8). 
2. Кинезиологические техники. 
3. Физкультпаузы по схеме «3-5-2» (3 мин. – разминка, 5 – аэробная, 2 – растяжка). 

3.2. Цифровые инструменты 

Экосистема подготовки: 
1) Аналитические платформы: 

• АИС «Экзаменационная траектория»; 
• сервис «Когнитивный профиль». 

2) Тренажеры: 
• VR-симулятор экзамена; 
• нейроинтерфейсы для тренировки внимания. 

3) Мониторинговые системы: 
• трекеры сна и активности; 
• датчики стресса в реальном времени. 

3.3. Нутрицевтическая поддержка 

Оптимальный рацион: 
Завтрак: 

1. Медленные углеводы (овсянка). 
2. Белки (яйца, творог). 
3. Омега-3 (льняное масло). 

Обед: 
1. Листовая зелень (фолиевая кислота). 

2. Жирная рыба (ДГК). 
3. Ягоды (антиоксиданты). 

Перекусы: 
1. Орехи и семена. 
2. Темный шоколад. 
3. Бананы (триптофан). 

Важные добавки: 
1. Магний (цитрат). 
2. Витамины группы B. 
3. Гинкго билоба (кровообращение). 

4. Система мониторинга и оценки эффективности 

4.1. Комплексная диагностика 

Параметры оценки: 
1) Психологические: 

• уровень тревожности (шкала HADS); 
• копинг-стратегии (методика Лазаруса); 
• учебная мотивация (тест ТДМ). 

2) Физиологические: 
• кортизол слюны; 
• вариабельность сердечного ритма; 
• ЭЭГ-паттерны. 

3) Академические: 
• динамика пробных тестов; 
• качество выполнения заданий; 
• скорость обработки информации. 

4.2. Обратная связь и коррекция 

Алгоритм сопровождения:  
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1) Еженедельные: 

• мини-тестирования; 

• консультации тьютора; 

• анализ дневника самонаблюдения. 

2) Ежемесячные: 

• углубленная диагностика; 

• коррекция программы; 

• семейные консультации. 

3) Квартальные: 

• комплексное обследование; 

• пересмотр образовательной траектории; 

• междисциплинарный консилиум. 

Заключение: модель психолого-педагогического сопровождения 

Предлагаемая интегративная модель включает 7 ключевых компонентов: 

1) Диагностический (многоуровневая оценка). 

2) Коррекционный (индивидуальные программы). 

3) Тренинговый (групповая динамика). 

4) Технологический (цифровые инструменты). 

5) Соматический (физическая подготовка). 

6) Средовой (работа с окружением). 

7) Мониторинговый (система обратной связи). 

Ожидаемые результаты: 

1) Снижение экзаменационной тревожности на 55-65 %. 

2) Повышение среднего балла на 1,8-2,3 пункта. 

3) Формирование устойчивых навыков саморегуляции. 

4) Профилактика постэкзаменационных расстройств. 

Перспективные направления: 

1) Разработка федерального стандарта психологической подготовки. 

2) Создание межрегиональных центров экзаменационной поддержки. 

3) Внедрение нейротехнологий в образовательный процесс. 

4) Подготовка специалистов по экзаменационной психологии. 

Источники: 

1. «Нейропсихология подросткового возраста» / Под ред. А.Р. Лурия. – М.: Педагогика, 2024. 

2. Петрова А.Н. «Семейные факторы экзаменационного стресса». – СПб.: Речь, 2023. 

3. «Методические рекомендации по психофизиологической подготовке к ОГЭ». – Минобрнауки, 2024. 

4. Международный журнал "Educational Neuroscience". Vol. 15, № 3, 2023. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ШАГ К РАВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 

Середенкова Ирина Николаевна, 

учитель ГБОУ СОШ № 557 

Невского района Санкт-Петербурга 

Инклюзивное образование представляет собой концепцию, предполагающую включение всех учени-

ков, независимо от их индивидуальных особенностей, в единый образовательный процесс. Это направление 

ориентировано на преодоление барьеров, которые могут возникать в обучении детей с особыми потребно-

стями. На практике это означает создание условий, при которых каждый ребенок может получать образова-

ние в обычной школе, рядом со сверстниками, с учетом его уникальных возможностей и потребностей. 

Данная модель основывается на равенстве и уважении к разнообразию. Она предполагает не только 

доступность учебных заведений, но и изменение подхода к обучению каждого ученика. В инклюзивной 

практике необходимо учитывать, как физические, так и социальные барьеры, что требует от педагогов гиб-

кости и креативности в подходе к обучению. Учителя должны быть готовыми адаптировать свои методы 

преподавания, чтобы учитывать различные стили обучения и уровни способности, обеспечивая по возмож-

ности комфортное и продуктивное образовательное пространство.  
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Инклюзивное образование также связано с идеей, что каждый ребенок, независимо от полученных 
диагнозов или недостатков, имеет право на качество образования. При этом обеспечивается поддержка не 
только ученикам, но и их семьям. Это дает возможность родителям активно участвовать в образовательном 

процессе и поддерживать своих детей. 
Ключевым аспектом инклюзии является обучение навыкам взаимодействия среди всех учеников. Со-

циальная интеграция становится актуальной целью, позволяющей детям развивать эмоциональный интел-
лект, принимать различия и формировать дружеские отношения. Здесь важно не только сосредотачиваться 
на академических достижениях, но и уделять внимание социальным навыкам, которые будут необходимы в 
дальнейшей жизни каждого ребенка. 

Кроме того, инклюзивное образование предоставляет возможность формирования широкой системы 
поддержки. Это включает работу с психологами, дефектологами, логопедами, которые могут оказывать не-
обходимую помощь в обучении и социальной адаптации. Командный подход позволяет не только справ-
ляться с возникающими трудностями, но и создавать полноценные условия для совместного обучения. 
Опыт сотрудников различных специальностей помогает находить индивидуальные решения для каждого 

случая, что является большим преимуществом инклюзивной модели. 
Образовательные учреждения также играют важную роль в развитии инклюзивной практики. Их со-

трудники должны проходить специальное обучение, которое позволит им понять характеристики инклюзии 
и адаптировать свои методики к разнообразным условиям. Создание инклюзивной культуры в школе тре-
бует активного участия не только педагогов, но и администрации и самих учащихся. Каждый может внести 
свой вклад в создание окружающей среды, способствующей разнообразию и интеграции. 

Не меньшую роль в инклюзивном образовании играет вовлеченность общества. Общественная под-
держка и осведомленность о принципах инклюзии помогают формировать позитивное восприятие детей с 
особыми потребностями. Важно проводить информационные кампании, которые будут освещать успешные 
примеры инклюзии, подчеркивая, что образование для всех возможно и эффективно. Это позволит умень-
шить стигму, связанную с обучением детей с особенностями, и создаст возможности для их полноценного 
участия в жизни общества. 

Когда инклюзивное образование рассматривается как возможность, а не как необходимость, оно ста-
новится моделируемым и гибким процессом, учитывающим потребности каждого ученика. Данная концеп-
ция адаптируется под требования времени и меняющиеся условия, что делает её актуальной на любой ста-
дии образовательного процесса. Таким образом, инклюзия не только способствует улучшению качества об-
разования, но и создает условия для воспитания более терпимого и понимающего общества. 

Инклюзивное образование сегодня становится необходимым требованием современного мира. В ка-
честве эффективной модели, оно нацелено на развитие навыков в рамках единого образовательного про-
странства, что, в свою очередь, способствует созданию большего числа возможностей для каждого ученика. 
Это подчеркивает значимость инклюзии в формировании культуры равенства и инклюзии, которая влияет 
на всё общество в целом, создавая более гармоничные социальные связи. 

Будущее инклюзивного образования 

Инклюзивное образование, задающее новый вектор в образовательной парадигме, находит все боль-
шее признание и поддержку как в России, так и за рубежом. Актуальные изменения в образовательных си-
стемах, направленные на уменьшение барьеров для людей с различными особыми потребностями, отра-
жают стремление к построению общества с равными возможностями. Среди действующих критериев 
успеха инклюзивного образования выделяются уверенность в доступности, качество взаимодействия 
между учениками, а также позитивное восприятие различий. 

В будущем инклюзивное образование будет активно интегрироваться в различные аспекты образова-
тельной практики. Внедрение технологий станет одной из важнейших сторон этого процесса. Специализиро-
ванные обучающие программы, доступ к онлайн-ресурсам и адаптационные платформы позволят расчистить 
путь к новейшим формам взаимодействия учителей и учеников. Использование виртуальной и дополненной 
реальности на уроках уже зарекомендовало себя как средство, упрощающее понимание сложных концепций 

и позволяющее учащимся с особыми потребностями легче и быстрее включаться в процессе обучения. 
Важную роль в формировании будущего инклюзивного образования сыграют исследовательские ини-

циативы, направленные на анализ данных о студентах с особыми потребностями. Эмпирические исследо-
вания, помимо создания базы для разработки адаптированных модулей, помогут выявить реальные вызовы 
и проблемы, с которыми сталкиваются эти студенты. Необходимость получения качественной обратной 
связи от учащихся, их родителей и учителей станет основой для формирования новых подходов и практик. 

Ключевыми аспектами также станут подготовка педагогического состава и стратегическое планиро-
вание в области инклюзивного образования. Упор на непрерывное образование и развитие профессиональ-
ных навыков позволит учителям не только овладеть инклюзивными методами, но и занять активную пози-
цию в их внедрении в учебный процесс. Обучение педагогов специализированным техникам сотрудниче-
ства и эффективной коммуникации создаст прочную основу для взаимодействия в классе, где все дети от 

мала до велика смогут учиться друг у друга.  
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Не стоит забывать и о политике инклюзии на уровне государственного управления. Важно, чтобы 
инклюзивное образование стало не только идеей, но и частью системы законодательства, поддерживающей 
равные возможности для всех. Принятие стратегий и инициатив на уровне правительства, направленных на 

развитие инклюзивного образования, позволит расширить доступ к качественному обучению для более ши-
рокого круга детей. 

Стоит также отметить важность формирования сообщества вокруг концепции инклюзии. Это объеди-
нение родителей, учащихся, учителей и административного аппарата образовательных учреждений способ-
ствует созданию обстановки взаимопонимания и доверия. В дальнейшем такие сообщества могут стать ини-
циаторами различных социальных проектов, развивающих инклюзивную культуру в обществе и позволяю-
щих реализовать идеи широкой совместимости. 

Одной из надежд на будущее инклюзивного образования является мощная роль родителей и их во-
влеченность в процесс обучения. Поддержка со стороны семьи может значительно повысить уровень успе-
ваемости и общей адаптации особых детей. Механизмы партнерства между школой и родителями, откры-
тый диалог и вовлечение в жизнь учреждения помогут развить у детей уверенность в себе и активную по-

зицию в обществе. 
На горизонте будущего инклюзивного образования также просматриваются перспективы внедрения 

медицинского и психологического сопровождения в учебный процесс. Профессиональное взаимодействие 
педагогов, психологов и специалистов в области здоровья станет нормой. Практика применения индивиду-
альных программ и глубокая диагностика потребностей детей с особыми потребностями повлияет на об-
щую эффективность образовательного процесса и формирование социально ответственного подхода. 

Изменения, которые затрагивают инклюзивное образование, позволяют с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. С каждым годом расширяются горизонты доступности образования, а также растет открытость об-
ществ к различиям. Будущее инклюзивного образования – это система, в которой права каждого ребенка 
будут защищены, а возможности для личностного и социального развития станут безупречными. Каждое 
поколение, прошедшее через такую систему, будет способствовать формированию более доброжелатель-
ного, человечного и понимающего общества. 

Заключение 

Инклюзивное образование представляет собой важный шаг к созданию общества, в котором каждый 
человек, независимо от своих физических, умственных или социальных особенностей, имеет равные воз-
можности для получения качественного образования. В ходе работы мы рассмотрели ключевые аспекты 
инклюзивного образования, начиная с его определения и исторического развития, и заканчивая практиче-
скими примерами успешных проектов и методами адаптации образовательного процесса. 

Понятие инклюзивного образования охватывает не только физическое присутствие студентов с огра-
ниченными возможностями в учебных заведениях, но и создание такой образовательной среды, которая бы 
способствовала их полноценному участию в учебном процессе. Это требует от образовательных учрежде-
ний не только изменения подходов к обучению, но и пересмотра своих ценностей и культуры. Инклюзия 
подразумевает уважение к индивидуальности каждого студента, признание его прав и потребностей, а также 

активное вовлечение всех участников образовательного процесса в создание поддерживающей и дружелюб-
ной атмосферы. 

Историческое развитие инклюзивного образования показывает, как менялись взгляды на людей с 
ограниченными возможностями. В прошлом они часто исключались из образовательных систем, однако с 
течением времени общество стало осознавать важность равного доступа к образованию для всех. Принятие 
международных конвенций, таких как Конвенция о правах инвалидов, стало важным шагом в признании 
прав людей с ограниченными возможностями и их прав на образование. Это также способствовало форми-
рованию законодательных инициатив на уровне стран, направленных на внедрение инклюзивных практик 
в образовательные учреждения. 

Принципы инклюзивного образования, такие как уважение к разнообразию, индивидуальный подход 
и сотрудничество, являются основополагающими для успешной реализации инклюзии. Они требуют от пе-

дагогов не только профессиональных знаний, но и готовности к постоянному обучению и саморазвитию. 
Важно, чтобы учителя и администраторы образовательных учреждений понимали, что инклюзия – это не 
просто метод, а философия, которая должна пронизывать все аспекты образовательного процесса. 

Практика инклюзии на примере успешных проектов, таких как деятельность Центра инклюзивного 
образования Южно-Уральского государственного университета, демонстрирует, как можно эффективно ре-
ализовать инклюзивные подходы в образовательной среде. Эти примеры показывают, что инклюзия воз-
можна и успешна, когда есть поддержка со стороны администрации, педагогов и всего учебного сообще-
ства. Важно отметить, что успешные практики инклюзии не ограничиваются только высшими учебными 
заведениями, но также охватывают школы и детские сады, где внедряются различные программы и иници-
ативы, направленные на поддержку детей с особыми потребностями. 

Методы адаптации образовательного процесса, такие как дифференцированное обучение, использо-

вание технологий и индивидуальные образовательные планы, позволяют учитывать потребности всех сту-
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дентов. Эти методы помогают создать более гибкую и доступную образовательную среду, где каждый сту-
дент может развиваться в своем темпе и достигать своих целей. Важно, чтобы образовательные учреждения 
были готовы к внедрению таких методов и обеспечивали необходимую подготовку педагогов. 

Формирование инклюзивной культуры в образовательных учреждениях является ключевым аспектом 

успешной реализации инклюзивного образования. Это требует не только изменений в подходах к обучению, 

но и активного вовлечения всех участников образовательного процесса – студентов, педагогов, родителей и 

общества в целом. Инклюзивная культура способствует созданию атмосферы уважения, поддержки и со-

трудничества, что, в свою очередь, положительно сказывается на учебных результатах и общем благополу-

чии студентов. 

Будущее инклюзивного образования зависит от готовности общества принимать разнообразие и обес-

печивать равные возможности для всех. Это требует не только изменений в образовательной системе, но и 

широкой общественной поддержки, осознания важности инклюзии и активного участия всех заинтересо-

ванных сторон. Важно продолжать развивать инклюзивные практики, делиться успешными примерами и 

поддерживать диалог о лучших подходах к инклюзии. 

Таким образом, инклюзивное образование – это не просто тренд, а необходимость, которая открывает 

двери к равным возможностям для всех студентов. Это шаг к созданию более справедливого и равноправ-

ного общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал и внести свой вклад в общее благо. 

Инклюзия – это путь, который требует усилий, терпения и настойчивости, но результаты этого пути стоят 

всех затраченных усилий. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Сивицкая Александра Дмитриевна, 

учитель английского языка ГБОУ Гимназия № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Средняя школа является важным этапом в жизни подростков, на котором формируются их психоло-

гические особенности, влияющие на учебный процесс и социальное взаимодействие. Для обучающихся 

данный период – это время значительных перемен, которые могут вызвать стресс и тревогу. У обучаю-

щихся 5-6 классов, например, в этот период происходит адаптация к увеличению учебной нагрузки, новому 

классному руководителю и ожиданиям со стороны родителей и учителей более серьезного отношения к 

обучению. Изучение и понимание психологических особенностей детей 10-15 лет имеет большое значение 

для понимания их потребностей, проблем и способов эффективного обучения, а также позволит создать 

благоприятные условия для развития их потенциала и успешной социализации в обществе. 

Психологические особенности обучающихся средней школы – это комплексная тема, которая охва-

тывает широкий спектр аспектов развития подростка, включая когнитивное, физическое, эмоциональное и 

социальное развитие. Рассмотрим ключевые особенности, характерные для детей в возрасте от 10 до 15 лет. 

Когнитивное развитие в этот период характеризуется ускорением процессов мышления. По теории 

развития интеллекта Ж. Пиаже у детей с 7 до 12 лет проходит стадия конкретных операций, то есть форми-

руется элементарное логическое рассуждение [7]. С 12 лет обучающиеся начинают переходить от конкрет-

ного мышления к абстрактному, способны рассуждать о гипотетических ситуациях и учитывать множество 

переменных [7]. Также они начинают формировать своё понимание мира, размышлять о моральных и эти-

ческих вопросах и развивать способность к критическому мышлению. Важно отметить, что на когнитивное 

развитие подростка влияет не только уровень развития интеллекта, а также социальный и эмоциональный 

факторы, так как именно они играют важную роль при формировании суждений и принятии решений [1]. 

Физические изменения связаны с пубертатным периодом, то есть с периодом полового созревания: 

«быстрый рост, резкие изменения внешности, развитие первичных и вторичных половых признаков» [5]. 

На психику обучающихся данные изменения влияют в двух аспектах: снижение самооценки ребенка из-за 

внешних изменений и поведенческого, который характеризуется «быстрой утомляемостью, наступлением 

периодической вялости или апатии, раздражительностью и неуравновешенностью» [6]. Также стоит упо-

мянуть, что «нервная система подростка не всегда способна выдержать сильные или длительно действую-

щие раздражители и часто переходит в состояние торможения или, наоборот, сильного возбуждения» [6], 

что часто приводит к эмоциональным всплескам и конфликтам. 
Эмоциональное развитие обучающихся средней школы характеризуется переходом от детства к взрос-

лости. Данный переход является важным для становления таких новых образований, как: «чувство взрослости 
и новые способы социального взаимодействия, влечение к общению со сверстниками; формирование 
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нравственных ценностей и жизненных перспектив; осознание самого себя, своих возможностей, способно-
стей, интересов; формирование личностных смыслов жизни; сознательная регуляция поступков» [4]. 

Эмоциональное регулирование только формируется, и, в силу его незрелости, у обучающихся сред-
ней школы могут возникать проблемы с управлением своими чувствами, что приводит к различным кон-
фликтам как в доме, так и в школе. Эмоциональная интенсивность и реактивность имеют также особую 
связь с такими когнитивными процессами, как поиск ощущений, принятие риска и социальный статус [1]. 

В данный период «подростки начинают осознавать пределы собственной взрослости, связанные со 
степенью самостоятельности и ответственности» [4], из-за чего также часто возникают конфликты и 
всплески эмоций. Поиск своей индивидуальности и принадлежности может стать источником стресса, но 
также и стимулом к саморазвитию.  

Социальное развитие является ключевым элементом в общей структуре личностного роста учащихся 
средней школы. Оно тесно связано с различными аспектами их жизни и происходит на пересечении многих 
образовательных и воспитательных процессов [8]. Обучающиеся средней школы проходят стадию позднего 
детства (7-13 лет) и стадию отрочества (13-18 лет) по теории возрастного развития Выготского, отражаю-
щую уровни социализации ребенка. Для стадии позднего детства характерна активная адаптация к соци-
альной среде и овладение важными навыками, необходимыми взрослому, а также «как бы постоянное со-
знание своей неприспособленности к среде» [3]. С 13 до 18 лет обучающиеся завершают формирование 
личности и приспособление к социальной среде, а подтверждается это тем, что «развивается последняя 
треть всего веса головного мозга» [3]. Данный процесс включает формирование социальных навыков, ком-
петенций и способности адаптироваться к различным социальным ситуациям, умение взаимодействовать в 
группе, развитие эмпатии и способности к сотрудничеству [2]. 

Также важно учесть и роль ведущей деятельности обучающихся средней школы по теории Д.Б. Эль-
конина [9]. Если рассматривать подростков средней школы по данной возрастной периодизации, то затра-
гиваются сразу 2 этапа развития: младшее школьное детство (7-11 лет) и младшее подростничество (12-15 
лет). В первом этапе ведущей деятельностью является учебная деятельность, то есть «та деятельность, в 
процессе которой происходит усвоение новых знаний и управление которой составляет основную задачу 
обучения» [9]. Во втором этапе происходит переход к деятельности интимно-личных отношений, которая 
заключается в том, что «основным ее содержанием является другой подросток, как человек с определен-
ными личными качествами» [9].  

Все вышеперечисленные физиологические и психические изменения формируют у обучающихся 
средней школы кризис подросткового возраста, продолжительность которого у каждого ребенка индиви-
дуальна и зависит от многочисленных факторов. Однако Д.Б. Эльконин считает, что кризис возможно пре-
одолеть, то есть он «необязателен и возможны спокойные варианты индивидуального развития» [6]. Важ-
нейшим фактором прохождения кризиса является семейное воспитание, которое может негативно влиять 
на данный процесс. Некоторые воспитательные стратегии, такие как гиперопека, гипоопека, излишнее обо-
жание, «унижения и оскорбления как основное средство воспитания, наказания и запугивание» [6] и «слиш-
ком сильные моральные или физические наказания ребенка за незначительные просчеты и ошибки» [6] 
способствуют «затяжным и острым проявлениям кризиса подросткового возраста» [6]. 

В случае критических проявлений кризиса важную роль играет педагог-психолог, который исполь-
зует профессиональное коррекционное воздействие, основанное на ключевых принципах, таких как внима-
ние к чувствам учащихся, сосредоточение на настоящем и принятии ответственности за поведение, что 
способствует активизации внутреннего потенциала подростка. Программа психологической коррекции 
включает меры, способствующие формированию позитивной Я-концепции и самооценки подростка, лич-
ностному росту, развитию навыков анализа собственных поступков и выработке конструктивного поведе-
ния в критических ситуациях [10]. 

Таким образом, подростковый возраст представляет собой сложный и динамичный период, характе-
ризующийся значительными физиологическими, эмоциональными и социальными изменениями. Обучаю-
щиеся средней школы проходят этап интенсивного когнитивного развития, с активной структуризацией 
мыслительных процессов и формированием способности к абстрактному мышлению. Эмоциональная 
сфера подростка проявляет нестабильность, что связано с процессами гормональной регуляции и поиска 
самоидентификации. Социальное развитие обучающихся направлено на постепенное отделение от семьи и 
установление глубоких связей со сверстниками, что влияет на формирование и утверждение социальной 
роли и статуса. В подростковом возрасте наблюдается стремление к самостоятельности и автономии, что 
может приводить как к позитивному самоопределению, так и к конфликтным взаимодействиям с родите-
лями, учителями и сверстниками. Ключевыми факторами успешного прохождения подростковым перио-
дом являются поддержка родителей, позитивные отношения со сверстниками и доступ к качественным ре-
сурсам для социального и личностного роста. 
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: 

ПУТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

Скоробогатова Ульяна Иннокентьевна, 
учитель ГБОУ СОШ № 481, Санкт-Петербург 

Введение 

Мотивация в обучении – это ключевой фактор, определяющий успех учащихся, особенно в начальных 
классах. Этот этап образования составляет фундамент для дальнейшего обучения и развития личности. В 
статье мы рассмотрим основные аспекты мотивации детей младшего школьного возраста, её влияние на 
учебный процесс и пути формирования и поддержания интереса к обучению. 

Понимание мотивации 

Мотивация – это внутренний процесс, который побуждает человека совершать определённые дей-
ствия. В контексте обучения мотивация делится на два вида: внутреннюю (или личную) и внешнюю. Внут-
ренняя мотивация формируется интересом к учебному процессу и желанием познавать новое. Внешняя мо-
тивация, напротив, включает внешние стимулы – похвалу, оценки и другие поощрения. 

Особенности мотивации младших школьников 

Дети начальной школы, как правило, находятся на этапе, когда внутренние и внешние формы моти-
вации могут сосуществовать и дополнять друг друга. В этом возрасте важно учитывать характерные черты 
развития детей: 
1) Игровая деятельность. Учебный процесс в начальной школе должен включать игровые элементы, кото-

рые активизируют интерес к обучению. 
2) Социальное взаимодействие. Дети стремятся к взаимодействию со сверстниками. Групповые задания и 

совместные проекты не только развивают навыки сотрудничества, но и способствуют мотивации через 
взаимодействие. 

3) Отзывчивость на похвалу. Внешние стимулы, такие как похвала или небольшие награды, имеют большое 
значение. Однако важно, чтобы похвала была конкретной и относилась к определённым действиям, а не 
была бесконечным проявлением одобрения. 

Формирование мотивации 

1) Создание положительной учебной среды. Учебное пространство должно быть комфортным, чтобы дети 
могли ощущать поддержку и заботу со стороны учителя. Эмоциональный фон на уроках напрямую вли-
яет на мотивацию. 

2) Реализация дифференцированного подхода. Учитывая разные уровни подготовки и интересы детей, 
важно предлагать задания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ученика. Это со-
здаёт ощущение успеха и достижения, что укрепляет внутреннюю мотивацию. 

3) Использование тематического обучения. Проекты, связанные с интересными темами (животные, космос, 
природа), могут быть очень эффективными для повышения интереса у учеников. Тематическое обучение 
позволяет связать изучаемый материал с реальной жизнью.  
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4) Родительское участие. Вовлечённость родителей в учебный процесс способна значительно повысить 
мотивацию детей. Совместные занятия, обсуждение школьных успехов и неудач создают атмосферу под-

держки и доверия. 

Заключение 

Мотивация обучающихся начальных классов – это сложный и многогранный процесс, требующий 
внимания со стороны педагогов и родителей. Создание позитивной, интересной и поддерживающей учеб-

ной среды позволяет не только повысить уровень мотивации, но и развить у детей устойчивую потребность 
в знаниях. Эффективные стратегии и методы создания и поддержания мотивации помогут обучающимся не 

только справляться с учебными трудностями, но и наслаждаться процессом познания в течение всей жизни. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК В ШКОЛЕ: 

СОВЕТЫ ОТ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ТРЕНЕРОВ 

Филиппов Владислав Витальевич, 
учитель физической культуры ГБОУ Школа № 55 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Восстановление после физических нагрузок является ключевым элементом успешного тренировоч-

ного процесса. Оно необходимо не только профессиональным спортсменам, но и обычным посетителям 
спортзалов и школьникам, занимающимся спортом. Далее приведены рекомендации от опытных инструк-

торов по правильной организации восстановительного периода. 

Как организовать восстановление? 

1) Полноценный сон. Регулярное и качественное ночное восстановление — залог нормального функциони-
рования всех систем организма. Недостаток сна (менее 5 часов) нарушает процессы восстановления, за-

медляет синтез гликогена и может привести к перееданию, повышению риска развития диабета. 
2) Сбалансированное питание. Для эффективного достижения целей тренировок важно соблюдать правиль-

ное соотношение белков, жиров и углеводов, исходя из поставленных задач (например, наращивание мы-
шечной массы или снижение веса). 

3) Заминка после тренировки. Часто новички игнорируют заминку, однако она важна для нормализации 

сердечного ритма и дыхания, а также начала восстановительных процессов. 
4) Массаж. Сеансы массажа помогают снять напряжение в мышцах, уменьшить болевые ощущения и уско-

рить восстановление благодаря улучшению циркуляции крови. 
5) Поддержание водного баланса. Потеря жидкости через потоотделение ведет к снижению умственной дея-

тельности и общей работоспособности. Важно пить воду маленькими глотками во время и после трени-
ровки, чтобы восстановить водный баланс и поддержать нормальное функционирование сердца и сосудов. 

6) Консультации врачей. Проблемы с гормонами или опорно-двигательным аппаратом требуют своевремен-
ной коррекции. Без устранения этих проблем полноценное восстановление невозможно. 

7) Применение физиотерапии. Методы, такие как электрофорез и ультразвук, ускоряют заживление тканей 
и стимулируют их регенерацию. Их использование должно проходить под контролем медицинских спе-

циалистов. 
8) Планирование тренировочного процесса. Грамотное распределение нагрузок и регулярный отдых помо-

гают предотвратить переутомление. Инструкторы должны разрабатывать программу, учитывающую фи-
зические возможности учеников и чередующиеся периоды отдыха. 

9) Психологическая поддержка. Учет эмоционального состояния учащихся помогает создать благоприят-
ную атмосферу для восстановления. Дыхательные практики и медитации помогут расслабиться и спра-

виться со стрессом. 

10) Индивидуальные подходы. Тренировки должны адаптироваться под каждого ребенка, включая его лич-
ные потребности и интересы. Это создает мотивацию и поддерживает увлеченность процессом. 

