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ЦИТрон

Деловая игра интерактивный метод обучения на уроках 
и во внеурочной деятельности

Бралиева Асыл Максатовна 
учитель начальных классов

 МБОУ «Александро-Горкская ООШ»

Целеполагание самостоятельной дея-
тельности школьника не должно сужаться 
до освоения знаний конкретной предмет-
ной области, ему необходимо осознавать 
учебу как подготовку к самостоятельной 
жизни.  Обучение должно способствовать 
пониманию того, как устроен мир, основ-
ных принципов и закономерностей его су-
ществования, должно помогать человеку,  
взаимодействовать с ним. Чтобы обучение 
стало полезным и осмысленным, важно из-
начально формировать у ученика способ-
ность и готовность решать возникающие 
жизненные задачи. Помощь обучающимся 
в освоении знаний предполагает широкое 
применение учителем интерактивных тех-
нологий, перестроение процесса обучения. 
Одной из эффективных интерактивных тех-
нологий является деловая игра. Игра – про-
стой и наиболее понятный для детей способ 
познания окружающего мира. 

  Игра позволяет учитывать возрастные 
особенности и интересы обучающихся; яв-
ляется эффективным средством создания 
мотива к общению. Её отличает  продук-
тивная  совместная  деятельность  всех  
участников,  деловое  общение,  интел-
лектуальная  конкуренция.  Продуктив-
ная  деятельность  предполагает  наличие  
конкретного  очевидного  для  участников  
результата  их  совместных  усилий.  Гра-
мотное проектирование деловой игры соз-
дает условие, в которых обучающиеся яв-
ляются главным действующим лицом.

Чтобы игра «работала» необходимо кон-
кретно: 

a. сформулировать образовательные 
цель и  задачи;

b. определить образовательные резуль-
таты(компетенции);

c. разработать контекст и механику.

Результат  игры  достигается  в  про-
цессе  делового  общения.  Деловое  об-
щение  предполагает  обсуждение, дис-
куссию, отстаивание  своего  мнения, 
сопровождается  распределением  ролей  
в  коллективе.  В  современном  обще-
стве  наблюдается  немалое  количество 
проблем  в  сфере  коммуникаций. Школь-
ные  коммуникации  не  исключение.  В  
процессе  игры дети работают в группах, 
как правило, по 6-8  человек, что  являет-
ся  здоровьесберегающим  фактором  и  
способствует  высокой  продуктивности.  
Роли  педагога: организатор, ведущий, 
консультант, модератор, эксперт, член  
рабочей  группы. 

Важный  аспект  деловой  игры  интел-
лектуальная  конкуренция.  Однако  со-
стязательность  здесь  принципиаль-
но  отличается  от  игр  типа  викторины.  
В   деловой  игре   востребованы  не  толь-
ко  и  не  столько  память  и  быстрота  ре-
акции,  сколько  гибкость мышления, ло-
гические,  творческие,  коммуникативные 
способности. Это  продиктовано  самим  
характером  заданий, предполагающих  
продуктивную  и  творческую деятель-
ность,  проведение  исследований, про-
ектирование. Интересный момент, что те-
оретические знания могут быть «зашиты» 
в механику игры. Теория предоставляет-
ся по ходу игры,  в тот момент, когда она 
нужна обучающемуся для решения кон-
кретной игровой задачи. В игре велика  
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вероятность  успеха  у  любой  команды, не-
зависимо  от   академической   успеваемо-
сти участников. Это заставляет  задуматься 
о том, что  знания  сами  по  себе  не так  
важны, как  умение  их  применить в деле.  

В контексте игры происходит решение ре-
альной проблемы, с которой может стол-
кнуться человек. Соответственно строим 
обучение так, чтобы естественным обра-
зом формировались необходимые знания 
и умения для ее решений. Такое занятие 
должно быть практикоориентированным –  
это значит, в процессе ученики получают не 
только знания, но и опыт. Участники долж-
ны оказаться в ситуации, в которой им не-
обходимо действовать: формулировать во-
просы и задачи, искать ответы и способы 
решения, проверять знания опытным путем. 
Таким образом, обучающиеся имеют воз-
можность самостоятельно добывать зна-
ния, то есть реализуется деятельностный 
подход к обучению.

Очевидно, что в наше время никакую 
жизненную задачу невозможно решить  
в рамках одной предметной области (одно-
го конкретного школьного предмета).  По-
этому, применяем межпредметный подход:  
в процессе обучения стремимся к тому, 
чтобы ребята обращались к знаниям, полу-
ченным на разных уроках. Так мы помогаем 
им увидеть явления во взаимосвязи, соста-
вить более полную и «объемную» картину 
мира, глубже понять его. Но даже в самой 
знакомой области человек встречает все 
новые и новые задачи, которые не повто-
ряют в точности предыдущие. А научиться 
решать все варианты задач невозможно.  
В связи с этим надо стремимся создавать 
такие задания, которые помогают разви-
вать универсальные компетенции (метаком-
петенции), полезные для решения широкого 
круга задач. Ведь современным школьни-
кам предстоит научиться быстро осваивать 
новые сферы: сегодня важно быть креатив-
ным и функционально грамотным, завтра 
предстоит развивать навыки невербальных 
коммуникаций, что за задачи встанут перед 
ними в будущем? Метакомпетенции – это то 

подспорье, которым можем вооружить ре-
бят уже сейчас.

Чем больше активность, самоорганиза-
ция учеников, тем выше идеальность обу-
чающего или управляющего действия. Если 
правильно согласовать содержание и фор-
мы обучения с интересами школьников, то 
они тогда сами будут стремиться узнать: а 
что дальше? Согласуем темп, ритм и слож-
ность обучения с возможностями учеников 
– и тогда они почувствуют свою успешность 
и сами захотят ее подкрепить.

Литература: 
1. Родина Н.Е. Деловая игра как техноло-

гия формирования социальных ком-
петентностей учащихся. / Материалы 
научно-практической конференции 
«Педагогические достижения учите-
лей-победителей ПНПО <...>  
М.: ГОУ Педагогическая академия, 
2012.

2. Гин А. Приемы педагогической тех-
ники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Иде-
альность: пособие для учителя/А.А.
Гин.- М.:ВИТА-ПРЕСС, 2022.-112с

3. Образовательные проекты ПАКК; 
https://edu.pacc.ru/individualevent/
articles/Stantsionnye-igry/ (14.06.2024)
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Формирование глобальных компетенций на уроках окружающего мира 
в начальной школе

Устименко Наталья Владимировна
учитель начальных классов

МБОУ «Александро-Горкская ООШ»

Глобальная компетенция- самое молодое 
направление компетенций российского об-
разования, которое было включено в ФГОС 
в 2018 году, это ценностно-интегративный 
компонент функциональной грамотности, 
имеющий собственное предметное содер-
жание, ценностную основу и нацеленный  
на формирование учебных навыков. Гло-
бальные компетенции – это не конкрет-
ные навыки, а сочетание знаний, умений, 
взглядов и ценностей, применяемых при 
личном или виртуальном взаимодействии 
с людьми, которые принадлежат к иной 
культурной среде, и при участии в решении 
глобальных проблем, не имеющих нацио-
нальных границ и оказывающих влияние 
на жизнь нынешнего и будущих поколений. 
Ребенок должен обладать:

• готовностью успешно взаимодейство-
вать с изменяющимся окружающим 
миром;

• возможностью решать различные  
(в том числе нестандартные) учебные  
и жизненные задачи;

• способностью строить социальные 
отношения;

• совокупностью рефлексивных умений, 
обеспечивающих оценку своей гра-
мотности, стремление к дальнейшему 
образованию. 

Зачем нам глобальные компетенции?  
Чтобы жить в гармонии в многонациональ-
ных сообществах. Обучение глобальным 
компетенциям может повысить возмож-
ности трудоустройства. Эффективное об-
щение и правильное поведение в разноо-
бразных коллективах являются ключами 
к успеху на многих рабочих местах, и бу-

дут оставаться таковыми еще больше, по-
скольку технологии продолжают облегчать 
людям возможности связи по всему миру. 
Второе, очень важное понятие -«глобаль-
ная компетентность». Это многогранная 
цель обучения на протяжении всей жизни. 
Глобально компетентная личность способ-
на изучать местные, глобальные пробле-
мы и вопросы межкультурного взаимодей-
ствия, понимать и оценивать различные 
точки зрения и мировоззрения, успешно  
и уважительно взаимодействовать с други-
ми, а также действовать ответственно для 
обеспечения устойчивого развития и кол-
лективного благополучия.   

 Особенности направления «глобальные 
компетенции» в рамках функциональной 
грамотности

1.  Отсутствие предмета «Глобальные 
компетенции», метапредметное со-
держание включено в предметы окру-
жающий мир, литературное чтение, 
ОРКСЭ, география, обществознание, 
история.

2. В процессе формирования глобальных 
компетенций достигаются личностные 
результаты. (которые сложнее оце-
нить, нежели предметные)

3. Интегративность, которая проявляется 
на уровне содержания ряда школьных 
предметов начальной школе: окру-
жающий мир, литературное чтение, 
ОРКСЭ, внеурочная деятельность, 
проектно-исследовательская деятель-
ность и воспитательный потенциал 
классного часа, курса «Разговоров  
о важном». 
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4. Еще одна особенность направления - 
необходимость создания комплексных 
заданий, которые бы учитывали оте-
чественный опыт и особенности рос-
сийского социума, которые позволят 
формировать глобальные компетен-
ции и уметь их оценивать.

Глобальные компетенции не формиру-
ются без видения локальных проблем, по-
этому, «собирать пазлы» о глобальном  
с малого и есть основная задача начальной 
школы. Для того, чтобы сформировать та-
кие умения, задания на урок необходимо 
подбирать, дифференцируя их по возрасту.

Задача учителя начальных классов:
1. сформировать умение оценивать ситу-

ацию
2. по мере возможности, находить выход 

из сложившейся ситуации
3. учить мыслить глобально, а действо-

вать локально.
Сегодня я попробую на примере заданий 

по предмету окружающий мир показать, 
как можно развивать гибкие навыки при 
решении глобальных проблем. И вначале 
хотелось бы немного остановиться на со-
держательных аспектах заданий по фор-
мированию «глобальных компетенций»  
в начальной школе. Их можно разделить  
на 2 группы: 

1. знание глобальных проблем (изме-
нение климата, мировой океан, вода, 
здоровьесбережение, питание, права 
человека, образование; 

2. знания в области культурных взаимо-
действий (традиции и обычаи, пере-
дача социального опыта, воспитание 
и самовоспитание, патриотическое 
образование.

Я бы разделила задания по формирова-
нию глобальных компетенций и на задания 
по оцениванию данного аспекта функци-
ональной грамотности. Мы остановимся  
на примерах заданий по формированию 
основ глобальных компетенций, которые 
предлагают нам составители учебно-ме-

тодического комплекса «Школа России»: 
«Окружающий мир» под редакцией А.А. 
Плешакова. Содержательный компонент 
предлагается формировать в таких разде-
лах как: раздел «Земля и человечество». 
Темы: «Мир глазами эколога», «Сокровища 
Земли под охраной человечества». 

Раздел «Природа России». Темы «Моря, 
озера и реки России», «Лес и человек»,  

Раздел «Родной край – часть большой 
страны». Темы «Водные богатства нашего 
края», «Наши подземные богатства», «Зем-
ля – кормилица».

Раздел «Человек и общество». Темы: 
«Члены семьи» «Родословная» «Семейный 
бюджет»

Формирование глобальных компетенций в 
рамках урока «Окружающий мир» по этим 
разделам можно предложить, используя 
данные приемы, упражнения, задания.

Дидактическая единица «Человек и при-
рода»

1. Придумай рисунки-символы для ка-
ждой из изученных вами экологиче-
ских проблем. Представь свою работу 
классу. Объясни предложенные тобой 
рисунки-символы (творческая само-
стоятельная работа).

2. Найди в сети Интернет информацию о 
работе международных экологических 
организаций, подготовь сообщение 
(домашнее задание).

3. Диспут на тему «Виноват ли человек в 
загрязнении природы». Первый ряд от-
стаивает позицию, что виноват, второй 
ряд приводит доводы невиновности 
человека, третий ряд выступает как 
жюри.

4. Составь рассказ про животное, насе-
комое или рыбу, которые обращается 
к людям с призывом беречь природу.

5. Прочитай в книге «Великан на поляне» 
рассказ «Бутылочная почта». Проана-
лизируй свое поведение в природе. 
Были ли поступки, за которые тебе 
было стыдно? Поговори на эту тему со 
своими товарищами.



8

ЦИТрон

6. Волнует ли тебя состояние окружаю-
щей среды в твоем крае, в стране, на 
всей планете? Почему? Дискуссия

7. Какие еще экологические проблемы 
планеты тебе известны? Мозговой 
штурм

8. Изготовь для себя «Экологический ка-
лендарь». Объясни, как ты понимаешь 
смысл каждого международного дня. 
Если понадобится. Обратись к допол-
нительной литературе, Интернету. Ис-
пользуй это календарь при подготовке 
в классе различных экологических ме-
роприятий. Творческая, практическая 
работа. Можно работать в парах.

9. Найди в Интернете информацию о 
работе международных экологических 
организаций. Подготовь сообщение.

10. Придумай и нарисуй на отдельном ли-
сте плакат «Защитим свою планету»

11. Изучите карту «Всемирное наследие». 
С ее помощью узнайте, какие при-
родные объекты внесены в Список 
Всемирного наследия. Какие из них 
находятся в России. Работа в парах- 
совместная деятельность. Рассмотри-
те на рисунках животных из междуна-
родной Красной книги. Знаете ли вы 
что-нибудь об этих животных? Попро-
буйте объяснить, почему они оказа-
лись под угрозой исчезновения. Как 
вы думаете, что нужно сделать для 
спасения каждого из этих видов?

12. Как вы дополните свой рассказ о мире 
с точки зрения эколога?

13. Мудрая Черепаха приглашает тебя на 
мини-экзамен: знаешь ли ты живой 
мир арктических пустынь? Расположи 
картинки под названиями природных 
объектов, проверь себя по рисунку в 
учебнике. 

14. Составь схему цепи питания, харак-
терной для арктической пустыни. 
Сравни ее со схемой, предложенной 
соседом по парте. С помощью этих 
схем расскажи об экологических свя-
зях в зоне арктических пустынь. Что 
произойдет, если звено цепи питания 

нарушится? Отчего это может прои-
зойти? Как избежать этих проблем?

15. Приведите примеры нарушения чело-
веком экологических связей в тундре. 
К чему это может привести? Что нуж-
но сделать, чтобы этого не допустить? 
Чистота воздуха во многом зависит от 
«здоровья» леса. А зависит ли «здоро-
вье» леса от чистоты воздуха? Про-
блемный вопрос 

16. Как вы думаете, почему некоторые 
люди не выполняют правил поведения 
в природе? Что нужно делать для того, 
чтобы все относились к природе бе-
режно?

17. Представьте вместе с друзьями, что 
вы ученые и отправились в научную 
экспедицию в пустыню с целью изу-
чения экологических проблем в этой 
зоне. Напишите об этом рассказ.

Дидактическая единица «Здоровье как 
ценность»

1. Здравствуйте! Так люди обычно при-
ветствуют друг друга при встрече, 
желая здоровья. Задумывались ли 
вы когда-нибудь о том, почему в при-
ветствии людей заложено пожелание 
друг другу здоровья?

2. Давайте задумаемся, насколько зна-
чительной ценностью является для 
нас здоровье? На доске список пяти 
жизненных ценностей - БОГАТСТВО, 
УСПЕХ, ЛЮБОВЬ, ЗДОРОВЬЕ, КРА-
СОТА. Порядок, в котором они за-
писаны, произвольный. Попросить 
записать эти понятия в порядке их 
важности и ценности именно для себя 
лично. 

3. Что ты можешь сделать уже теперь 
для того, чтобы сохранить свое здоро-
вье на долгие годы?

4. Обсуждение выражения «Здоровый 
нищий счастливее больного, но бога-
того короля».

5. Почему люди чаще всего желают друг 
другу именно здоровья?
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 А в разделе «Человек и общество» обу-
чающиеся окунаются в историю, и здесь 
тоже можно вести работу по формирова-
нию глобальных компетенций в содержа-
тельной области «Семья и семейные цен-
ности» Проект «Мы помним», приуроченный 
к 9 мая. Ребятам предлагается написать 
о своем родственнике, участвовавшем в 
Великой Отечественной войне. Написать 
письмо неизвестному солдату, задать в 
письме интересующие вопросы. Проекты: 
«Моя родословная», «Моё генеалогическое 
дерево», «Лента времени моей семьи» и т.д. 
Проект «Родословная» позволяет узнать 
свою историю. Проблемными вопросами 
подчеркивается важность памяти истории 
своей семьи на фоне истории страны. При-
меры: подумай, может ли дерево расти без 
корня? Как это связано с человеком и его 
жизнью? Проект «Города России» в ходе 
выполнения проекта ребятам предлагается 
не только рассказать об определенном го-
роде, но и выразить свое мнение в чем важ-
ность взаимодействия всех городов между 
собой.

Приёмов, которые работают на формиро-
вание глобальных компетенций немало:

• Открытое обсуждение ситуации;
• Составление кластеров;
• Написание памяток, инструкций;
• Написание сказок, фантастических 

историй;
• Создание иллюстраций, буклетов, 

синквейнов, схем;
• Разыгрывание ситуаций.
Теперь же давайте посмотрим, как мож-

но формировать глобальные компетенции с 
позиции урочного занятия, когда  в рамках 
урока, через содержание учебного матери-
ала мы можем выполнять задания, направ-
ленные на формирование данной грамотно-
сти. 

Классификация заданий по формирова-
нию глобальных компетенций на уроках:

1. задания для актуализации знаний в на-
чале урока.

2. задания для постановки проблемы.

3. задания для поисково-исследователь-
ской деятельности.

4. задания для организации дискуссии  
в конце урока.

Целенаправленное формирование гло-
бальной компетентности не требует се-
рьезной перестройки предметной деятель-
ности учителя: важно проанализировать 
свои подходы к уроку и выявить задания, 
через которые и будет происходить фор-
мирование данной грамотности. В первую 
очередь наша задача - это коммуникация. 
Сегодня ученик и учитель выступают в роли 
двух партнеров. Поэтому учитель перестает 
быть оратором и источником информации, 
как это было раньше. Он затевает обсуж-
дение, проясняет отдельные вопросы, по-
могает собрать информацию и разработать 
критерии для оценки. А ученик, в свою оче-
редь становится соратником, коллегой. Он 
ищет информацию, оценивает результат. 
Педагоги должны обладать умением вести 
на уроке учебный диалог. А это уже не бе-
седа учителя с одним учеником, а обсуж-
дение, в которое  должны включиться как 
можно больше обучающихся. Другими сло-
вами - это диспуты, споры (в спорах рож-
дается истина и умение выслушать, даже 
если ответ не верный, воспринимать с ува-
жением иную точку зрения и обосновывать 
свою).

Исходя из всего вышесказанного можно 
сделать следующий вывод: начинаем мы 
формирование глобальных компетенций 
уже в младшем школьном возрасте. Так 
или иначе, мы касаемся глобальных про-
блем, не внося для этого значительных из-
менений в программный материал. Все, что 
для этого нужно нам учителям – правиль-
но формулировать задания. Конечно же 
в условиях постоянно растущей многоза-
дачности возникает вопрос: как построить 
образовательный процесс, чтобы добиться 
поставленных целей, эффективно исполь-
зуя учебное время и современные инфор-
мационные технологии, без которых мы 
уже не можем обойтись.
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Формирование глобальных компетенций 
не заканчивается и на уровне общего обра-
зования, это такое состояние человека, ко-
торое подвергает его к обучению в течении 
всей жизни и формирование глобальной 
компетенции, как и социализация, никогда 
не заканчивается.
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3. Коваль Т. В., Дюкова С. Е., Садовщи-
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Дистанционное образование
в детском саду

Шабаева Светлана Анатольевна,
воспитатель,

MБ ДОУ № 12  «Детский сад 
общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 

детей» г. Кингисеппа

Когда думаешь о работе детского мозга, 
представляешь нежный цветок розы, 

на котором дрожит капелька росы.
 Какая осторожность и нежность необходима,

 чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю»

В. А. Сухомлинский.

Детский сад – это часть общества,  
и в нём отражаются те же проблемы, что  
и во всей стране. Поэтому очень важно ор-
ганизовать процесс обучения так, чтобы 
ребёнок активно, с увлечением и интересом 
занимался во время образовательной дея-
тельности. Помочь педагогу в решении этой 
непростой задачи может сочетание тради-
ционных методов обучения и современных 
информационных технологий, в том числе  
и компьютерных.

Сочетание ИКТ связано с двумя видами 
технологий: информационной и коммуника-
ционной.

Информационные технологии – комплекс 
методов, приёмов, способов и средств, 
обеспечивающих хранение, обработку,  
передачу и отображение информации.

Коммуникационные технологии – методы, 
способы и средства взаимодействия чело-
века с внешней средой.

Информационно-коммуникационные 
технологии в дошкольном образовании –  
это комплекс учебно-методических мате-
риалов, технических и инструментальных 
средств вычислительной техники в учебном 
процессе, формы и методы их примене-
ния для совершенствования деятельности 
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Дистанционное образование
в детском саду

специалистов учреждения (администрации, 
воспитателей, логопедов и других специ-
алистов), а также для образования, разви-
тия, диагностики и коррекции детей.

   Дистанционное образование детей – об-
разование на расстоянии, без непосред-
ственного контакта с педагогом и другими 
детьми, посредством информационно-ком-
муникативных технологий, которое дает 
возможность самостоятельной работы ро-
дителей и их детей по усвоению образова-
тельных программ.

Дистанционное образование дошкольни-
ка заключается в том, что детям и родите-
лям в доступной форме предлагается учеб-
ный материал, и, находясь дома, они вместе 
изучают и  выполняют  задания педагогов. 
Основная цель заданий – освоение и закре-
пление пройденного материала в процессе 
выполнения творческого задания. 

       Основными принципами применения 
дистанционных образовательных техноло-
гий  являются: 

• Принцип доступности, выражающий-
ся в предоставлении всем участни-
кам образовательного         процесса         
возможности         получения         ка-
чествен-ной         и своевременной ин-
формации непосредственно по месту 
жительства;

• Принцип персонализации, выражаю-
щийся в создании условий (педагоги-
ческих, организационных и техниче-
ских) для реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучае-
мого;

• Принцип интерактивности, выража-
ющийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образова-
тельного процесса с помощью инфор-
мационно-образовательной среды;

• Принцип гибкости, дающий возмож-
ность участникам образовательного 
процесса работать в необходимом для 
них темпе и в удобное для себя время.

Главная цели дистанционного обучения -  
предоставить ребенку возможности полу-
чить образование на дому, оказать педа-

гогическую поддержку и консультативную 
помощь родителям воспитанников.

Задачи:
• Удовлетворение потребностей родите-

лей и детей в получении образования 
любой доступностью;

• Повышение качества и эффективности 
образования путем внедрения дистан-
ционных технологий;

• Предоставление воспитанникам воз-
можности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту 
их жительства или временного пребы-
вания;

• Усиление личностной направленности 
образовательного процесса;

• Обеспечение нацеленности на распро-
странение знаний среди родителей 
(законных представителей), повыше-
ние уровня их компетенции;

• Обучение детей с ограниченными воз-
можностями.

Техническое обеспечение
В соответствии с техническими возможно-

стями определяется набор электронных ре-
сурсов и приложений. Основное условие –  
наличие компьютера и интернета.

ИКТ включает в себя:
• компьютер и интернет;
• телевизор;
• видеомагнитофон;
• видеокамера и фотоаппарат;
• DVD и CD;
• радио;
• игровые приставки;
• мобильные телефоны;
• магнитофоны;
• мультимедиа и интерактивные доски.
Использование информационно-комму-

никационных технологий в детском саду –  
актуальная проблема современного до-
школьного воспитания. Постепенно, ком-
пьютерные технологии входят и в систе-
му дошкольного образования как один  
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из эффективных способов передачи знаний. 
Этот современный способ поддерживает 
интерес к обучению, воспитывает само-
стоятельность, развивает интеллектуаль-
ную деятельность, позволяет развиваться 
в духе современности, дает возможность 
качественно обновить воспитательно -  
образовательный процесс в ДОУ и повы-
сить его эффективность.

Актуальность использования информаци-
онных технологий в современном дошколь-
ном образовании диктуется стремительным 
развитием информационного общества, 
широким распространением технологий 
мультимедиа, электронных информацион-
ных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения и воспитания.

 VК Мессенджеры, Сферум и другие 
платформы  используются для непосред-
ственного общения педагогов и родителей, 
обсуждение вопросов обучения детей ин-
дивидуально или в открытом пространстве.

 «Плюсы» и «минусы» дистанционного об-
учения 

 Преимущества дистанционного обучения 
детей дошкольного возраста:

1. Возможность установления оптималь-
ного режима обучения, с учетом осо-
бенностей ребенка;

2. Родители сами определяют, в какое 
время ребенку удобнее занимается, 
какой промежуток дня наиболее про-
дуктивен для занятий; 

3. Возможность контролировать круг 
общения ребенка;

4. Индивидуальный подход к ребенку, 
учет его особенностей как психиче-
ских, так и физических;

5. Ребенок не «привязан» к определен-
ному месту, он может свободно обу-
чаться в любой точке мира. Основное 
условие – наличие ПК и доступа к 
интернету;

6. Дистанционное обучение имеет под 
собой хороший методический фунда-
мент – видео- и аудио-лекции, тесты, 
задания и т.д.

Недостатки дистанционного обучения де-
тей дошкольного возраста:

1. Максимальное участие родителей. В 
том случае, если родители не имеют 
возможность посвящать процессу об-
учения ребенка достаточного времени, 
то уровень усвоения им знаний будет 
крайне низкий. Сам ребенок зачастую 
не имеет необходимых навыков само-
организации и усидчивости. Не исклю-
чены моменты затруднений, где необ-
ходима помощь взрослого;

2. Нет авторитета воспитателя. Многие 
дети воспринимают предмет именно 
так, как его воспринимает и препод-
носит воспитатель. К тому же вос-
питатель не только дает знания, но и 
формирует отношение к окружающим 
людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получе-
ния дистанционного обучения, в силу 
сложных материальных условий, так 
как необходимо специальное оборудо-
вание (компьютер или ноутбук, интер-
нет);

4. Отсутствие общения со сверстниками. 
Дети не имеют возможности получить 
необходимые навыки коммуникации в 
обществе и социализации в обществе 

5. В виду особенностей дистанционно-
го обучения, детям приходится много 
времени проводить за компьютером.