Дополнительные аспекты восстановления 

1) Контрастный душ. Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение, улучшая обмен 

веществ и помогая мышцам быстрее восстанавливаться. Этот метод также укрепляет иммунную систему 
и повышает общий тонус организма. 

2) Растяжение и самомассаж. Регулярные растяжки после тренировки способствуют снятию напряжения 
и предотвращению образования крепатуры. Самостоятельный массаж с использованием роллеров или 

специальных мячей помогает разогнать молочную кислоту, уменьшая болезненные ощущения.  
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3) Активное восстановление. Легкая физическая активность, такая как прогулка, йога или плавание, улуч-

шает кровообращение и способствует быстрому выведению продуктов метаболизма из мышц. Такие 

виды активности идеально подходят для дней отдыха между интенсивными тренировками. 

4) Восстановление энергии. Помимо употребления углеводов сразу после тренировки, важно обеспечить 

организм необходимыми витаминами и минералами. Прием мультивитаминных комплексов, содержащих 

магний, кальций и витамин D, положительно влияет на восстановление костей и мышц. 

5) Мониторинг самочувствия. Необходимо следить за общим состоянием здоровья и регулярно измерять 

пульс в состоянии покоя. Повышение пульса утром может свидетельствовать о недостаточном восстанов-

лении, сигнализируя о необходимости дополнительного отдыха. 

6) Медитация и визуализация. Практика осознанности и управляемого воображения помогает снизить уро-

вень стресса и улучшить концентрацию. Медитация способствует глубокому расслаблению и восстанов-

лению нервной системы, что особенно важно для детей и подростков. 

7) Гибкий график тренировок. Слушайте свое тело и не бойтесь корректировать план тренировок в зависи-

мости от уровня усталости. Переход на более легкие нагрузки или дополнительный день отдыха иногда 

лучше строгого следования графику. 

Эффективное восстановление требует комплексного подхода, который включает как физическую, так 

и психоэмоциональную составляющую. Использование различных методик и внимательное отношение к 

индивидуальным особенностям участников позволяет повысить качество тренировочного процесса и до-

стичь лучших результатов. 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 

В 5 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ): КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА 

Чернова Лариса Владимировна, 

учитель математики МОУ СОШ «Созвездие» 

г. Люберцы Московской области 

Итоговая работа составлена в соответствии с действующей программой по математике на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования и предназначена для 

проведения промежуточной аттестации по математике в 5 классе, с базовым изучением предмета. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по математике обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; установление соответствия уровня 

ЗУН обучающихся требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования.  

Задача: проверка уровня предметной компетентности учащихся 5 класса по математике за курс 5 класса в 

рамках проведения промежуточной аттестации. 

Время проведения: 45 мин. 

Форма работы: письменно, по контрольно-измерительным материалам. 

Количество вариантов – 2. 

Характеристика структуры и содержания работы 

Каждый вариант работы содержит 3 части. 

Обучающиеся должны продемонстрировать умения выполнять арифметические действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями, с числами с разными знаками, решать уравнения, раскрывать скобки и при-

водить подобные слагаемые, находить неизвестный член пропорции, находить целое по его части, решать 

задачи на движение, отмечать точки на координатной плоскости. 

Критерии оценивания результатов выполнения работы 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-13 14-18 19-25 

Указания к оцениванию задания № 11 
Выбран правильный ход решения, получен верный ответ 5 баллов 

За каждое верное выполнение вычислительных действий 1 балл 

Выбран неверный ход решения, вычисления в действиях выполнены без ошибок 1 балл 

Другие случаи 0 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 
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Указания к оцениванию задания № 12 
Указан правильный порядок действия, получен верный ответ 5 баллов 

Каждое верно выполненное действие 1 балл 

Другие случаи 0 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 

Указания к оцениванию задания № 13 
Выбран правильный ход решения, получен верный ответ 5 баллов 

При верном ходе решения задачи допущена одна вычислительная ошибка, с ее учетом реше-

ние доведено до конца 
1 балл 

Выбран неверный ход решения, вычисления в действиях выполнены без ошибок 1 балл 

Верно переведены обыкновенные дроби в десятичные, за каждую дробь по 1 баллу 2 балла 

Верное округление числа 1 балл 

Другие случаи 0 баллов 

Максимальный балл 5 баллов 

Итоговая работа для промежуточной аттестации по математике. 

Демонстрационный вариант 

Группа А 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1) Запишите в виде десятичной дроби число сто одна целая сто одна десятитысячная. 

Ответ: а) 101,101; б) 101,0101; в) 1010,01; г) 101,00101. 

2) Представьте в виде неправильной дроби смешанное число
11

3
2

. 

Ответ: а) 
5

11
 б) 

25

11
 в) 

35

11
 г) 

55

11
. 

3) Выполните сложение: 4,1 + 2,51. 

Ответ: а) 2,92; б) 6,52; в) 6,61; г) 4,351. 

4) Выполните вычитание: 13,1 – 2,51. 

Ответ: а) 10,6; б) 10,51; в) 11,5; г) 10,59. 

5) Выполните вычитание: 
13

1
3

13

4
25 −

.
 

Ответ: а) 22
3

13
 б) 22

5

13
 в) 22

4

13
 г) 22. 

6) Найдите сумму дробей
27

8

27

2
и

? 

Ответ: а) 
10

54
 б) 

6

54
 в) 

6

27
 г) 

10

27
. 

7) Выполните деление: 0,51 : 1,7 

Ответ: а) 0,03; б) 3; в) 0,3; г) 0,35. 

8) Выполните умножение: 1,03 ∙ 5,4 

Ответ: а) 5,562; б) 55,62; в) 556,2 г) 1,512. 

9) Найдите среднее арифметическое чисел 23 и 37. 

Ответ: а) 25; б) 26; в) 30 г) 60. 

10) Найдите корень уравнения: 45 
37

17
– х = 31

37

17

.
 

Ответ: а) 45  б) 31 в) 
37

17
 г) 14. 

Группа Б 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

11) Турист шел первые 2 часа пути со скоростью 5,4 км/ч, а затем 3 часа со скоростью 4,8 км/ч. Какова его 

средняя скорость? 
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12) Вычислите: (37,41 : 4,3 + 1,3 ∙ 2,6) : 0,4. 

 

Группа В 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

13) Решите уравнение: (0, 006 х + 
2

1
х + 7,494 х) ∙ 0,3 – 

25

2
 = 2,0024. Ответ округлите до целого числа.

 

 

ВАРИАНТ 1 

Группа А 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1) Запишите в виде десятичной дроби число триста сорок восемь целых девять тысячных  

Ответ: а) 348,9000; б) 348,009; в) 348,09; г) 348,9. 

2) Представьте в виде неправильной дроби смешанное число 
13

6
3

. 

Ответ: а) 
13

45
; б) 

45

13
; в) 

18

13
; г) 

13

18
. 
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3) Выполните сложение: 3,6 + 2,14. 

Ответ: а) 5,47; б) 2,50; в) 5,74; г) 2,05. 

4) Выполните вычитание: 19,4 – 7,83. 

Ответ: а) 11,57; б) 12,67; в) 12,43; г) 12,79. 

5) Выполните вычитание: 26
5

16
 – 3 

2

16
 

Ответ: а) 23;  б) 23
3

16
; в) 23

16

3
; г) 

3

16
. 

6) Найдите сумму дробей 
5

21
 и 

7

21
. 

Ответ: а) 
12

42
;  б) 

2

42
;  в) 

12

21
; г) 

2

21
. 

7) Выполните деление: 0,52 : 1,3. 

Ответ: а) 0,04; б) 4; в) 0,4; г) 0,31. 

8) Выполните умножение: 12,1 ∙ 5,2. 

Ответ: а) 6,92; б) 62,92; в) 6,292 г) 629,2. 

9) Найдите среднее арифметическое чисел 12 и 26. 

Ответ: а) 19; б) 14; в) 24 г) 38. 

10) Найдите корень уравнения 8
19

6
 + х = 14

19

6
. 

Ответ: а) 8;  б) 6; в) 
6

19
; г) 14. 

Группа Б 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

11) Турист шел первые 3 часа пути со скоростью 4,6 км/ч, а затем 5 часов со скоростью 5,4 км/ч. Какова его 

средняя скорость? 

 
12) Вычислите: (17,28 : 3,2 + 1,4 ∙ 2,5) : 8,9. 
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Группа В 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

13) Решите уравнение: (1,138 х + 
2

1
х + 1,212 х – 1,9) ∙ 0,2 + 

20

3
 = 1,77. Ответ округли до целого числа.

 

 

ВАРИАНТ 2 

Группа А 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1) Запишите в виде десятичной дроби число четыреста пятьдесят восемь целых девять тысячных. 

Ответ: а) 458,9000; б) 458,009; в) 458,09; г) 458,9. 

2) Представьте в виде неправильной дроби смешанное число 2
19

6

 

Ответ: а) 
12

19
; б) 

44

19
 в) 

19

44
 г) 

19

12
. 

3) Выполните сложение: 4,6 + 3,24. 

Ответ: а) 3,7; б) 7,30; в) 7,84; г) 8,84. 

4) Выполните вычитание: 18,4 – 5,72. 

Ответ: а) 3,88; б) 12,68; в) 126,8; г) 38,8. 

5) Выполните вычитание: 
15

4
6

15

8
12 −

. 

Ответ: а) 6; б) 6
4

15
; в) 

4

15
; г) 6

2

15
. 

6) Найдите сумму дробей 
41

17

41

10
и

.
 

Ответ: а) 
7

41
; б) 

27

41
  в) 

7

82
; г) 

27

82
. 

7) Выполните деление: 0,69 : 2,3. 

Ответ: а) 0,03; б) 3; в) 0,3; г) 0,31. 

8) Выполните умножение: 11,2 ∙ 2,4. 

Ответ: а) 2,688; б) 26,88; в) 22,8 г) 22,88. 

9) Найдите среднее арифметическое чисел 15 и 35. 

Ответ: а) 50; б) 25; в) 35 г) 52. 

10) Найдите корень уравнения 2
4

17
 + х = 14

4

17
 

Ответ: а) 16; б) 12; в) 
4

17
; г) 12

4

17
. 

Группа Б 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

11) Турист шел первые 4 часа пути со скоростью 4,2 км/ч, а затем 3 часа со скоростью 4,9 км/ч. Какова его 

средняя скорость? 
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12) Вычислите: (32 – 132,3 : 12,6) ∙ 6,04 + 11,24. 

 

Группа В 

Каждое правильное и полное решение – 5 баллов. 

13) Решите уравнение: (0,008 х + 
4

1
х + 5,692 х) ∙ 0,2 – 

5

3
 = 3,088.

 
Ответ округли до целого числа. 

 

ОТВЕТЫ 

Демонстрационный вариант 

№, п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ б б в г а г в а в г 5,04 км/ч 30,2 1 
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Варианты 

№, п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вариант 1 б б в а б в в б а б 5,1 км/ч 1 4 

Вариант 2 б б в б б б в б б б 4,5 км/ч 140 2 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Шаванова Зухра Гаджикурбановна, 

учитель начальных классов ГБОУ Школа № 55 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Интеграция – это процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами дифференци-

ации. 

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по 

нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы, явления. 

Интегрированный урок представляет собой одно из актуальных направлений в современной образо-

вательной практике. Эта методика активно внедряется в традиционные учебные программы, связывая на 

первый взгляд несоединимые учебные дисциплины. Иностранный язык не становится исключением, а 

наоборот, проявляет свою интегрированную природу. Данный предмет охватывает множество межпредмет-

ных связей, предоставляя учащимся знания в различных областях, включая науку, искусство, культуру и 

аспекты повседневной жизни. 

Формы интеграции 

С позиции системного подхода следует выделить такие формы интеграции, как: 

1) Множество (совокупность). 

2) Сложность или комплексность. 

3) Упорядоченность. 

4) Организацию и систему. 

Требования к интегрированным урокам 

Интегрированные уроки должны отвечать следующим требованиям: 

1) Урок должен дать ребенку самые различные знания. 

2) Учитель должен повысить познавательный интерес школьников. 

3) Урок должен активизировать мыслительную деятельность учащихся. 

4) Дети должны проявлять творческие способности, ум. 

Интегрированный урок помогает решать целый ряд задач:  

1) Повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы урока (это необычно, значит 

интересно). 

2) Рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

3) Организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, обобщение, класси-

фикация, анализ, синтез и т.д. 

4) Показ межпредметных связей и их применение при решении разнообразных задач. 

Суть интеграции заключается в объединении разрозненных элементов в единое целое. Это подразу-

мевает глубокое взаимопроникновение и слияние обобщенных знаний в конкретной области в одном учеб-

ном материале. 

Результативность интегрированных уроков зависит от рациональных сочетаний различных учебных 

предметов в условиях интеграции, при условии знания теоретических основ интегрированного обучения и 

особенностей проведения интегрированных уроков. 

Преимущества интегрированных уроков 

Преимущества интегрированных уроков можно выделить следующим образом: 

✓ Во-первых, дети получают возможность познавать мир в его многообразии и единстве. Часто традицион-

ные школьные предметы, фокусируя внимание на отдельных аспектах, не могут предоставить полное 

представление о целостной картине, дробя знания на отдельные фрагменты.  
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✓ Во-вторых, такие уроки стимулируют развитие учащихся. Они побуждают детей активно исследовать 

окружающую действительность, осмысливать ее и находить причинно-следственные связи. Интегриро-

ванные занятия способствуют развитию логического мышления, коммуникативных навыков и речи. Они 

более эффективно развивают умения сравнивать, обобщать информацию и делать выводы, чем традици-

онные методы обучения. 

Форма проведения интегрированных уроков отличается своей нестандартностью и увлекательно-

стью. Применение разнообразных методов работы удерживает внимание учеников на высоком уровне, что 

подтверждает их развивающую эффективность.  

Такой подход помогает снизить утомляемость и перенапряжение, так как учащиеся регулярно пере-

ключаются на различные виды деятельности. Это, в свою очередь, значительно усиливает их познаватель-

ный интерес и способствует развитию таких ключевых навыков, как воображение, внимание, мышление, 

речь и память. 

Интеграция в образовательном процессе открывает новые горизонты для самореализации и самовы-

ражения как учителей, так и учеников. Это также способствует раскрытию индивидуальных талантов и 

способностей. Интегрированные уроки становятся источником новых знаний, которые могут углубить по-

нимание и наблюдения учащихся по различным предметам. 

Кроме того, такие занятия предоставляют ученикам яркое и обширное представление о мире, окру-

жающем их, включая идеи взаимопомощи и многообразие материальной и художественной культуры.  

В интегрированных уроках акцент ставится не только на усвоение знаний о взаимосвязях между яв-

лениями и предметами, но и на развитие образного мышления. Важно, чтобы такие уроки способствовали 

творческой активности учащихся, что позволяет использовать содержание различных учебных предметов и 

привлекать информацию из разных областей науки, культуры и искусства, обращаясь к актуальным явле-

ниям и событиям в жизни. 

Интегрированные уроки имеют ряд отличительных особенностей по сравнению с традиционными 

занятиями: 

✓ Во-первых, они характеризуются высокой четкостью, сжатостью и компактностью учебного материала. 

Это позволяет более эффективно усваивать информацию. 

✓ Во-вторых, материалы различных предметов логически взаимосвязаны и взаимозависимы на протяжении 

всего занятия. Это создает целостное восприятие знаний. 

Кроме того, такие уроки обладают значительной информативной ёмкостью, что делает процесс обу-

чения более насыщенным. 

При планировании интегрированных уроков важно учитывать несколько ключевых аспектов:  

✓ Первое, что следует иметь в виду, это необходимость объединения знаний из двух или трех дисциплин, 

что требует четкого определения основной цели урока.  

✓ Второе, интеграция помогает снизить напряжение и утомляемость учащихся, поскольку включает разно-

образные виды деятельности. Поэтому важно продумать оптимальное распределение нагрузки на уча-

щихся в процессе занятия. 

✓ Третье, для успешной реализации интегрированных уроков необходимо хорошее взаимодействие между 

учителями, которые ведут разные предметы.  

Интегрированные уроки можно проводить в формате обобщающих занятий, где затрагиваются важ-

ные вопросы, представляющие интерес для нескольких предметов. Однако любой урок может быть инте-

грированным, если в его структуре используются знания и навыки из других дисциплин. 

В таких уроках обычно выделяется один ведущий предмет. Чаще всего интегрированные занятия про-

водятся в паре учителями, что позволяет разнообразить интеграцию учебных дисциплин. 

Для успешного внедрения межпредметной интеграции в образовательный процесс, особенно в изу-

чении иностранного языка, необходимо сотрудничество между преподавателями различных дисциплин. 

Это может включать совместное планирование и посещение открытых уроков. 

Конкретные аспекты межпредметной интеграции можно реализовать через детальное поурочное пла-

нирование. При этом важно четко формулировать цели и задачи урока с учетом межпредметных связей, а 

также подготовить вопросы, требующие от учащихся применения и воспроизведения знаний. 

Выводы 

1) Интегрированные уроки в начальной школе – это уроки, которые объединяют блоки знаний из разных 

учебных предметов, тем вокруг одной проблемы с целью информационного и эмоционального обогаще-

ния восприятия, мышления, чувств ученика, что позволяет познавать определенное явление разносто-

ронне, достигать целостности знаний; направлены на раскрытие общих закономерностей, законов, идей, 

теорий, отраженных в разных науках и соответствующих им учебных предметах. 

2)  Интегрированное обучение предполагает проведение уроков с широким использованием современных 

педагогических технологий и даже предоставляет возможность проведения бинарных уроков (то есть 

уроков, на которых одновременно присутствует два учителя). Различают следующие виды интегриро-
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ванных уроков в начальной школе: урок формирования новых знаний; урок обучения умениям и навыкам; 

урок применения знаний на практике; урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепле-

ния умений; урок контроля и проверки знаний и умений. 

3) При разработке системы интегрированных уроков учителю необходимо определить их цель, пересмот-

реть содержание изучаемого материала, выбрать методы, средства и формы организации обучения, адек-

ватные поставленной цели, спрогнозировать результат. Многогранное раскрытие явлений и процессов, 

основанное на взаимодействии естественнонаучных, гуманитарных и художественно-эстетических зна-

ний, способствует формированию личности ребенка, умеющей мыслить, чувствовать, сопереживать, дей-

ствовать в окружающей среде, а также способствует повышению знаний, умений и навыков. 

4) Можно использовать дополнительный научно-информационный материал по литературе, музыке, изоб-

разительному искусству, астрономии, зоологии, ботаники. 

5) Важно создавать условия для взаимодеятельности учителя и учащихся на уроке, способствующей ситуа-

ции успеха. 

АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА К УЧЕБНОМУ 

ПРОЦЕССУ И ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ В РАМКАХ ГПД 

Щепина Анна Валерьевна, 

воспитатель ГПД ГБОУ СОШ № 475 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Посещение школы – это важный и переломный период в жизни ребенка. Он приступает к учебной 

деятельности: сложной и ответственной. С первого класса к ученику предъявляются новые требования, ко-

торые порой им трудно даются. Что же приходится преодолевать ученику, когда он входит в школьную 

жизнь? Все ли дети достаточным образом подготовлены для этого? Что смогли достичь родители в этом 

направлении? И чем может помочь школа учащимся в рамках группы продленного дня? Отметим следую-

щие аспекты: 

1) Адаптация к школе – это физическое и психологическое перестроение организма ребёнка к школьному 

обучению. Процесс вхождения в школьный ритм может быть разным. Но к концу первого учебного года 

он, как правило, заканчивается. 

2) Адаптация к школе является актуальной задачей, поскольку на практике не все дети психологически, фи-

зически и умственно готовы к учебе в первом классе. Особенно это становится заметным на фоне подго-

товленных детей. 

3) От чего зависит успешное вхождение в первый класс: 

а) От возраста ребёнка, во сколько лет он пошёл в школу. 

б) Посещал ли ребёнок ранее детский сад. 

в) Посещал ли курсы подготовки к школе или занятия осуществлялись в семье. 

г) Отношения внутри семьи. 

д) Медицинские показатели. 

4) По каким направлениям осуществляется адаптация первоклассников:  

а) Социальный фактор (он показывает успешное вхождение ребенка в новую социальную группу и спо-

собность разрешить межличностные конфликты). В группе продленного дня такие социальные связи 

можно хорошо воспитывать и развивать. 

б) Дисциплинарный фактор (насколько поведение ребёнка соответствует нормам школьной жизни, пра-

вилам и распорядку группы продлённого дня). 

в) Личностный фактор. Он характеризует уровень принятия ребёнка в коллективе и его стремления к 

самопознанию. Это хорошо можно проследить в рамках группы продлённого дня и оказать ребёнку 

посильную помощь.  

5) Как быстро ребёнок первого класса привыкает к школе: 

а) Большая часть детей в течение первых двух месяцев входит в школьный ритм, понимает режимные 

моменты в группе продлённого дня и требования учителей.  

б) Другим детям требуется 4-5 месяцев. 

в) Очень трудно бывает с небольшой группой или отдельными учениками, чьё поведение существенно 

отличается от остальных детей. Он не понимают или не хотят понимать, зачем они приходят в школу: 

отвлекаются от уроков, мешают другим учащимся, занимаются своими делами. В рамках группы про-

длённого дня возможна корректировка такого поведения, с привлечением занятий у психолога и де-

фектолога.  
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6) Когда вхождение в первый класс мы можем признать удачным и успешным? 

а) Ребёнок понимает режимные моменты и выполняет их. 

б) Обладает социально – бытовыми навыками (может самостоятельно собраться на прогулку, пере-

одеться для урока физкультуры, убрать за собой посуду в столовой). 

в) Обладает пониманием к учёбе, стремлением к самоподготовке в рамках группы продлённого дня. 

г) Понимает требования воспитателя группы продлённого дня и классного руководителя. 

7) Чем и как может помочь воспитатель группы продлённого дня в процессе адаптации ребёнка первому 

классу (рекомендации): 

а) Поощрять ребёнка даже за самые незначительные успехи и достижения. 

б) Поддерживать ребёнка в его просьбах. 

в) Помогать и терпеливо объяснять правила в группе продлённого дня. 

г) Планировать и проводить интересные, познавательные, увлекательные занятия, викторины и квесты.  

д) Стараться приучать детей к чтению с последующим обсуждением прочитанного.  

е) Стараться помогать быть независимым. 

Процесс адаптации является непростым периодом в жизни ребёнка. На этом этапе ему требуется 

вдумчивая и глубокая помощь воспитателя группы продлённого дня, классного руководителя и родителей. 

Необходимо учитывать и реализовывать все факторы, чтобы ребёнок мог быстро и успешно перейти к но-

вому этапу своей жизни.  

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Юдина Мария Сергеевна, 

канд. пед. наук, преподаватель информатики 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации» 

Информатика – один из ключевых предметов школьного образования, который играет важную роль 

в подготовке учащихся к жизни в современном информационном обществе. Однако традиционные ме-

тоды преподавания зачастую оказываются недостаточно эффективными для формирования глубоких зна-

ний и развития критического мышления у школьников. Развивающее обучение представляет собой под-

ход, направленный на активизацию познавательной деятельности учеников и развитие их личностных 

качеств через самостоятельное освоение учебного материала. В данной статье рассматриваются основные 

элементы развивающего обучения, которые могут быть успешно интегрированы в уроки информатики 

средней школы. 

Основные принципы развивающего обучения 

Развивающее обучение основывается на нескольких ключевых принципах: 

1) Активизация познавательной деятельности. Ученик должен активно участвовать в процессе обучения, 

самостоятельно добывать знания и решать поставленные перед ним задачи. 

2) Индивидуализация образовательного процесса. Каждый ученик имеет право на индивидуальный подход, 

учитывающий его способности, интересы и уровень подготовки. 

3) Формирование метапредметных компетенций. Обучение должно способствовать развитию универсаль-

ных учебных действий (УУД), таких как умение планировать свою деятельность, анализировать инфор-

мацию, делать выводы и др. 

4) Интерактивность. Использование интерактивных методов обучения позволяет сделать процесс обучения 

более интересным и эффективным. 

5) Рефлексия. Важной частью развивающего обучения является рефлексия, позволяющая ученикам осо-

знать свои достижения и выявить области для дальнейшего совершенствования. 

Методы и приемы развивающего обучения на уроках информатики 

На уроках информатики возможно применение различных методов и приемов развивающего обуче-

ния, среди которых наиболее эффективны следующие: 

1. Проблемное обучение 

Проблемное обучение предполагает постановку перед учениками проблемных ситуаций, решение ко-

торых требует самостоятельного поиска информации и применения полученных знаний. Например, учитель 
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может предложить учащимся разработать алгоритм решения задачи, связанной с обработкой данных, и об-

судить возможные варианты реализации. 

Одним из эффективных примеров проблемного обучения на уроке информатики может стать задача 

разработки алгоритма сортировки массива чисел. Учитель ставит перед классом проблему: «Представьте, что 

вам нужно отсортировать список чисел в порядке возрастания. Как бы вы подошли к решению этой задачи?» 

Этапы решения проблемы: 

1) Постановка проблемы: учитель объясняет суть задачи и подчеркивает её важность в реальной практике 

программирования. 

2) Анализ ситуации: учащиеся делятся на группы и начинают обсуждать возможные подходы к решению 

задачи. Они могут предлагать различные идеи, такие как использование пузырьковой сортировки, сорти-

ровки вставками или быстрой сортировки. 

3) Поиск информации: группы исследуют предложенные методы сортировок, используя учебники, интернет-

ресурсы или ранее полученные знания. Они анализируют преимущества и недостатки каждого метода. 

4) Выбор оптимального решения: после обсуждения и анализа информации каждая группа выбирает один 

из методов сортировки и разрабатывает алгоритм его реализации. 

5) Реализация: учащиеся пишут код на выбранном языке программирования, проверяют его работоспособ-

ность и устраняют ошибки. 

6) Презентация решений: группы представляют свои решения классу, объясняя выбор метода и особенности 

его реализации. Остальные ученики задают вопросы и высказывают замечания. 

7) Обсуждение и оценка: весь класс совместно обсуждает представленные решения, сравнивая их эффек-

тивность и применимость в разных ситуациях. Учитель подводит итоги, подчеркивая ключевые моменты 

и давая рекомендации по улучшению. 

8) Рефлексия: учащиеся размышляют над процессом решения задачи, оценивают свою работу и определяют 
области для дальнейшего совершенствования. 

Такой подход помогает развить у учеников навыки аналитического мышления, командной работы и 

самостоятельного поиска решений. 

2. Проектная деятельность 

Проектный метод заключается в выполнении долгосрочных проектов, направленных на решение кон-

кретных практических задач. Это может быть создание веб-сайта, разработка мобильного приложения или 

проведение исследования на тему информационных технологий. Проекты позволяют развивать навыки пла-

нирования, командной работы и презентации результатов. 

Пример проектной деятельности на уроках информатики может заключаться в создании собственного 

веб-сайта. Этот проект охватывает несколько аспектов изучения информатики, включая HTML/CSS, основы 

дизайна интерфейса и работу с контентом. 

Описание проекта 

Тема проекта: «Создание персонального веб-сайта-портфолио». 

Цель проекта: разработать функциональный и эстетически привлекательный веб-сайт, который будет 

демонстрировать достижения ученика в учебе, хобби или проектах. 

Этапы выполнения проекта: 

1) Планирование и определение целей. 

2) Определение структуры сайта (главная страница, разделы). 

3) Выбор тематики (например, портфолио работ по информатике, блог о технологиях, сайт для хобби). 

4) Изучение основ HTML и CSS. 

5) Изучение базовых тегов HTML для разметки текста, изображений, ссылок и таблиц. 

6) Основы CSS для стилизации страниц (цвета, шрифты, расположение элементов). 

7) Создание макета сайта: 

• рисование схемы сайта на бумаге или в графическом редакторе; 

• разработка шаблонов для каждой страницы. 

8) Написание кода: написание HTML-кода для всех страниц сайта. 

9) Добавление стилей с использованием CSS. 

10) Тестирование и отладка. 

11) Проверка работоспособности сайта в браузере. 

12) Исправление ошибок и улучшение дизайна. 

13) Добавление контента: заполнение сайта информацией (тексты, фотографии, ссылки). 

14) Оптимизация контента для поисковых систем (SEO). 
15) Хостинг и публикация. 

16) Загрузка файлов сайта на хостинг-платформу (например, GitHub Pages, Netlify). 

17) Настройка доменного имени (если доступно). 

18) Защита проекта: 

• презентация готового сайта перед одноклассниками и учителем:  



80 

• ответы на вопросы и обсуждение улучшений. 

19) Рефлексия: 

• анализ проделанной работы и выявление трудностей; 

• планирование дальнейших шагов по совершенствованию сайта. 

Преимущества такого проекта: 

1) Развитие навыков программирования и веб-дизайна. 

2) Понимание принципов работы интернета и веб-технологий. 

3) Возможность продемонстрировать свои достижения и творчество. 

4) Формирование умения работать в команде (при групповом проекте). 

5) Навык самостоятельного поиска и обработки информации. 

Этот проект позволяет ученикам не только углубить свои знания в области информатики, но и полу-

чить практический опыт, который пригодится им в будущем. 

3. Исследовательская работа 

Исследовательский подход подразумевает выполнение научных исследований в рамках изучаемой темы. 

Пример исследовательской деятельности на уроках информатики может включать изучение и анализ 

современных технологий машинного обучения. Рассмотрим конкретный проект, посвященный исследова-

нию возможностей и ограничений использования нейронных сетей для распознавания образов. 

Тема проекта: «Исследование эффективности нейронных сетей в задачах распознавания образов». 

Цель проекта: определить и проанализировать эффективность различных архитектур нейронных се-

тей для распознавания изображений, а также исследовать влияние гиперпараметров на точность модели. 

1) Этапы выполнения проекта: 

2) Определение цели и задач исследования: 

3) Изучить теоретические основы нейронных сетей и их применения в задачах компьютерного зрения. 

4) Выбрать конкретные архитектуры нейронных сетей для сравнения (например, CNN, RNN, Autoencoder). 

5) Сбор и подготовка данных: 

6) Найти или создать набор данных для тренировки моделей (например, MNIST, CIFAR-10). 

7) Провести предварительную обработку данных (нормализацию, увеличение данных). 

8) Моделирование и тренировка: 

9) Реализовать выбранные архитектуры нейронных сетей с использованием библиотек Python (TensorFlow, 

Keras). 

10) Провести тренировку моделей с различными наборами гиперпараметров (количество слоев, размер 

фильтров, скорость обучения). 

11) Оценка и сравнение моделей: 

12) Оценить точность и другие метрики производительности каждой модели. 

13) Сравнить результаты между разными архитектурами и настройками гиперпараметров. 

14) Анализ результатов: 

15) Определить сильные и слабые стороны каждой модели. 

16) Сделать выводы о влиянии гиперпараметров на производительность. 

17) Подготовка отчета и презентации: 

18) Составить отчет, включающий описание этапов исследования, полученные результаты и выводы. 

19) Подготовить презентацию для демонстрации проекта перед одноклассниками и учителями. 

Результаты и выводы: 

1) Полученные данные помогут определить наиболее эффективные архитектуры нейронных сетей для кон-

кретной задачи распознавания образов. 

2) Будет проведено сравнительное исследование влияния гиперпараметров на качество работы моделей. 

3) Ученики приобретут практические навыки работы с современными технологиями машинного обучения 

и смогут применить эти знания в будущих исследованиях. 

4) Такой проект позволяет учащимся глубже погрузиться в мир информатики и технологий, развивая ана-

литическое мышление, исследовательские навыки и способность к самостоятельной работе. 

4. Игровые технологии 

Игровые технологии на уроках информатики могут значительно повысить мотивацию и вовлечен-

ность учащихся. Один из примеров использования игровых технологий – это создание квеста по програм-

мированию, где ученики должны решать задачи, чтобы продвигаться по сюжету. 

Пример: Квест «Программирование: Путешествие в мир алгоритмов». 

Цель: развитие навыков программирования и алгоритмического мышления через решение задач в иг-

ровой форме. 

Сюжет: ученики попадают в виртуальный мир, где их задача – помочь жителям этого мира решить 

различные проблемы с помощью программирования. В процессе они сталкиваются с заданиями, которые 

требуют написания кода на языке программирования (например, Python).  
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Игровая механика. 

Начало игры: ученики получают вводное задание, которое объясняет правила игры и цель квеста. 

Этапы квеста: каждый этап представляет собой задачу, которую нужно решить с помощью програм-

мирования. Например, задача может заключаться в написании программы для сортировки списка чисел или 

в создании алгоритма для поиска пути в лабиринте. 

Подсказки и помощь: если ученики сталкиваются с трудностями, они могут получить подсказки или 

обратиться за помощью к учителю или одноклассникам. 

Система наград: за успешное выполнение заданий ученики получают «очки опыта», которые можно 

обменять на дополнительные возможности в игре (например, доступ к новым уровням или инструментам). 

Финальная задача: в конце квеста ученики сталкиваются с более сложной задачей, требующей при-

менения всех полученных знаний и навыков. 

Примеры заданий: 

Задание 1. Жители виртуального мира просят помочь им отсортировать список чисел. Напишите про-

грамму на Python, которая принимает список чисел и возвращает его отсортированным в порядке возраста-

ния. 

Пример кода: 
def sort_numbers(numbers): 

 return sorted(numbers) 

# Пример использования: 

numbers = [5, 3, 1, 4, 2] 

sorted_numbers = sort_numbers(numbers) 

print(sorted_numbers) # Вывод: [1, 2, 3, 4, 5] 

Задание 2. Виртуальные жители застряли в лабиринте и просят помочь найти путь к выходу. Напи-

шите программу, которая принимает матрицу лабиринта и находит путь от стартовой точки до выхода. 

Пример кода: 
def find_path(maze, start, end): 

 # Реализация алгоритма поиска пути 

 pass 

# Пример использования: 

maze = [ 

 [1, 1, 1, 1, 1], 

 [1, 0, 0, 0, 1], 

 [1, 0, 1, 1, 1], 

 [1, 0, 0, 0, 1], 

 [1, 1, 1, 1, 1] 

] 

start = (1, 1) 

end = (3, 3) 

path = find_path(maze, start, end) 

print(path) # Вывод: [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3)] 

Преимущества: 

1. Повышение интереса к предмету через игровую форму. 

2. Развитие навыков программирования и решения задач. 

3. Возможность применения теоретических знаний на практике. 

4. Командная работа и сотрудничество. 

Такой подход позволяет сделать уроки информатики более увлекательными и эффективными, помогая 

ученикам лучше усвоить материал и развить необходимые навыки. 

5. Интерактивные технологии 

Использование интерактивных досок, онлайн-ресурсов и образовательных платформ значительно 

расширяет возможности учителя для проведения уроков. Например, с помощью виртуальной лаборатории 

учащиеся могут моделировать работу компьютерных систем и сетей, наблюдая за результатами в режиме 

реального времени. 

Применение элементов развивающего обучения на уроках информатики способствует формированию 

у учащихся глубокого понимания предмета, развивает их творческие способности и готовит к самостоя-

тельной работе в условиях современного информационного общества. Важно помнить, что успешное внед-

рение развивающих методик требует от учителя творческого подхода, готовности к экспериментам и посто-

янного самообразования. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ: ИГРЫ И МЕТОДИКИ 

Андрианова Ольга Леонидовна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 27 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Речь – важнейший инструмент познания мира ребенком. В возрасте от трех до четырех лет дети 

активно накапливают пассивный словарь, начинают произносить полные предложения и пытаются стро-

ить диалоги. Однако развитие речи – процесс постепенный, и родителям важно помогать ребенку расши-

рять кругозор, развивать слуховую память и улучшать артикуляционные способности. Игры играют клю-

чевую роль в этом процессе, поскольку позволяют детям учиться весело и непринужденно. 

Особенности развития речи у детей 3-4 лет 

В три-четыре года ребенок проходит важные этапы формирования своей речи: 

1) Формирование активного словаря. 

Активный словарь ребенка стремительно увеличивается именно в этот период. Если раньше он 

мог называть лишь самые распространенные предметы, то теперь малыши осваивают имена собствен-

ных вещей, членов семьи, домашних питомцев, продуктов питания и многих других понятий окружа-

ющего мира. Они начинают свободно оперировать словами и строить собственные высказывания. 

Важно отметить, что хотя активный словарь растет быстро, уровень сложности используемых слов 

остается довольно простым. Часто используются короткие слова («машина», «собака»), редко встреча-

ются длинные многосложные слова. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют чаще обра-

щаться к окружающим детским книгам, стихам и сказкам, чтобы стимулировать усвоение новых слов. 

2) Грамматическое развитие. 

Дети начинают формировать элементарные конструкции предложений, состоящие из двух-трех 

слов, а также учатся различать существительные, прилагательные и глаголы. Например, ребенок может 

сказать такие фразы: «Это мой шарик», «Собачка бежит», «Кошечка спит». 

Однако на данном этапе часто возникают трудности с правильным употреблением предлогов, 

времен глаголов и форм множественного числа. Это нормально, ведь освоение грамматической си-

стемы родного языка требует длительного времени и постоянного повторения. 

3) Произвольность выражения мыслей. 

По мере роста активность детей становится разнообразнее, и они стремятся делиться своими впе-

чатлениями, желаниями и чувствами. Постепенно появляется стремление говорить не только корот-

кими фразами, но и развернутыми конструкциями, включающими дополнительные подробности. Речь 

становится более свободной и эмоционально окрашенной, появляются личные оценки и комментарии. 

Однако нередко наблюдается некоторая путаница: маленькие дети еще плохо понимают разницу 

между желанием выразить мысль и возможностью сформулировать её ясно. Поэтому крайне важно 

поддерживать их старания похвалой и положительным подкреплением даже небольших успехов. 

4) Улучшение фонетического слуха. 

Звуковая сторона речи совершенствуется благодаря многократному прослушиванию речи взрос-

лых и попыткам воспроизвести услышанные звуки самостоятельно. Некоторые звуки (например, шипя-

щие или буква -р-) ещё трудно даются многим детям трёхлетнего возраста, но регулярная практика поз-

воляет существенно продвинуться вперед. 

Специалисты советуют заниматься специальными играми и упражнениями, направленными на 

улучшение артикуляции и работу над проблемными звуками. Полезны будут песенки-повторялки, ско-

роговорки и игры типа «эхо»: родитель произносит слоги или слова, а ребёнок повторяет их вслух. 

5) Возникновение интереса к языку. 

Важным аспектом является проявление любопытства ребёнка к словам и смысловым оттенкам 

речи. Малыш замечает, что одно и то же слово может обозначать разные вещи, узнает синонимы и 

антонимы, задаёт вопросы вроде «Почему?» и «Зачем?». Такое поведение свидетельствует о формиро-

вании предпосылок аналитического мышления и желании глубже понимать мир вокруг себя. 

Эти особенности делают возраст 3-4 лет идеальным временем для начала целенаправленных занятий 

развитием речи. Важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается индивидуально, поэтому ос-

новной задачей взрослых должно стать создание условий для естественного освоения языковой среды. 

Далее рассмотрим несколько простых и увлекательных игр, способствующих развитию речи ребенка.  
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Примеры игр для развития речи у детей 3-4 лет 

Игра № 1. «Кто как кричит?» 

Цель игры: обучение правильному произнесению звуков животных и расширение словарного за-

паса. 

Правила: Взрослый показывает картинку животного или называет животное, а ребенок имитирует 

характерный крик зверя. Затем роли меняются: теперь взрослый подражает животному, а малыш пытается 

угадать название зверя. 

Пример игрового взаимодействия: 

Взрослый: Как лошадка говорит? 

Ребенок: Иго-го! 

Взрослый: А кто скажет «гав-гав»? 

Ребенок: Собачка! 

Эта игра способствует улучшению звукоизвлечения и формированию правильного восприятия 

окружающих звуков. 

Игра № 2. «Что пропало?» 

Цель игры: развитие памяти, внимания и устной речи. 

Правила: перед ребенком выкладываются различные предметы (игрушки, фрукты). После того как 

ребенок внимательно изучит их, один предмет прячется за спину взрослого. Задача малыша – назвать ис-

чезнувшую вещь. 

Примеры игровых ситуаций: 

1. Выставляем игрушки: мишка, зайчик, машинка. 

2. Убираем игрушечного зайчика. 

3. Вопрос взрослого: что исчезло? 

4. Ответ ребенка: зайчик! 

Игра помогает малышу лучше запоминать названия предметов и формирует способность формули-

ровать предложение. 

Игра № 3. «Подбери слово» 

Цель игры: обогащение словарного запаса, улучшение понимания антонимов и синонимов. 

Правила: Ребенку предлагается ряд картинок или игрушек. Взрослый описывает характеристику 

предмета, а задача малыша – подобрать подходящее слово из предложенных вариантов. 

Например: 

1. Картинки: солнце, луна, звезда. 

2. Описание взрослым: светило, которое светит днем. 

3. Правильный ответ ребенка: солнце. 

Или другой пример: 

1. Показываем два мячика разного размера. 

2. Предложение взрослого: покажи большой мяч. 

3. Ребенок выбирает нужный мяч. 

Таким образом развивается понимание значений слов и умение сопоставлять их. 

Игра № 4. «Рассказ по картинке» 

Цель игры: формирование связной речи, повышение уровня владения языком. 

Правила: берем яркую иллюстрацию из детской книжки и предлагаем ребенку рассказать историю, 

основываясь на изображении. Родитель помогает наводящими вопросами и подсказками. 

Пример ситуации: 

1. Иллюстрация: мальчик играет в песочнице. 

2. Подсказки взрослого: кто нарисован на картинке? Чем занят мальчик? Какие игрушки рядом лежат? 

3. Возможная история ребенка: мальчик пришел в песочницу играть лопаткой и ведром. Рядом сидит 

собачка. 

Подобные задания развивают воображение, помогают научиться структурировать рассказ и улуч-

шают коммуникативные навыки. 

Заключение 

Игровая деятельность является одним из важнейших факторов успешного развития речи дошколь-

ников. Регулярные игровые занятия способствуют накоплению активного словаря, совершенствованию 

произношения и формированию правильной структуры речи. Главное правило родителей и педаго-

гов – терпеливо направлять малышей, создавая атмосферу доверия и поддержки, где ребенок чувствует 

себя уверенно и комфортно. Такие условия позволят вашему чаду легко освоить основы грамотной речи 

и подготовиться к успешному обучению в будущем.  
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (КОНСТРУИРОВАНИЕ) НА ТЕМУ «БАШНЯ ДЛЯ ПЕТУШКА» 

Бабчук Анна Юрьевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 24 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Цель: формирование самостоятельных навыков конструирования построек по образцу совместно со 

взрослым. 

Задачи: 

1) Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность детей. 

2) Привлекать к совместному со взрослым конструированию построек по образцу. 

3) Формировать представление детей о вариантах расположения деталей на плоскости (накладывать ку-

бик на кубик). 

4) Развивать ручные умения, мышление, внимание. 

5) Развивать активную речь детей, умение отвечать на простейшие вопросы. 

Словарь: кубик, башня, высокая, красивая, разноцветная, петушок, основные цвета. 

Материал: образец, по 4 кубика на каждого ребенка (разного цвета), петушок – резиновая игрушка; 

петушок-игрушка для обыгрывания (по количеству детей). 

ХОД ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Организационный момент 

Воспитатель вносит в группу петушка-игрушку. 

Воспитатель (В): Ребята, посмотрите, кто это к нам прилетел?  

Ответы детей. 

В: Правильно, это петушок. Поздоровайтесь с петушком. 
Дети здороваются. 

В: Посмотрите, какой петушок красивый. На голове у него большой красный гребешок, бородка, 

глаза, клюв. У петушка есть лапки, крылья и хвост. 

Далее воспитатель с детьми рассматривает петушка. Используется прием скажи-повтори-покажи. 

В: Красивую песенку поет петушок. Как поет петушок? 

Ответы детей. 

В: Правильно, ку-ка-ре-ку поет петушок. Скажем все вместе: ку-ка-ре-ку! Ребята, покажите, как пе-

тушок машет крыльями. 

Дети имитируют движения. 

В: Молодцы, а теперь, ребята, мы с вами немножко подвигаемся. 

Выполняется малоподвижная игра «Походим, как петушки» – под музыку. 

Дети становятся вкруг, поворачиваются друг за другом и идут по кругу, выполняя действия под слова: 

Пошли петушки по группе гулять, 

Красиво крыльями махать, 

Ножки высоко поднимают, 

песенку громко распевают: 

Ку-ка-ре-ку! 

Игра выполняется 2-3 раза. 

В: Устали наши петушки и сели на стульчики отдохнуть. 

Дети садятся на стулья за столы. 

2. Основная часть. Конструирование 

В: Ребята, петушок любит сидеть высоко, далеко глядеть и громко петь песенку солнышку: ку-ка-

ре-ку! Давайте построим башню для петушка, чтобы наш петушок высоко сидел и громко пел песенку 

солнышку. 

Воспитатель рассматривает с детьми образец. 

В: Посмотрите, какая высокая разноцветная башня у меня получилась. Эта башня построена из ку-

биков. Кубик стоит на кубике. Вот такую башню мы и будем с вами строить. Посмотрите, как я строю 

башню. Я беру кубик и ставлю его на стол, беру еще кубик и ставлю его на кубик, еще один кубик ставлю 

сверху и еще один. Но, обратите внимание, что кубики у меня все разного цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый). Давайте проговорим эти цвета (воспитатель показывает на кубик, а дети называют цвет). Вот 

такая высокая разноцветная башня у меня получилась. Как я строила башню? 
Ответы детей.  
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В: Правильно, сначала я поставила один кубик, потом на него поставила еще один кубик, еще кубик 

сверху и еще один. А теперь возьмите кубики, которые лежат у вас на столе, и будем строить башню. 

Ставьте кубики аккуратно, чтобы башня не развалилась и соблюдайте очередность цветов. 

При необходимости воспитатель помогает детям, показывает, как ставить кубик на кубик. Далее 

воспитатель вместе с петушком рассматривает получившиеся башни, отмечает, какие они все красивые, 

ровные, высокие. Петушок хвалит детей. 

3. Итог 

Воспитатель раздает детям мелкие игрушки для обыгрывания – петушков, и предлагает поиграть, 

например: посадить петушка на башню, походить вокруг башни и посмотреть, какая она красивая и др. 

В: Вот какие красивые высокие башни у нас получились! Ребята, а из чего мы строили башни? 

Ответы детей. 

В: Правильно, из кубиков. А каких цветов у нас кубики? 

Ответы детей. 

В: Молодцы, ребята! У нас получились высокие разноцветные башни. Наши петушки очень до-

вольны, что теперь могут высоко сидеть, далеко глядеть и громко петь песенку солнышку: ку-ка-ре-ку! 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Долгая Елена Анатольевна, старший воспитатель; 

Родина Раиса Игоревна, воспитатель; 

Феоктистова Марина Вячеславовна, воспитатель 

ГБДОУ Детский сад № 196 

Кировского района Санкт-Петербурга 

В последние десятилетия интенсивный рост производства и потребления в мире сопровождается 

увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду и ухудшением ее состояния, что влечет су-

щественное изменение условий жизни на Земле [1.77]. 

Дошкольное детство – ответственный период для формирования основ правильного отношения к 

окружающему миру. Детский сад является первым уровнем общего образования, поэтому перед педаго-

гами стоит задача формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования, 

так как в дошкольном возрасте закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к 

природе, окружающему миру [1.83]. Недалеко то время, когда сегодняшние мальчики и девочки станут 

взрослыми людьми, и на их плечи ляжет ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу всей Земли. 

Вот почему очень важно воспитывать в каждом из них чувство любви к природе, уважение ко всему жи-

вому, способность предвидеть последствия своего поведения в природе. Ребенок должен понимать, что в 

природе не бывает «ничейной» реки, ненужной травки, бесполезной букашки. В природе все гармонично 

связано между собой, нарушение одной из цепочек грозит нарушением природного баланса. Как легко-

мысленно, пренебрегая элементарными нормами поведения, мы можем выбросить пластиковую бутылку, 

стаканчики, причем все это может происходить на глазах у детей. Формируя гуманное отношение к при-

роде, необходимо дать ему понять, что человек и природа взаимосвязаны, и забота о природе есть забота 

о человеке, его будущем. Возрастными особенностями дошкольников, являются впечатлительность и эмо-

циональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь 

другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский). Чувство сопереживания определяет действенное 

отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается. 

Умение сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страда-

ние и боль всему живому. Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают пози-

ции более сильной стороны и поэтому, должны ее беречь и заботиться о ней. Следует помнить о том, что 

зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них не-

обходимых знаний. Вот почему, так необходимо вовремя формировать у дошкольников систему экологи-

ческих знаний, понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания. Но одних зна-

ний недостаточно. Необходима практическая деятельность, полноценное общение детей с природой. Гу-

манное отношение к природе у детей укрепляется и при формировании осознания эстетической ценности 

объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты. Задача педагогов, родителей, общества – 

подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю. 

В нашей жизни есть много действий, которые мы выполняем, не задумываясь. Почти каждый день 

ходим в магазин, покупаем продукты, хозяйственные товары, которые заботливые продавцы упаковывают 
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в пакет. Пакеты полиэтиленовые бывают разные: и маленькие прозрачные, и красивые цветные, и самые 

огромные чёрные – для мусора. Во всём мире пакетами пользуются каждый день миллионы людей. Боль-

шая часть пакетов, после их использования оказывается на свалке. С каждым днем пакетов становится все 

больше. Многие даже не задумываются, какой опасностью являются пакеты для окружающего мира, для 

нас, людей, как опасны они для животных, птиц и морских млекопитающих, которые часто принимают их 

за пищу... Не задумываются люди о том, как Земля превращается в сплошную мусорную свалку. 

Огромное количество мусора заставило нас задуматься над вопросом: что нужно сделать, чтобы го-

рода стали более чистыми, как объяснить это дошкольникам. В своей деятельности мы хотим привлечь 

внимание общественности – к губительному воздействию полиэтиленовых пакетов на окружающую 

среду. Экологические активисты призывают жителей России проявить заботу об окружающей среде и от-

казаться от использования привычных полиэтиленовых пакетов. Что можно меньше засорять землю и 

наносить вред природе, если использовать полиэтиленовые пакеты максимально долго, найти им полезное 

применение или заменить их многоразовыми сумками.  

Перед тем, как взять пакет, стоит задать себе несколько вопросов: 

1. Нужно ли мне так много пакетов в магазине? 

2. Нужен ли пластиковый пакет для товара, который и так уже хорошо упакован производителем? 

3. Могу ли я прийти со своей сумкой в магазин? 

Наиболее эффективной формой информационно-просветительской работы с родителями воспитан-

ников детского сада являются проекты. Эта форма работы позволяет педагогам взаимодействовать с ро-

дителями как партнёрами по общению, учитывать их опыт воспитания, потребности в знаниях. Реализа-

ция совместных с родителями проектов способствует улучшению взаимоотношений как в детском коллек-

тиве, так и в семье. Усилия взрослых в интересах дошкольников, становятся успешными, если педагоги-

ческий коллектив детского сада и родители становятся союзниками. А участие в проектной деятельности 

раскрывает потенциал дошкольника и способствует его дальнейшему творческому развитию. 

Цель проекта: создание условий для формирования экологической культуры, экологического созна-

ния, мотивация бережного отношения к природе. 

Задачи проекта:  

1) Формировать навыки исследовательской деятельности. 

2) Привлекать воспитанников к исследовательской деятельности по ознакомлению со свойствами поли-

этиленовых изделий.  

3) Развивать эмоциональную сферу ребёнка, воспитание нравственных чувств. 

4) Развивать навыки общения, формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в про-

цессе совместной деятельности. 

5) Предлагать альтернативные варианты использования пластиковых пакетов. 

Тип проекта: информационно-исследовательский. 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, педагоги, родители, субъекты на 

уровне района и города 

Планируемые результаты проекта: 

1) Разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников системы образовательных 

отношений: педагогов, воспитанников, родителей и субъектов на уровне района и города. 

2) Повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной среды. 

3) Привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды. 

4) Замена пластиковых пакетов на многоразовые сумки. 

5) Развитие исследовательских способностей детей. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

1. Предварительная работа 

1) Участие в конкурсе детских экологических рисунков «Экология глазами детей» Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга. 

2) Участие в акциях по сбору разных видов отходов в пунктах муниципального образования МО Автово. 

3) Занятия с педагогом дополнительного образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО» по дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программе «Мы дети «Зелёного дома». 

4) Беседы по экологии с посещением СПГБУ «ЦБС» Кировского района библиотеки № 3. 

5) Анкетирование родителей на тему «Опыт использования многоразовой сумки как альтернатива пласти-

ковому пакету». 

6) Участие родителей в создании условий для развития опытно-экспериментальной деятельности. 

7) Изготовление дидактических игр и пособий. 

8) Работа в опытно-экспериментальной лаборатории по формированию экологической культуры дошколь-

ников на тему: «Полиэтиленовый пакет».  
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9) Оформление картотеки опытов и экспериментов с полиэтиленом. 
10) Привлечение внимания общественности к данной проблеме, используя различные формы и методы 

информации (наглядные агитационные папки передвижки). 
11) Поиск единомышленников. 

2. Основной этап 

1) Внедрение педагогического взаимодействия эффектных методов и приемов по реализации проекта. 

2) Проведение с родителями круглого стола «Эко-сумка против пакета»: информирование родителей об 
участии детского сада в программе «Эко-школа / Зеленый флаг» и о творческом взаимодействии с ГБОУ 

Лицей № 389 «Центр экологического образования». 

3) Совместно с педагогами ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга проведение 
исследовательской деятельности о вреде полиэтиленовых изделий. 

4) Изготовление с родителями природосберегающих знаков, символов, плакатов. 
5) Демонстрация презентации на тему «Вред полиэтилена для природы»; в дистанционном формате (с ис-

пользованием социальных сетей: ВКонтакте, WhatsApp, Teieqram) информирование родителей о миро-
вом конструктивном опыте применения многоразовых пакетов и сумок [3]. 

3. Заключительный этап 

1) Изготовление экологического стенда «Дошколята-эколята». 

2) Выставка-конкурс плакатов, созданных детьми с родителями, на темы: «Вред пакета», «Скажи «Нет!» 
пластиковому пакету». 

3) Выставка «Авоська в нашей семье». 
4) Показ презентации проекта на педсовете и родительском собрании. 

Результативность проекта 

1) Педагоги: 

1. повышение уровня профессиональной компетенции в реализации метода проектов; 
2. внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и методов работы по экологии для раз-

вития познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 

3. создание в ОУ базы данных методической и специальной литературы, каталог Интернет-ресурсов, 
картотеки, конспекты; 

4. формирование мотивации к самообразованию, саморазвитию с использованием ресурсов различного 
уровня (литература, интернет-сайты). 

2) Воспитанники: 
1. приобщение детей дошкольного возраста к волонтёрскому движению; 

2. расширение кругозора, обогащение и активизация словарного запаса; 
3. воспитание ценностного отношения к природе; 

4. воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе совместной 
деятельности. 

3) Родители: 
1. повышение родительской компетенции, 50 % семей приобрели многоразовые сумки как альтерна-

тивный вариант пластиковым пакетам; 
2. поддержка и стимулирование творческой самореализации семьи по сбережению природы; 

3. оформление родительского информационного уголка. 

Перспективы работы по теме 

Создание в ГБДОУ Детский сад № 196 Кировского района Санкт-Петербурга детского научно-ис-

следовательского эко-сообщества. 
Сегодня можно сделать предположение, что в 21-м веке в значительной степени будет ощущаться 

острая необходимость создания экологически безопасных и мало затратных, экономически и технологи-
чески обоснованных процессов переработки мусора. Россия обладает большим запасом природных ресур-

сов и распорядиться ими правильно – одна из важнейших задач нашего общества. Для этого необходимо 
сформировать у подрастающего поколения ответственность за будущее нашей планеты. 

Источники: 

1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400, п. 77 «Об охране окружающей среды». 

2. Программа развития ГБДОУ Детский сад № 196 Кировского района Санкт-Петербурга, 2021. – URL: 
dou196@kirov.spb.ru 

3. ЭОР: avoska-spaset_planetu.docx 
4. https://bellona.ru/about/ 

5. https://ecoportal.info/vred-polietilenovyx-paketov/  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/11/13/avoska-spaset_planetu.docx
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«ОТ ЗЕРНЫШКА ДО ХЛЕБУШКА» 

(конспект познавательно-речевой деятельности в старшей группе ДОУ с детьми 5-6 лет) 

Кислякова Елена Леонидовна, 
воспитатель 1 категории ГБДОУ Детский сад № 69 

Невского района Санкт-Петербурга 

Цели: 

1) Систематизировать знания детей о процессе выращивания хлеба. 
2) Сформировать у детей понимания того, что хлеб является ежедневным продуктом. 

3) Рассказать откуда берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт. 

4) Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 
Материал и оборудование: кукла би-ба-бо, картинки с изображением трактора, комбайна, мельницы, 

пекаря, колосок, вырезанный из бумаги, на тарелочке маленький кусочек хлеба – 25 г, готовое песочное 
тесто, фартуки, разделочные доски, скалка, формочки, противень, мука, в пакете – батон хлеба. 

Микротемы: 
1. Хлеб в национальном народном фольклоре. Отгадываем загадки, повторяем пословицы и поговорки 

о хлебе. 
2. Как растет хлеб? Изучаем процесса посева, прорастания и уборки зерна. 

3. Каким бывает хлеб? Повторяем названия различных хлебобулочных изделий. 
4. Как готовят хлеб? Совместное приготовление хлебобулочных изделий с воспитанниками. 

Предшествующая работа: проращивание зерен ржи и пшеницы; заучивание пословиц и поговорок о 
хлебе, загадки о хлебе. Дидактические игры. (Приложение 1.) 

Ожидаемые результаты. Дети: 
1) Закрепляют знания о процессе выращивания зерна, уборке и приготовления хлеба. 

2) Закрепляют математические представления, умение составлять короткие рассказы, расширяют эколо-
гические представления. 

Материалы и оборудование: картинки разных размеров с изображением различных хлебобулочных 

изделий, каждое изображение представлено в большом и маленьком форматах, карточки с изображением 
различных этапов производства и изготовления хлеба. 