Использования ИКТ технологии в ДОУ
Формы организации детей
Создание педагогом заинтересованности 

детей в образовательном процессе:
1. Мультимедийные презентации;
2. Обучающие фильмы;
3. Дидактические игры;
4. КВН;
5. Викторины
6. Образовательная деятельность;
7. Кружки;
8. Развлечения;
9. Праздники;
10. Мастер - классы;
11. Познавательные беседы.
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Использование ИКТ с родителями (закон-
ными представителями)

1. Создание сайта группы, постоянное 
его обновление.

2. Родительские собрания.
3. Консультации.
4. Проведение мастер - классов и кру-

глых столов.
5. Подбор иллюстрированного материа-

ла для родительских уголков.
6. Создание видеороликов о жизни детей 

в детском саду.
7. Создание тематических презентаций 

на разные темы.
Использование ИКТ специалистами ДОУ
1. Обмен опытом через проведение ма-

стер-классов, сообщений с использо-
ванием презентаций.

2. Выступление учителя - логопеда на ро-
дительских собраниях.

3. Разработка и проведение тематиче-
ских праздников и конкурсов совмест-
но с музыкальным руководителем, ин-
структором по физической культуре.

Заключение
Таким образом, можно сделать следую-

щие выводы:
1. Использование информационно-ком-

муникационных технологий в дошколь-
ном учреждении являются обогаща-
ющим и преобразующим фактором 
развивающей предметной среды.

2. Компьютер и интерактивное оборудо-
вание может быть использован в рабо-
те с детьми старшего дошкольного 
возраста при безусловном соблюде-
нии физиолого- гигиенических, эрго-
номических и психолого-педагогиче-
ских ограничительных и разрешающих 
норм и рекомендаций.

3. Рекомендуется применять компью-
терные игровые развивающие  и 
обучающие программы, адекватные 
психическим и психофизиологическим 
возможностям ребенка.

4. Необходимо вводить современные 
информационные технологии в си-
стему дидактики детского сада, т.е. 

Стремиться к органическому сочета-
нию традиционных и компьютерных 
средств развития личности ребенка.

В условиях детского сада возможно, не-
обходимо и целесообразно использовать 
ИКТ в различных видах образовательной 
деятельности. Совместная организован-
ная деятельность педагога с детьми имеет 
свою специфику, она должна быть эмоци-
ональной, яркой, с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использова-
нием звуковых и видеозаписей. Всё это мо-
жет обеспечить нам компьютерная техника 
с её мультимедийными возможностями.                                                                                                                

Использование информационных техно-
логий позволит сделать процесс обучения 
и развития ребёнка достаточно эффектив-
ным, откроет новые возможности образо-
вания не только для самого ребёнка, но и 
для педагога.

Однако, какими бы положительным, 
огромным потенциалом не обладали ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии, но заменить живого общения педагога 
с ребёнком они не могут и не должны. 

Дистанционное обучение содержит спи-
сок сайтов, порталов, электронных библи-
отек для детей и родителей, где первые 
найдут интересные демо - игры, раскраски, 
стихи, конкурсы, обучающие видеоролики: 

1. Детский портал «Почемучка»:  
http://pochemu4ka.ru/

2. Детский сайт «Твой детский мир»:  
http://www.detskiy-mir.net/

3. Сайт для всей семьи «Дошкольник»:  
http://doshkolnik.ru/  
(поделки, раскраски, песни игры).

4. Сайт для родителей «Mamainfo»:  
http://www.mamainfo.ru/goods/283.html 
(статьи о выборе школы и предшкольной 
подготовке, консультации психолога, юри-
дическая страничка).

5. Детский портал «Солнышко»:  
http://www.solnet.ee/

6. Детский сайт «Играемся»:  
http://www.igraemsa.ru/  
(развивающие игры онлайн) 
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7. Электронная детская энциклопедия — 
POZNAIKO.ru: http://poznaiko.ru/

8. Электронный журнал «Кораблик»:       
http://vscolu.ru/korablik_archive/korablik_
archiv.html.

9. Онлайн раскраска  
http://www.raskraska.com/raskraski/196/

10. Веселые обучалки и развивалки:  
http://www.kindergenii.ru/

11. Портал детской безопасности  
МЧС России «Спас Экстрим»  
http://www.spas-extreme.ru/

12. Детский сайт «Мурзилка»  
http://www.murzilka.org/

13. Лукошко сказок  
http://lukoshko.net/

14. Детская электронная библиотека  
http://flashsait.com/

15. Литературный журнал для детей и взрос-
лых «Электронные паспасы»  
http://www.epampa.narod.ru/

16. Логозаврия: сайт детских компьютерных 
игр http://www.logozavr.ru/

17. Русские народные сказки  
http://hyaenidae.narod.ru/

18. Психологический центр «Адалин»  
http://adalin.mospsy.ru

19.  Мультимедиа для дошколят  
http://lutiksol.narod2.ru/
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Поддержка уникальности дошкольного детства:  
стратегия управления

Алексеева Светлана Игоревна
заведующий МБДОУ №12 г. Кингисеппа

МБДОУ №12 г. Кингисеппа
  «Детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию 

детей» г. Кингисеппа

Великий русский педагог К. Д. Ушинский 
писал: «Характер человека  формируется в 
первые годы его жизни, и то, что ложится 
в этот характер в первые годы, - ложится 
прочно, становится второй натурой чело-
века. Все, что усваивается человеком впо-
следствии, никогда не имеет той глубины, 
какой отличается все усвоенное в детские 
годы». 

Самоценность дошкольного детства за-
ключается в уникальности  данного воз-
растного периода:

• формируются базис личностной куль-
туры;

• первые представления (о мире, культу-
ре, социуме, природе, самом себе);

• способы познания (экспериментиро-
вание, игра, двигательная активность, 
рефлексия);

• опыт взаимодействия с природным  
и социальным окружением (личност-
ный, социальный, деятельностный). 

В дальнейшем они будут развиваться, 
углубляться, уточняться, но самое важное 
свершается в начале жизненного пути.

Детство – это не подготовительный пери-
од в жизни человека, а самоценный, важ-
ный, ничем не заменимый период человече-
ской жизни.               

  Об этом говорили многие ученые пси-
хологи и педагоги, такие как: Ж. Руссо,  
К. Вентцель, Я.Корчак, Л.Н. Толстой,  
М. Монтессори, П.П. Блонский.

Этот важнейший фактор отражен  в ФГОС 
ДО, который представляет собой совокуп-
ность обязательных требований к дошколь-
ному образованию

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-
ния, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции от 17 октября 2013 года  №1155, с из-
менением, внесенным приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
от 21 января 2019 года № 31, вступил в силу 
1 января 2014 года. Разработчики называ-
ют его «стандарт поддержки разнообразия 
детства».

Главная цель ФГОС: 
формирование успешной личности.
Ключевая установка ФГОС - поддерж-

ка разнообразия детства через создание 
условий социальной ситуации содействия 
взрослых и детей  ради развития способ-
ностей каждого ребенка. В результате его 
внедрения у всех детей будет возможность 
реализовать свою индивидуальность. Стан-
дарт дошкольного детства - это, по сути 
дела, определение правил игры, в которых 
ребенок должен быть обречен на успех. 
Правила развития ребенка, а не его обуче-
ния.

От того, какие нормы через стандарт за-
ложены в детстве, будет в буквальном 
смысле зависеть жизнь общества. 
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В основе  ФГОС ДО заложены основные 
принципы:

• поддержка разнообразия детства; со-
хранение уникальности и самоценно-
сти дошкольного детства как важного 
этапа в общем развитии человека;

• полноценное проживание ребенком 
всех этапов дошкольного детства 
амплификации (обогащения) детского 
развития;

• создания благоприятной  ситуации 
развития каждого ребенка в соответ-
ствии с его возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностя-
ми;

• поддержка взаимодействия  и сотруд-
ничества детей со взрослыми, окружа-
ющим миром, культурой, обществом;

• приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

• формирования интересов детей в об-
ласти познания ребёнка через приоб-
щение его к  различным видам полез-
ной и творческой  деятельности;

• соблюдение  этнокультурных и соци-
альных условий развития детей.

Обновленный стандарт – это стандарт ва-
риативности образования  в условиях раз-
нообразия детства. 

Стандарт ориентирует на выбор тех раз-
вивающих технологий, методик, парци-
альных образовательных программ или 
разработку самостоятельных авторских, 
в соответствии с Федеральной образова-
тельной программой дошкольного образо-
вания, утвержденной Приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
от 25.11 2022г. №1028, которые в наиболь-
шей степени соответствуют потребностям 
и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива (в познава-
тельном, художественно–эстетическом, 
физическом, социальном развитии), вклю-
чая коррекционную работу или инклюзив-
ное образование для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Задачи ФГОС ДО:
• охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуаль-

ности ребёнка; формирование общей 
культуры воспитанников; 

• обеспечение вариативности и разноо-
бразия содержания образовательных 
программ с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспи-
танников; 

• формирование социокультурной сре-
ды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение равных возможностей 
полноценного развития каждого ре-
бёнка в период дошкольного детства;

• определения направлений для систе-
матического межведомственного вза-
имодействия, а также взаимодействия 
педагогов с родителями.

 

Стандарт дошкольного образования тре-
бует создания в детских садах опреде-
лённых условий: психолого - педагогиче-
ских, кадровых, материально-технических  
и финансовых, конкретной предметно-про-
странственной среды.

ФГОС дошкольного образования –  
это стандарт условий, а не стандарт ре-
зультата. Стандарт дошкольного образова-
ния, призывает, прежде всего, ценить, а не 
оценивать ребёнка.

Стратегия управления руководителя ДОУ 
направлена на:

• обеспечение соответствия образова-
тельной деятельности требованиям 
ФГОС ДО;

• обеспечение соответствия образова-
тельного процесса, присмотра и ухода 
за детьми требованиям и ожиданиям 
родителей;

• непрерывное улучшение методов  
и средств организации образователь-
ного процесса;

• налаживание долгосрочных партнер-
ских отношений с организациями до-
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полнительного образования, медицин-
скими учреждениями, общественными 
организациями, высшими учебными 
заведениями и т.д.;

• создание имиджа ДОО, обеспечиваю-
щего конкурентные преимущества.

• создание образовательных, коррек-
ционно-развивающих и здоровьесбе-
регающих условий в ДОУ, способ-
ствующих полноценному развитию и 
социализации дошкольника, обеспе-
чивающих равные стартовые возмож-
ности и успешный переход ребенка 
к обучению в общеобразовательных 
учреждениях;

• повышение качества образовательных, 
здоровьеформирующих и коррекци-
онных услуг в учреждении, с учетом 
возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей;

• модернизации системы управления 
образовательной, инновационной и 
финансово-экономической деятельно-
стью учреждения;

• обеспечение эффективного, резуль-
тативного функционирования и по-
стоянного роста профессиональной 
компетентности педагога, стабильного 
коллектива учреждения;

• повышение конкурентоспособности 
учреждения путем предоставления 
широкого спектра качественных обра-
зовательных, коррекционных и инфор-
мационно-просветительских услуг;

• повышение качества работы с родите-
лями воспитанников;

• приведение в соответствие с требова-
ниями ФГОС ДО предметно-развива-
ющей среды и материально-техниче-
ской базы.

Несомненно, что современный грамотный 
руководитель целенаправленно осущест-
вляя свои управленческие функции, будет 
принимать эффективные решения, ока-
зывать поддержку педагогическому кол-
лективу в повышении педагогического ма-
стерства и профессиональной подготовки, 
а также создаст оптимальные условия для 
каждого участника образовательных отно-
шений.
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Использование тактильных игр и упражнений для воздействия  
на эмоции, восприятие и двигательных ощущений дошкольников  
с интеллектуальными нарушениями

Козлова Ольга Александровна
воспитатель 

МДОУ «Детский сад» №16 г. Кингисеппа

Нарушение сенсорно – перцептивной де-
ятельности, двигательные расстройства  
у детей с умственной отсталостью, в том 
числе с множественными нарушениями  
в развитии, ограничивают восприятие сен-
сорной информации. 

Учитывая разнородность восприятия сен-
сорной информации, необходимо создание 
предпосылок для развития руки, поскольку 
манипуляции с предметами и осязательные 
ощущения дают ребенку важную информа-
цию об окружающем мире. Однако такой 
способ познания требует умения выполнять 
тонкие движения кистью, владения приема-
ми удержания предметов и их обследова-
ния.

Осуществляя сенсомоторное развитие ре-
бенка, важно знать и учитывать его особен-
ности и сложности. Сенсорный опыт приоб-
ретается и обогащается детьми в процессе 
ориентировочно-поисковой деятельности. 
Ребенок может познать окружающий мир, 
только совершая поисковые способы ори-
ентировки, т. е. методом проб и ошибок, 
который потом сменяется зрительной, слу-
ховой, осязательно – тактильной, вкусовой  
и обонятельной ориентировкой. [3, 183c.]

Дети с ОВЗ поисковыми способами ориен-
тировки овладевают на примитивном уров-
не, поэтому обучение восприятию тактиль-
ных раздражителей имеет специфические 
особенности. Необходимым условием ор-
ганизации и проведения тактильных упраж-
нений является их пошаговое освоение.  
Не всегда ответные реакции детей (двига-
тельные, кожные, эмоциональные) соответ-
ствуют силе раздражителя. [4, 132c.] В свя-

зи с этим сначала организуется спокойное, 
медленное освоение пассивного способа 
обследования (рукой взрослого – совмест-
ные обследовательские действия взросло-
го с обучающимся ребенком). При норма-
лизации тактильных и проприоцептивных 
ощущений соотношение пассивных, пас-
сивно – активных и активных движений из-
меняется в пользу последних.