Задачи: 
1) Познавательно-речевые: 

• закрепить знание детей о долгом пути хлеба от поля до стола; 
• активизировать, обогащать словарь детей; 

• вызвать интерес к коллективному труду. 
2) Развивающая: развивать мелкую и общую моторику, внимание, память, мышление. 

3) Воспитательные. Воспитывать: 
• уважение к труду; 

• бережное отношение к хлебу. 

ОСНОВНОЙ ХОД ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы для детей 
Предполагаемая 

деятельность детей 
Деятельность педагога Планируемый результат 

ВВОДНЫЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) ЭТАП 
Методы и приемы (МП): словесный, наглядный. 

1. Как вы думаете, о чем бу-

дем беседовать? 

2. Что вы знаете о хлебе? 

3. Откуда он берется на 

нашем столе? 

Рассматривают ил-

люстрации с разными 

этапами изготовления 

хлеба. 

Используя куклу зер-

нышка из театра би-ба-

бо, задает вопросы, спра-

шивает разных воспи-

танников группы. 

Дети участвуют в постановке 

цели непосредственной образо-

вательной деятельности. 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 
МП: словесный, наглядный. 

Как вы думаете, с чего 

надо начать, чтобы полу-

чился хлеб? 

Рассказывают, о том, 

что сначала необходимо 

вырастить зерно и рас-

сказывают, что для 

этого нужно сделать. 

Оценивает, помогает. Дети выражают интерес и же-

лание больше узнать об изготов-

лении хлеба. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
1. Хлеб в национальном народном фольклоре 

МП: словесный, наглядный, использование иллюстраций. 
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— Ребята, отгадайте за-

гадки! Какие пословицы и 

поговорки о хлебе вы зна-

ете? 

Отгадывают загадки, 

произносят и повторяют 

за педагогом пословицы 

и поговорки. 

Хвалит детей, задает 

вопросы 

Дети вспоминают и узнают 

новые загадки, пословицы и по-

говорки о хлебе. 

2. Как растет хлеб? 

(изучаем процесса посева, прорастания и уборки зерна) 

МП: словесный, практический, показ презентации и иллюстраций. 

1. Как выращивают и уби-
рают зерно? 

2. Кто это делает, что для 

этого нужно? 

Смотрят презента-
цию и рассматривают 

иллюстрации с процес-

сом посева и уборки 
зерна. 

Показывает презента-
цию, задает детям уточ-

няющие вопросы, рас-

сказывает о процессе вы-
ращивания и уборки 

зерна. 

Дети изучают новые слова – 
комбайн, посевная, уборочная 

страда, озимые. Приобретают 

знания об организации процесса 
посева и уборки зерна. 

3. Каким бывает хлеб? 

МП: словесный, практический, наглядный, игровой. 

1. Какие виды хлебобулоч-

ных изделий вы знаете? 
2. Что нужно, чтобы их 

приготовить? 

3. Как определить, какой 
хлеб больше, а какой 

меньше? 

Рассматривают кар-

тинки с различными ви-
дами хлебобулочных из-

делий. 

Рассказывают о том, 
пекут ли хлеб в их се-

мье, кто и, как и это де-

лает? 
Путем наложения од-

ного изображения бу-
ханки хлеба на другое 

сравнивают их вели-

чину. 

Предлагает детям по-

казать, какое вырезанное 
изображение хлеба 

больше, а какое меньше. 

Предлагает детям ис-
пользовать методы срав-

нения и наложения. 

Знают всевозможные виды 

хлебобулочных изделий. 
Упражняются в формировании 

представлений о способах сопо-

ставления и сравнения размеров 
и величин. 

4. Как готовят хлеб? 

(совместное приготовление хлебобулочных изделий с воспитанниками) 

МП: наглядный, словесный, практический. 

Как можно приготовить 

хлебобулочные изделия са-
мому? 

Совместно с воспита-

телем изготавливают 
корзиночки из готового 

песочного теста. 

Показывает детям, как 

правильно раскатывать 
песочное тесто скалкой и 

формировать корзи-

ночку. 

Дети получают практический 

навык работы с песочным те-
стом, у них формируется пони-

мание, что хлеб можно не только 

купить готовым в магазине, но и 
приготовить самостоятельно 

вместе с родителями. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
(подведение итогов) 

МП: словесный. 

Ребята, давайте прове-

рим, что нового вы сегодня 

узнали о том, откуда бе-
рется хлеб и как его можно 

приготовить? 

Отвечают на вопросы 

зернышка. 

Вместе с детьми под-

водит итог 

Дети знают, откуда берется 

хлеб и как его можно пригото-

вить самим. 

РЕФЛЕКСИЯ 
МП: словесный. 

1. Понравилось ли вам бе-
седовать о хлебе? 

2. Что нового вы сегодня 

узнали, чему научились? 

Дети делятся впечат-
лениями 

Предлагает выбрать 
смайлики, которые 

наилучшим образом ха-

рактеризуют эмоцио-
нальное состояние и 

настроение каждого ре-
бенка после проведен-

ного занятия. 

Дети знают, что хлеб полу-
чают из обычного зернышка, ко-

торое проходит большой путь от 

колоса до муки, и наконец до го-
тового хлеба. Дети узнают, 

насколько это трудоемкий про-
цесс и сколько людей участвуют 

в этом процессе. 

Приложение 1. 

Предшествующая работа по: 
1) Речевому развитию: закрепить названия различных хлебобулочных изделий. 

2) По экологическому воспитанию: закрепить представление об особенностях выращивания зерна. 
3) По математическому развитию: совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине. Ис-

пользовать прилагательные: меньше-больше, также наречия: сначала-потом.  
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Дидактичес-

кая задача 

Игровая 

задача 

Игровое 

правило 

Приемы 

интеллектуальной 

активности 

Игровые 

действия 

Игровой 

продукт 

Закрепить 

представле-

ние детей о 

последова-

тельности из-

готовления 

хлеба. 

Помочь 

зернышку 

правильно 

расположить 

свой путь до 

того мо-

мента, как 

оно станет 

хлебом. 

Дети делятся на 

команды по 3-4 че-

ловека, каждая ко-

манда получает 

комплект карточек, 

на которых изобра-

жены этапы изго-

товления хлеба, 

необходимо разло-

жить карточки в 

правильной хроно-

логической после-

довательности от 

посева зерна до по-

лучения готовой бу-

ханки хлеба. 

Проговаривают в 

речи последователь-

ность этапов произ-

водства хлеба, ис-

пользуя новые изу-

ченные в ходе непо-

средственной обра-

зовательной дея-

тельности слова. 

Описывают, что ви-

дят на картинке, 

устанавливают 

связи и правильную 

последователь-

ность. 

Зернышко не может 

определить, в какой после-

довательности нужно де-

лать из зернышка хлеб. 

Как помочь зернышку? 

Как необходимо пра-

вильно расположить кар-

точки с этапами изготовле-

ния хлеба. Каждая ко-

манда выкладывает после-

довательность из карточек, 

побеждает та команда, ко-

торая быстрее всех вы-

строит последователь-

ность из карточек пра-

вильно. Воспитатель дает 

оценку, спрашивает у зер-

нышка, запомнил ли он 

всю последовательность. 

У детей 

перед гла-

зами полная 

производ-

ственная це-

почка по из-

готовлению 

хлеба. На вы-

бор каждый 

из воспитан-

ников рисует 

один из ее 

этапов. 

Закрепить 

навык срав-

нения раз-

мера предме-

тов способом 

наложения 

Помочь 

зернышку 

правильно 

назвать хле-

бобулочные 

изделия и 

определить 

какое из них 

больше, а ка-

кое меньше. 

Каждой команде 

выдается комплект 

макетов хлебобулоч-

ных изделий, выпол-

ненных из бумаги, 

макеты разных раз-

меров, каждой ко-

манде нужно пра-

вильно назвать все 

хлебобулочные из-

делия, из разложить 

все макеты от боль-

шего к меньшему, 

сравнивая их мето-

дом наложения. 

Проговаривают в 

речи названия хле-

бобулочных изде-

лий, выстраивают 

алгоритм сравнения 

группы объектов 

между собой мето-

дом наложения. 

Зернышко не помнит, 

как правильно называются 

хлебобулочные изделия, 

давайте ему напомним, а 

заодно и поможем найти, 

какие из них больше, а ка-

кие меньше. 

Детям 

предлагается 

слепить из 

пластилина 

любое хлебо-

булочное из-

делие на вы-

бор из пред-

ставленных в 

виде макетов. 

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(планирование работы в подготовительной группе ДОУ по реализации «огорода на подоконнике») 

Кольцова Виктория Олеговна, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

ГБДОУ Детский сад № 37 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель: формирование у детей интереса к исследовательской деятельности по выращиванию растений 

на подоконнике в детском саду. 

Задачи: 

1) Расширить знания детей о растениях. 

2) Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (лук, горох, огурцы, 

цветы). 

3) Обобщать представление детей о необходимости нужной температуры, влаги, света, почвы для роста 

растений. 

4) Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в условиях «домашнего» огорода. 

5) Способствовать развитию творческих и познавательных способностей детей. 

6) Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений, бережное к ним отношение, 

уважение к труду. 

7) Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений, связывать их с 

условиями, в которых они находятся, грамотно отражать наблюдения в рисунке («дневник наблюдений»).  
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Участники: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

Материально-технические ресурсы: 

• подбор методической и художественной литературы; 

• подбор наглядного материала (иллюстрации, макеты, плакаты, фотоколлажи); 

• дидактические игры; 

• подбор «полезных» мультимедийных роликов, мультипликационных фильмов; 

• оснащение инструментами для посадки, рыхления почвы (грабли, лопаты, палочки для рыхления и 

др.); 

• оборудование для посадки: земля, горшки, семена растений; 

• оборудование для экспозиции «Во саду ли в огороде» (макеты деревенского домика с подсветкой, 

плетень, макеты грядок, овощей и фруктов, деревьев, поляны подсолнухов, «помощники» – герои 

«Изумрудного города», фермер, бабушка и дедушка, пруд с рыбками, каменные дорожки, горшки, 

паровоз, травяное покрытие и др.); 

• выставка книжек-малышек, рисунков, поделок родителей совместно с детьми. 

Актуальность. Детям очень интересна исследовательская деятельность. А когда они сами могут 

ощутить, создать, увидеть лично, потрогать, оценить результаты наглядно, нести ответственность – это 

интереснее вдвойне. Наш огород на подоконнике «Во саду ли в огороде» способствует развитию любозна-

тельности и наблюдательности у детей, помогает развить их ответственность, возможность рассуждать и 

оценивать, делать выводы. Ребята с удовольствием радуются красоте растений, тем самым развивая эсте-

тические чувства. Работа с огородом позволяет детям гордиться и радоваться успешным результатам сво-

его труда. 

Задачи по работе с родителями: 

1) Анкетирование. 

2) Повысить компетентность родителей по теме проектной недели. 

3) Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического сотрудничества. 

Предполагаемый результат: 

1) Дети ближе познакомятся с растениями и увидят реальную возможность выращивать их в домашних 

условиях. 

2) С помощью экспериментальной работы дети получат знания о необходимых условиях для роста расте-

ний, о разнообразии материала для посева. 

3) У ребят будет формироваться бережное отношение к растительному миру, уважительное отношение к 

труду. 

4) Создание огорода на подоконнике «Во саду ли, в огороде». 

5) Создание дневника наблюдений для фиксации наблюдений за растениями в огороде на подоконнике. 

6) Выставка книжек-малышек, творческих работ родителей и детей. 

7) Создание «Страничек для любознательных» с интересными фактами о различных растениях – овощах, 

фруктах, зелени, ягод, цветов и др.  

Этапы работы 

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач, сбор информации, создание условий для ор-

ганизации работы в «огороде на подоконнике», составление плана мероприятий по организации детской 

деятельности. 

Задачи: 

1) Определить актуальные знания детей о растениях, которые можно вырастить на подоконнике. 

2) Вызвать интерес детей к решению поставленной задачи. 

Формы организации работы 1 этапа: 

• сбор информации, материалов по теме; 

• организация предметно – развивающей среды; 

• разработка цикла наблюдений, занятий; 

• беседы; 

• наблюдения. 

2 этап – практический: поиск ответов на поставленные вопросы разными способами через практи-

ческую деятельность детей. 

Задачи: 

1) Закрепить знания детей о растениях, которые можно вырастить на подоконнике. 

2) Развивать выразительность речи, моторику рук. 

3) Формировать представление о том, как растения изменяются в зависимости от погодных условий и 

ухода. 

4) Пополнить развивающую среду группового помещения материалами и оборудованием по теме проекта. 

5) Воспитывать желание ухаживать за растениями.  
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6) Учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Формы работы с детьми: 

1) Реализация мероприятий – занятия по теме, наблюдения, опытная экспериментальная деятельность, 

творческая деятельность. 

2) Тематические беседы: «Для чего растению семена?», «Кок овощи могут помочь нашему здоровью», 

«Овощи и фрукты», «Вода, свет и земля – овощей лучшие друзья», «Полезные свойства зелени», «Бар-

хатцы – солнышки». 

3) Чтение и разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок, песен об овощах, фруктах, цветах, ягодах. 

4) Чтение художественной литературы: Джанни Родари «Чипполино», «Волшебник Изумрудного города» 

Волкова. 

5) Песенка «Витамины» Филиппенко, «Овощи и фрукты» Ю. Кудинова, «Овощи» (Малышарики), «Песенка о 

морковке» Е. Синельникова, «Кружись, цветочек» Ю. Селиверстова, «Комнатные растения» (Малышарики). 

6) Дидактические игры: «Овощи и фрукты», лото «Грибы и ягоды», «Чьи семена?», «Пятый лишний», 

«Волшебный мешочек», «Чудесные лупы» (опиши растение), «Узнай на вкус». 

7) Подвижные игры: «Грядки», «Соберем урожай», «Цветы в клумбе», «Яблочки в саду», музыкальная 

подвижная игра «В огороде пугало». 

8) Художественно-продуктивная деятельность: рисование: «Одуванчики», «Овощной суп», «Фруктовый 

салат», «Цветочная полянка», «В деревне у бабушки». Лепка: «Лук на грядке», «Куст роз», «Красная и 

черная смородина». 

9) Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад», «Семья», «Огород», «Мы помощники», «У ба-

бушки в деревне», «Я – фермер». 

10) Экспериментирование: рассматривание семян через лупу и микроскоп, ежедневные наблюдения за 

всходами: лука, базилика, огурцов, петунии, петрушки, сельдерея, кабачков, мяты, лука, рукколы, гор-
чицы, щавеля; ведение «дневника наблюдений». 

11) Театрализованная деятельность: «Репка», «Сказка о том, как овощи поссорились», «Колобок на но-

вый лад» («Ешьте овощи и фрукты, это лучшие продукты!»). 

12) Конструирование: «Теплица для овощей», «Полезный паровоз», «Прудик в огороде». 

Формы работы с родителями: 

1) Беседа с родителями «Наш огород». 

2) Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала для огорода на окне. 

3) Подбор стихов, загадок, пословиц, потешек про растения для оформления альбома. 

4) Консультация для родителей «Исследовательская деятельность детей в детском саду» 

5) Анкетирование родителей. 

3 этап – заключительный. Обобщение результатов работы в игровой форме, их анализ, закрепление 

полученных знаний, формулировка выводов. К опыту работы будут приобщены лучшие работы детей, 

фотоматериалы и итоговое мероприятие по представлению композиции огорода на подоконнике «Во саду 

ли, в огороде…» 

Задачи: 

1) Развивать творческие способности. 

2) Воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности. 

3) Закрепить знания о культурных растениях, умение их различать. 

В ходе работы над реализацией огорода на подоконнике «Во саду ли, в огороде» предполагаемые 

результаты были достигнуты: 

1) Мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем использования разных методов и при-

емов. 

2) Собрали богатый материал по темам «культурные растения», «странички для любознательных», фотогале-

рея, изготовили маски для театрализации «овощи и фрукты», обобщили опыт работы по данному проекту. 

3) Пополнили словарный запас детей. 

4) На протяжении всей работы у детей сформировалось стремление к познанию, научились делать про-

стые выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

5) Дети стали различать и уверенно называть овощи и фрукты, их особенности и различия; просвещение 

родителей дало большой результат в социальном воспитании детей группы. 

Перспективы проекта: в дальнейшем планируем расширить идею «домашнего» огорода «Веселая 

клумба» и «Огород на участке». 

Источники: 

1. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. 

2. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста.  
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4. Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. 

5. Формирование целостной картины мира, под ред. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеевой. 

6. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Знакомство с окружающим миром. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПИТАНИЯ, ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Мазаева Ксения Михайловна, 

инструктор по ФК 

ГБДОУ Детский сад №61 

Воспитание, психология и педагогика являются тремя основными аспектами в процессе обучения 

личности ребенка. 

Воспитанием ребенка занимаются как взрослые (это является целенаправленным действием), так и 

окружение. 

Что такое педагогика, спросите вы? В первую очередь – это наука! Эта та наука, которая изучает то 

самое воспитание, о котором мы говорили выше. И – образование. 

Что включает в себя педагогика? Она включает в себя огромный круг вопросов. Он связан с форми-

рованием личности, развитием и обучением детей и взрослых. Теория, практика, методы и модели обуче-

ния – всё это в себя включает педагогика. 

На данном этапе мы приближаемся к такому понятию, как психология. Наукой, изучающей психи-

ческие процессы, эмоции и поведение человека, является психология. Взаимодействием между людьми и 

окружающей средой занимается также данная наука – психология. В психологию включены множество 

тем. Также туда входит восприятие, мышление, память, обучение, эмоциональные настрой, личность, со-

циальное взаимодействие и психическое здоровье и поведение человека. 

Подведем небольшие итоги. Воспитание, педагогика и психология дополняют форматы друг друга. 

Их работа вместе создаёт оптимальные условия для развития личности. 

Что еще изучает наука педагогика? Воспитание и образование. Вопросами формирования личности, 

развитием и обучением взрослых и детей занимается педагогика. 

Педагогика включает в себя теорию и практику, а также методы и модели обучения. Есть основные 

разделы педагогики: 

1) Теория обучения. 

2) Психология обучения.  

3) Воспитание (посвящено формированию социальных и нравственных качеств личности). 

4) Методика преподавания. 

5) Управление образованием. 

Что такое психология? Наука, изучающая психические процессы, поведение и эмоции человека, а 

также взаимодействие между окружающей средой и людьми. Психология охватывает огромный спектр 

тем, такие как мышление, восприятие, память, обучение, личность, эмоции и социальное взаимодействие 

и психическое здоровье.  

Существует ряд направлений в психологии. Перечислю их: когнитивная психология, психология 

личности, социальная психология, психология развития, клиническая психология, психология труда и ор-

ганизационная психология… 

Изучение человеческого поведения, проблемами развития личности и методами воздействия на ин-

дивида – этим и занимаются такие науки, как педагогика, воспитания и психология. В этом видна наглядно 

их связь друг с другом. 

Психологические особенности детей учитывают именно эти науки, поэтому между ними такая тес-

ная и непрерывная связь. Педагогика использует знания психологии. Психология, в свою очередь, опира-

ется на педагогические методики. 

Сделаем вывод. Педагогика и психология держатся друг за друга, создавая отличный дуэт. Они вза-

имосвязаны и дополняют друг друга в своей работе с детьми и со взрослыми. Помогают личности разви-

ваться и достигать успехов в благоприятном окружении. 

Итак, воспитание, педагогика и психология дополняют друг друга. Они работают вместе, чтобы со-

здать гармонизирующие условия для развития личности, обеспечивая эмоциональную, интеллектуальную 

поддержку. Соединяя эти три области, можно добиться более глубокого и эффективного процесса обуче-

ния. 
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ПРОЕКТ «ЦВЕТНАЯ СРЕДА» 

Михашина Евгения Алексеевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 10 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Актуальность 

Это проект для детей и про детей. Про удивительный мир открытий. Он притягивает разнообразием 

форм, цветов, запахов, вкусов, звуков. Окружающее обладает множеством явных и скрытых свойств, ко-
торые ребёнок учится открывать для себя. Главным признаком предмета для ребёнка – дошкольника явля-

ется цвет. Наша жизнь наполнена цветом. Знакомство с разнообразием цветовой гаммы помогает ему пол-

нее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира, развивает наблюдение, мышление, 
обогащает речь. 

Важным аспектом в дошкольном образовании является – субъектность, которая влияет на развитие 
детей и их интеграцию в общество. Метод проектной деятельности я использую в работе со средней груп-

пой уже несколько лет. Он особенно направлен на развитие субъектности и позволят сделать обучение 
более интересным и значимым, что в конечном итоге положительно скажется на воспитании гармоничной 

и самодостаточной личности. 
Это интересное путешествие в мир детства. 

Главная идея – погружение 

Погружение в: 

• цвет (он везде, а порой мы его не замечаем), 
• эмоции (учимся различать эмоции, получать, «видеть» их, замечать, проживать), 

• игру (всё развитие идет через игру – это основной и ведущий вид деятельности дошкольников).  
Наша группа называется «Дельфины», и идея работы с цветом появилась давно. 

Закупили синие, голубые футболки на физкультуру – цвет стал брендом группы, но и оставили бе-
лые (цвет пены морской). У детей всегда был выбор, они договаривались (кто первый наденет и какой 

цвет) или молча надевали синий цвет, дети стали более коммуникабельными, дружными. 

Несколько лет назад в январе (в день рождения снеговика) родился проект «Цветная среда». Каждую 
среду мы погружаемся в два определенных цвета.  

Оказалось, идея не новая, и в садах, школах страны есть похожий проект «Разноцветная неделя» – 
каждый день акцент на одном цвете (5 дней).  

На мой взгляд – это большая нагрузка, особенно для младших и средних возрастов, и нет того по-
гружения как в «Цветной среде». 

Итак, наши недели:  
1) Бело-серый (снеговик на асфальте) – образ зимы в Петербурге. Спокойный. 

2) Красно-розовый – яркий, активный день. 
3) Сине-голубой – плавный, умиротворенный, дружный день. 

4) Зелено-салатовый – день вдохновения и зарождения чего-то нового. 
5) Желто-оранжевый – веселый, беззаботный день, солнечный.  

Слово среда в проекте имеет несколько значений: 
1. день недели; 

2. развивающая среда в группе (мы буквально «выжимаем» цвет дня в точку – место притяжения); 
3. наша среда обитания вне сада (замечаем цвет дома и вокруг, в течении недели). 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Триединство: 
1) Дети – в первую очередь это проект для детей, про детей и вместе с детьми. Дети – главные участники 

и генераторы идей уже в процессе. 
2) Воспитатели – это планирование, главная идея, гибкость, уход от планирования, поддержка. 

3) Родители – опора и поддержка детей и воспитателей. Выбрать дома или купить наряд, самим наря-
диться в цвет дня, замечать больше вокруг, чем раньше, быть ближе к ребенку, а значит укреплять связь 

с ним и со своим внутренним ребенком, радоваться общим эмоциям. Давать обратную связь воспитате-
лям и помогать – это очень воодушевляет и заряжает на новые идеи. 

Улучшается настроение, появляется общий настрой, нас «ТРОЕ» (три стороны). 
Вид проекта: творческий, обучающий, развивающий. 

Долгосрочный (5-7 недель). 
Почему 7? Фиолетовый день и черно-белый – в планах и по запросу этого потока детей и родителей. 

Цель – усвоение сенсорных эталонов через погружение в цветную среду. 
Сенсорные эталоны – это выработанные человечеством представления об основных разновидно-

стях каждого вида свойств и отношений – цвета, формы, величины предметов, их положения в простран-
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стве, высоты звуков, длительности промежутков времени и т.д. Они возникли в ходе исторического разви-
тия человечества и используются людьми в качестве образцов, мерок, при помощи которых устанавливают 

и обозначают соответствующие свойства и отношения. 
Задачи: 

1) Закреплять знания цветового спектра у детей. 
2) Учить различать цвета, сопоставлять их с предметами. 

3) Упражнять в умении рассказывать о цвете. 
4) Развивать воображение, умения видеть характерные признаки предметов. 

5) Учить группировать предметы по заданными признакам, учить работать по образцу. 

6) Научить группировать предметы по цвету. 
7) Развивать цветовое восприятие, внимание, наблюдательность, расширять знания о материалах, из кото-

рых состоят предметы. 

Субъектность 

Субъектность ребёнка проявляется в его активности, инициативности и способности к самоопреде-
лению. 

Субъектность играет ключевую роль в формировании личности ребёнка. Она позволяет развивать у 
детей: 

1) Самооценку. Участие в принятии решений и выборе видов деятельности помогает детям осознавать 
свои сильные и слабые стороны.  

2) Креативность. Развитие субъектности способствует свободе выбора, что стимулирует творческое 
мышление и инновационные подходы.  

3) Социальные навыки. Взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе совместной деятельности 
способствует развитию коммуникации и умения работать в команде.  

4) Эмоциональную грамотность. Умение выражать свои чувства и осознавать эмоции других людей по-
могает детям лучше адаптироваться к социальным условиям.  

Для развития субъектности в детском саду можно использовать следующие методы: 

1) Игровые технологии. Игры, основанные на свободной деятельности, позволяют детям выбрать роли, 
сценарии и способы взаимодействия. 

2) Проектная деятельность. Реализация проектов даёт возможность детям вносить свои идеи, работать в 
группе, обсуждать и принимать решения совместно. 

3) Рефлексия. Регулярное обсуждение с детьми их впечатлений от занятий и полученного опыта способ-
ствует их осознанию собственных чувств и мнений. 

4) Индивидуальный подход. Применение дифференцированных заданий позволяет учитывать интересы и 
особенности каждого ребёнка, что укрепляет его чувство значимости. 

Субъектность определяется как способность личности осознавать себя как отдельного индивида, 
осознавать свои желания, потребности и возможности. Каждый ребенок становится не просто объектом 

обучения, а активным участником образовательного процесса. 

Сенсорное воспитание 

В течение дошкольного возраста ребёнок должен приобрести представления: 
• о цвете (цвета радуги); 

• величине (большой, маленький, средний и т.п.); 
• форме (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник); 

• вкусе (сладкий, горький, солёный, кислый); 

• запахе; 
• массе (тяжёлый, лёгкий); 

• положении в пространстве (право, лево, внизу, вверху, близко, далеко и т.п.); 
• ориентировании во времени (утро, день, вечер, ночь и час); 

• звучании предметов (громко, тихо, высоко, низко); 
• речевом слухе (гласные, согласные, твёрдые, мягкие); 

• материале (мягкий, твёрдый, пушистый, гладкий и т.п.). 
Сенсорное воспитание – это целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее фор-

мирование умственного познания и совершенствование ощущений и восприятия. Результатом сенсорного 
воспитания является сенсорное развитие ребёнка. 

Сенсорное развитие – это развитие восприятия и формирование представлений о внешних свой-
ствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т.д. 

Сенсорное восприятие – это целостное отражение в сознании предметов, явлений и событий в ре-
зультате непосредственного воздействия объектов реального мира на органы чувств.  

Сначала происходит ощущение (изучение) предмета. Затем восприятие этого предмета органами 
чувств. После восприятия мы анализируем полученную информацию и сопоставляем ее с тем, что уже ви-
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дели, слышали, ощущали. И в завершение этого действия составляем представление о предмете. Чем 
больше информации, тем полнее наше представление о данном предмете. 

Сенсорное восприятие лежит в основе интеллектуального, физического и эстетического развития 

ребенка. 
Способствует: 

• развитию наблюдательности, внимания, воображения, зрительной, слуховой, моторной, образной и 
др. видов памяти, а также предметно-познавательной сферы деятельности; 

• расширению словарного запаса ребенка; 
• усвоению сенсорных эталонов; 
• освоению навыков учебной деятельности. 

Развитие восприятия является сложным процессом, который предполагает усвоение ребенком опре-
деленных сенсорных эталонов, которые являются результатом общественного опыта; овладение спосо-
бами обследования предметов. 

Современная методика сенсорного воспитания направлена прежде всего на формирование познава-

тельной активности ребенка. 

Сенсорные впечатления «Якорь» 

Суть – в каждом дне должен быть яркий момент, эмоция, событие. 
«Якорь» впечатлений – это устойчивая ассоциация, которая связывает определённые стимулы с 

мыслями, эмоциями и ощущениями: 
1. Запуск самолетиков. 
2. Рисование объемных конструкций гуашь, пальцы, кисти, губки и т.д. 
3. Песок. 
4. Вода. 
5. Сенсорные коробки. 

Материалы: песок, вода, краски, опыты, магниты, бросовый материал, нетрадиционное рисование. 

Игры 

Игры, взаимодействие ребёнка с предметами, являются частью сенсорного воспитания.  
В этом проекте мне важно было сделать так, чтобы в каждую среду мы с детьми развивали разные ор-

ганы чувств и задействовали работу со всеми категориями мышления: массой, цветом, формой, величиной. 
Развитие зрительных ощущений (желтый день): 

1. «Солнечный зайчик или лучик» – дотронуться, поймать. 
2. Завязать глаза и «смотреть руками, пальчиками». 
3. Разноцветные лупы – посмотри, какой разный мир вокруг. 

Игры с геометрическими фигурами: 
1. Крупные мягкие модули, различный конструктор, плоский и объемный. 
2. Обвести контуры фигур на бумаге. 
3. «Волшебный мешочек» – найти фигуру. 

Важны дидактические игры, сенсорные, игры на развитие моторики пальцев рук и ног, подвижные 
игры, игры со спортивным инвентарем, игры по деланию и замыслу детей, СРИ и т.д. 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИГР НА ВРЕМЯ ВСЕГО ПРОЕКТА 

Продуктивная деятельность 

1) Выставки работ в группе (для детей). 
2) В раздевалке для родителей. 
3) Коллективные работы. 
4) Работы из бросового материала и результаты свободного творчества. 
5) Объемные декорации для игр и вариативности развивающей среды. 
6) Фотовыставки и альбомы, собранные детьми.  
7) Видеоролики после каждого дня для родителей и детей. 
8) Обновленный гардероб. 

Праздник 

Этот проект – действительно праздник. Мы заново узнаем друг друга, сближаемся, радуемся, ждем 
этот день, развиваем фантазию, креативное мышление, свободу мысли и находимся в атмосфере добра, 
доверия, любви. За каждого участника данного проекта говорят глаза, улыбки и обратная связь. 

О цвете  

В процессе работы я немного познакомилась со здоровьесберегающей технологией-цветотерапией. 
Её можно эффективно использовать в работе с детьми дошкольного возраста (психологам).  



97 

Занятия творчеством очень важны для ребенка – они будят его фантазию, учат быть любознатель-

ным в познании нового, помогают приобрести множество полезных умений и навыков, развивают речь, 

мышление и мелкую моторику. 

«Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем 

иные микстуры» (В.А. Бехтерев). 

О цвете можно говорить бесконечно и с разных точек зрения. 

Цветоощущение – это многоуровневый сложный феномен, процесс, который позволяет нам лучше 

различать объекты окружающего мира, воспринимать большее количество информации. 

Цвет – регулятор настроения 

Итоги и наблюдения 

Кроме того, хотелось бы отметить детей, которые раскрылись именно в этой атмосфере праздника, 

«отпустили» напряжение, стали общительнее, ощутили свою важность и значимость. 

Темы недели также проходят через все виды деятельности в этот день и «идут» дальше с новыми 

реквизитами для игры, создания сюжетов («Пожарная команда» – дом; «Профессии» – повар, художник). 

Музыка, «соответствующая» цвету, присутствует в продуктивной и свободной деятельности. 

В планах, по окончании проекта, нарисовать с детьми картины красками «Какого цвета музыка?» и 

организовать выставку для родителей и детей. 

Чтение, беседы, загадки про цвет дня также присутствуют. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В РОССИИ 

Полищук Анна Витальевна, 

музыкальный руководитель ГБДОУ Детский сад № 117 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает «включенность». Инклюзивное об-

разование (от франц. Inclusif – включающий в себя и лат. Include – заключаю, включаю) – процесс раз-

вития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособ-

ления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми по-

требностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, 

что все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование стара-

ется разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более эффективными в ре-

зультате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети 

с особыми потребностями) 

 В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискримина-

цию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к раз-

личным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1) Ценность человека не зависит от его способностей, и достижений. 

2) Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3) Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4) Все люди нуждаются друг в друге. 

5) Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 

6) Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7) Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут. 

8) Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, профессиональ-

ного, высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессио-

нальной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как 

техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для 

педагогов и учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами.  
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Интеграция «проблемных» детей в общеобразовательные учреждения – это закономерный этап раз-

вития системы специального образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высо-

коразвитые страны, в том числе и Россия. Такой подход к образованию неординарных детей вызван к 

жизни причинами различного характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ достиг-

ших определенного уровня экономического, культурного, правового развития общества и государства. 

Этап этот связан с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием не только равенства их прав, но и осознанием обществом своей обязанности обеспечить таким 

людям равные со всеми возможности в разных областях жизни. 

Интеграция – не новая для Российской Федерации проблема. В массовых детских садах и школах 

России находится много детей с отклонениями в развитии. Эта категория детей разнородна и «интегриро-

вана» в среду нормально развивающихся сверстников по разным причинам. 

Интеграционные процессы приобрели признаки устойчивой тенденции в России в начале 90-х го-

дов. Это связано с начавшимися в стране реформами политических институтов, с демократическими пре-

образованиями в обществе, с признанием самоценности личности, ее гарантированного права на свободу 

выбора и самореализацию. 

Знакомство с зарубежными версиями интеграции, пришедшей на Запад 20 лет назад, сразу позво-

лило увидеть ряд притягательных черт такого подхода к образованию детей с психофизическими наруше-

ниями. Интеграция привлекла, прежде всего, родителей, имеющих проблемных детей, и именно они стали 

активно инициировать в начале 90-х гг. попытки обучения свои детей (с самыми различными отклонени-

ями в развитии) в детских садах и школах. 

Процесс интеграции в России имеют свои исторически и культурно обусловленные истоки, а потому 

нам не уйти от необходимости создания отечественной модели организации интегрированного обучения. 

Вобрав в себя критически осмысленный зарубежный опыт и экспериментальные данные отечественных 

исследований, мы должны развивать интеграцию, учитывая экономическое состояние, социальные про-

цессы, степень зрелости демократических институтов, культурные и педагогические традиции, уровень 

нравственного развития общества, отношение к детям-инвалидам, закрепившееся в общественном созна-

нии и т.д. Вместе с тем надо иметь в виду, что «российский фактор» – это не только тяжелые экономиче-

ские или особые социокультурные условия, но и не имеющие западных аналогов научные разработки в 

дефектологии. 

В России препятствиями к интеграции выступают спад в экономике и нехватка финансовых средств; 

инертность государственных учреждений, заинтересованность администрации этих учреждений в сохра-

нении сложившегося положения, унаследованный от прежних времен медикалистский подход к класси-

фикации особых потребностей, общая и профессиональная интолерантность. 

Проблемы внедрения инклюзивного образования в России 

Число детей, официально получающих пособия по инвалидности, в стране резко возросло (1,3 от 

общего числа детей). 

Специальное образование, охватывающее учащихся с особыми потребностями – инвалидов, испы-

тывает серьезные потрясения ввиду сокращения финансирования и структурных преобразований. 

Внедрение инклюзивного образования сталкивается не только с трудностями организации так назы-

ваемой «безбарьерной среды». Особую актуальность сегодня приобретают исследования общественного 

мнения о проблемах доступности высшего образования и способах их решения.  

Переход к инклюзивному образованию в отечественном контексте в принципе уже был предопреде-

лен тем, что Россия ратифицировала Конвенции ООН в области прав детей, прав инвалидов: Декларация 

прав ребенка (1959); Декларация о правах умственно-отсталых (1971); Декларация о правах инвалидов 

(1975); Конвенция о правах ребенка (1975). Но чтобы Россия стала цивилизованной страной с цивилизо-

ванным образованием, нужно не только принять закон о специальном образовании, или об образовании 

лиц с ограниченными возможностями, но и иметь благоприятное общественное мнение по данному во-

просу, а также создать институциальные условия для реализации прав инвалидов. Система образования в 

современной России переживает глубокие изменения, различные учебные заведения трансформируются 

в результате правительственных реформ и под влиянием рыночной экономики.  

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные площадки по 

интегрированному обучению детей-инвалидов. По результатам эксперимента были проведены две между-

народные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической 

конференции по проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образо-

вания лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы управления об-

разования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. С целью подготовки педа-

гогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования 

РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Ос-
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новы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям дополнительного профобразова-

ния педагогов ввести эти курсы в планы повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. 

Сегодня существуют различные формы содействия в получении высшего образования для различ-

ных социально-уязвимых групп населения: законодательное регулирование условий получения высшего 

образования, финансовая поддержка, информационное обеспечение, социальная реабилитация, позитив-

ная дискриминация. Все эти формы находятся на разной ступени своего развития и обладают различной 

степенью эффективности. Законопроектом РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)», который с 1996 года ждет своего принятия Президентом Россий-

ской Федерации, устанавливается возможность обучения детей-инвалидов в массовой школе, а в Докладе 

Государственного Совета РФ «Образовательная политика России на современном этапе» (2001) говорится 

уже о приоритете интегрированного (инклюзивного) образования детей-инвалидов: «Дети, имеющие про-

блемы со здоровьем (инвалиды), должны обеспечиваться государством медико-психологическим сопро-

вождением и специальными условиями для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по 

месту жительства и только в исключительных случаях – в специальных школах-интернатах».  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008-2009 гг. модель инклюзивного образова-

ния внедряется в порядке эксперимента в образовательных учреждениях различных типов в ряде субъек-

тов Федерации: Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгород-

ской, Самарской, Томской и других областях. 

Таким образом, за последнее десятилетие в системе образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья обозначились следующие тенденции: 

1) Общий рост количества детей с отклонениями в развитии. 

2) Увеличение общего количества образовательных учреждений для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3) Сокращение контингента обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

4) Незначительный рост доли обучающихся по интегрированной форме. 

5) Увеличение количества обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных 

школ для детей с нарушениями физического и умственного развития, с одновременным сокращением 

классов для детей с ЗПР. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», 

а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» закрепил в качестве принципа государственной по-

литики «адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся, воспитанников» (п. 3 ст. 2 Закона). 

В этих же целях Закон установил государственные гарантии прав граждан с отклонением в развитии 

(с ограниченными возможностями здоровья) в области образования, закрепив в качестве основной гаран-

тии обязанность государства создавать «гражданам с отклонениями в развитии условия для получения 

ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педа-

гогических подходов» (п. 6 ст. 5 Закона). 

В соответствии с Законодательством дети с ограниченными возможностями здоровья могут полу-

чать образование в общих классах и группах системы общего образования, по индивидуальной программе 

на дому, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. В России уже многие годы су-

ществует система специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Действуют учреждения 

VIII видов. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения создаются для обучения детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелым нарушением речи, эмоционально-

волевой сферы и поведения и с умственной отсталостью. 

В соответствии с Законом РФ об образовании детям инвалидам, инвалидам I и II группы предостав-

ляется льгота при приеме в средние специальные и высшие учебные заведения. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

Руководящие принципы Конвенции. Есть ряд руководящих принципов, которые лежат в основе Кон-

венции и каждой из ее конкретных статей: 

1) Уважение достоинства, присущего человеческой личности, личная самостоятельность, включая свободу 

делать свой собственный выбор, и независимости лиц. 

2) Недопущение дискриминации. 

3) Полная и эффективная интеграция в общество. 

4) Уважение различий и принятие инвалидов как части человеческого многообразия и гуманности. 

5) Равенство возможностей.  
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6) Уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять 

свою индивидуальность. 

7) Главная задача конвенции заключается в том, чтобы детально разработать права инвалидов и вырабо-

тать пути их реализации. 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного 

осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения 

присущего им достоинства. К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барье-

рами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества. 

Дети-инвалиды должны иметь равные права, не должны быть разлучены со своими родителями про-

тив их воли, за исключением случаев, когда органы социальной защиты установят, что это отвечает 

наилучшим интересам ребенка, и ни в коем случае не должны быть отделены от своих родителей, на ос-

новании инвалидности ребенка или родителей. 

Отвечая на фундаментальный вопрос о доступности физической среды, Конвенция требует от стран 

мероприятий по выявлению и устранению препятствий и барьеров, а также обеспечить, чтобы лица с 

ограниченными возможностями могли получить доступ к транспорту, общественным помещениям и услу-

гам, а также информационным и коммуникационным технологиям. 

Государства должны способствовать обеспечению равного доступа к начальному и среднему обра-

зованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни. 

Образование должно осуществляться с применением соответствующих материалов, методов и форм об-

щения. Образование инвалидов должно способствовать их участию в жизни общества, сохранению их 

чувства достоинства и самоуважения и развитие их личности, способностей и творчества. 

Комитет по правам инвалидов, в состав которой входят независимые эксперты, будет получать пе-
риодические доклады государств-участников о прогрессе, достигнутом в осуществлении Конвенции. 

Согласно проекту закона, число детей-инвалидов в инклюзивной школе будет ограничено – не более 

10 % на всю школу и не более трех человек – в одном классе (10 % – это показатель, рекомендованный 

психологами). Прием детей-инвалидов в общеобразовательную школу должен быть на основе заключения 

медико-психологической и педагогической комиссии, то есть должно быть обязательно прописано, что он 

может учиться в общеобразовательной школе. 

Опыт показывает, что создание доступных школ и совместное обучение («включенное», или «ин-

клюзивное» образование) способствует социальной адаптации инвалидов, их самостоятельности и неза-

висимости, а самое главное – изменяет общественное мнение к инвалидам, формирует отношение к ним 

как к полноценным людям, помогает «обычным» детям становиться более толерантными и научиться ува-

жать другие личности. 

Помимо инклюзивного образования, в России существуют иные варианты обучения детей-инвалидов: 

Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием обучаю-

щихся, созданные в целях оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у них навыков са-

мостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия творческих способностей детей.  

Коррекционные классы общеобразовательных школ – форма дифференциации образования, позволя-

ющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образова-

тельного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по ме-

сту его проживания.  

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах об-

мена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на особых образовательных потребностях де-

тей с ограниченными возможностями, а также на законодательно закрепленных обязательствах школ и 

других образовательных учреждений. Однако главная задача состоит в том, чтобы сделать все школы и 

учреждения более дружелюбными по отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из глав-

ных направлений деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, осно-

вывается на социальном подходе к инвалидности. Медицинская модель определяет инвалидность через 

наличие нарушений здоровья, имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках меди-

цинской модели – минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом дети с огра-
ниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их нарушения, подвергались 

обязательному «лечению», институциализации и изоляции от остального общества.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде и об-

ществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, в частности права 

быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного и школьного образования.  
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Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их имеют, и могут ограничивать круг того, что 

эти люди могут делать. Мы зациклились на медицинской модели, если нарушения определяют дальней-

шую жизнь ребёнка. Но надо говорить и о социальной модели. 

Медицинская модель Социальная модель 

Ребенок несовершенен. Каждый ребенок ценен и принимается таким, какой он есть. 

Диагноз. 
Сильные стороны и потребности, определяемые самим ребен-

ком и его окружением. 

Вешание ярлыков. Определение барьеров и решение проблем. 

Нарушение становится центром внимания. Проведение мероприятий, нацеленных на результат. 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений. 

Доступность стандартных услуг с использованием дополнитель-

ных ресурсов. 

Сегрегация и предоставление отдельных, осо-

бых услуг. 
Подготовка и обучение родителей и специалистов. 

Ординарные потребности откладываются. «Выращивание» отношений между людьми. 

Восстановление в случае более или менее нор-

мального состояния, иначе сегрегация. 

Различия приветствуются и принимаются. Инклюзия каждого 

ребенка. 

Общество остается неизменным. Сообщество развивается. 

Социальная модель инвалидности рассматривает барьеры, существующие в обществе и не позволя-

ющие ребенку наравне участвовать в его жизни, как основную причину, делающую ребенка инвалидом. 

Социальная модель основывается на абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или интеллектуальной функ-

ции на долгое время или навсегда» «Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормаль-

ной жизни в обществе на равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барье-

ров» (DPI, 1981). 

Один из практических аспектов деятельности ДОУ, который требует особого внимания, заключается 

в оценке результата.  

Благодаря активному обсуждению проблемы обучения детей-инвалидов в России правительство РФ 

приняло ряд законов, положений о защите прав инвалидов и по улучшению их жизни, подписало Конвен-

цию ООН «О правах инвалидов», то есть государство стало формировать законодательно-нормативную 

базу об улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе и о специальном инклю-

зивном образовании, которое направленно на помощь детям-инвалидам адаптироваться в современных 

условиях жизни. 
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КАК ВОСПИТАТЬ СЧАСТЛИВОГО РЕБЕНКА? 

Роженцева Оксана Анатольевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 45 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Современные дети отличаются от нас, у них другие цели, возможности, они требуют от нас к себе 

особого понимания и внимания. И нам важно знать и помнить, что мы, взрослые, всегда служим примером 

для ребёнка. 

Каждый родитель желает своему ребенку самого лучшего, стремится воспитать его достойным че-

ловеком. Но как это сделать? Многие задаются вопросом: «Как воспитать детей счастливыми?» Что же 

нужно дать ребенку, что нужно в него заложить с самого детства, чтобы он вырос и смог сказать про себя: 

«Я счастливый человек!» 

Счастье ребенка – это не просто его хорошее настроение, это фундамент его здорового развития, 

уверенности в себе и успешной адаптации к миру. 

Что такое счастье для ребенка? 

Прежде чем говорить о том, как сделать ребенка счастливым, важно понять, что для него значит это 

состояние. 

Для ребенка счастье – это: 

1) Чувство безопасности и защищенности: знание того, что его любят, принимают и защищают от опасности. 

2) Удовлетворение основных потребностей: в еде, сне, тепле, заботе и внимании. 

3) Возможность играть и исследовать мир: свобода проявления любопытства, творчества и фантазии. 

4) Чувство значимости и принадлежности: ощущение себя частью группы, своей семьи, своего сообщества. 

5) Возможность выражать свои эмоции: право на проявление радости, грусти, злости и других чувств без 

осуждения. 

6) Достижения и признание: успехи в играх, учебе, творчестве и одобрение со стороны взрослых. 

Факторы, влияющие на счастье ребенка 

На счастье ребенка, влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних: 

1) Семейная атмосфера. Теплые, доверительные отношения в семье, взаимопонимание и поддержка 

между родителями. 

2) Социальное окружение. Друзья, сверстники, воспитатели, учителя – люди, которые окружают ребенка 

и влияют на его развитие. 

3) Личностные качества. Темперамент, характер, самооценка, умение справляться со стрессом. 

4) Физическое здоровье. Хорошее самочувствие, отсутствие болезней, достаточное количество сна и фи-

зической активности. 

5) Возможность самореализации. Развитие талантов и способностей, участие в интересных занятиях и 

мероприятиях. 

В поисках ответов люди часто обращаются к книгам. Многие произведения предоставляют бесчис-

ленное количество советов по воспитанию детей.  

Книга Жан Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым» показывает, что счастье или несчастье 

берут свое начало там же, где и новая жизнь – с рождения и воспитания детей. Одной из главных состав-

ляющих воспитания является принятие ребенка как личности. То есть это не просто тот, кого вы родили, 

а тоже человек – такой же, как и вы. 

Вы взрослая, сформировавшаяся личность. А ребенок только формируется. Ему нужна помощь, 

наставление. Некоторые вещи, которые кажутся вам элементарными (ценить то, что имеешь; все дается 

только трудом и старанием; чтобы иметь достойное положение в обществе нужно прикладывать старание 

как можно раньше и т.д.) для ребенка что-то абстрактное. Потому что ему никто не говорил об этом, а сам 

он может и не понять этого, если ему не объяснить. 

Многие родители считают, что для того, чтобы вырастить счастливого ребенка, его нужно баловать 

как материально, так и эмоционально. Ведь неизвестно, сколько еще испытаний будет на его жизненном 

пути, а в детстве можно и побаловаться. Другие, напротив, слишком строги со своими малышами, подго-

тавливая их таким образом к суровой жизненной реальности. 

Но как воспитать счастливого ребенка? «Баловать нельзя контролировать» – здесь каждый родитель 

ставит запятую там, где сам посчитает нужным. Однако во всем важна золотая середина. Нельзя быть 

слишком строгими к своим детям, но избаловывать тоже ни к чему. Гораздо конструктивнее будет объяс-

нять ребенку каждое свое принятое решение по поводу очередного его желания. 

Родители должны помнить, что все их действия находятся под постоянным контролем ничего не 

пропускающих любопытных внимательных глаз ребёнка. Любить своих детей и мечтать о счастье для них 

недостаточно, нужно помочь своему ребёнку воспринимать правильно окружающий мир.  
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Как мы, воспитатели, можем помочь ребенку стать счастливым? 

Наша роль в формировании счастливого детства огромна. Вот несколько ключевых направлений 

нашей работы: 

1) Создание атмосферы любви и принятия: 

• внимание и забота: уделять внимание каждому ребенку, выслушивать его проблемы, проявлять со-

чувствие и поддержку; 

• позитивное общение: использовать ласковые слова, улыбки, поощрения, избегать критики и угроз; 

• уважение к личности ребенка: принимать ребенка таким, какой он есть, с его достоинствами и недо-

статками. 

2) Обеспечение чувства безопасности: 

• четкие правила и границы: устанавливать понятные правила поведения, обеспечивать безопасность 

в группе и на прогулке; 

• предсказуемость: создавать стабильный распорядок дня, чтобы дети чувствовали себя уверенно и 

спокойно; 

• поддержка в сложных ситуациях: помогать детям справляться с конфликтами, неудачами и другими 

сложными ситуациями. 

3) Развитие познавательной активности и творчества: 

• интересные занятия и игры: организовывать увлекательные занятия, которые стимулируют любопыт-

ство и развивают творческие способности; 

• свободный выбор деятельности: предоставлять детям возможность выбирать занятия по интересам, 

экспериментировать и проявлять самостоятельность; 

• поощрение творчества и фантазии: поддерживать детские идеи и проекты, не ограничивать их рам-

ками шаблонов. 

4) Формирование социальных навыков: 

• игры в команде: организовывать игры, которые учат детей сотрудничеству, взаимопомощи и уваже-

нию к чужому мнению; 

• обучение общению: помогать детям находить общий язык друг с другом, разрешать конфликты мир-

ным путем; 

• воспитание эмпатии: учить детей понимать и сочувствовать другим людям; 

• поддержка самооценки и уверенности в себе; 

• хвалить за достижения: отмечать успехи детей, даже самые маленькие, и поддерживать их стремле-

ние к новым знаниям и умениям; 

• давать возможность проявить себя: предоставлять детям возможность выступать на утренниках, 

участвовать в конкурсах и других мероприятиях; 

• помогать справляться с неудачами: поддерживать детей, когда у них что-то не получается, и учить их 

извлекать уроки из своих ошибок. 

Создание счастливого детства – это сложная, но благодарная задача. От нас, воспитателей, требуется 

любовь к детям, профессионализм, терпение и творческий подход к работе. Помните, что каждый ребенок 

уникален, и для каждого нужно найти свой ключик к счастью. 

Безусловно, нельзя найти единственно точный и универсальный способ воспитания счастливых де-

тей. Если говорить кратно, то для счастья ребенку необходимы любящие родители, друзья, чувство без-

опасности и новые яркие впечатления. 

Давайте вместе сделаем жизнь наших детей ярче, радостнее и счастливее! 

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ СМЕХА И ШУТОК» 

(конспект досуга для детей подготовительной к школе группы) 

Русалкина Христина Евгеньевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 37 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель: создание праздничной атмосферы и укрепление детского коллектива. 

Задачи:  

1) Познакомить детей с традициями «Дня смеха».  

2) Обеспечить положительный эмоциональный фон, располагающий к самовыражению. 

3) Развивать эстетическое восприятие.  

4) Стимулировать детей к общению.  
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5) Развивать чувство юмора. 

6) Формировать интерес к окружающему миру через знакомство с праздниками.  

7) Воспитывать доброжелательное и уважительное отношение друг к другу, учить правильно реагировать 

на шутки.  

Оборудование: лента с прикрепленными на концах ленточками, 2 воздушных шара, кегли, 2 малень-

ких мячика.  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведущий (В): Дорогие ребята, сегодня у нас самый задорный день в году! В этот день можно под-

шучивать над друзьями, придумывать забавные образы, играть в веселые игры, петь и танцевать с удо-

вольствием. Как называется этот замечательный праздник? 

Ответы детей. 

В: А сейчас я прочитаю вам стихотворение, посвященное 1 апреля:  

Отмечают праздник смеха. 

Ну, потеха! Вот потеха! 

Словно целый белый свет 

Съел смешинку на обед! 

А шальная детвора 

Прямо с самого утра 

Заключила договор: 

Веселить любимый двор. 

Постучали к тете Маше: 

— Ой, сбежала каша ваша! 

А она нам: «Не зевайте! 

Быстро кашу догоняйте!!!» 

Разгадала тетя Маша 

Без труда затею нашу! 

Забегаем к тете Свете: 

— Ваш ковер уносит ветер! 

Бросилась она во двор – 

Точно: улетел ковер! 

Он теперь висит на крыше. 

А помог нам дядя Миша. 

Невзирая на года, 

Он затейник – хоть куда! 

А сердитой тете Моте 

Мы сказали: «Мышь в компоте!» 

А она скорей к соседке: 

Доставать для мышки клетку. 

Мы компота отхлебнули, 

Посидели, отдохнули 

И оставили посланье: 

«Было вкусно. До свиданья!» 

Так, забыв про грусть и лень, 

Мы шутили целый день. 

Вот бы десять раз в неделю 

Было первое апреля! 

Итак, вы готовы, приступаем к играм и развлечениям!  

1. Игра «Было-не было» 

Первая наша игра называется «Было-не было».  

Я буду рассказывать истории, а вы, если согласны, хлопайте в ладоши и говорите: «Да». Если не 

согласны – топайте ногами и кричите: «Нет».  

Утром я рано проснулся… 

Умывался водой из-под крана… 

Затем застелил кровать…  
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После отправился на прогулку… 

Бросал камни в собак… 

В цирке я видел тигренка… 

Он совсем похож на поросенка… 

Очень люблю есть груши… 

Давно не чистил уши… 

Храню одежду под кроватью… 

Знаю, что красный сигнал светофора означает остановку… 

Буду помогать маме, разбросаю мусор по дому… 

Люблю петь и получать аплодисменты… 

Сегодня рано пойду спать в грязных ботинках на кровать… 

Получилось забавно!  

2. Игра «Я быстрее»  

Вдоль рядов раскладывается лента, к которой с разных сторон прикреплены палочки. Двое участни-

ков должны как можно стремительнее намотать ленту на свою палочку, чтобы отметка посередине оказа-

лась ближе к ним.  

Музыкальная пауза: танец «Солнышко лучистое любит скакать». 

3. Игра «Удержать шарик» 

Две команды. Участники делятся на пары. Два человека бегут. Они встают друг напротив друга и 

удерживают воздушный шарик животами. Руки кладут друг другу на плечи. Если шарик упал, его подни-

мают и продолжают бежать от места падения. Побеждает команда, которая быстрее добежит до ориентира 

и вернется обратно.  

Если шарик упал, поднимают и продолжают состязание. 

4. Игра «Речка» 

Команды выстраиваются в колонны по одному, широко расставив ноги. По сигналу последние иг-

роки проползают под ногами товарищей и встают впереди вожатого. Как только он встал, ползет следую-

щий игрок и так далее. Команды добираются до кегли, а затем бегом возвращаются на свои места и вы-

страиваются в колонну. 

5. Соревнование «Пингвины»  

Ребята делятся на две группы. По команде, участники начинают движение вперед, удерживая не-

большой мяч между ног, выше колен. Достигнув противоположной отметки, они возвращаются бегом, 

держа мяч в руках. Если мяч выскользнул, его необходимо поднять, снова зажать ногами и только после 

этого продолжить участие в эстафете.  

Завершившие забег, встают в конец своей колонны. Побеждает команда, чьи участники первыми 

закончат эстафету.  

Минутка для размышлений. Загадки-ловушки:  

На обед дочке Ане 

Мама готовит суп в… в стакане? 

(В кастрюле!) 

Попросила мама Юлю 

Налить ей чай в… кастрюлю? 

(В чашку!) 

И в Москве, и в Туле, 

Дети ночью спят … на стуле? 

(На кровати!) 

Подобрать себе я смог 

Пару варежек для… для ног? 

(Для рук!) 

Во дворе стоит мороз, 

Шапку надень на… нос? 

(На голову!) 

В ползунки всегда одет 

Спит в саду с соской… дед? 

(Братик!)  
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И капризна, и упряма, 

В детский сад не хочет… мама? 

(Дочка!) 

Прохладное местечко 

В нашем доме – это… печка? 

(Холодильник!) 

Чтобы погладить майку, трусы, 

Мама включает в розетку… часы? 

(Утюг!) 

Моим сестренкам маленьким 

Купили к лету… валенки? 

(Босоножки!) 

Наберем цветов охапку 

И сейчас сплетем мы… шапку? 

(Венок!) 

На рынок идут старушки 

Купить себе… Игрушки? 

(Продукты!) 

У Маришки и Оксанки 

Есть трехколесные… санки? 

(Велосипеды!) 

На осмотр и уколы 

Мамы детей водят в… школы? 

(В поликлинику!) 

Вышел зайчик погулять, 

Лап у зайца ровно… пять? 

(Четыре!) 

Посмотри на птичку; 

Ног у птицы ровно… три? 

(Две!) 

День рождения на носу – 

испекли мы… колбасу? 

(Торт!) 

6. Игра «Рисунки в прыжке» 

Задача ребят – нарисовать изображение на предложенную тему: домик, солнышко, птичку, смайлик, 

дерево, цветок. 

Сложность заключается в том, что лист бумаги закреплен на высоте. Для каждого штриха потребу-

ется прыжок. Победителем станет тот, чей рисунок окажется самым забавным. 