Дети с нарушениями интеллекта не прояв-
ляют интерес к тактильному обследованию 
предметов, что в конечном итоге осложня-
ет освоение понятиями форма, текстура, 
величина, расположение частей. Целена-
правленная работа по развитию тактиль-
но-двигательных ощущений является одной 
из основных задач сенсорного воспитания 
детей дошкольного возраста с нарушения-
ми интеллекта. [2, 127c.]

Предлагается следующий алгоритм раз-
вития тактильного восприятия для воздей-
ствия на эмоции, сознание и поведение 
дошкольников с интеллектуальными нару-
шениями

• Развитие тактильных ощущений ре-
бенка, стимулирую его реакции на 
прикосновение (поглаживание, легкое 
надавливание на руки, щеки и т.п.);

• Развитие тактильной стимуляции при 
соприкосновениях с материалами раз-
личной фактуры, температуры, плот-
ности;

• Стимулирование тактильных ощуще-
ний в ходе вибрационных ощущений;

• Развитие умений узнавать и различать 
тактильно различные материалы и 
предметы.



19

ЦИТрон Педагогический вестник

Педагогические ориентиры:
• приучать воспитанников к адекватно-

му реагированию на безопасные так-
тильные раздражители;

• стимулировать длительное эмоцио-
нально окрашенное взаимодействие 
ребенка с воспитателем с помощью 
различных тактильных раздражителей;

• формировать интерес ребенка к соб-
ственному телу, предпосылки к телес-
ному ориентированию;

• развивать с помощью специальных 
упражнений адекватную чувствитель-
ность тела ребенка, уменьшая его 
гипо- или гиперчувствительность;

• знакомить с элементарными способа-
ми обследования фактуры предметов;

• знакомить со способами распозна-
вания и идентификации различных 
тактильных раздражителей (шершавое 
– гладкое – пушистое, холодное – горя-
чее, мягкое – твердое, мокрое – сухое);

• формировать у ребенка интегративные 
ощущения (зрительно - тактильные, 
слухо - двигательные);

Игры и игровые упражнения [7, 36c.]  
на стимуляцию чувствительности тела при-
косновением, массированием, поглаживаем,  
с помощью сенсорных контактов:

• ощупывание и массирование рук и ног;
• поглаживание головы, шеи, рук, ног  

с проговариваем потешек, детских чет-
веростиший (как «Коза рогатая», «Со-
рока-ворона»);

• поглаживание с небольшим давлением 
с проговариванием потешек, детских 
четверостиший;

• разминание (движения, позволяющие 
растирать мышцы и группы мышц);

• массирование тела воздушным шари-
ком, мехом, шерстяным лоскутом, щет-
кой, звучащей игрушкой;

• массирование рук, ног теплыми пред-
метами с проговариванием потешек, 
детских четверостиший и др.

Совместные упражнения взрослого  
с ребёнком, направленные на стимуляцию 
чувствительности тела с использованием 
предметов округлой формы (воздушный 

шарик, теннисный (мохнатый), резиновый, 
пластмассовый (гладкий) мячики, массаж-
ные мячики и валики и др.):

• игры и упражнения на прикосновение 
перышком, щеткой – сметкой с волок-
нами и др.;

• игры и упражнения с использованием 
приема похлопывания (губкой, рукой  
и пр.) по рукам, ладошкам, ногам;

• ритмичное похлопывание с проговари-
ванием потешек, детских четверости-
ший и др. .[2, 112c.]

Упражнения на привлечение внимания 
ребенка к дидактической вибрирующей 
игрушке и вызывание у него реакции на 
движение вибрации. Вибрационный массаж 
рук, ног с помощью сенсорных вибромя-
чиков. Игры и упражнения в «пальчиковом 
бассейне» (тазики и мисочки с разными на-
полнителями: песок, камушки, листья, шиш-
ки).

Упражнения на стимулирование сенсор-
ных ощущений, детей в ходе взаимодей-
ствия с природными материалами (снег, 
лед, вода, песок): прикосновение ими к раз-
ным частям тела, погружение рук и др. игры 
и упражнения с водой (теплая и холодная)).

Совместные со взрослыми игры и игровые 
действия на восприятие различных свойств 
предметов и их поверхности, веществ;

• влажного и сухого, мягкого, твердого, 
жесткого (вафельное и махровое поло-
тенца и т. д.);

• игры и упражнения с использованием 
крема, лосьона, масла по показанию 
врача (приемы: растирание, поглажи-
вание, похлопывание и др.);

• упражнения на развитие темпера-
турных ощущений: теплый, горячий, 
холодный (прикосновение к ребенку 
теплыми и холодными руками, тряпоч-
ками, игрушками типа «Мякиши» и др.);

• прикосновения к телу ребенка раз-
личными материалами: приятными 
(вата, мех, мягкая кисточка, плюшевая 
игрушка, пальцы, мячи) для тактильных 
ощущений ребенка; менее приятными 
(камень, ветки дерева, металлическая 
тарелка, массажный мяч и пр.).
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Упражнения на удержание предмета и ис-
следование его ртом ребенка: сосать, об-
лизывать, пробовать на вкус, удерживать 
предмет и исследовать его глазами (с пере-
мещением/ без перемещения).

Стимулирующие сенсорные упражнения 
с использованием предметов с дополни-
тельными раздражителями (акустическими, 
визуальными, температурными), сопрово-
ждающими действия с прослеживающим 
взглядом и т.п.

Кинезиотерапевтические упражнения  
на активацию мышечных реакций ребенка:

• стимуляция сторон с помощью мате-
риалов различной фактуры;

• стимуляции губ ребенка пальцами 
взрослого, используя приемы пощи-
пывания, прикосновения льдинками, 
холодной тканью, детской грелкой  
и др.;

• массаж щек ребенка (приемы логопе-
дического массажа).

Телесноориентированные упражнения, 
направленные на развитие телесного кон-
такта ребенка и взрослого: брать на руки, 
усаживать на колени, ласково прижимать 
к себе, сопровождая действия рифмован-
ными текстами, например, «Коза рогатая», 
«Сорока-ворона», «Шла большая черепаха» 
и т.п., прикасаясь к ребенку руками и раз-
личными приятными на ощупь предметами 
и материалами и т.п.

Тактильный (от лат. «tactilis» - осязатель-
ный) [1, 23c.] вид ощущений возникает  
в результат соприкосновения объектов 
с наружным покровами тела человека  
и дает возможность познать форму, ве-
личину, упругость, плотность и шерохова-
тость, тепло или холод, характерные для 
предмета. Таким образом, тактильное вос-
приятие представляет собой отражение 
целого комплекса качеств объекта, вос-
принимаемых человеком посредством при-
косновения, ощущения давления, темпера-
туры, боли.

Ребенок с интеллектуальной недоста-
точностью не проявляет стремления  

к тактильному обследованию предметов  
и самостоятельно не овладевает ощупыва-
ющими движениями. Получив задание опо-
знать предмет на ощупь, он обычно подолгу 
держит его в руке, не производя никаких 
движений, а потому и не может выделить 
форму, величину, расположение частей, 
фактуру. Без специально организованной 
коррекционной работы тактильная чувстви-
тельность у таких детей не развивается.

Органом осязания служит рука. На кон-
цевых фалангах пальцев тыльной поверх-
ности кисти находится наибольшее коли-
чество специализированных окончаний 
нервных волокон, расположенных в коже 
и реагирующих на прикосновение к ней. От 
синхронности движений пальцев обеих рук, 
точности и целенаправленности движений, 
последовательности перцептивных (обсле-
дующих) действий зависит полнота и пра-
вильность образа воспринимаемого пред-
мета. Следовательно, развитию тактильно 
– двигательных ощущений будут способ-
ствовать «ручные» виды деятельности:

• лепка из глины, пластилина, теста;
• аппликация из разного материала (бу-

мага, ткань, пух, вата, фольга);
• аппликационная лепка (заполнение 

рельефного рисунка пластилином);
• рисование (пальцами, кусочком ваты, 

бумажной «кисточкой»);
• игры с мозаикой, конструктором (ме-

таллическим, пластмассовым, кнопоч-
ным);

• игры с пазлами;
• сортировка мелких предметов (пугови-

цы, желуди, бусинки, фишки, ракушки) 
разных по величине, форме, материа-
лу;

• игры с водой разной температуры;
• игры с мелкими камушками, сухим пе-

ском (теплым и холодным) и др.
Один из основных способов развития так-

тильных ощущений - дидактические игры.  
В играх приходится создавать особые усло-
вия для выделения тактильно-двигательно-
го восприятия: поставить ширму, использо-
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вать непрозрачные салфетку или мешочек, 
предложить закрыть (завязать) ребенку 
глаза и др.

Тактильное восприятие играет исклю-
чительную роль при определении таких 
свойств, как температура и вес. Роль так-
тильно-двигательного восприятия велика 
и в выполнении различных трудовых опе-
раций в быту, везде, где мы имеем дело с 
навыками ручного труда. Ведь каждый из 
нас знает, что при выполнении привычных 
действий мы почти не пользуемся зрением, 
а целиком опираемся на тактильно-двига-
тельную чувствительность. [6, 10c.]

Таким образом, можно сказать, что с 
детьми раннего и дошкольного возрас-
та необходимо использование тактильных 
игр и упражнений для воздействия на эмо-
ции, восприятие и двигательных ощущений. 
Особенно важно это для дошкольников с 
интеллектуальными нарушениями, которые 
порой не проявляют попыток обследования 
предметов. 
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Интеллект-карта (карта памяти) —  
это особый метод записи разного рода ма-
териала в виде радиантной (многомерной) 
структуры. Это графическое выражение 
процессов восприятия, обработки и запо-
минания определенной информации, вы-
ступающий как способ представить идеи 
наглядно, а также показать взаимосвязь 
между ними при помощи схем. 

Карты памяти (в оригинале Mind maps®) 
это разработка Тони Бьюзена - известного 
английского писателя, лектора и консуль-
танта по вопросам интеллекта, психологии 
обучения и проблем мышления. 

Несмотря на то, что первые примеры та-
ких карт встречаются в научных трудах 
прошлого столетия, большую известность 
они получили во второй половине двадца-
того века. Бьюзен систематизировал ис-
пользование ментальных карт, разработал 
правила и принципы их конструкции. Из 82 
книг Бьюзена, посвящённых этой тематике, 
самая известная— «Научите себя думать».

 Как утверждает Т. Бьюзена в своей кни-
ге «Супермышление» - все дело в особен-
ностях нашего мышления, так как оно орга-
низовано не линейно, а имеет ветвящуюся 
структуру, каждое понятие в нашей голове 
связано с другими понятиями, эти и другие 
понятия связаны с третьими и так далее.

Именно такая схема наиболее точно отра-
жает наше реальное мышление. 

Интеллект-карты – это прием графическо-
го выражения воспринимаемого, перера-
ботка и запоминание различного рода ин-
формации [Бьюзен 2007]. 

Особенности карт заключаются в том, что 

внимание концентрируется непосредствен-
но на самой задаче, без заучивания и при-
нуждения. Информация запоминается уже 
в готовом виде. У обучающихся есть воз-
можность «видения» учебного материала 
«мысленным взором». 

Правила составления интеллект-карты: 
1. В центре располагается основное по-

нятие темы. Оно должно быть выделе-
но ярким цветом. 

2. От центрального понятия расходят-
ся ветви ассоциаций (под темы, под 
идеи), количество которых прямо про-
порционально памяти. Рекомендовано 
использовать не более 7 ветвей (под 
идей, под тем). Ветви ассоциаций же-
лательно выделять разными цветами. 
На каждой ветке записывается одно - 
два слова (не больше) и размещается 
графический образ, ассоциирующийся 
с под идеей (под темой). 

3. Далее каждая ветка разветвляется на 
подтемы (под идеи) второго уровня, так 
же на ветке второго уровня записыва-
ется одно - два слова и располагается 
графический образ ассоциаций. 

4. Каждая ветка 1 уровня с соответству-
ющими ветками 2-го, 3-го уровней за-
ключается в замкнутую область того 
же цвета, что и ветви. 

5. Между понятиями разных ветвей уста-
навливаются связи [Бершатская 2009]. 

Современному учителю – логопеду необ-
ходимо двигаться в ногу со временем, что-
бы содержание коррекционно – развива-
ющих занятий отвечало интересам детей, 
было им максимально понятно и близко. 
При этом любая новая технология, метод 
или форма работы должны решать обра-
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зовательные, коррекционные и воспита-
тельные задачи.  Поэтому нужно постоянно 
находить и включать в занятия новые и эф-
фективные методы и формы работы.

В детских садах учителя - логопеды про-
водят коррекционную работу по исправ-
лению звуковой стороны речи, развитию 
фонематического слуха, развитию лексико -  
грамматических конструкций и связной 
речи.

Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья отличаются от своих 
сверстников пониженной мотивацией к об-
учению. Поэтому для них необходимо раз-
нообразить коррекционно – развивающие 
задания и упражнения, чтобы заинтересо-
вать, вовлечь в деятельность на занятии 
и удержать их внимание и работоспособ-
ность.

В пособии Акименко В.М. «Развивающие 
технологии в логопедии» я прочитала о тех-
нологии интеллект – карт, как одного из ме-
тодов запоминания информации в развитии 
связной речи.

Мной взята идея составления интеллект –  
карт и преобразована для работы по кор-
рекции звукопроизношения у младших 
школьников с ОВЗ. Автор пособия предла-
гает при составлении интеллект - карт ис-
пользовать различные графические сред-
ства: рисунки, схемы, стрелочки, надписи. 
Акименко В.М. говорит о том, что можно 
детализировать карту настолько, насколь-
ко это нужно для понимания темы. В своём 
пособии она описывает определенный по-
рядок работы, который построен в порядке 
возрастающей сложности, с постепенным 
убыванием наглядности и «свертыванием» 
плана высказывания (теория «Поэтапного 
формирования умственных действий»).

На примере изучения звука «ш» рас-
смотрим интеллект – карту, которую вы-
полняем с каждым обучающимся с ОВЗ.  
В соответствии с индивидуальными осо-
бенностями ученика и по мере усвоения 
материала интеллект – карта заполняет-
ся практическим материалом постепенно, 

поэтапно. Интеллект - карту делим на сек-
тора, части, зоны, каждая из которых за-
полняется постепенно. Каждая зона имеет 
свой цвет, который в других зонах уже не 
используется.

На предварительном этапе можно с уча-
щимся нарисовать или наклеить карточ-
ки с артикуляционной гимнастикой, чтобы 
они запомнили упражнения и выполняли их 
дома.

Данная интеллект - карта представляет 
разные этапы работы над звуком, которые 
можно применять при обучении грамоте,  
а также в коррекции звукопроизношения.

На первом этапе, когда звук поставлен -  
уточняем и рассматриваем артикуляцию 
звука «ш» в зеркале, фиксируем и прогова-
риваем положение губ, зубов, языка, воз-
душной струи при произнесении данного 
звука. Затем учащийся выбирает из множе-
ства карточек те, которые характеризуют 
произнесение звука изолированно, схема-
тично рисуют ассоциативные картинки. Не-
обходимо в определённой последователь-
ности вспомнить и наклеить карточки на 
интеллектуальную карту, при этом ещё раз 
проговаривая как звук «ш» нужно правиль-
но произносить. Такой приём у обучающих-
ся с ОВЗ не только закрепляет артикуля-
цию звука, навыки характеристики звука, 
но и развивает зрительную и моторную па-
мять, монологическую речь.

Далее учащийся ассоциирует звук «ш» 
с каким – то предметом, издающим такой 
звук. (Например, лопнула шина или мяч, ши-
пение змеи.)

На втором этапе работы над звуком обу-
чающийся даёт характеристику: гласный -  
согласный, звонкий - глухой, твёрдый - 
мягкий и изображает картинками – схе-
мами. На данном этапе закрепляем с обу-
чающимися с ОВЗ характеристику звука  
с помощью карточек – схем, выкладывая их 
на парте.

На третьем этапе работаем со схемой 
слова. К каждой схеме ученик подбирает 
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соответствующую картинку с предметом, 
в названии которого звук «ш» находится  
в начале, в середине или в конце слова. 
Картинки с предметами на звук можно на-
клеивать сколько угодно, чтобы учащиеся 
уверенно определяли место заданного зву-
ка в слове.

Учитель – логопед на своё усмотрение 
может что – то убирать или добавлять  
на интеллект - карте, чтобы обучающиеся с 
ОВЗ могли запомнить изучаемый материал 
на занятиях, а затем применяли полученные 
знания на уроках.

Таким образом, применение интеллект - 
карт помогает на логопедических занятиях 
анализировать, обобщать, а ещё отрабаты-
вать с обучающимися с ОВЗ своего рода 
алгоритм, которым они в дальнейшем могут 
пользоваться и на уроках русского языка.
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В современном мире инновационные тех-

нологии стали неотъемлемой частью на-
шей жизни, они меняют мир вокруг нас, 
стремительно внедряются и вносят новше-
ства во все сферы жизни человека и об-
разование не стало исключением. Особен-
но значимым становится их применение  
в коррекционно-образовательном процес-
се с дошкольниками, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья [1].

Введение современных подходов  
и инструментов значительно расширя-
ет арсенал педагогических методик и по-
зволяет создать более инклюзивную, 
индивидуализированную и доступную об-
разовательную среду. Это, в свою оче-
редь, способствует раскрытию потенциала 
каждого ребенка, улучшению качества их 
жизни, а также развитию навыков, необ-
ходимых для дальнейшей социальной ин-
теграции. Правильное и обдуманное при-
менение инновационных технологий может 
включать использование нейросетей, инте-
рактивных досок, специального программно-
го обеспечения, предназначенного для детей  
с ограниченными возможностями здоровья, 
а также специализированных устройств 
и адаптированных игрушек, которые сти-
мулируют когнитивные, психологические 
и моторные способности. Различные сен-
сорные комнаты и мультимедийные систе-
мы способствуют созданию среды, удов-
летворяющей специфические потребности 
каждого ребенка. Кроме того, важную роль 
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играют адаптивные обучающие программы, 
использующие элементы дополненной и 
виртуальной реальности. 

Преимущества внедрения современных 
технологий в образовательные процессы 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья становятся еще более оче-
видными, когда речь идет об обеспечении 
равных возможностей для всех участников 
образовательного процесса. Технологии 
помогают сократить разрыв между детьми 
с различными видами и степенями ограни-
чений, позволяя всем принимать активное 
участие в жизнедеятельности. Это не толь-
ко способствует развитию чувства при-
надлежности и личной значимости у детей  
с ограниченными возможностями здоро-
вья, но и формирует у нормотипичных де-
тей чувство эмпатии, толерантности и пони-
мания к своим сверстникам. 

Ниже приведены некоторые варианты 
технологий, которые могут быть исполь-
зованы в коррекционно-образовательном 
процессе с детьми, нуждающимися в осо-
бой поддержке:

• Нейросети. Использование нейросе-
тей в коррекционно-образовательной 
работе с дошкольниками, имеющими 
ограниченными возможностями здо-
ровья, позволяет организовать инди-
видуализированное обучение, повы-
сить эффективность коррекционных 
программ, улучшить мониторинг  
и оценку динамики развития детей [1, 
с.244], а также упростить взаимодей-
ствие между родителями, специали-
стами и педагогами и имеет целый 
ряд преимуществ в использовании:  
это и генерация текстов и упражне-
ний для подготовки занятий, которых 
нет в стандартных банках заданий,  
и получение идей для игр, и созда-
ние уникальных изображений, кото-
рые помогут сделать наглядный ма-
териал более ярким и реалистичным,  
а презентацию более наглядной и ин-
тересной, и генерация картинок для 
иллюстрации литературных произве-

дений, событий и других учебных ма-
териалов.  Нейросеть может помочь  
в запоминании сложных тем, предло-
жив ассоциации, которые облегчат по-
нимание материала.

• Интерактивные доски и планшеты.  
Использование интерактивных досок и 
планшетов являются отличным инстру-
ментом для визуализации информации 
и создания интерактивных занятий. 
Они позволяют превратить коррекци-
онный процесс в увлекательное путе-
шествие, в котором дети принимают 
активное участие. Для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья это 
особенно полезно, так как эти устрой-
ства позволяют использовать различ-
ные сенсорные методики обучения и 
являются отличным инструментом для 
развития коммуникативных и мотор-
ных навыков, позволяя активно взаи-
модействовать с контентом.

• Мультимедийные пособия. Использо-
вание мультимедийных пособий в кор-
рекционно-образовательном процессе 
позволяет адаптировать материал под 
индивидуальные потребности каждо-
го ребенка. Звуковые и визуальные 
эффекты помогают сделать обучение 
более интересным и доступным для 
детей с различными ограничениями 
здоровья. Благодаря таким програм-
мам дети могут изучать материалы на 
своем уровне и темпе, что способству-
ет их успешной адаптации в образова-
тельной среде [2, с.29, 75].

• Сенсорные комнаты. Использование 
сенсорных комнат и игр – еще один 
способ помочь детям с ограниченными 
возможностями здоровья развиваться 
и адаптироваться. Сенсорные стиму-
лы способствуют развитию тактиль-
ных ощущений, координации движе-
ний и восприятия окружающего мира. 
Они также способствуют релаксации 
и уменьшению стресса, что особенно 
важно для детей с особыми потребно-
стями.
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• Виртуальная реальность в образова-
нии. Виртуальная реальность – это 
еще один инновационный инструмент, 
который может быть использован  
в коррекционно-образовательном 
процессе. С ее помощью дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья могут погрузиться в удивитель-
ный мир обучающих приключений, 
где они могут учиться и исследовать 
новые знания в интерактивной фор-
ме. Исследования показывают, что 
виртуальная реальность способствует 
активизации когнитивных процессов  
и улучшает восприятие детей с особы-
ми потребностями.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что использование инновационных 
технологий в коррекционно-образователь-
ном процессе с дошкольниками, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья, 
открывает новые горизонты для развития 
и социализации детей с особыми образова-
тельными потребностями. Эти технологии 
не только способствуют повышению уровня 
познавательной активности, но и помогают 
в социальной адаптации, индивидуализируя 
образовательный процесс, делая его более 
доступным и эффективным, учитывая осо-
бенности развития каждого ребенка. 
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В настоящее время педагогические кол-
лективы ДОУ интенсивно внедряют в ра-
боту инновационные технологии. Поэтому 
основная задача педагогов дошкольного 
учреждения – выбрать методы и формы ор-
ганизации работы с детьми, инновационные 
педагогические технологии, которые опти-
мально соответствуют поставленной цели 
развития личности.

Современные педагогические технологии 
в дошкольном образовании направлены  
на реализацию государственных стандар-
тов дошкольного образования.

Принципиально важной стороной в пе-
дагогической технологии является пози-
ция ребенка в воспитательно-образова-
тельном процессе, отношение к ребенку  
со стороны взрослых. Взрослый в обще-
нии с детьми придерживается положе-
ния: «Не рядом, не над ним, а вместе!».  
Его цель- содействовать становлению ре-
бенка как личности.

Технология – это совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастер-
стве, искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология – это совокуп-
ность психолого-педагогических устано-
вок, определяющих специальный набор и 
компоновку форм, методов, способов, при-
ёмов обучения, воспитательных средств; 
она есть организационно – методический 
инструментарий педагогического процесса 
(Б.Т. Лихачёв).

Сегодня насчитывается больше сотни об-
разовательных технологий. 

К числу современных образовательных 
технологий можно отнести:

• здоровье сберегающие технологии;

• технологии проектной деятельности
• технология исследовательской дея-

тельности
• информационно-коммуникационные 

технологии;
• личностно-ориентированные техноло-

гии;
• технология портфолио дошкольника и 

воспитателя
• игровая технология
• технология «ТРИЗ» 
• технологии предметно – развивающей 

среды

В своей работе я чаще всего применяю 
информационно-коммуникационные тех-
нологии на занятиях в детском саду, ИКТ 
привлекает внимание дошкольников, помо-
гает решать образовательные задачи педа-
гогу. Новые информационные технологии 
позволяют строить процесс обучения на 
основе зрительного (презентация, анима-
ция), слухового (звуковые и видеоматериа-
лы) и осязательного (интерактивная доска, 
клавиатура) восприятия. Так, например, на 
занятии «Мои любимые животные» полезно 
использовать презентацию с изображения-
ми изучаемых животных в начале занятия, 
а затем продолжить его рисованием, игра-
ми. Затем можно немного усложнить пода-
чу материала: в занятие «Зимние чудеса» 
включить презентацию «Признаки зимы», 
добавить видео загадки. На занятии по изу-
чению правил дорожного движения можно 
показать ребятам обучающий мультфильм, 
а затем провести беседу на эту тему.

Интерактивная доска — это сенсорный 
экран, который работает в системе вместе 
с проектором и компьютером. Использова-
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ние интерактивной доски на занятиях по-
могает перейти от объяснительной формы 
обучения к деятельной — дети сами про-
являют познавательную активность, что 
способствует осознанному усвоению ма-
териала. Работа с интерактивной доской 
включает в себя:

• проведение различных развивающих 
игр;

• просмотр иллюстраций и видеомате-
риалов;

• разбор проблемных ситуаций;
• совместное творчество и др.
Занятия с интерактивной доской предпо-

лагают несколько вариантов работы с до-
школьниками:

Дети по очереди подходят к интерактив-
ной доске и выполняют необходимое дей-
ствие (нарисовать деталь, передвинуть 
нужный предмет и т. д.).

Несколько детей работают с интерактив-
ной доской одновременно (2–3 ребёнка), 
используя, например, маркер, стилус или 
интерактивный инструмент «Ластик».

Один дошкольник стоит у доски, а другие 
участники предлагают возможные вариан-
ты его действий (в старшем дошкольном 
возрасте).

Один ребёнок самостоятельно выполняет 
задание у доски.

Дети, сидящие за столами, дают задание 
стоящему у доски ребёнку (старший до-
школьный возраст).

В старших и подготовительных группах 
ребята способны уже самостоятельно при-
думать действия или догадаться, что нуж-
но сделать. Какой вариант работы выберет 
воспитатель, зависит от поставленных це-
лей и задач предстоящего занятия.

Старшим дошкольникам с помощью ин-
терактивных технологий легче освоить 
чтение и письмо (группировка на экра-
не картинок в зависимости от твёрдого 
или мягкого звука в слове, определение 
с помощью схемы места звука в слове —  
начало, середина или конец и т. п.).      

Большой интерес у старших дошколь-
ников вызовут игры-путешествия, кото-
рые проводятся по типу квеста. Например, 
игра-путешествие по озеру Долгое включа-
ет карту маршрута, по которой дети будут 
выполнять задания («Распределите цифры 
по порядку, и мы узнаем, на чём будем пу-
тешествовать») и двигаться дальше в своём 
«путешествии» (первая станция — история, 
вторая станция — животный мир и т. д.). А 
красочная презентация с красивейшими ви-
дами озера оставит у детей яркие впечат-
ления.