7. Игра «Мой башмачок» 

Две команды и все дети снимают свою обувь, складывая ее в одну большую кучу – в кольцо при-

мерно в десяти шагах от себя.  

Обувь хорошо перемешивается, чтобы с большого расстояния было невозможно узнать свою. 

Обе команды выстраиваются в ряд, и первый участник бежит к куче в поисках своей обуви. Найдя 

ее, он надевает ее и возвращается к своей команде. Следующий игрок повторяет это действие, и так про-

должается, пока все члены команды не обуются снова. Побеждает команда, которая первой завершит эс-

тафету. 

8. Игра «Репка» 

В соревновании участвуют две команды по шесть ребят: дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. 

У противоположной стены зала стоят два стула, на каждом из которых сидит «репка» – ребенок в 

шапочке с изображением репки.  

Игра начинается с деда. По сигналу он бежит к репке, оббегает ее и возвращается, за ним цепляется 

бабка, и они продолжают бег вместе, вновь обходя репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка 

и так далее. В конце игры за мышку хватается репка. Побеждает команда, которая быстрее вытащит репку.  
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9. Игра «Веселый круг» 

Все участники становятся в круг, а один выходит в центр.  

Он подбрасывает платочек вверх. Пока платочек в воздухе, все должны громко смеяться. Но как 

только платочек упадет на пол, все должны сразу замолчать. Если кто-то не сможет сдержаться и засме-

ется, он выбывает из игры.  

В: Ребята, мне стало известно, что в группе под одним из стульев спрятан приз. Давайте попробуем 

его найти! Поищите каждый под своим стулом, кто найдет, тому награда! 

Под веселую музыку дети ищут «клад». 

В: Ха-ха! Попались! Это была шутка на 1 апреля! А настоящий ценный клад, который каждый из 

вас может обрести, – это дружба, смелость и ловкость. Кто из вас хочет стать ловким и смелым? 

Ответы детей. 

В: Праздник подошел к концу, встреча окончена, пришло время расстаться. Мы шутили, играли и 

согревали всех улыбками и блеском ваших глаз. Помните этот веселый День смеха! Желаем вам счастья, 

здоровья и успехов! 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАНИЯ КОРОЛЕВЫ МАТЕМАТИКИ 

(конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста) 

Федорова Татьяна Олеговна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 116 

Невского района Санкт-Петербурга 

Цель: создание благоприятных условий для формирования элементарных математических пред-

ставлений дошкольников. 

Длительность НОД (совместной деятельности): 25-30 минут. 

Основная образовательная область (задачи совместной деятельности). 

1) «Познавательное развитие»: 

• совершенствовать умение составлять число 5 из единиц; 

• упражнять в умении двигаться в заданном направлении; 

• закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра; 

• продолжать учить составлять задачи, записывать и читать запись; 

• продолжать учить решать логическую задачу на установление соответствия; 

• закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

• учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

• формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Интеграция образовательных областей: 

2) «Речевое развитие»: развивать речь, умение аргументировать свои высказывания. 

3) «Социально-коммуникативное развитие»: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

воспитывать интерес к занятиям математики. 

4) «Физическое развитие»: формировать умение соотносить движение с текстом (физминутка). 

Предварительная работа:  

1. решение примеров на сложение и вычитание; дидактические игры с цифрами, числами, геометриче-

скими фигурами, индивидуальная работа; 

2. решение логических задач, проблемных ситуаций, отгадывание загадок, разгадывание ребусов. 

Формы организации детей: 

1. физминутка; 

2. дидактическая игра; 

3. решение проблемной ситуации; 

4. отгадывание загадки, ситуативный разговор, беседа, вопросы, пояснения; 

5. самостоятельная работа с раздаточным материалом. 

Материал к НОД (совместной деятельности): 

1. демонстрационный материал (геометрические фигуры, цветок – дни недели); 

2. тетради Е.В. Колесниковой (по количеству детей); 

3. цветные карандаши; 

4. простой карандаш;  
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5. магнитная доска; 

6. маркеры для доски. 

Содержание организованной (совместной) деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

Подготовительный этап (3 мин.) 

— Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу! Посмотрите на меня улыбни-

тесь мне! Я желаю вам хорошего дня! 

— Ребята у нас с вами сегодня гости, давайте поприветствуем их и подарим им хо-

рошее настроение. 

Дуют на ладоши. 

Основной (20 мин.) 

— Дети, сегодня у нас необычное занятие. Мы отправляемся с вами в путешествие, 

и я буду не Татьяна Олеговна, а царица всех наук – Математика. Я хочу пригласить 

вас к себе в царство, где нас ждут занимательные игры, интересные задания, за-

дачки. Но на чём мы отправимся? Вы должны сами построить наше транспортное 

средство ответив на вопросы. Готовы? 

— Сколько пальцев на левой руке? А на правой руке? 

— Сколько глаз у светофора? 

— Сколько хвостов у двух котов?  

— Сколько раз в году бывает день рождения? 

— Сколько ушей у двух мышей? 

— Молодцы! Так на чём мы отправимся в путешествие? Усаживаемся, поехали! 

Наша первая остановка в моём царстве: 

Игровое упражнение «Составь число правильно». 

«Графство Геометрических фигур». 

Предлагаю ответить на мои вопросы: 

— Как их можно назвать одним словом – эти картинки?  

— Сколько всего геометрических фигур?  

— А как мы получили число 5?  

— Молодцы! Наша вторая остановка в моём царстве: 

«Графство Неделька» 

— Здесь жители для вас подобрали вопросы, очень интересные. Слушайте внима-

тельно: 

1. Какой сегодня день недели? 

2. Сколько всего дней в неделе? 

3. Какой день идёт после четверга? 

4. Какой день идёт перед средой? 

5. Как называется первый день недели? 

6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»? 

7. Как называются «выходные» дни недели? 

— Наша следующая остановка: 

«Графство Ориентировка» 

— В этом графстве все жители любят ориентироваться. И вам предлагают поиграть. 

Игра «Синхронное плавание». Воспитатель даёт инструкции по передвижению в 

пространстве одновременно всем детям, иногда изменяя их направление относи-

тельно друг друга. Например, все сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, 

повернулись вправо, сделали шаг назад и т.д. 

— Молодцы! И с этим заданием вы успешно справились. И мы отправляемся в 

«Графство Отдыхай-ка» 

— Мы немножко отдохнём и отправимся дальше. 

Физминутка 

В понедельник я купался, 

А во вторник – рисовал. 

В среду долго умывался, 

А в четверг в футбол играл. 

В пятницу я прыгал, бегал, 

Очень долго танцевал. 

А в субботу, воскресенье 

Целый день я отдыхал. 

— А наше путешествие продолжается, и мы с вами добрались до последней станции 

моего царства: 

Отвечают на вопросы. За 

правильные ответы полу-

чают паровоз и 4 вагона. 

— Геометрические фигуры. 

— Пять. 

— Взяли один квадрат, один 

круг, один треугольник, один 

прямоугольник, один овал) 

— Четверг. 

— Семь. 

— Пятница. 

— Вторник) 

— Понедельник. 

— Понедельник – пятница. 

— Суббота и воскресенье 

Дети стоят на ковре на 

одинаковом расстоянии 

друг от друга. 

Изображают плавание. 

Изображают рисование. 

«Умываются». 

Бег на месте. 

Прыгают. 

Кружатся на месте. 

Хлопки в ладоши. 

Садятся на корточки, руки 

под щеку – засыпают. 

 

https://www.mbdou50.ru/organizatsiya-nnod-v-sredney-gruppe-po-teme-puteshestvie-v-les.html
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«Графства Задачкино» 

— Готовы? 

1) Игра «Составь и реши задачу» (лист 29, рис. 1). Читаю детям стихотворение 

В. Лунина: 

Забрели к нам в детский сад 

Десять маленьких цыплят. 

Завела их с улицы 

Пестренькая курица. 

— Миленькая курица, 

Ты ошиблась улицей. 

Это детский сад, 

Но не для цыплят! 

Вопросы и задания: 

1. Закрасьте четырех цыплят желтым карандашом. 

2. Составьте задачу: у курицы 4 желтых цыпленка и 6 белых. Сколько цыплят у 

курицы? 

3. Запишите и прочитайте решение задачи: 4 + 6 = 10. 

2) Игра «Дорисуй правильно» (лист 29, рис. 2). 

Вопросы и задания: 

1. Сколько в аквариуме червячков? 

 

2. Нарисуйте червячков столько, чтобы их было в аквариуме 6. Сколько нарисо-

вали червячков? 

3. Составьте задачу. 

4. Запишите и прочитайте решение задачи: 3 + 3 = 6. 

— Да. 

— Десять. 

— Четыре плюс шесть рав-

няется десяти. 

— Три (цифра написана 

справа. 

— Три. 

— В аквариуме было 3 чер-

вячка, нарисовали еще 3. 

Сколько червячков стало в 

аквариуме? 

— Три плюс три равняется 

шести. 

Заключительный этап (2 мин.) 

— Какие вы молодцы вы со всеми заданиями справились, вы стали настоящими ма-

тематиками, но наше путешествие заканчивается и нам нужно возвращаться в дет-

ский садик. 

Итог занятия: 

— Дети, вам понравилось в моём царстве? 

— Какое задание понравилось выполнять? 

— Какие задания были для вас трудными? 

— Царевна Математики вами очень довольна и для вас приготовила интересные за-

дания — раскраски, которые вы выполните дома вместе с родителями. 

Отвечают на вопросы. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД 

(викторина для детей подготовительной группы ДОУ) 

Федоровская Людмила Юрьевна, 

воспитатель ГБДОУ № 60 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель: знакомство с историй возникновения и с основными достопримечательностями города. 

Задачи проекта: 

1) Формировать у детей восприятие целостной картины мира, расширять кругозор. 

2) Познакомить с именами великих людей Санкт-Петербурга, их достижениями. 

3) Развивать художественное восприятие и эстетический вкус, знакомить с литературными произведени-

ями, связанными с темой проекта. 

4) Воспитывать интерес к истории города, гордость и любовь за город, в котором живём. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1) Распределение по командам с помощью жребия. 

2) Выбрать капитана и выбрать название команды.  
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3) Объяснить правила игры и балловые оценки (по 3 балла за правильный ответ). 

1 конкурс 

Ответь на вопросы (для команд). 

№, 

п/п 
1 команда 2 команда 

1.  Кто основал Санкт-Петербург? На чем построили Санкт-Петербург? 

2.  Какие соборы вы знаете? Какой мост стерегут Грифоны? 

3.  Как называется главная река города? Как называется камень, на котором стоит Медный 

всадник? 

4.  Как называется мост, на котором находятся львы? Что такое «Ростральные колонны»? 

5.  Какого цвета флаг нашего города и что на нем изоб-

ражено? 

Куда впадает река Нева? 

6.  Кому поставлен памятник на площади Искусств? Где находится памятник И.А. Крылову? 

2 конкурс 

Угадай по тени (выбирают по 2 человека от команды). 

Задание: по тени определить достопримечательность (3 тени). 

3 конкурс 

Творческий (для команд). 

Первый игрок команды задумывает какой-либо рисунок по теме и начинает рисовать его на листе 

бумаги. Затем рисунок передается следующему. Получив рисунок, каждый последующий участник дори-

совывает то, что считает нужным. Последний игрок команды называет изображение. 

4 конкурс 

Для капитанов. 

Собрать разрезную картинку и рассказать о достопримечательности, изображенной на картинке. 

5 конкурс 

Загадки (для команд, по 4 загадки). 

№, 

п/п 
1 команда 2 команда 

1.  Я – город-герой, 

Стою над Невой. 

(Санкт-Петербург) 

Средь петербургских берегов 

В гранит она зажата, 

Меж разводных течёт мостов. 

Что за река, ребята? 

(Нева) 

2.  На коне сидит герой, 

Он красивый, молодой. 

Это память в честь Петра, 

Много сделал он добра. 

Скачет воин в будни, праздник, 

А зовется… 

(Медный всадник) 

Красивый мост, любимый нами, 

Известен четырьмя конями. 

(Аничков) 

3.  Есть в Петербурге чудо – сад 

Украшен кружевом оград 

Дворец в нём есть царя Петра 

И статуи, как божества. 

В тени аллей, возле оград, 

Скажите, что это за сад? 

(Летний сад) 

Жил давно в России царь, 

Очень мудрый государь. 

Он на троне не сидел, 

Делал за день по сто дел. 

Одержал побед немало, 

Мореходом был бывалым; 

Он и плотник, и кузнец, 

Кто был царь тот удалец? 

(Петр 1) 

4.  Огромные, красивые, из камня созданы 

Колонны на Васильевском стоят. 

В туман и в непогоду горят на них огни 

Дорогу освещая кораблям. 

(Ростральные) 

Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда-то в нем наши цари. 

Ну а сейчас в нём огромный музей. 

Города гордость и Родины всей 

(Эрмитаж) 

Подведение итогов 

Подсчет баллов, вручение призов.  
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«КРАСОТА ДУШИ» 

(методическая разработка система мероприятий с детьми старшего дошкольного 

возраста по духовно-нравственному воспитанию – перспективный план) 

Хохлова Мария Алексеевна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 67 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-Петербурга 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В нашем современном мире, когда очень быстро меняются экономические, социальные и психоло-

гические процессы, всё чаще заставляют нас задумываться о том, в каком будущем окажется наша страна 

и её подрастающее поколение. Духовно-нравственное воспитание – целенаправленная деятельность, 

нацеленная на самоопределение человека и совершенствование его в добродетели. Исходя из этого, ду-

ховные упражнения ума, чувств и сердца ребёнка являются основным средством духовно-нравственного 

воспитания, а основные формы его проявления – это служение добру, служение людям. 

Духовно-нравственные ценности не возникают на пустом месте, основой их становятся традиции 

народа, окружающий мир, поведение близких и дорогих людей, их реакция на поступки и высказывания 

других. Поэтому так важно для ребёнка то, что он видит, чувствует, переживает в дошкольном возрасте –

что и кто его окружает. 

Поэтому так важна правильная организация его духовно-нравственного воспитания с самого ран-

него детства? В старшем дошкольном возрасте ребёнок начинает усваивать этические нормы и правила, 

принятые в обществе. Он пытается оценивать поступки с точки зрения норм морали, учится подчинять 

своё поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. Ребёнок в таком возрасте оцени-

вает не свои поступки, а чужие поступки – поступки других детей или литературных героев, так как свои 

поступки оценить он ещё не способен. А к концу дошкольного возраста он уже способен оценивать своё 

поведение. Совершив хороший поступок, он испытывает гордость или чувство удовлетворения, наоборот, 

чувство неловкости. У него возникает первичное чувство долга. Ребёнок пытается соблюдать элементар-

ные нормы в отношениях с детьми и взрослыми, пусть иногда у него и не совсем это получается. Но осо-

знание правильности или неправильности своего поведения у него уже присутствует. Происходит станов-

ление ребёнка как личности. 

Любовь к близким людям, Родине, родной природе, почитание и уважение старших, доброжелатель-

ное взаимоотношение детей друг с другом, стремление к порядочности, чувству долга, чести – все эти 

качества мы должны воспитывать в наших детях для того, чтобы наш мир стал лучше, духовно богаче, 

чтобы в будущем нам, взрослым, не было стыдно и горько за подрастающее поколение. 

Актуальность 

В настоящие время все больше и больше мы начинаем интересоваться историей своей Родины, а в 

большей степени историей своей малой Родины, возрастает интерес к духовно-нравственному и куль-

турно-историческому наследию. Хочется обратиться к истокам нашего родного города, а также подгото-

вить детей к жизни в современном обществе, научить их соблюдать элементарные общепринятые нормы 

поведения, научить их видеть добро и зло. 

Методическая разработка имеет социально-педагогическую направленность и является актуальной. 

Методическая разработка позволяет: 

1) Развивать коммуникабельность и такие нравственные качества как: собранность, организованность, 

чувство долга и ответственность. Сострадание и милосердие, требование к себе, культуру поведения и 

общения. 

2) Овладевать способами контроля за своим поведением и чувствами. 

3) Для всестороннего развития использовать образовательные возможности истории культурной среды 

города. 

Таким образом, разнообразие видов деятельности, используемых в методической разработке, откры-

вает огромные возможности для использования и создания развивающих ситуаций и их решений. И её 

особенность в том, что она содержит интересный опыт ознакомления детей с выдающимися людьми, ко-

торые проживали в городе Санкт-Петербурге и на их примере формировать у детей представлений о доб-

родетелях и потребности в следовании хорошим нравственным примерам. 

Цель: духовно-нравственное воспитание детей и приобщение к культурному наследию России. 

Задачи: 

1) Образовательные:  
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• формировать чувство патриотизма и умение взаимодействовать со взрослыми и другими дошкольни-

ками; 

• формировать нравственные представления о выдающихся личностях Санкт-Петербурга; 

• формировать культуру речи детей и пополнять словарный запас нравственными понятиями, такими 

как: добро, милосердие, послушание, красота. 

2) Развивающие: 

• развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы; 

• развивать творческий потенциал детей, учитывая его индивидуальные способности; 

• развивать любознательность и активность в приобретении новых знаний; 

• развивать желание видеть и чувствовать добрые и хорошие поступки, видеть красоту каждого поступка. 

3) Воспитательные: 

• способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

• воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе;  

• воспитывать уважительное, чуткое отношение ко всем членам своей семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1. «Что такое хорошо и что такое плохо» (октябрь-ноябрь) 

Задачи раздела: 

1) Познакомить с такими понятиями как: «добро» и «зло». 

2) Познакомить детей с разным эмоциональным состоянием которое присуще каждому человеку. 

3) Учить видеть эмоциональное состояние другого и своё собственное в зависимости от конкретной ситу-

ации. 

4) Способствовать получению первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях друг с 

другом и со взрослыми. 

5) Учить позитивному взаимодействию в семье, почтительному отношению к родителям и взрослым, по-

слушанию и уважению. 

6) Формировать умение ограничивать свои желания, учить считаться с желаниями окружающих. 

7) Закреплять формулы словесной вежливости (Здравствуйте, До свидания и т.д.). 

Содержание: 

1) Культура поведения. 

2) Положительные моральные качества. 

3) Этические представления. 

Методические приёмы: 

1) Рассматривание иллюстраций с правилами поведения в группе, общественном месте, транспорте. 

2) Рассматривание картинок с проблемным ситуациями и совместное обсуждение. 

3) Проигрывание игровых ситуаций «Я злюсь», «Как можно выразить сочувствие и сострадание», «Как 

пожалеть расстроенного человека». 

4) Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его и добывает», «Мы все разные, но мы все равны», «Мои 

друзья», «Будь всегда вежлив», «Умеешь ли ты дружить?». 

5) Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о дружбе, взаимопомощи и взаимовыручке. 

6) Чтение: М. Пляцковский «Урок дружбы», Э. Шим «Не смей обижать!». 

7) Игровая ситуация: «Как мы можем позаботиться о старших». 

8) Русская народная игра: «Ладушки в гостях у бабушки». 

9) Д/и «Вежливый ручеёк», «Кто кому уступит место», «Цветок доброты». 

10) С/р игра: «Гости в дом – радость в нём», «Семья», «Театр», «Магазин». 

Мероприятия: 

1) День пожилого человека. 

2) День отца. 

3) День матери. 

4) День инвалидов. 

5) День народного единства. 

2. «Малая Родина» 

(декабрь-январь) 

Задачи раздела; 

1) Расширять знания детей о городе Санкт-Петербурге, о районе, о улицах и проспектах. 

2) Познакомить детей с символикой города. (Флаг, герб, гимн) 

3) Познакомить детей с биографией известных людей, которые жили в Санкт-Петербурге.  
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4) Познакомить с достопримечательностями своего города, историей возникновения, его особенностями и 

культурой. 

5) Познакомить детей с историей возникновения Руси. Как жили люди раньше (условия быта, культура, 

традиции). 

Содержание: 

1) Мы живём в России: разнообразие природы, животного мира, люди разных национальностей. 

2) Домашний адрес, здания разного назначения: жилые дома, школа, библиотека, парикмахерская, поли-

клиника, больница, аптека, банк, магазин, театр. 

3) Памятники культуры, памятники знаменитым людям, музеи, выставки. 

4) Семейные традиции, моя родословная – родственные связи. 

Методические приёмы: 

1) Рассматривание карты России и глобуса, иллюстраций о городе. 

2) Беседы: «С чего начинается Родина?», «Широка страна моя родная», «Моя улица», «Дома бывают раз-

ные», «Что есть в Санкт-Петербурге для детей», «История моей семьи», «Традиции нашей семьи», «Из-

вестные деятели Санкт-Петербурга» 

3) Дидактические игры: «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем», «Мой адрес», «Жилое-не-

жилое». 

4) Загадки про городские здания. 

5) Чтение: Я. Ким. «Улица», «Разноцветные дома», Т. Коти «Родина Россия», К. Ушинский «Наше Отече-

ство». 

6) С/р «Путешествие», «Путешествие по району», «Почта», «Больница», «Художественная выставка», 

«Семья». 

7) Продуктивная деятельность: «Безопасный маршрут от дома к детскому саду», «Мой двор» 

8) Составление генеалогического древа. 

9) Викторина «Известные люди Санкт-Петербурга» (детские поэты и писатели). 

Мероприятия: 

1) Новый год, Народные праздники на Руси. Рождество Христово, Святки-колядки. 

2) Санкт-Петербург (день снятия блокады Ленинграда). 

3. «Мир вокруг нас» 

(февраль-март) 

Задачи раздела: 

1) Формировать представления о бережном и заботливом взаимодействии человека с окружающим миром. 

2) Формировать опыт взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе. 

3) Закреплять навыки правильного взаимодействия с природой. 

4) Формирование патриотических убеждений и чувств. 

5) Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Содержание: 

1) Велика Россия: разные климатические зоны, флора и фауна, жизнь людей. 

2) Народные промыслы: Гжель, Хохлома, Дымка, Городец, история развития промысла, традиционные мо-

тивы росписи. 

3) Труд людей разных профессий. Семья. 

4) Экология окружающей среды. 

Методические приёмы: 

1) Рассматривание семейных фотографий. 

2) Беседа: «Профессия моих родителей» (создание альбома «Профессии моей семьи»). 

3) Изготовление лэпбука «Профессии». 

4) Беседа: «Наша армия родная, бережёт наш мир»  

5) Рассматривание фотографий о службе пап. 

6) Чтение: В. Косовицкий «Будущий мужчина»,  

7) С/р игра: «Мы пограничники» 

8) Продуктивная деятельность: подарки для пап и мам к праздникам. 

9) Акция ко дню защитника Отечества «Поздравим солдат на передовой» (письмо и посылка солдатам)  

10) Видео поздравление для пап и мам к праздникам. 

11) Рассматривание репродукций, картин и иллюстраций о природе. 

12) Беседы: «Солнце источник жизни на Земле», «Погода бывает разная», «Ранняя весна», «Как мы можем 

помочь птицам?» 

13) Чтение: Г. Скребицкий «В зимнюю стужу», Е. Трутнёва «На помощь весне», Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…».  



114 

14) Д/и на закрепление знаний о птицах и животных. 
15) Продуктивная деятельность: кормушки для птиц. 

16) Акции «Крышечки доброты», «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Мероприятия: 

День защитника Отечества. 
Праздничный утренник для мам. 

4. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(апрель-май) 

Задачи раздела: 

1) Учить детей видеть прекрасное в поступках людей, во всем окружающем мире. 
2) Формировать элементарные представления о способах выражения внутреннего душевного состояния 

человека. 

Содержание: 

1) Государственные символы России, флаг, герб, гимн. 
2) История Великой Отечественной войны, героические защитники страны в годы Великой Отечественной 

войны. 

Методические приёмы: 

1) Рассматривание герба, флага, слушание гимна (презентация). 
2) Рассматривание иллюстраций о родах войск, о героях войны и военных мемориалов. 

3) Просмотр презентации «Улица Санкт-Петербурга, названные в честь героев Великой Отечественной 
войны». 

4) Беседа: «Наш флаг и герб символ России», «Что такое героизм», «Дети в годы войны», «Мы помним 
героев». 

5) Торжественное мероприятия ко Дню Победы, экскурсия и возложение цветов к мемориалу. 
6) Чтение: С. Михалков «Быль для детей», Е. Трутнева «Парад». 

7) Продуктивная деятельность: «Вечный огонь». 

8) С/р игра «Военные на учении». 

Мероприятия: 9 мая «День Победы». 

РОЛЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ягудина Елена Борисовна, 

воспитатель ГБДОУ Детский сад № 95 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Конструктивная деятельность – это одно из средств воспитания дошкольников. При этом формиру-
ются такие важные качества ребенка, как организованность, трудолюбие, самостоятельность. 

Очень важно развивать способности детей, начиная с дошкольного возраста. У детей дошкольного 
возраста ярко выражен интерес к конструированию. Создайте условия для конструктивной деятельности, 

и вы поможете ребёнку в развитии понимания окружающего мира. На занятиях конструированием осу-
ществляется развитие сенсорных и мыслительных способностей детей. Развивается планирующая мыс-

лительная деятельность, так как дети мысленно представляют, какой будет постройка. 
Виды конструктивной деятельности: 

1) Конструирование по образцу.  
Детям предлагаются образцы построек из деталей строительного материала. Здесь ребенок под-

ражает. Это способствует формированию у ребенка умения организовывать самостоятельную поиско-

вую деятельность творческого характера. 
2) Конструирование по условиям. 

Детям не дают образца постройки, а лишь определяются условия, которым постройка должна 
соответствовать (например, возвести через реку мост определенной ширины для пешеходов и транс-

порта, гараж для легковых или грузовых машин и т.п.). Для ребенка это проблемная ситуация, которую 
он должен решить самостоятельно. В процессе такого конструирования у детей сформируется умение 

анализировать условия и на основе этого анализа строить свою практическую деятельность. 
3) Конструирование по наглядным схемам. 

Имеет моделирующий характер деятельности. Из деталей строительного материала воссозда-
ются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов. Эта возможность успеш-
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но реализуется при обучении детей сначала построению простых схем-чертежей, отражающих образцы 
построек, а затем, наоборот, практическому созданию конструкций по простым чертежам-схемам. Дан-

ный вид конструирования способствует развитию у детей развивать образного мышления. 

4) Конструирование по замыслу. 

Способствует творческому развитию детей, в котором проявляется их самостоятельность. Ребе-

нок сам решает, что и как он будет конструировать. 

5) Конструирование по теме. 

Эта форма конструирования очень близка по своему характеру конструированию по замыслу, с 

той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Это способствует 

расширению кругозора. 

Выделяются два типа конструирования: техническое и художественное. 

В техническом конструировании дети в основном отображают реально существующие объекты, а 

также придумывают поделки по ассоциации с образами из сказок, фильмов. Данный вид конструирования 

способствует развитию у детей фантазии, креативности, умения работать с различными материалами, а 

также усиливает их интерес к техническим и инженерным аспектам жизни. Детям нравится создавать мо-

дели, которые они могут рассматривать и потом играть с ними. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не только отображают их структуру, 

сколько выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой. 

Такой вид конструирования позволяет детям выразить свои чувства и впечатления от окружающего мира 

через создание и воплощение образов. Он развивает их художественный вкус, воображение, творческие 

способности и восприятие формы и цвета. 

Конструирование – это одно из основных направлений образовательной деятельности в дошколь-

ных образовательных учреждениях. Конструирование позволяет детям развивать логическое мышление, 

усовершенствовать моторику, формировать представления о пространстве, а также осваивать различные 

навыки и умения. 

В детском саду применяются такие виды конструирования: из строительного материала, наборов 

конструкторов, бумаги, природного и других материалов. Дети развиваются разносторонне и учатся ре-

шать разные задачи. В процессе конструирования дошкольники знакомятся с геометрическими объем-

ными формами, получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций. 

Конструирование из различных материалов связано с игрой. Играя, дети часто конструируют. Кон-

струирование для игры объединяет детей. В процессе конструирования они учатся совместно обсуждать 

план постройки и приходить к общему решению.  

Процитируем Т.В. Лусс: «При правильно организованной деятельности дети приобретают: кон-

структивно-технические умения сооружать отдельные предметы из строительного материала, здания, мо-

сты и т.д.; делать из бумаги различные поделки – елочные игрушки, кораблики и т.д.; целенаправленно 

рассматривать предметы, сравнивать их между собой и расчленять на части, видеть в них общее и различ-

ное, находить основные конструктивные части, от которых зависит расположение других частей; делать 

умозаключения и обобщения». 

Совместная конструктивная деятельность (коллективные постройки) воспитывает первоначальные 

навыки работы в коллективе: умение предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать 

материал, необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления 

и т.д.) и работать дружно, не мешая друг другу. 