Использование педагогических техноло-
гий помогают реализовать личностно-ори-
ентированный подход к детям, обеспечивая 
индивидуализацию и дифференциацию пе-
дагогического процесса с учетом их спо-
собностей и уровня развития. Сегодня в 
центре внимания - ребенок, его личность, 
неповторимый внутренний мир. Поэтому 
основная цель современного педагога – вы-
брать методы и формы организации вос-
питательно-образовательного процесса, 
которые оптимально соответствуют постав-
ленной цели развития личности.

Список литературы: 
1. Белая К.Ю. Инновационная деятель-

ность в ДОУ. Методическое пособие. 
М.: Творческий центр “Сфера”, 2009.

2. Белая К.Ю. Методическая работа в 
дошкольном образовательном учреж-
дении. М.: МИПКРО, 2012.145с.

3. Майер А.А. Управление инновационны-
ми процессами в ДОУ: Методическое 
пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009

4. Микляева Н.В. Инновации в детском 
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Применение герменевтического метода в работе с текстом на уроках 
музыки как способ формирования метапредметных навыков

Бабий Елена Александровна
учитель музыки 

МБОУ «Кингисеппская гимназия»

В обычном понимании «текст» – катего-
рия литературы. Тем не менее, и на уро-
ках музыки, и во внеурочной деятель-
ности необходимость анализировать 
различные тексты встречается достаточно часто.  
Это связано с творческой и практической 
деятельностью (ис-полнение произведе-
ний), поскольку создание и понимание ху-
дожественного образа музы-кального про-
изведения зависит от всех его элементов. 
Эта работа становится тем деятель-ност-
ным полем, на котором и происходит фор-
мирование метапредметных навыков.

Если обратиться к перечню метапред-
метных навыков, формируемых на уро-
ках му-зыки, то станет понятно, что уже  
на этапе начальной школе этот список до-
статочно объем-ный. Вот лишь некоторые:

• освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
в процессе восприятия, исполнения, 
оценки музыкальных сочинений;

• формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в со-ответствии с поставлен-
ной задачей и условием ее реализации 
в процессе познания содер-жания му-
зыкальных образов; определять наи-
более эффективные способы дости-
жения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;

• продуктивное сотрудничество (обще-
ние, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкаль-
но-творческих задач на уроках музы-
ки, во внеурочной и внешколь-ной му-
зыкально-эстетической деятельности;

• освоение начальных форм познава-
тельной и личностной рефлексии; 

позитивная само-оценка своих музы-
кально-творческих возможностей.

Есть в перечне метапредметных навы-
ков и такой важный пункт – «овладение 
навы-ками смыслового прочтения содер-
жания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами деятельности». И далее: 

• приобретение умения осознанного по-
строения речевого высказывания  
о содержании, характере, особен-
ностях языка музыкальных произве-
дений разных эпох, творческих на-
правлений в соответствии с задачами 
коммуникации;

• формирование умения составлять 
тексты, связанные с размышлениями 
о музыке и личностной оценкой ее 
содержания, в устной и письменной 
форме;

• овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, установле-ния аналогий  
в процессе интонационно-образного  
и жанрового, стилевого анализа 
му-зыкальных сочинений и других ви-
дов музыкально-творческой деятель-
ности.

Таким образом, уже в начальной шко-
ле должны формироваться умения работы  
с текстом. На этапе средней школе в про-
грамме появляются такие УУД, как:

• умение определять понятия, обобщать, 
устанавливать аналогии, классифи-
цировать, са-мостоятельно выбирать 
основания и критерии для классифи-
кации; 

• умение устанавливать причинно-след-
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ственные связи, размышлять, рассу-
ждать и делать выводы; 

• осмысленное чтение текстов различ-
ных стилей и жанров.

Итак, работа с различными текстами 
– обязательный элемент урока музыки.  
В Тол-ковом словаре С.И.Ожегова читаем 
«ТЕКСТ – 1. Всякая записанная речь (ли-
тературное произведение, сочинение, до-
кумент, а также часть, отрывок из них). 2. 
В лингвистике: внут-ренне организованная 
последовательность отрезков письменного 
произведения или запи-санной либо зву-
чащей речи, относительно законченной по 
своему содержанию и строению». Но есть 
и другое определение понятия «текст». В 
трудах М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана пред-
ложено понимание текста как сложного 
семиотического целого, обладающего уни-
каль-ным характером и открытостью в пре-
делах локального и большого контекстов. 

Каждый учитель музыки, получая свою 
профессию, знает, как работать с текстом, 
как с частью вокально-хорового произ-
ведения, какие приемы использовать для 
развития интонационно-образного воспри-
ятия текста и на его основе интерпретиро-
вания со-держания и образов музыкаль-
ного произведения. Эти методы и приемы 
хорошо известны, поэтому в данной статье 
речь пойдет об одном из новых методов, 
которые используются при обраще-нии  
к текстам литературным и культурологиче-
ским.

На сегодняшний день существуют раз-
личные методы и технологии анализа тек-
ста, но они предназначены для работы  
на уроках образовательной области «Фи-
лология». Анализ литературного текста не 
является главным видом деятельности на 
уроке музыки, но он по-могает осознать 
замысел, образ, смысл и семантику музы-
кального произведения. И для этого важно 
определиться с выбором приемов, методик, 
технологий работы с текстом, до-ступных 
именно для урока музыки. Одним из наибо-
лее эффективных методов признан гер-ме-

невтический метод.
В последней четверти ХХ в. герменев-

тика, как теория интерпретации текста  
и наука о понимании смысла, приобрела 
значение «универсального метода», ши-
роко применяемого в гуманитарных нау-
ках с целью истолкования историко-куль-
турных фактов. Происхожде-ние термина 
связано с именем древнегреческого бога 
Гермеса, который согласно античной ми-
фологии доставлял людям послания бо-
гов и разъяснял их значение. Одним  
из основных понятий герменевтики являет-
ся понимание, которое означает выявление 
и реконструирова-ние смысла. Освоение 
общечеловеческих ценностей с точки зре-
ния герменевтики невоз-можно без их пре-
образования в личностные путем понима-
ния и переживания.

Внедрение герменевтического метода  
в процесс музыкального образования  
в рамках слушательской деятельности воз-
можно через создание познавательных си-
туаций, активизи-рующих восприятие путем 
решения специфических задач. Данный ме-
тод включает в себя три познавательные 
ситуации: диалог с текстом, творческое по-
нимание, перевод. 

1. Ситуация «Диалог с текстом» пред-
полагает диалог воспринимающего 
и автора произведения независимо 
от разделяющих их временных, язы-
ковых, социальных или куль-турных 
границ и условий. Текст становится 
посланием, обращенным к слушателю, 
несущим смысловую информацию и 
задающим ему вопросы. 

2. Ситуация «Творческого понимания» 
активизирует, наряду с выявлением 
автор-ского смысла, встречный про-
цесс интерпретации и смыслотворче-
ства воспринимающего. Она требует 
представить героя художественного 
произведения как живого человека, 
черты его портретного облика, харак-
терные черты внешности, мимики, же-
стов, походки, одежды, окружающих 
условий. Другими словами, мы долж-
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ны понять эпоху написания или эпоху 
сюжета/героя произведения.

3. Ситуация «Перевод» возникает в слу-
чае, когда понимание текста включает 
в себя осмысление двух различных 
языков. Здесь необходимо не толь-
ко понимание языка литера-турного 
текста, но и перенесение образа на 
другой язык – музыкальный. Для этого 
требует-ся, представляя себя в роли 
композитора, смоделировать музы-
кальное воплощение образа до про-
слушивания самого произведения.

Естественно, что каждый этап влечет  
за собой оценивание ответов. Примерные 
кри-териями могут стать монологический 
полный ответ; выделение особенностей 
стиля, обра-зов; выявление средств выра-
зительности текста; понимание роли инто-
нации, ритма, темпа, динамики в создании 
художественного образа произведения.

Принцип этого метода хорошо виден на 
примере фрагмента урока, проведенного в 
5 классе, по теме: «Музыкальная живопись 
и живописная музыка». На уроке происхо-
дит зна-комство с романсами С.В. Рахма-
нинова «Островок» (на ст. П.Шелли в пер. 
К. Бальмонта) и «Весенние воды» (на ст. 
Ф.Тютчева).

На первом этапе «Диалог с текстом» ана-
лизируется стихотворение П.Шелли в пер. 
К.Бальмонта «Островок». В рамках данной 
герменевтической ситуации после про-
чтения стихотворения детям предлагает-
ся задуматься над вопросами: О чем это 
стихотворение? Как понять его сюжет (а 
есть ли здесь сюжет?). Какая поэтическая 
тема раскрыта в нем, и какими словами и 
метафорами она выражается? Как бы вы 
сформулировали художествен-ный смысл 
(образ) стихотворения? Как вы думаете, по-
чему композитор выбрал этот текст? 

Читаем текст романса «Островок»:
Из моря смотрит островок, 
Его зеленые уклоны 
Украсил трав густых венок, 

Фиалки, анемоны.  
Над ним сплетаются листы, 
Вокруг него чуть плещут волны, 
Деревья грустны, как мечты, 
Как статуи, безмолвны. 
Здесь еле дышит ветерок, 
Сюда гроза не долетает, 
И безмятежный островок 
Все дремлет, засыпает.
Идет обсуждение прочитанного: перед 

нами картина прекрасной природы с осо-
бым очарованием истомы, образ неги, ти-
шины, таинственной неподвижности («Из 
моря смотрит островок…», «деревья груст-
ны как мечты, как статуи безмолвны»).  
К. Бальмонт выбирает особые слова, чтобы 
подчеркнуть это: в тексте много глаголов, 
но они говорят нам не о действии, а, наобо-
рот, – о «БЕЗ-действии», а если и есть дви-
жение, то оно либо легкое мало-заметное, 
либо вообще отрицается («еле дышит вете-
рок», «гроза не долетает»). Это стихо-тво-
рение создает удивительное чувство – чув-
ство тишины, ощущение отсутствия героя. 
Обращаем внимание детей на то, что имен-
но передача эмоции, некоего ощущения, 
чувства через звук – задача музыки.

На втором этапе дети обсуждают,  
кто герой произведения, каков он. Прихо-
дят к вы-воду, что поэт ставит в положение 
героя самого читателя, дает ему возмож-
ность мечтать, созерцать. Романтический 
образ мечты вполне отвечает духу модер-
на, представителем ко-торого является  
К. Бальмонт. Оба этих направления дают 
нам образ природы, единение с ней, некое 
мистическое состояние.

На третьем этапе используется метод 
художественно-педагогического модели-
рова-ния. Дети выбирают средства музы-
кальной выразительности – мягкая инто-
нация, плавные мелодические обороты, 
гармонию, неторопливый, медленный 
темп, тихое звучание, мягкий тембр и т. д.,  
форму для воплощения стихотворения 
«Островок» в жанре романса.
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После этого обсуждения, анализа лите-
ратурного текста, восприятие романса ста-
но-вится более глубоким, эмоциональным. 
И дальнейшее обсуждение вокального про-
изведе-ния показывает, что использова-
ние герменевтического метода при анали-
зе музыкального произведения позволило 
осознать закономерности художественного 
смысла на основе уста-новления интегра-
тивных связей между поэтическим текстом 
и музыкально-выразительными средства-
ми. 

Этот метод можно рекомендовать при 
изучении произведений, связанных с лите-
ра-турой, или имеющих интересную исто-
рию, какой-то подразумевающийся сюжет, 
например: 

• А.К. Лядов «Кикимора» Сказание для 
симфонического оркестра;

• Н.А. Римский-Корсаков Симфониче-
ская сюита «Шехеразада» (фрагмен-
ты);

• С.В. Рахманинов сл. К. Бальмонта  
(из П.Шелли) «Островок»;

• С.В. Рахманинов сл. Ф. Тютчева. «Ве-
сенние воды»;

• П.И. Чайковский «Богородице Дево, 
радуйся»;

• М.И. Глинка ст. А.С. Пушкина. «Я пом-
ню чудное мгновенье»;

• М.И. Глинка «Вальс-фантазия»;
• Г.В. Свиридов Фрагменты из сюиты 

«Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С. Пуш-кина «Метель» и т.п.

Согласно современным требованиям 
ФГОС результатами изучения предмета 
«Му-зыка» в общеобразовательной шко-
ле стало развитие ключевых компетенций, 
востребован-ных в повседневной жизни, 
позволяющих ориентироваться в звучащем 
пространстве. Среди них читательская ком-
петенция, позволяющая формировать та-
кие межпредметные понятия, как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, 
синтез. Этой компетенции соответ-ствует 
УУД «Смысловое чтение»:

• находить в тексте требуемую инфор-

мацию (в соответствии с целями своей 
деятельно-сти);

• ориентироваться в содержании тек-
ста, понимать целостный смысл тек-
ста, структуриро-вать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных 
в тексте событий, явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» 

его в другую модальность, интерпре-
тировать текст (художественный и 
нехудожественный);

• критически оценивать содержание  
и форму текста.

Герменевтический метод анализа текста 
(во всех смыслах понятия) даёт прекрасную 
возможность формировать и развивать эту 
ключевую компетенцию. 