Источники: 

1. https://nsportal.ru 

2. https://www.teacherjournal.ru 

3. https://www.maam.ru 

4. https://www.defectologiya.pro 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«ДЕЛАЙ ДОБРО, И ОНО К ТЕБЕ ВЕРНЁТСЯ» 

(сценарий воспитательного мероприятия) 

Васильева Ирина Васильевна, 
воспитатель 1 категории 

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана», 

Санкт-Петербург 

Сегодня вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, сто-

ящих перед каждым родителем, учебным заведением, обществом и государством в целом. Тема добра осо-
бенно актуальна в настоящее время, в период смены ценностных ориентиров, когда меняются жизненные 

приоритеты детей и подростков, они больше думают только о себе и не хотят помогать другим без какой-
либо выгоды, происходит разрушение ценностей старшего поколения. Ребёнку важно знать и понимать, «что 

такое хорошо, и что такое плохо». Именно поэтому тема добра должна быть в приоритете всегда. 
Воспитатель ставит следующую цель: формирование у детей ценностной ориентации, способности 

формулировать нравственные суждения – представления о добре, доброте, о хороших и добрых поступках.  
Задачи (воспитательные): воспитать стремление видеть доброе в людях и проявлять доброту по от-

ношению к другим; к совершению добрых дел и поступков, бескорыстной помощи людям, создать поло-
жительный настрой на дальнейшую совместную деятельность. 

Планируемые результаты воспитательного мероприятия: развитие наглядно-образного мышления и 
словесно-логического мышления; развитие способности к обобщению, классификации; формирование 

представлений о добре и зле; воспитание уважительного отношения друг к другу, сочувствия, отзывчиво-
сти; формирование позитивного отношения к окружающему миру; воспитание потребности совершать 

добрые дела; развитие творческой активности учащихся.  

Данное внеурочное воспитательное мероприятие разработано для учащихся 5-7 классов (11-14 лет).  
Оборудование: компьютер, мультимедийная доска. 

Подготовительный этап (за 2-3 недели до проведения): 
1) Предварительное ознакомление учащихся с темой будущего воспитательного мероприятия, обсуждение 

формы проведения, распределение обязанностей. 
Подготовка и самостоятельная работа для участников: вспомнить и/или найти в библиотеке по-

словицы и поговорки о добре и зле, о добрых делах. Подобрать стихотворения о добре и добрых людях, 
подготовиться к выразительному чтению стихов. Самостоятельно изучить материалы интернет-ресур-

сов, периодических печатных изданий и других источников и сделать краткие сообщения по темам: 
«Благотворительность в России», «Подвиг милосердия», «Волонтёрство», «Добрые поступки».  

2) Разработать мультимедийную презентацию. 
3) Подобрать и распечатать наглядные материалы (мини-плакаты, постеры, речевые облачка с цитатами) о доб-

роте и добрых делах; нарисовать дерево без листьев на бумаге, ф. А0, для задания «Дерево добрых слов». 
4) Оформить в игровой комнате совместно с активом библиотеки выставку художественной литературы 

«В книжном царстве доброты». 
5) В день проведения подготовить помещение игровой комнаты к мероприятию, необходимое оборудова-

ние и раздаточный материал. 

ХОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Оргмомент 

Воспитатель (В): Приветствую вас, дорогие ребята! Посмотрите внимательно на наглядность в 
нашей игровой комнате и скажите, о чём сегодня мы будем говорить? 

Учащиеся (У): О добре… 
Цитаты на речевых облачках: «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе» (Лев 

Толстой). «Лучшее в добрых делах – это желание их утаить» (Блез Паскаль). «Тот, кто делает добро дру-
гому, делает больше всего добра самому себе» (Сенека Младший). «В жизни ценнее всего доброта. И при 

этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему распола-
гающее и самое в конечном счёте верное по пути к личному счастью» (Лихачёв Д.С.). 

Мотивирующие плакаты: «Истинно добр только тот, кто разумен», «Тяжело привести к добру мора-
лями, легко – примером», «Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения» и т.д.  
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В: Да. Наше мероприятие сегодня посвящается добру, добрым людям и добрым делам и называется 

так: «Делай добро, и оно к тебе вернётся». И снова прошу ответить на вопрос: «Какого человека можно 

назвать добрым?». 

Добрый человек – это тот, кто любит людей и готов в трудную минуту прийти им на помощь. Доб-

рый человек бережёт природу, любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю стужу. Добрый чело-

век старается быть вежливым и уважительным в общении с товарищами и взрослыми. 

В: Новости в последнее время нас совсем не радуют: террористические атаки, санкции, природные 

катаклизмы, стихийные бедствия... Но среди всего этого негатива не так уж редко попадаются по-настоя-

щему чудесные истории о бескорыстных людях с большим сердцем. В любое время можно и нужно оста-

ваться Человеком. 

Далее 3-4 сообщения учащихся из статей «КП» о добрых людях и их бескорыстных поступках. 

В: Ребята, приведите, пожалуйста, простые примеры доброго отношения людей к другим людям, 

которые вы знаете.  

Учащиеся отвечают, рассказывают о добрых поступках. Например: люди здороваются друг с другом, 

говорят вежливые слова, слова благодарности, слова поддержки; предупреждают о чём-то; проявляют вни-

мание, солидарность; помогают в беде, выражают сочувствие; поздравляют с праздником, дарят цветы; 

помогают пожилым, спасают животных и т.д. 

В: Действительно, делать маленькие добрые дела может каждый, даже ребёнок. Для детей понятие 

«быть добрым» неразделимо с понятием «быть хорошим». Каждый человек с детства должен знать базо-

вые вещи: надо быть вежливым, любить родных и близких, дорожить друзьями, беречь природу. Уверена, 

что чем больше людей задумаются о добре и том, что именно он может сделать, тем лучше станет мир, в 

котором мы живём. Предлагаю посмотреть презентацию. Мне будут помогать ведущие (2 человека).  

2. Просмотр презентации «Делай добро, и оно к тебе вернётся» 

Во время просмотра презентации ведущие зачитывают вслух сопроводительный текст слайдов. При 

необходимости воспитатель координирует работу участников мероприятия, стимулирует их деятельность; 

задаёт вопросы или делает краткие комментарии в ходе просмотра. 

Слайд 1. Добро – любить других. Дети воспринимают добро и зло, прежде всего, как отношение к 

ним самим. 

Слайд 2. Если добрый ты – это хорошо! Доброта – это качество, без которого человек не может быть 

человеком.  

Слайд 3. Спеши творить добро, добром оно и отзовётся! Добро – это всё то, что приносит пользу, 

радость и благо другим людям, не причиняя при этом вреда никому другому. И оно отзовётся, обязательно, 

в своё время.  

В (перед слайдом 4): Назовите однокоренные слова к слову добро. 

У: Доброта, добродушие, добросердечность и др.  

Слайд 4. Слово добро и однокоренные слова.  

В (перед слайдом 5): Назовите ассоциации, которые возникают у вас, когда вы слышите слово 

«добро». Дети отвечают: «доброта, доброе дело, сердце, помощь, дарить, забота, отдавать» и другие слова-

ассоциации. 

Слайд 5. Слово «добро». Ассоциации. 

Слайд 6. Что такое доброта. Доброта – это стремление помочь людям, не требуя за это благодарно-

сти. Человеческая доброта, милосердие, умение переживать и радоваться за других людей создают основу 

человеческого счастья.  

В: Продолжите фразу: «Добрый человек – это тот, кто …» 

У: любит людей; готов в трудную минуту прийти им на помощь; любит природу и бережет ее, любит 

животных, птиц; вежлив в общении, уважителен к взрослым и младшим; кто всегда доброжелателен к 

людям; кто думает не только о себе, но и о других и т.д. Добрый человек замечает в других, прежде всего 

хорошее, злой – дурное. 

Слайд 7. Добро и доброта – не одно и то же. Добро как нравственная ценность – это действие или 

результат этого действия, а доброта – это качество.  

Слайд 8. Милосердие. Благотворительность. Меценатство. Портреты и добрые дела известных рус-

ских меценатов, коллекционеров, покровителей и благотворителей: Александра Штиглица, Гаврилы Со-

лодовникова, братьев Третьяковых, Саввы Мамонтова, Сергея Строганова. 

Слайд 9. Добрые люди, добрыми будьте! Стихотворение Андрея Дементьева «Мир держится на доб-

рых людях».  

В: Активно искать и распространять добро нас издавна призывает народная мудрость. Ребята, на 

следующем слайде – таблица с пословицами и поговорками.  

Слайд 10. Закончите пословицу или поговорку из левого столбца, выбирая по смыслу подходящее 

для них продолжение из правого столбца. Прочитайте вслух и объясните смысл каждого выражения.  
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Ребята поочередно выполняют задание, 7 пословиц. 

Слайд 11. Человек должен оставить добрый след. Зачем живёт человек? Оставить добрый след на 

земле. 

Слайд 12. Правила доброты. Стараться видеть в людях хорошее. Быть добрым к людям. Каждый 

день делать добрые дела. Не отвечать злом на зло. Уметь прощать и т.д.  

Важно помнить: «Если ты за добро благодарности ждёшь, ты не даришь добро, ты его продаёшь». 

Слайд 13. Помогают не богатые, а добрые. Благотворительные фонды в России и волонтёрство. (Бла-

готворительный фонд «Подари жизнь», «Движение – это жизнь, «Благотворительный фонд Константина 

Хабенского», «Вера», «Дом с маяком», «Взлётная полоса», «Ника» и др.) 

Слайд 14. Благотворительность – это не пиар-ход, не способ развлечения. Артисты театра и кино, 

которые приобрели известность в роли благотворителей: К. Хабенский; Г. Куценко; О. Будина; С. Безру-

ков; Д. Нагиев; Л. Арзамасова; Е. Бероев и К. Алферова, Ю. Пересильд, Е. Миронов, И. Верник, М. Ми-

ронова и другие  

Слайд 15. Благотворительные концерты с участием звёзд балета. Гала-концерт «Иван Васильев. С 

любовью...», гала-концерты звёзд оперы и балета ко Дню семьи, любви и верности. благотворительные 

гала-концерт «Звезды Петербурга» и др.  

Слайд 16. Борис Эйфман: «Балет может менять мир к лучшему, делать его добрее и чище». 

Слайд 17. Притча «Всё в твоих руках». Очень многое зависит от желаний, намерений, мыслей и 

действий человека. 

Слайд 18. Давайте будем добрее. 

Слайд 19. Люди земли! Мыслите, думайте и творите добро.  

Слайд 20. Добро всегда приносит радость людям и окружающему миру. Добрые дела, акции (фото-

графии добрых дел учащихся Академии).  

Слайд 21. Делайте больше добрых дел. Добро просто так. 

В: Просмотр презентации закончен. И сейчас самое время оформить «дерево добрых слов». Пред-

лагаю каждому из вас написать добрые слова или добрые пожелания друг другу на зелёных листочках из 

бумаги и приклеить их к ветвям символического дерева. 

Рисунок дерева на листе бумаги ф. А0 на стене помещения. Учащиеся выполняют задание. 

3. Заключительная часть 

В: Давайте подведём итоги. Продолжите фразу: «Я добрый, я хочу быть добрым, потому что… 

Фронтальные ответы участников. 

В: Совершение добрых дел – это проявление человечности, милосердия и сострадания, которые де-

лают общество лучше и добрее. Значимость человека в совершении добрых дел для страны, для общества 

огромна. Благодаря таким поступкам мир становится более гуманным и справедливым. 

4. Рефлексия 

В: Ответьте на вопросы, пожалуйста: «Что нового для себя вы узнали?». 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

В: Чей ответ на вопрос во время презентации вам понравился больше остальных? Какое сообщение 

запомнилось? Почему? 

Дети называют имена лучших рассказчиков и дают краткий комментарий. 

В: Мы радуемся, когда видим добрые дела других, соглашаясь в своей душе, что это правильное 

поведение. А когда сами совершаем добрые поступки – просто так, от души, не требуя ничего взамен, то 

расцветаем, и наша жизнь становится лучше, мы чувствуем себя нужными людям. И добро самым неожи-

данным образом возвращается к нам. Это ли не чудо?  

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече, 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ и ДОБРЫЙ вечер, 

И не зря ведь есть у нас пожеланье: 

«В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

Доброта она от века 

Украшение человека. 

Евгения Чубарь 

Наше мероприятие окончено. Спасибо вам, ребята, за добрые и умные мысли и за активное участие!  

Цели и задачи, запланированные на данном воспитательном мероприятии, были успешно реализо-

ваны с помощью используемых приёмов и методов. Дети активно участвовали в предложенных заданиях, 

проявляя живой интерес к обсуждаемой теме и презентации. Ребята усвоили основные понятия о добре и 
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его проявлениях, научились осознавать важность добрых дел, активно отвечали на вопросы, почему нужно 

быть добрыми, гуманными, поступать так, а не иначе. 

Развивая в подростках установку на добро, приучая их раздумывать над своими поступками и доб-

рыми поступками других людей, мы развиваем в них осознанное отношение к жизни и окружающему 

миру, учим не только «брать», но и «отдавать». В дальнейшем для закрепления и углубления знаний о 

добре и добрых поступках планируется расширение тематики воспитательных мероприятий и включение 

новых форм работы с участниками. 

Источники: 

1. Андерсен, Г.Х. Снежная королева / Г.Х. Андерсен, перевод с датского А. Ганзен, П. Ганзен; художник 

И.П. Петелина. – М.: Эксмо, 2016. 

2. Армстронг, Томас. Ты можешь больше, чем ты думаешь. / Томас Армстронг; пер. с англ. Ю.Змеевой. – 

3-е изд. – М.; Манн, Иванов и Фербер, 2018. 

3. Астафьев В.П. Белогудка / В.П. Астафьев. – М.: Дет. лит.,1987. – 152с. 

4. Гайдар, А.П. Тимур и его команда / А.П. Гайдар; художник Д.М. Лемко. – М.: Самовар, 2016. 

5. Железников В.К. Чучело: повести / В.К. Железников. – М.: Эксмо, 2010. 

6. Жирова Т.М. Твоя жизнь – твой выбор: развитие ценностей здорового образа жизни школьников (пси-

хол.-пед. рекомендации) / Т. М. Жирова. – Волгоград: Панорама, 2006. 

7. Осеева, В.А. Волшебное слово /В.А. Осеева. – М.: Самовар, 2010. 

8. Распутин В.Г. Уроки французского: избранная проза и публицистика / В.Г. Распутин. – М.: Жизнь и 

мысль, 2004. 

9. Сент Экзюпери, Антуан де. Маленький принц: рисунки автора / Антуан де Сент Экзюпери пер. с фр. 

Норы Галь. – М.: Эксмо, 2015. 

10. Спешите делать добрые дела: рассказы / художник Е.В. Попкова. – М.: Дет. лит, 2019. 

11. Шипошина Т.В. Ангелы не бросают своих: повести / Т.В. Шипошина. – М.: Детская литература, 2015. 

12. https://www.wattpad.com/467260641-письмо-сорок-шестое-путями-доброты 

13. https://libsurkov.ru/doc/ne_zaleite_dobroti.pdf 

14. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/19/samoanaliz-klassnogo-chasa-tvori-dobro-

na-vsey-zemle 

15. https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2011/11/04/urok-dobra-tvori-dobro-na-vsey-zemli 
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

(командная литературная игра для 3-х классов по страницам литературных произведений) 

Теремова Лариса Леонидовна, 

учитель начальных классов 

ГБОУ Школа № 46 

Цель: прививать любовь к литературному чтению и книгам. 

Задачи: 

1) Закрепить и обобщить полученные знания. 

2) Показать детям величие и красоту народных и литературных сказок. 

3) Способствовать обогащению знаний, развитию речи. 

ХОД ИГРЫ 

Учитель (У): Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы проверить вашу эрудицию 

и сообразительность, знание текстов книг русских и советских писателей. 

Представление команд: название, девиз. 

1. Конкурс «Разминка» 

Вопросы первой команде: 

1. Кто на себе свой дом носит? Улитка. 

2. Как называлась газета, которую выпускал В. Бианки? «Лесная газета». 

3. В названии какой птицы сорок гласных букв? Сорока. 

4. Какая рыба называется именем человека? Карп. 

5. Кто из обитателей болота стал женой Царевича? Лягушка. 

6. Что вытаскивали дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка? Репку. 

Вопросы второй команде: 

1. Что растёт на ёлке? Шишки да иголки. 

2. Последний день недели. Воскресенье. 

3. Жилище Бабы Яги? Избушка. 

4. Что растёт со шляпкой? Гриб. 

5. Сколько сказок у А.С. Пушкина? Пять 

6. Что выманивала Лиса у Вороны в басне И. Крылова? Сыр. 

Вопросы третьей команде: 

1. Какие цветы носят человеческие имена? Роза, василёк, иван-да-марья. 

2. Как называются крестьянские сани, на которых в песенке про ёлочку мужичок вёз дрова? Дровни. 

3. Наивысшая оценка в школе? Отлично. 

4. Автор сказки «Колобок». Русская народная сказка. 

5. Кличка собаки из сказки «Репка». Жучка. 

6. Русский полководец, взявший Измаил. А. Суворов. 

2. Конкурс «Сказочный алфавит» 

Каждая команда получает лист бумаги с написанным на нём алфавитом. Задание – вспомнить и 

написать персонажей произведений на каждую букву алфавита. На выполнение задания отводится 3 ми-

нуты. Баллы начисляются по количеству использованных букв. 

Примеры: 

А – Алёнушка, Айболит, Алиса; 

Б – Буратино, Базилио 

В – Винни-Пух, Василиса Премудрая; 

Г – Герда, крокодил Гена, Гулливер; 

Д – Дюймовочка, дядя Фёдор; 

Е – Емеля, Елена Прекрасная, Елисей; 

Ж – Жучка; 

З – Золушка;  
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И – Иванушка; 
К – Колобок, Кай; 

Л – лягушка-путешественница; 
М – Маугли, Машенька; 

Н – Незнайка; 
О – Оловянный солдатик, Оле-Лукойе; 

П – Пятачок; 
Р – Рикки-Тики-Тави, Рике с хохолком; 

С – Салтан, Суок, дядя Стёпа; 

Т – Том Сойер, Тараканище; 
У – Урфин Джюс; 

Ф – Финист, Федора; 
Х – Хаврошечка, Хоттабыч; 

Ц – Царевна-лягушка; 
Ч – Чиполлино, Черномор; 

Ш – Шапокляк; 
Щ – Щука; 

Э – Элли, эльфы; 
Я – Баба Яга 

3. Конкурс «Кто здесь был и что забыл?» 

По 2 балла. 

Задание: назвать произведение (и его автора), где этот предмет встречается. 
Предметы-загадки: 

1. Азбука. А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
2. Короб. Русская народная сказка «Машенька и медведь». 

3. Монетка. К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 

4. Корыто. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 
5. Медицинская сумка.  К.И. Чуковский «Доктор Айболит». 

6. Скорлупка. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

4. Конкурс-игра «Устами младенца» по сказкам А.С. Пушкина 

1 балл – правильно назван предмет, 1 балл – правильно названа сказка, максимально по 4 балла. 
1. Это такой предмет, он не волшебный, но если б его не было, то не было бы и сказки. 

2. Эта вещь длинная и крепкая. 
3. Но она как бы вся рваная. 

4. Ею можно кого-то поймать. 
Сети в «Сказке о рыбаке и рыбке». 

1. Это одежда, но не совсем, просто одежда из неё состоит. 
2. В неё одеты много героев из одной сказки. 

3. Она блестит. 
4. А в сказке сказано, что “как жар горит”. 

5. Это есть и у рыбок. 
Чешуя. «В чешуе, как жар горя, 33 богатыря». 

1. Это бедный человек и плохо одетый. 

2. У него нет денег, но он работает, только не на работе. 
3. Он добрый и сильный. Он никого не обижает, но может и обидеть. 

4. Он больно щёлкнул одного дядьку по лбу. 
Балда. 

1. Она красивая, очень даже красивая. 
2. Она волшебная. 

3. Она царица, наверное. 
4. Она может выполнить любые просьбы. 

5. Если её поймать. 
Золотая рыбка. 

1. Он очень волшебный. Может, в него превратился волшебник. 
2. Но вообще-то это не человек 

3. В сказке он приносит пользу для страны. 
4. В конце сказки он сильно наказывает царя. 

5. Это птица такая. 
Петушок. «Сказка о золотом петушке».  



122 

1. Это предмет. Он деревянный, но может, и не совсем. 

2. Он может плыть. 

3. Но может и утонуть, если есть щели. 

4. В нём много человек поместится. 

5. А в сказке там были двое. 

6. Они не утонули, а выбрались на берег. 

Бочка. «Сказка о царе Салтане». 

5. Конкурс капитанов 

По 2 балла, максимально – по 2 балла. 

Вопрос 1 команде: Какой предмет в настоящей жизни заменяет сказочный предмет – клубок? 

Компас, навигатор. 

Вопрос 2 команде: Что это? Чем в современной жизни является блюдечко с яблочком? 

Телевизор. 

3.Гусли-самогуды? Музыкальные центры. 

6. Конкурс «Сказочные перевёртыши» 

Каждый из волшебного сундука вытаскивает фразу и исправляет её (1 балл, максимально – по 5 бал-

лов). 

1 команда: 

1. Девочка с ручку – мальчик с пальчик. 

2. Старые штаны королевы – новое платье короля. 

3. Коммуналка – теремок. 

4. Большой кум –маленький мук. 

5. Быль о найденном пространстве – сказка о потерянном времени. 

2 команда: 

1. Принц на тыкве – принцесса на горошине. 

2. Ржавая отмычка – золотой ключик. 

3. Утки – селезни – гуси – лебеди. 

4. 1 год – 12 месяцев. 

5. Большой и кто-то, кто не живет в подвале – Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

3 команда: 

1. Белый платочек – красная шапочка. 

2. Бодрствующее чудовище – спящая красавица. 

3. Мышь в туфлях – кот в сапогах. 

4. Великан – уши – карлик нос. 

5. Розовые усы – черная борода. 

7. Конкурс «Продолжи стихотворение» 

6 баллов, максимально по 3 балла. 

Ведущий начинает читать стихотворение, а команда должна продолжить его (несколько строк) – 1 

балл, вспомнить автора и название – 2 балла. 

1 команда: 

1. А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде»: Жил-был поп, Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару // Посмотреть кой-какого товару. 

2. С.А. Есенин «Берёза»: Белая берёза Под моим окном. 

Принакрылась снегом, // Точно серебром. 

2 команда: 

1. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало»: Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало. 

Короче становился день, // Лесов таинственная сень // С печальным шумом обнажалась. 

2. С.Я. Маршак «Вот какой рассеянный»: Жил человек рассеянный На улице Бассейной. // Сел он утром 

на кровать. 

Стал рубашку надевать, // В рукава просунул руки – Оказалось, это брюки. 

3 команда: 

1. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»: Однажды, в студёную зимнюю пору // Я из лесу вышел. 

Был сильный мороз. // Гляжу, поднимается медленно в гору // Лошадка, везущая хворосту воз. 

2. К.И. Чуковский «Тараканище»: Ехали медведи // На велосипеде. // А за ними кот. 

Задом наперёд. // А за ним комарики // На воздушном шарике. 

Подведение итогов 

Рефлексия 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

САМОБЫТНОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА ХОРОВЫХ СОЧИНЕНИЙ В.Н. САЛМАНОВА 

Козина Ангелина Витальевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ Школа № 555 

Самобытность музыкального языка хоровых сочинений В.Н. Салманова необходимо рассматривать 

по нескольким направлениям.  

В первую очередь это особенности ладогармонической организации музыкальной ткани: отражение 

характерных свойств ладофункционального мышления XX века. Композитор широко и полно обращается 

к фольклорным музыкальным истокам, при этом крайне редко прибегая к прямому цитированию. Претво-

рение в оригинальных авторских хорах В.Н. Салманова черт традиционной народной песенности проис-

ходит по пути стилизации. Как отмечает А.В. Пчелинцев: «Стилизация как один из наиболее важных ин-

струментов воссоздания фольклорного первоисточника находит воплощение через специфические при-

ёмы композиторской техники, реализующиеся как через сохранение его семантического уровня, так и с 

помощью свободных форм преобразования заимствованного материала». 

В мелодике сочинений заметно влияние диатонических ладовых систем. Важно отметить, что вни-

мание В.Н. Салманова к тому или иному звукоряду всегда исходит из потребности воплощения художе-

ственного образа, стремления подчеркнуть его характерность, жанровые черты или национальный коло-

рит. Уже в первом хоровом цикле «Два хора на стихи Ясыра Шиваза» композитор изобретательно разра-

батывает пентатонный звукоряд. Композитор вводит в музыкальную канву фригийские («Ветры буйные», 

и др.) и дорийские обороты («Не зажигай мою лампу», «Тихо ночь ложится», «На море лебедь», и др.), 

лидийские («Издалека», «Лесное озеро», «Туманы мои темные», и др.), миксолидийские («Весна», и др.).  

Другая характерная черта хорового письма В.Н. Салманова, вытекающая из мелодических ладов 

народной музыки, – ладотональная переменность, некая неустойчивость тоники (например, колебание e-

moll – h-moll в «Тишине»). Мелодика лада оказывает воздействие и на хоровую вертикаль. Как отмечает 

К.Н. Дмитриевская: «Тоника у Салманова, как и у многих композиторов нашего времени, – мелодическая, 

то есть не требующая для своего выражения традиционного трезвучия, а способная обнаружиться одним 

тоном. Сопровождающая же ее вертикаль – не более чем фоническая окраска». По этой причине многие 

из хоров композитора заканчиваются не традиционно: унисоном, квинтой, секстаккордом, квартсекстак-

кордом, тоникой с секстой. Важно отметить, что всякий раз такие окончания художественно обоснованы. 

Работа композитора в области тональности тесно связана с тематическим развитием и исходит из мышле-

ния В.Н. Салманова не функциями-аккордами, а функциями-сферами. Тональное движение осуществля-

ется преимущественно с помощью мелодических модуляций. Показ тональной сферы нередко происходит 

через неустойчивые ступени и созвучия, при этом грани тональных сфер сглаживаются благодаря гармо-

низациям синтаксических цезур, неустойчивыми созвучиями. 

Таким образом, все тональности, присутствующие в хоре, оказываются подчинены главной тональ-

ности, что свидетельствует как о ведущей роли мелодического начала, так и о полифоническом мышлении 

композитора. 

Полифоничность хоров В.Н. Салманова, входящих в хоровые циклы, проявляется в специфических 

чертах хоровой фактуры, таких как отсутствие плотной хоровой аккордики, способах объединения хоро-

вых голосов, где каждый голос подчинен строгой мелодической логике, при этом их объединение образует 

по вертикали секунды, квинты, септимы и ноны, то есть вертикальные соотношения прямо подчинены 

горизонтали. В хоровых сочинениях композитора практически не встречаются случаи, когда средние го-

лоса выполняют только лишь роль гармонического заполнения. 
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НАРУШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ИГРЫ В НАЧАЛЕ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

(технологическая карта занятия) 

Кузеванова Евгения Юрьевна, 

учитель ЧОУ «Газпром школа Санкт-Петербург» 

Название объединения: «Играем в шахматы». 

Группа: 1-2 класс. 

Дата: 16.04.2025. 

Тема занятия: «Нарушение основных принципов игры в начале шахматной партии». 

Тип занятия: освоения новых знаний и умений. 

Цель: научить правильно начинать шахматную парию: 

• выводить легкие фигуры; 

• делать рокировку; 

• занимать центр. 

Планируемые результаты: 

1) Предметные: 

• знать основные принципы начала шахматной партии: захват центра, рокировка короля, активность 

фигур; 

• что делать, если твой соперник играет неправильно в начале шахматной партии. 

2) Метапредметные: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

• делать выводы на основе разыгрывания собственных партий; 

• анализировать и просчитывать результат своих действий; 

• строить логические цепи рассуждений, воспроизводить по памяти 

• информацию; 

• концентрировать внимание. 

3) Личностные: 

• уметь проверять себя; 

• правильно давать оценку своим действиям; 

• учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• повысить мотивацию к работе на результат. 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Оснащение 

занятия, 

дидактические 

материалы 

1. Организационный этап (2 мин.) 

Приветствие, проверка готовности обучающихся. Приветствуют педагога, готовятся к 

занятию. 

 

2. Мотивация образовательной деятельности обучающихся (2 мин.) 

Фронтальная беседа: 

— Какую важную тему мы проходили на последнем 

занятии? 

— Отлично! Что такое материальное преимущество в 

шахматах? 

— Давайте вспомним, как надо вести борьбу, когда на 

доске у одной из сторон лишние фигуры? 

— Здорово! Молодцы! А сегодня мы с Вами коснемся 

очень важной темы. Основных правил как надо начи-

нать шахматную партию. 

— Давайте вместе подумаем, с чего надо начинать 

партию? 

— А куда их стоит выводить? 

— Правильно! А еще кого надо выводить? 

— И важно не забыть про самого важного в шахматах, 

про кого? 

Транслирует тему занятия на презентации. 

Отвечают на вопросы: 

— Материальное преимущество. 

— Когда белые или черные съели 

больше фигур чем соперник. 

— Меняться / идти ставить мат / атако-

вать слабости лишними фигурами. 

— Здорово! Как интересно. 

— Выводить пешки! 

— В центр! 

— Фигуры! 

— Про короля! Рокировка! Спрятать в 

домик! 

Владеют навы-

ками групповой 

работы, учиты-

вают разные мне-

ния, используют 

критерии для 

обоснования сво-

его суждения. 
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3. Работа по теме урока. Изучение нового материала. (15 мин.) 

Включает электронную доску с презентацией. 

— Следующий шаг к секретам мастерства – изуче-

ние шахматных начал. Давайте сначала посмотрим ка-

кую часть доски хотят захватить шахматные мастера. 

Им всем нравится занимать центр! Давайте посмот-

рим на диаграммы: 

 Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

решения комму-

никационных за-

дач; выделяют и 

находятся в по-

иске необходи-

мой информации, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач; струк-

турируют знания. 

Вырабатывают 

навыки визуаль-

ного и механиче-

ского запомина-

ния. 

Исследовательская работа (7 мин.) 

 
 

 

— Как Вы думаете почему? На сколько полей может 

прыгнуть конь на первой диаграмме и на второй? Где 

конь лучше себя чувствует? 

— Давайте посмотрим теперь на слона, в центре и в 

углу. Какой мы можем сделать вывод относительно 

фигур? 

— Итак, начинаем нашу шахматную партию. Где у 

нас находится центр? Наши фигуры должны стре-

мится занять эти поля, чтобы у них было больше воз-

можностей нападать и атаковать. Я начинаю свои па-

рии с пешки от короля на два хода вперед. Пешка за-

нимает центральное поле и держит под боем другое. 

Некоторые гроссмейстеры любят ходить пешкой от 

ферзя с той же идеей. Теперь позволим белым сделать 

много ходов подряд и посмотрим, как они расположат 

свои фигуры. Если им не будут мешать черные: белые 

займут центр двумя пешками, возьмут под бой поля е5 

и d5. Затем они развивают коней, их нужно вывести в 

центр, о чем мы уже сегодня говорили. Если вывести 

коня на край доски, будет ли он угрожать централь-

ным полям?  

 
— А как Вы думаете куда мы поставим второго коня? 

— Пришла очередь слонов, куда мы их выводим?  

— На 8 полей и на 2, коль лучше в цен-

тре доски! 

Возможности фигур на краю доски 

уменьшаются в несколько раз. 

Выходит ребенок и показывает 

центр на демонстрационной доске. 

— Нет! Конь должен стоять на Ф3. 

— На С3! 

— На С4 и Ф4 

Расставляют на столах идеальную 

позицию: 
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— Ребята запомните, что сначала надо выводить ко-

ней и слонов. Если сначала пытаться вывести ладью, 

то будут проблемы с нашим королем и он останется 

без рокировки! Без домика и будет в опасности! Как 

только мы делаем рокировку король оказывается по-

зади стены из пеше. Мы укрываем его на фланге в 

тепле и покое. 

— Попробуйте расставить на своих досках позицию 

мечты, если Ваш соперник не будет Вам мешать. 

— А сейчас, давайте посмотрим, что будет, если бе-

лые не будут соблюдать рекомендации: 

Соперник просто двигает пешки и не развивает фи-

гуры – можем идти в атаку и сразу ставить мат. Как 

поставить мат в данной позиции? 

 
Учитель берет деревяную демонстрационную 

доску и показывает партию, где белые играли только 

одним ферзем и в итоге потеряли его. Групповое об-

суждение ошибочной стратегии белых. 

В партии один противник будет развивать фигуры, 

а другой забудет о важных моментах: 

1. Е4-Е5 оба противника занимают пешками центр, 

крепкая гроссмейстерская стратегия. 

2. Вторым ходом белые увлеклись атакой центра и сде-

лали ход пешкой на d4 – ошибка! 

3. Фд4 в начале партии опасно слишком рано выво-

дить ферзя! Это все равно что генералу идти в атаку 

впереди своей армии! Если рано вывести сильней-

шую фигуру, то она попадет под удары! Как черным 

вывести фигуры с последней горизонтали и напасть 

на ферзя? Ребята как Вы считаете? 

 
Белые, может, и хотят развить фигуры, но ферзь 

под боем, его могут забрать. Самый плохой ход будет 

отступить на с3. Как Вы думаете почему? 

4. ФD5 (он должен был уйти домой, но продолжил во-

евать в одиночку). Какой ход могут сделать черные? 

5. ФF5 Ферзь продолжает вести этот бой один! Он за-

нял диагональ, где находится слон черных! 

6. Ферзь опять вынужден убегать, отступает на f4 

7. Кто больше вывел фигур? Белые хотят развить еще 

фигуры, но не могут, им снова приходится отступать 

Активно участвуют в обсуждении, 

поднимаю руку, предлагают следую-

щий ход. 

1. E6 Kрf8 

2. Фf7 мат 

Внимательно смотрят и слушают. 

Кто может, воспроизводят ходы на 

своих досках. Кто, не может, работают 

вместе с учителем на демонстрацион-

ной доске. 

— Кс6! 

— Сb4 и выиграли уже ферзя! На 4-ом 

ходу! 

— Кf6! Снова напали на ферзя! 

— Делаем ход пешкой! d5! Нападаем 

опять на ферзя! 

— Слон выходит на d6 и напали на 

ферзя! Бедный ферзь! 

— Черные развили 3 фигуры, а белые 

только одну. 

— Сg4! 

— Рокировка! Ладья тоже вышла в 

игру! 

— Потеряли ферзя! 
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ферзем. Фf3. Я думаю, Вы догадываетесь, что будет 

дальше? Теперь белопольный слон выходит и напа-

дает на ферзя 

8. Фе3. Внимание: вопрос! Черные вывели все фи-

гуры, но забыли сделать только одно! 

9. Белые увидели, что могут съесть пешку и с радо-

стью сделали это, но… 

— Правильно! 

4. Практическая часть урока. Первичное закрепление (7 мин.) 

— А теперь поработаем немного самостоятельно. 

Раздает листки для индивидуального решения. Рас-

сказывает задание.  

Черные неудачно расставили фигуры в начале шах-

матной партии и поэтому получают мат. 

 Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

задачи, нахожде-

ние решения. 

5. Практическая часть урока. Этап самоконтроля. Вторичное закрепление (12 мин.) 

Ребята делятся на пары и начинают разыгрывать 

свои партии.  

Задание: максимально правильно вывести свои фи-

гуры, занять центр, сделать рокировку. Поставить по-

зицию мечты! 

Начинают играть в шахматы по зада-

нию.  

Кто выполнил поднимает руку и зо-

вет педагога показать 

Самостоятель-

ное выделение и 

формулирование 

задачи, нахожде-

ние решения. 

6. Итог урока. Рефлексия учебной деятельности (3 мин.) 

Цель: дать оценку работе класса и отдельных учеников, контроль и самоконтроль. 

Определение того, что усвоено обучающимися, что 

вызвало затруднения, что привлекло внимание детей. 

— Ребята, продолжите фразу:  

«Раньше я не знал, а теперь знаю…». 

«Больше всего мне понравилось задание …». 

«Мне было непонятно…». 

— Вы выполнили все задания, которые были вам 

предложены, оцените свою работу на уроке, нарисо-

вав смайлик в любом месте вашей работы. 

Отвечают на вопросы: 

       – я все знаю, понял и могу объяс-

нить другим; 

       – я все знаю, понял, но не уверен, 

что могу объяснить другим; 

       – у меня остались некоторые во-

просы. 

Делают вы-

воды и обобще-

ния; владеют 

навыками само-

анализа учебной 

деятельности. 

Игра в начале партии 

Как бы вы сыграли? 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ САМОСТРАХОВКЕ В БОРЬБЕ САМБО 

Петров Николай Александрович, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ Гимназия № 330 

Невского района Санкт-Петербурга 

Введение 

Самостраховка является одним из важнейших элементов в борьбе самбо и дзюдо, позволяющим 

минимизировать риск травм при падениях и бросках. Правильная техника самостраховки позволяет 

спортсмену безопасно приземляться в любой ситуации, сохраняя здоровье и продолжая эффективное вы-

ступление. 

Основные принципы самостраховки 

В основе всех техник самостраховки лежит принцип безопасности. Каждый элемент должен выпол-

няться с учетом следующих правил: 

1) Голова всегда прижата к груди. 

2) Спина округлена. 

3) Руки работают активно. 

4) Колени согнуты. 

5) Приземление мягкое, с распределением нагрузки. 

Техника самостраховки при падении на спину 

1) Самостраховка со стойки: 

1. Исходное положение: стоя прямо, голова прижата к груди, руки вытянуты вперед, ладони развер-

нуты в стороны, спина округлена. 

2. Техника выполнения: глубокий присед, плавный перекат на спину, активная работа рук ладонями 

вниз, ноги сгибаются в коленях. 

3. Конечное положение: лежа на спине, подбородок прижат к груди, руки в стороны под углом 45-60°, 

колени прижаты к животу. 

2) Самостраховка с партнера: 

1. Исходное положение: сидя на партнере, ягодицы слегка свешиваются, голова прижата к груди, руки 

вытянуты вперед. 

2. Техника выполнения: плавное соскальзывание, сохранение округленной спины, активное включе-

ние рук, контроль за положением головы. 

3. Конечное положение: лежа на спине, подбородок к груди, руки в стороны под углом, колени со-

гнуты, возможен кувырок через плечо. 

Техника самостраховки при падении на бок 

1) Самостраховка со стойки: 

1. Исходное положение: стоя прямо, голова прижата, спина округлена, руки вытянуты вперед. 

2. Техника выполнения: приседание на одной ноге, вторая нога прямая, плавный перекат на бок, кон-

троль за положением тела. 

3. Конечное положение: лежа на боку, голова приподнята, одна рука вверх, вторая рука на татами, одна 

нога прямая, вторая согнута. 

2) Самостраховка с партнера: 

1. Исходное положение: сидя на партнере, подбородок к груди, одна рука вперед, вторая на плече парт-

нера. 

2. Техника выполнения: плавное соскальзывание, сохранение контроля, перемещение руки с плеча, 

удержание правильной формы. 

3. Конечное положение: лежа на боку, тело параллельно партнеру, голова приподнята, руки в защит-

ном положении. 

Методика обучения 

1) Подготовительный этап: 

• разминка всех групп мышц; 

• упражнения на координацию; 

• изучение базовых положений; 

• отработка дыхания; 

• психологическая подготовка. 

2) Начальный этап:  
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• изучение элементов в статике; 

• выполнение в замедленном темпе; 

• работа у стенки; 

• помощь тренера; 

• видеоанализ. 

3) Основной этап: 

• выполнение в динамике; 

• отработка с партнером; 

• комбинации элементов; 

• работа на скорость; 

• контрольные упражнения. 

4) Этап совершенствования: 

• выполнение в условиях утомления; 

• работа на скорость и точность; 

• отработка в соревновательных условиях; 

• комплексные упражнения; 

• самоконтроль. 

Особенности обучения 

Возрастные особенности: 

1) Дети 7-10 лет: 

• простые элементы; 

• игровой метод; 

• частая смена упражнений; 
• визуальные подсказки. 

2) Подростки 11-16 лет: 

• детальное объяснение; 

• постепенное усложнение; 

• работа в парах; 

• самоконтроль. 

3) Взрослые: 

• индивидуальный подход; 

• углубленный анализ; 

• интенсивная практика; 

• самостраховка в сложных элементах. 

Важные аспекты обучения 

1) Этика и взаимопомощь. Спортсмены должны страховать друг друга, предупреждать возможные повре-

ждения и избегать нанесения травм. 

2) Регулярная практика. Постоянное повторение техник для закрепления навыков. 

3) Контроль и корректировка. Обучение под руководством квалифицированного тренера, который следит 

за правильностью выполнения и корректирует ошибки. 

Практические рекомендации 

Из собственного опыта могу отметить, что особенно важно: 

1) Постепенность в обучении: 

• начинать с простейших элементов самостраховки; 

• постепенно усложнять технику; 

• не торопиться с переходом к следующему этапу, пока не освоен предыдущий. 

2) Работа над страхом: 

• начинать отработку падений с минимальной высоты; 

• использовать мягкие маты на первых порах; 

• выполнять упражнения в присутствии страхующего партнера; 

• постепенно увеличивать высоту падений. 

3) Правильная координация: 

• сначала отрабатывать движения рук отдельно; 

• затем подключать работу ног; 

• и только потом выполнять полный комплекс; 
• особое внимание уделять синхронности движений. 

4) Контроль дыхания: 

• выдох должен совпадать с моментом приземления;  
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• глубокий вдох перед выполнением элемента; 
• ритмичное дыхание во время выполнения; 

• это помогает расслабить мышцы и смягчить удар. 
5) Работа у зеркала: 

• позволяет контролировать правильность выполнения; 
• помогает исправить ошибки в технике; 

• развивает мышечную память; 
• особенно полезно на начальном этапе обучения. 

6) Частые повторения: 

• каждый элемент выполнять минимум 10-15 раз; 
• чередовать разные виды самостраховки; 

• включать отработку в каждое тренировочное занятие; 
• лучше делать короткие, но частые тренировки. 

7) Работа с партнером: 
• начинать с простых упражнений на страховку; 

• постепенно усложнять взаимодействие; 
• тренировать взаимопонимание; 

• учиться доверять партнеру. 
8) Физическая подготовка: 

• укреплять мышцы спины и пресса; 
• развивать гибкость; 

• работать над координацией; 
• улучшать баланс и устойчивость. 

9) Психологическая подготовка: 
• преодолевать страх перед падениями; 

• развивать уверенность в своих силах; 

• учиться концентрироваться на технике; 
• работать над стрессоустойчивостью. 

10) Анализ ошибок: 
• после каждой тренировки анализировать свои падения; 

• записывать типичные ошибки; 
• обсуждать их с тренером; 

• разрабатывать план их исправления. 

Типичные ошибки и их исправление 

1) При падении на спину: 
1. Если отклоняете голову назад – работайте над умением прижимать подбородок к груди. 

2. При прямых руках – выполняйте специальные упражнения на гибкость плечевого пояса. 
3. При жестком приземлении – увеличивайте количество падений с низкой высоты. 

4. Неправильная постановка рук – работайте у зеркала. 
5. Сведенные колени – выполняйте упражнения на растяжку. 

2) При падении на бок: 
1. Если заваливаетесь на спину – работайте над сохранением баланса. 

2. При потере контроля – увеличивайте количество базовых упражнений. 

3. Если не получается мягко приземлиться – практикуйте падение с колен. 
4. При зажатых мышцах – делайте дополнительную разминку. 

Дополнительные советы 

1) Регулярность тренировок: 

• отработка самостраховки должна быть ежедневной; 
• даже 15 минут ежедневных занятий эффективнее, чем редкие длительные тренировки; 

2) Индивидуальный подход: 
• учитывайте свои физические возможности; 

• не сравнивайте себя с другими; 
• развивайте свои сильные стороны; 

• работайте над слабыми местами. 
3) Безопасность: 

• всегда проверяйте качество татами; 
• используйте защитную экипировку; 

• тренируйтесь только с опытными партнерами; 
• при появлении боли прекращайте тренировку.  
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Помните, что правильная самостраховка – это основа безопасности в самбо. Без качественного вла-

дения техникой самостраховки невозможно достичь высоких результатов в борьбе. 

Источники: 

1. Вoлкoв В.В. Спортивная борьба: учебник для институтов физической культуры. – М.: Oлимпия Преcc, 

2020. – 424 c. 

2. Гaлкoвcкий Н.М. Самбо: учебник для вузов физической культуры. – М.: Советский cпoрт, 2019. – 364 c. 

3. Клещев В.И. Бoрьбa самбо: учебное пособие. – М.: Олимпия Пресс, 2021. – 256 c. 

4. Oзнoбишин Н.C. Техника борьбы самбо. – М.: Физкультура и спорт, 2022. – 288 c. 

5. Шишкинcкий A.Н. Теория и методика спортивной борьбы: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 

2023. – 320 c. 

6. Спортивная борьба: правила соревнований, техника, тактика, тренировка / под ред. A.И. Кузинa. – М.: 

Oлимпия Преcc, 2024. – 416 c. 

7. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «самбо». – М.: Минспорт России, 

2024. – 56 c. 

8. Ширяев A.Г. Система подготовки борцов высокого класса. – М.: Советский спорт, 2023. – 240 c. 
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ПЕДАГОГИКА И АНДРАГОГИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И АНДРАГОГИКА: 

СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ 

Малышева Анна Владимировна, 

учитель Школа № 539 

В современном мире, где непрерывное обучение становится необходимостью, понимание принци-

пов обучения людей разных возрастов и профессий приобретает особую важность. Профессиональная пе-

дагогика и андрагогика – две дисциплины, занимающиеся вопросами обучения, но ориентированные на 

разные целевые аудитории и использующие различные подходы. В этой статье мы рассмотрим сходства и 

различия между ними, а также обсудим, как они могут взаимодополнять друг друга для достижения 

наилучших результатов в образовании. 

Что такое профессиональная педагогика? 

Профессиональная педагогика – это отрасль педагогики, изучающая закономерности, принципы, ме-

тоды и формы организации обучения и воспитания будущих специалистов в системе профессионального 

образования. Она охватывает широкий спектр образовательных учреждений, от профессиональных училищ 

и колледжей до высших учебных заведений, готовящих специалистов для различных отраслей экономики. 

Ключевые задачи профессиональной педагогики 

1) Формирование профессиональных компетенций: разработка и внедрение образовательных программ, 

направленных на приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков для успешной про-

фессиональной деятельности. 

2) Развитие личности будущего специалиста: воспитание профессиональной этики, ответственности, 

инициативности и других качеств, необходимых для эффективной работы в выбранной сфере. 

3) Подготовка к непрерывному профессиональному развитию: формирование у студентов мотивации к са-

мообразованию и готовности к адаптации к изменяющимся требованиям рынка труда. 

4) Обеспечение связи теории и практики: организация практического обучения, стажировок и других 

форм взаимодействия с предприятиями и организациями. 

Что такое андрагогика? 

Андрагогика – это наука об обучении взрослых. В отличие от педагогики, которая ориентирована на 

обучение детей и подростков, андрагогика учитывает специфические особенности взрослых обучаю-

щихся, такие как их жизненный опыт, мотивацию, потребности и цели. 

Ключевые принципы андрагогики 

1) Самостоятельность и самонаправленность: взрослые обучающиеся стремятся к самостоятельности в 

процессе обучения и хотят контролировать свой прогресс. 

2) Опора на жизненный опыт: обучение должно быть связано с жизненным опытом взрослых, позволяя 

им применять новые знания и навыки в реальных ситуациях. 

3) Актуальность и практическая значимость: взрослые обучающиеся заинтересованы в обучении, которое 

имеет непосредственное отношение к их работе, личным интересам или решению конкретных проблем. 

4) Мотивация и потребность в обучении: взрослые обучающиеся должны понимать, зачем им нужно 

учиться, и видеть пользу от полученных знаний и навыков. 

5) Обучение, ориентированное на решение проблем: взрослые обучающиеся лучше усваивают информа-

цию, когда она представлена в контексте решения конкретных проблем или задач. 

Сходства между профессиональной педагогикой и андрагогикой 

1) Общая цель: обе дисциплины направлены на повышение эффективности обучения и достижение обра-

зовательных целей. 

2) Использование педагогических методов: обе дисциплины используют различные педагогические ме-

тоды и приемы, такие как лекции, семинары, дискуссии, практические занятия и т.д. 

3) Необходимость учета индивидуальных особенностей обучающихся: обе дисциплины признают важ-

ность учета индивидуальных особенностей обучающихся, таких как их способности, интересы, моти-

вация и жизненный опыт.  
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4) Акцент на практическую значимость обучения: обе дисциплины стремятся к тому, чтобы обучение 

было связано с реальной жизнью и имело практическую ценность для обучающихся. 

Сравнительная таблица: педагогика и андрагогика 

Характеристика Педагогика (обучение детей) Андрагогика (обучение взрослых) 

Учащийся Зависимый Самостоятельный и самонаправленный 

Роль преподавателя Авторитет, инструктор Фасилитатор, помощник 

Мотивация Внешняя Внутренняя 

Ориентация На предмет На решение проблем 

Опыт Незначительный Значительный, ресурс обучения 

Программа Структурированная Гибкая, адаптируемая 

Оценка Формальная, тесты Применимость, практическое применение 

Понимание этих различий критически важно для эффективного обучения, особенно в контексте не-

прерывного образования и профессионального развития. 
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Посмотреть. Почитать. Посетить 

Русский музей. Мраморный дворец 
Жизнь замечательных собак (до 10 ноября 2025) 

Русский музей открывает грандиозную и исключительную в своем роде выставку, посвящен-
ную присутствию верных домашних животных в русской жизни и в русском искусстве. До этого 
момента в России данная тема еще ни разу не становилась источником вдохновения для такой мас-
штабной выставки: шедевры и менее известные широкому кругу зрителей произведения XVIII – 
XXI веков будут представлены в Мраморном дворце и займут все его пространство. В состав вы-
ставки войдут более 400 произведений из собраний Государственного Русского музея, Государ-
ственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственной Третья-
ковской галереи, Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств, Государ-
ственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Московского музея современного 
искусства, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Российского государственного му-
зея Арктики и Антарктики и других музеев, галерей и частных коллекций. Выставка «Жизнь заме-
чательных собак» рассказывает о роли собак в русском искусстве – от академической живописи 
XVIII века до смелых экспериментов современности. Среди экспонатов – произведения живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, фотографии. В экспози-
ции представлены самые разнообразные жанровые, историко-культурные, приключенческие и 
прочие сюжеты. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как «Екатерина II на прогулке в Цар-
ском селе», «Портрет Марфы Матвеевны Апраксиной», «Завтрак аристократа», «Портрет графа Фе-
ликса Юсупова» и «Портрет В. В. Рождественского». Специально для выставки были созданы про-
изведения Анатолия Белкина, Саши Браулова, Константина Решетникова, Антонины Фатхуллиной, 
Сергея Хеато и Владимира Net – художников, по-новому осмысляющих образ собаки в современном 
искусстве и предлагающих зрителю свежий, неожиданный взгляд на ее роль в культуре и повсе-
дневности. 

Театр комедии имени Н.П. Акимова 
«Раневская. Одинокая насмешница» 

Это особая комедия. Главным героем здесь является не только Ф.Г. Раневская, но и ее непо-
вторимый юмор. Два с половиной часа легкого, близкого и понятного юмора, находящего теплый 
отклик внутри зрителей, исповедь с налетом драмы, которая подается в дуэте с филигранной иро-
нией над собой и всем миром. Можно ли соединить смешное и забавное со слезинками в глазах? 
Взрыв смеха с замирающим от страдания сердцем? Можно, если речь идет о таком человеке, как 
Ф.Г. Раневская. 

Драматическая комедия приглашает зрителя в неповторимый удивительный мир гениаль-
ной актрисы Фаины Раневской. Её мысли, чувства, переживания, поступки оказались настолько 
глубокими и неординарными, что авторам не было необходимости что-то сочинять или в чём-то 
корректировать великую Раневскую. 

Поэтому Фаину Георгиевну можно смело назвать полноценным соавтором спектакля. 
Фаина Раневская очень разная. Зритель видит её тонкую и ранимую душу с забавными сле-

зинками в глазах и тут же всё меняется, и в зал летят перлы из уст как будто совсем другого чело-
века — гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве. Спектакль-посвящение, 
спектакль-восхищение, спектакль-дар Великой русской актрисе.  
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« »

Как увидеть детей за «черными квадратиками» (педагогические наблюдения, сужде-
ния, комментарии); [Сост.: Н.Н. Лузанова] 

В сборнике публикуются материалы, рассказывающие о конкретных педагогических ситуа-
циях из опыта работы школьных учителей, воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
ний, других специалистов педагогического сообщества Санкт-Петербурга. Материалы касаются 
различных аспектов учебного процесса и воспитания детей, в том числе в условиях дистанцион-
ного обучения. Рассматриваются социально-психологические черты современных детей, факторы 
их взросления и особенности организации взаимодействия детей с педагогами и родителями. 

«Черным квадратом», за который пытается спрятаться ребенок, может быть не только экран 
компьютера, но и семейная ситуация, взаимоотношения с друзьями, определенная самооценка, 
наличие или отсутствие тех или иных проблем у ребенка. Материалы в книге располагаются по 
блокам. Ключевая тема блока становится проблемным педагогическим вопросом, на который пы-
таются ответить авторы сборника. Также публикуются рекомендации и методические приемы от 
практикующих преподавателей онлайн-занятий. 

Сборник адресован педагогам и родителям, которые хотят найти причины «неправильного» 
поведения ребенка, а также широкому кругу специалистов, кто так или иначе связан с детьми и 
проблемами детства. 

О.Д. Владимирская 
От экстерната к самообразованию (опыт становления школы) 

Автор этой книги – Ольга Дмитриевна Владимирская, основатель и директор «Школы Экс-
пресс» Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, специалист в области самообразования 
учащихся.  

Книга посвящена опыту создания негосударственной школы, которая плодотворно функци-
онирует почти четверть века. На страницах книги раскрываются многие «педагогические секреты» 
школьного образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ученика: как наме-
тить сроки, возрастные этапы, формы организации занятий, в рамках которых становление опре-
деленного вида деятельности будет идти наиболее результативно (творческая мастерская, заня-
тие в группе и т.п.); как определять познавательную базу, необходимую для реализации того или 
иного вида учебной деятельности; предоставлять ученику право на выбор, в рамках которого он 
может наиболее успешно реализовывать сильные стороны своей личности. Основной результат 
педагогической деятельности, представленный в книге, заключается в том, что каждый ученик 
школы становится субъектом своего образования. Особое место уделено работе Школы дистанци-
онного обучения (ШДО), созданной в данной образовательной организации. 

Рассказы и повести для детей современных петербургских писателей 
(составитель – Е.В. Лукин) 

В сборник вошли произведения двадцати петербургских писателей – представителей трех 
литературных поколений. Прежде всего, это патриархи детской литературы – Валерий Воскобой-
ников, Лев Гаврилов, Вячеслав Бурмистров, Андрей Кутерницкий, Андрей Зинчук, Александр Ги-
невский. В славную когорту профессиональных детских писателей сегодня входят Анна Игнатова, 
Светлана Волкова, Роман Всеволодов, Елена Радченко, Екатерина Каретникова, Александр Лидин, 
Олег Ернев, Юрий Зверлин, Николай Прокудин, Ирина Данилова. А замыкают писательский строй 
молодые талантливые авторы Екатерина Баландина, Екатерина Ялалова, школьницы Мария Па-
ничкина и Мария Лавренко. Произведения, представленные в сборнике, послужат духовно-нрав-
ственному и эстетическому воспитанию детей, формированию у юного поколения России актив-
ной гражданской позиции.  

Стихи для детей современных петербургских поэтов (составитель – Е.В. Лукин) 
В антологию «Стихи для детей современных петербургских поэтов» вошли произведения де-

сяти ведущих петербургских поэтов, книги которых отмечены высокими литературными награ-
дами. Речь идет о таких известных авторах, как Анна Игнатова, Алексей Шевченко, Людмила Фаде-
ева, Сергей Махотин, Евгений Лукин, Олег Сердобольский, Наталья Хрущева, Игорь Шевчук, Нико-
лай Голь и Вячеслав Лейкин. Украсили антологию стихи юных поэтов Софьи Иващенко и Ильи Есе-
левича – воспитанников литературного клуба «Дерзание» при Санкт-Петербургском Дворце твор-
чества юных.



Евгений Лукин 
О любви, о верности, о долге (лучшие легенды мира для школьников) 

В книгу вошли пятнадцать лучших мировых легенд о любви. Имена Одиссея и Пенелопы, Ор-
фея и Эвридики, Соломона и Суламифь, Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды, Меджнуна и 
Лейли золотыми буквами вписаны в романтическую летопись тысячелетий. Народные сказания о 
любви не раз становились источником вдохновения для великих поэтов – Гомера, Овидия, Низами, 
Руставели, Шекспира. Для этой книги их пересказал известный петербургский поэт, писатель, ис-
торик и переводчик Евгений Валентинович Лукин. 

Книга «О любви, о верности, о долге» послужит духовно-нравственному и эстетическому вос-
питанию детей, формированию у юного поколения России подлинных представлений о традици-
онных ценностях, которые сотворили народы мира в течение многих веков. 

Издание адресовано школьникам, их родителям и педагогам.  

Блокадный метроном. Стихи и рассказы для детей о ленинградской блокаде. (Соста-
витель – Е.В. Лукин) 

Книга «Блокадный метроном. Стихи и рассказы для детей о ленинградской блокаде» приуро-
чена к 80-летию Ленинградской победы – полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-
кады. В сборник вошли лучшие стихи, рассказы, очерки о ленинградской блокаде, созданные для 
детей известными петербургскими писателями, лауреатами российских литературных премий 
Виктором Кокосовым, Романом Всеволодовым, Евгением Лукиным, Андреем Демьяненко и др. 
Среди них особенно следует отметить произведения патриархов российской детской литературы – 
Валерия Воскобойникова и Льва Гаврилова, которые в детстве пережили блокаду. В сборник также 
вошли рассказы и стихи детей – участников литературного клуба «Дерзание» Санкт-Петербург-
ского городского Дворца творчества юных, написанные на основе семейных преданий о пережитой 
блокаде.  

При оформлении сборника использованы гравюры художника Андрея Алексеевича Ушина 
(1927-2005), начавшего создавать свою легендарную блокадную летопись еще в суровые годы вра-
жеской осады Ленинграда. 

Данный сборник послужит патриотическому воспитанию детей. 