Список литературы:
1. Баранова С.Ю. Музыкальный текст: 

язык, знак, сигнал, символ.// Элек-
тронное научное издание «Аналитика 
культурологии» ФГБОУ ВПО «Тамбов-
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имени Г. Р. Державина» №1 (34), 2016.
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культуры и искусства / Сост. Р.Г. Гри-
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образование в контексте федерально-
го государ-ственного образователь-
ного стандарта //Электронная версия 
журнала «Современное допол-нитель-
ное профессиональное педагогиче-
ское образование» ФГАУ ДПО АПКиП-
ПРО № 1, 2016.

5. Музыка. 1-4 классы. Сборник рабочих 
программ. Предметная линия учебни-
ков Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 
учебное пособие для общеобразова-
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тельных организаций. М.: Просвеще-
ние, 2017.

6. Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 
классы. Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное 
пособие для общеобразователь-ных 
организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-
ская, И. Э. Кашекова. М.: Просвеще-
ние, 2017.

7. Ханнанов И.Д., Хайрутдинова Д.Ф. 
Современные проблемы музыкально-
го искусства и науки. Конспект лек-
ций. // Казань. Казанский федераль-
ный университет. URL электронного 
курса в системе электронного обуче-
ния КФУ: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/
viewer?file=21854;10_166_A5kl-000765.

pdf&sequence=1&isAllowed=y 

Сценарий открытого урока по обж
для обучающихся 8-9 классов ОУ

ТЕМА:  «Экологическая безопасность»

Степанников Михаил Юрьевич
преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1»

     В современном мире опасные и чрез-
вычайные ситуации природного и  тех-
ногенного характера стали объективной 
реальностью  в  процессе  жизнедеятель-
ности  каждого  человека.  Они  несут угро-
зу его жизни и здоровью, наносят огром-
ный ущерб окружающей  природной среде 
и обществу. В настоящее время вопросы 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности стали одной из насущных потребно-
стей каждого человека,  общества и госу-
дарства. 

     Под культурой безопасности жизне-
деятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, пред-
ставленный в системе принятых норм, 
убеждений и ценностей, обеспечивающих 
сохранение его жизни, здоровья и целост-
ности окружающего мира. Формирование 
современного уровня культуры безопас-
ности (в т.ч. экологической культуры) яв-
ляется общешкольной задачей, так как из-
учение всех школьных предметов вносит 
свой вклад в формирование современного 
уровня культуры безопасности, но при этом 
ключевая роль, безусловно, принадлежит 
предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности».  Задача учителя заключается 
в выявлении избирательности ученика к со-
держанию, виду и форме учебного матери-
ала, мотивации его изучения и предпочте-
ний к различным видам деятельности.

СЦЕНАРИЙ УРОКА
Учащихся равномерно распределяют-

ся на две равносильные группы, каждая  
из которых готовит презентации и доклады 
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к уроку на заявленную тему. 
Урок проводится по программе основно-

го общего образования по ОБЖ (базовый 
и профильный уровни), разработанной  ав-
торами А.Т.Смирновым и Б.О.Хренниковым 
в соответствии с федеральным компонен-
том  Государственного стандарта среднего 
общего образования. Раздел программы: 
«Обеспечение личной безопасности в по-
вседневной жизни».

Тип урока: изучение нового материала с 
использованием объяснительно-иллюстра-
тивных, частично-поисковых и исследова-
тельских методов обучения.

 На уроке используется технология разви-
вающего обучения с элементами ролевой 
игры. Занятие сопровождается ИКТ с нали-
чием мультимедийного проектора, экрана, 
тематических плакатов, раздаточным ма-
териалом,  удобством расстановки рабочих 
мест.

Ожидаемые результаты:
• учащиеся овладевают знаниями о 

ключевых экологических понятиях – 
экосистема, экологическая культура, 
экологический кризис, экологические 
угрозы, экологическая безопасность 
(предметные);

• определяют значение законов, мо-
ральных норм и запретов в жизни че-
ловека и общества (личностные);

• объясняют причины ухудшения эколо-
гической обстановки в России;

• характеризуют основные проявления 
экологического кризиса, намечают 
пути его преодоления;

• учатся правилам действий на случай 
радиационной угрозы;

• приводят примеры экологических пра-
вонарушений, определяют важность и 
необходимость деятельности  обще-
ственных организаций по охране при-
роды;

• определяют ключевую роль природы в 
жизни человека и общества;

• делятся опытом проектно-исследова-

тельской деятельности;
• учатся эффективно использовать не-

обходимые источники информации 
(метапредметные).

На данном уроке у школьников форми-
руются следующие виды компетентности: 
образовательная, коммуникативная, куль-
турно-познавательная, социально-эстети-
ческая, гражданская и информационная.

Цель урока: на основе различных источ-
ников информации определить уровень 
экологической безопасности в России.

Задачи:
1. Познакомить учащихся с экологиче-

ской обстановкой в различных регио-
нах России. Определить пути решения 
экологических проблем и разработать 
правила личной безопасности на слу-
чай ЧС техногенного характера (обра-
зовательная).

2. Формировать умения по составлению 
характеристики потенциальным эколо-
гическим угрозам, сравнивать и ана-
лизировать различную информацию 
(диаграммы, графики, схемы, таблицы) 
используя современные ИКТ (развива-
ющая).

3. Воспитание экологической культуры, 
нравственных и гражданских ценно-
стей, умение работать в коллективе 
(группах) и самоконтроль (воспита-
тельная).

     Форма организации учебной деятель-
ности: групповая, индивидуальная, фрон-
тальная.

Технологии (форма организации урока): 
развивающего обучения с элементами ро-
левой игры, ИКТ.

Методы организации познавательного 
процесса: репродуктивный, частично-поис-
ковый, творческий, исследовательский.

Принципы, соблюдаемые в деятельности 
и взаимодействии учителя и обучающихся 
– сотрудничество, соучастие, наглядность, 
научность, доступность.

Цели и задачи поставлены в соответствии 
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с требованиями программы, с учетом воз-
растных особенностей учащихся и психоло-
гических основ процесса освоения и закре-
пления знаний.

Структура урока построена на использо-
вании систем развивающего обучения уча-
щихся: введение в тему, целеполагание и 
мотивация, актуализация знаний, получение 
новой информации и первичное закрепле-
ние способов деятельности, систематиза-
ция и обобщение УУД, рефлексия, задания 
творческого и научно-исследовательского 
характера, постановка новых задач и пути 
их решения.

Этапы урока:
1. Организационный (1-2 мин.).
2. Четкая постановка цели и задач урока. 

На данном этапе учитель мотивирует 
учащихся к активной, конструктивной 
и сознательной работе на уроке (4 
мин.).

3. Актуализация опорных знаний. Анализ 
основной направленности занятия, 
краткая история развития экологии 
как науки и влияние научно-техниче-
ского прогресса на экологическую 
ситуацию в России с просмотром 
слайдов и видеоролика по правилам 
личной экологической безопасности 
и охране окружающей среды (реко-
мендован  Всероссийским Обществом 
Охраны Природы) (7 мин.).

4. Демонстрация презентаций и высту-
пления учащихся. Учащиеся делятся 
на две равносильные группы. Задача 
каждой группы – эффектная, содер-
жательная, научно-познавательная 
демонстрация «Визитной карточки» 
проекта по защите и охране челове-
ка и природы от негативного влияния 
различных производств (объектов эко-
номики). Свои проекты и принципы они 
представляют и защищают в процес-
се работы «Экологического форума» 
(15-20 мин.). После выступления всех 
учащихся, участники форума пригла-
шаются за «круглый стол», за которым 
разворачивается дискуссия (с участи-

ем эксперта – учителя) по проблемным 
вопросам (5 мин.).

5. Обобщение и закрепление (4-5 мин.). 
Учитель предлагает учащимся вспом-
нить ключевые правила экологической 
безопасности и проводит блиц-опрос 
по ситуационным задачам. Учащие-
ся самостоятельно делают выводы и 
обобщения по уроку.

6. Рефлексия (5-7 мин.). Учитель предла-
гает учащимся ответить на следующие 
вопросы: «Что вас больше всего заин-
тересовало на уроке?» и «Как вы себя 
оцениваете на уроке?» Учащиеся де-
лятся своими впечатлениями по уроку. 
В заключительной части занятия учи-
тель демонстрирует видео с выступле-
нием канадской девочки Северн Сузу-
ки на Международной конференции по 
защите окружающей среды в городе 
Рио-де-Жанейро, в котором она цити-
рует замечательные слова Маленького 
принца: «…вначале я привожу в поря-
док себя, а потом принимаюсь наво-
дить порядок на своей планете…»

Подводя итоги, учитель благодарит уча-
щихся за продуктивную работу и прощает-
ся с классом до следующего урока.

Виды контроля: в течение всего урока 
поддерживаются три вида контроля – ин-
дивидуальный, письменный и частично уст-
ный.

Формы контроля: самоконтроль, а также 
сочетание количественной и качественной 
оценки фронтального опроса.

Использованная структура урока, мето-
ды и приемы будут способствовать дости-
жению цели и задач урока. Разнообразие 
видов деятельности и в конечном итоге их 
результативность будут способствовать 
активизации познавательной деятельности 
учащихся, поддержанию их интереса к со-
держанию урока. Этапы урока логично свя-
заны друг с другом. На уроке применяются  
метапредметные связи.

При подготовке данного урока обращает-
ся внимание на личностно-ориентирован-
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ный и компетентностно-ориентированный 
подход в обучении. 

Урок будет содержать достаточно боль-
шой объем информации. Использование 
компетентностно-ориентированных зада-
ний будет способствовать развитию мысли-
тельной деятельности, которая необходима 
для дальнейшего обучения и повышения 
эффективности образовательного процес-
са.

Хорошая психологическая атмосфера на 
уроке будет поддерживаться благодаря за-
интересованности учащихся ходом урока, 
созданию учителем ситуаций успешности, 
поощрений в виде похвалы, сотрудниче-
ства с учениками.

Здоровьесберегающий аспект урока со-
стоит в посильности выполняемых заданий, 
установления атмосферы сотрудничества с 
учениками, в самом построении урока.

Достаточно высокая работоспособность 
учащихся в течение всего урока  будет обе-
спечиваться хорошим психологическим 
климатом на уроке, разнообразием видов 
деятельности, динамичностью урока и со-
ответствием содержания урока интеллек-
туальному уровню учащихся и их мотивиро-
ванностью.

Подготовка учащимися опережающих за-
даний будет способствовать созданию си-
туаций успешности у учеников.

Предполагаю, что результатом урока бу-
дет прочное усвоение знаний, что поможет 
в дальнейшем работать учащимся над про-
ектно-исследовательскими заданиями.

Урок носит творческий характер. Эф-
фективность урока достигается за счет 
высокой заинтересованности и активной 
деятельности учащихся, благоприятной 
психологической атмосферы и создания 
ситуации успеха.

Использование технологии  
body percussion на уроках  
музыки и во внеурочной  
деятельности

Плаксина Людмила Александровна
учитель музыки 

МБОУ «КСОШ № 2 им. Е. Н. Мосиной»

Современная цивилизация отличает-
ся ускорением темпа жизненных ритмов,  
с кото-рыми постоянно сталкивается каж-
дый ребенок. Такое многообразие рит-
мов, а нередко и аритмичность жизненных 
процессов, обусловленных социальными 
проблемами, создает ха-отичность в от-
ношениях ребенка с миром и носит разру-
шительный характер. Значительную роль 
в создании благоприятных условий для 
гармоничных отношений ребенка с приро-
дой и социальной средой, с окружающими 
людьми и самим собой играет система об-
разования. Она должна обеспечивать ста-
бильность, ритмизацию жизненного про-
странства детей, что является основой их 
здоровья, эмоционального благополучия, 
интеллектуального, эстети-ческого и физи-
ческого воспитания [1].

Ритм – важное средство музыкальной 
выразительности. Его сущность и воспри-
ятие рассматривается в музыкальной тео-
рии, музыкальной психологии и педагоги-
ке, как сово-купность составляющих его 
компонентов – темпа, метра, ритмического 
рисунка и обуслав-ливается эмоциональ-
но-образным содержанием музыкально-
го произведения в тесной взаи-мосвязи с 
мелодией, гармонией, тембром (В.К.Бело-
бородова, Н.А.Ветлугина, В.В.Медушев-
ский, Е.А.Назайкинский, А.Л.Островский,  
Л.А.Мазель, В.Н. Холопова, В.А.Цуккерман).

Существует мнение некоторых музыкан-
тов-педагогов, на что указывают Л.А.Ба-
ренбойм, А.Б.Гольденвейзер, Г.Г.Нейгауз, 
Г.П.Прокофьев и др., о том, что чувство 
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ритма врождённое и почти не развиваемо. 
Однако другие психологи, а также музыкан-
ты-педагоги доказывают, что при опреде-
лённой методике работы, в основе которой 
является движение под музыку, чувство 
ритма успешно развивается (Н.А.Ветлуги-
на, Э.Жак-Далькроз, К. Орф, М.Л.Палаван-
дишвили, К.А.Самолдина, Б.М.Теплов).

При определении наиболее благопри-
ятного возраста в обучении детей музы-
кально-ритмическим движениям, а также 
и чувству ритма, следует указать на суще-
ствование раз-личных научных подходов 
в данном направлении. Так, по мнению  
Э.Жак-Далькроза наибо-лее благоприят-
ным периодом для развития чувства рит-
ма является возраст 6-10 лет. Г.А. Ильина 
определяет временные рамки этого перио-
да от 3х до 5 лет, объясняя это тем, что к 
2,5-3 годам ребенок уже располагает про-
стейшими ритмическими преставлениями 
о равно-мерных отрезках времени. Учёные 
обосновали целесообразность и возмож-
ность эффектив-ного развития чувства 
ритма в младшем школьном возрасте [2].

Развитие чувства ритма у детей школь-
ного возраста проходит непрерывно и в то 
же самое время неравномерно. По данным 
В. Кручинина, Н. Самойловой, В. Фарфель, 
наибо-лее интенсивно чувство ритма раз-
вивается в младшем школьном возрасте [3].

Сегодня широко применяется в музы-
кальном образовании технология Body 
Percussion. 

Body Percussion (перкуссия тела) –  
направление, в котором в качестве ин-
струмента используется тело. Это техника 
владения своим телом как «музыкальным 
инструментом» с элементами танца. Нау-
чившись виртуозно им управлять, можно 
овладеть универсальным и понятным в лю-
бой точке земли языком ритмов и движе-
ний.

Музыка тела доступна для всех с ранне-
го возраста. Примеры Body Percussion мы 
ви-дим в детских играх, песнях, танцах 
(«Ладушки», «Танец маленьких утят», счи-

талки и др.). Чаще всего они направлены 
на развитие координации и владения соб-
ственным телом, вклю-чают в себя элемен-
ты различных музыкально-танцевальных  
направлений.

В мировой педагогической практике есть 
несколько общепризнанных и известных 
концепций музыкального воспитания де-
тей, которые стали основой для разработ-
ки техно-логии Body Percussion. Одной из 
самых известных, распространенных более 
чем в пятиде-сяти странах мира, является 
концепция музыкального воспитания Карла 
Орфа «Шульверк. Музыка для детей» [4].

Хлопки, шлепки, притопы и щелчки пальца-
ми – это элементарные звуко-двигательные 
выразительные средства, которые широко 
используются в методике музы-кального 
воспитания по системе Орфа, получившие 
общее название «звучащих жестов». 

В нашей стране существует «Педаго-
гическое общество Карла Орфа» (Челя-
бинск), председателем которого является  
В.А. Жилин, а также отдельные регио-
нальные объедине-ния, координатора-
ми которых являются опытные педагоги: 
И. Сафарова (Екатеринбург), И. Величко 
(Санкт-Петербург) и многие другие [3].

В данной технике традиционно использу-
ют четыре основных body-звука (в порядке 
от самого низкого до самого высокого): 

• Stomp – шагание ногами по полу или 
резонирующей поверхности; 

• Patsch – хлопки ладонями по бедрам 
(поочередно или одновременно); 

• Clap – хлопанье в ладоши; 
• Click – щелчки большим и средним 

пальцами. 
После того как ребенок начинает уверен-

но исполнять эти элементы, он начинает 
экс-периментировать и в копилку «звуко-
вых эффектов» добавляются пощёчины  
с открытым и закрытым ртом, клацанье 
языком, свист, стук. И это далеко не пол-
ный перечень звуков, легко воспроизво-
димых любым человеком при помощи соб-
ственного тела [5].



38

ЦИТрон

Изменяется окраска звука и от положе-
ния ладоней при хлопке и от местораспо-
ложе-ния рук. В итоге овладевает большой 
палитрой звуков и умелое их чередование 
даёт потря-сающий эффект единой музы-
кальной канвы.

Детям нравится заниматься Body 
Percussion – для них естественно взаимо-
действо-вать с различными частями своего 
тела, в отличие от взрослых, которым зача-
стую мешает скованность и зажимы. 

Занимаясь Body Percussion, ученики 
учатся создавать музыку своими руками,  
а так-же ногами, зубами, щеками и другими 
частями тела. 

Научившись выражать свое состояние  
с помощью звуков собственного тела  
и голо-са, познав силу импровизации, дети 
получают эффективное средство для само-
выражения, снятия напряжения, раскрытия 
собственного потенциала [6].  

Телесная перкуссия действует в трех об-
ластях:

•  на физическом уровне она стиму-
лирует понимание тела, контроль над 
движениями и мышечную силу, коор-
динацию и равновесие, имеет массаж-
ное воздействие;

• на уровне психики она улучшает кон-
центрацию, память и восприятие, ког-
нитивные спо-собности в целом;

• в социально-эмоциональной сфере 
она помогает выстраивать отношения 
в группе и ведет к снижению беспокой-
ства при социальных взаимодействи-
ях.

Плюсами телесной перкуссии являются:
• использование музыкального инстру-

мента, который есть у каждого, даже 
у людей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата есть возможность 
заниматься телесной перкуссией;

• инструмент, который не требу-
ет настройки, при групповой работе  
не нужно выбирать ин-струменты  
в одном строе;

• хорошо привлекает внимание детей
Что дает телесная перкуссия при работе с 

группой:
• возможность слышать себя и других 

(перекрестная игра, синхронная рабо-
та)

• уверенность в себе, снятие зажимов  
и стеснения,

• снятие мышечных зажимов,
• возможность самовыражения, и вы-

сказывания без слов,
• развитие социальных и коммуникатив-

ных навыков.
Таким образом, Технология Body 

Percussion в общеобразовательной шко-
ле является методом здоровьесбережения  
и повышает результативность воспитатель-
но–образовательного процесса.
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С 2018-2019 учебного года все девя-
тиклассники проходят через первое се-
рьезное испытание – итоговое собеседо-
вание. Это устный экзамен, без успешной 
сдачи которого ученик не получит допуска 
к государственной итоговой аттестации.

Ученики с ограниченными возможностями 
здоровья – особые. Они требуют повышен-
ного внимания, умения с ними общаться, 
правильно выстраивать образовательную 
деятельность. И экзамен для таких ребят 
должен проходить в комфортных условиях.

Подготовка к итоговому собеседованию в 
9 классе, в том числе и в тех, где есть дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, ведется с помощью активных методов 
обучения. 

Создание психологического настроя  
на экзамен заключается в комплексном 
формировании гармоничного состояния 
ученика, при котором он сможет продемон-
стрировать свои знания наилучшим обра-
зом. 

Необходимо заранее создать образ экза-
мена, который максимально точно смоде-

лирует ситуацию. Представьте день экза-
мена: вообразите, как заходите в кабинет, 
садитесь за парту, начинаете беседу с пе-
дагогом. Чем более детализированными бу-
дут ваши представления об экзамене, тем 
меньше паники испытаете в ответственный 
день.

Важно сдавать пробные экзамены, так 
как это отличная возможность для трени-
ровки. Действовать нужно заранее - про-
жить свои переживания от неудачи и вы-
явить страхи, увидеть свои слабые места  
и приложить усилия для улучшения резуль-
тата. Внимательно проследите, какие мыс-
ли и последствия пугают вас и приносят 
дискомфорт. Не стесняйтесь своих чувств и 
эмоций. Заранее выявите пугающие сцена-
рии и придумайте реальный план действий 
к каждому из них. 

Поддерживайте общение с уверенными  
в себе людьми, которые пришли на экзамен 
с позитивным настроем, избегайте паники. 

Готовясь к важному экзамену, не забы-
вайте отдыхать. Мозгу необходим кисло-
род, а телу - физическая активность. Так-
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же важно следить за здоровым питанием  
и получать достаточный сон во время 
стрессовых периодов. Это поможет на-
браться энергии и сил перед предстоящим 
экзаменом.

Концентрация внимания на зданиях.
Внимание играет важную роль в процес-

се обучения. Внимание – сосредоточен-
ность сознания субъекта на определенном 
объекте. Именно благодаря ему, обуча-
ющиеся могут усваивать нужную инфор-
мацию, отсеивая второстепенную. Поэ-
тому отвлеченность, невнимательность, 
небольшой объем внимания и отсутствие 
способности распределить его между дру-
гими заданиями, всё это может стать при-
чиной неуспешной сдачи экзамена. Сам 
обучающийся страдает из-за своей не-
внимательности, так как ему сложно вос-
принять информацию и усвоить ее, виной 
тому неумение концентрироваться. Важно 
развивать и улучшать, как концентрацию,  
так и переключаемость внимания. Для это-
го можно использовать различные методи-
ки:

1. Одним из эффективных упражнений 
является восприятие текста, написан-
ного разными цветами. Важно назы-
вать именно цвет, а не читать слова. 

2. Помогают развивать внимательность 
картинки «найди отличия». 

3. Существуют специальные таблицы 
Шульте для развития внимания и его 
переключаемости.

4. Подобное задание для развития вни-
мательности, только теперь числа 
расположены не в таблице, а вразброс 
и имеют различную величину, цвет и 
форму. Желательно справиться с та-
ким задание за 4 минуты.

5. Возьмите два карандаша. Необхо-
димо рисовать сразу двумя руками. 
Одновременно приступая и завершая. 
Одной рукой — окружность, а вто-
рой — треугольник. Круг должен быть 
ровным, а треугольник — с острыми 
углами. Попробуйте очертить за 1мин. 
наибольшее количество кругов и 
треугольников. Если у вас получилось 

меньше 5 – плохо, больше 8 – хорошо, 
10 и больше – отлично!

6. Возьмите любой предмет и постарай-
тесь внимательно рассмотреть. Затем 
спрячьте его и постарайтесь вспом-
нить как можно больше деталей. По-
вторяйте это упражнение до тех пор, 
пока не запомните все мелочи.

7. Упражнение «Не называй число». Надо 
посчитать от одного до 100 и не назы-
вать каждое пятое число. Вместо него 
необходимо говорить фразу «я внима-
телен».

8. В сети популярна игра под названи-
ем «Найди кота». Вы думаете, что это 
пустая трата времени? А зря. Эта игра 
превосходно справляется с такой за-
дачей, как концентрация внимания. А 
вы попробуйте найти здесь кота.

9. Упражнение «Найди слово». Пред-
ставляем вам пример такого задания. 
Необходимо отыскать названия жи-
вотных в потоке букв.

10. Прочитайте следующие слова.
А вы внимательно их прочитали? Теперь 

сконцентрируйтесь на ошибках.
В экзаменационную пору всегда присут-

ствует психологическое напряжение. Вол-
нение и переживание при этом - абсолютно 
нормальная реакция организма. Легкие эмо-
циональные всплески полезны, они положи-
тельно сказываются на работоспособности 
и усиливают умственную деятельность. Но 
излишнее эмоциональное напряжение зача-
стую оказывает обратное действие, усили-
вается процесс дыхания и кровообращения 
в организме, возрастает потребность орга-
низма в кислороде, нарушается просодиче-
ская сторона речи. Особенно это заметно у 
обучающихся с ОВЗ, речь у которых и так из-
за диагноза смазанная, нечёткая, беспоря-
дочно расставляются смысловые ударения, 
нарушается расстановка пауз, характерны 
пропуски звуков, слов, что естественно вли-
яет на разборчивость, внятность, эмоцио-
нальный рисунок речи.

Один из методов коррекции просодиче-
ской стороны речи – это дыхательная гимна-
стика.
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Правильное дыхание является основой 
звучащей речи [3].

Один из самых простых и доступных спо-
собов научиться правильному дыханию – 
это специальные дыхательные техники. 

Многочисленные исследования доказали: 
дыхательные техники действительно по-
могают снять нервное напряжение, забыть 
о бессоннице и избавиться от депрессии. 
При сознательном способе дыхания замед-
ляется скорость сердцебиения, что дает 
возможность успокоиться и лучше контро-
лировать себя, эмоции и ощущения. 

Их можно использовать вне зависимости 
от ситуации, в которой вы находитесь, а 
их выполнение не требует спецподготовки, 
места и времени.

При стрессе психологи рекомендуют тех-
ники дыхания животом, которые идут на 
счет. Это режимы: «квадрат», «4-7-8» и «6-
3-9». Во-первых, они позволяют стабилизи-
ровать эмоциональное состояние. Во-вто-
рых, учат правильно дышать на постоянной 
основе.

Техника «Дыхание по квадрату»:
• вдыхаем, считая до четырех;
• задерживаем дыхание на четыре сче-

та;
• выдыхаем, считая до четырех;
• задерживаем дыхание на четыре сче-

та.
Технику можно дополнить визуализаци-

ей — нарисовать квадрат с пронумерован-
ными углами. Делая вдох на четыре счета, 
мы будем скользить взглядом от первого 
ко второму. На задержке — от второго к 
третьему. На выдохе — от третьего к чет-
вертому. На последней задержке цикла 
взгляд вернется к первому углу.

Техника «4-7-8»:
• вдыхаем, считая до четырех;
• задерживаем дыхание на семь счетов;
• выдыхаем, считая до восьми.
Техника «6-3-9»:
• вдыхаем, считая до шести;
• задерживаем дыхание на три счета;
• выдыхаем, считая до девяти [2].
Следующее упражнение помогает рас-

слабится после волнительных процедур, но 
оно требует определённого места. 

Техника «Дыхание + растяжка». Упраж-
нение поможет снять мышечные спазмы, 
расслабить мускулатуру, привести эмоции 
в норму. 

Сядьте на пол, разведите ноги макси-
мально широко, а прямые руки поднимите 
наверх. Сделайте вдох и начинайте опу-
скать корпус и руки вниз, медленно считая 
до 8. Сделайте вдох на 2 счета и вернитесь 
в исходное положение. Повторите не менее 
10 раз.

При любой из описанных техник вы полу-
чите благодарность от организма. Наступит 
физическое и эмоциональное расслабле-
ние и чувство спокойствия [4].

Неотъемлемой частью в подготовке к 
итоговому собеседованию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
является овладение умениями составления 
рассказа описательного характера.

Описание – это изложение характерных 
признаков отдельного предмета или явле-
ния. Обычно описание носит деловой ха-
рактер, в нем много точных определений, 
обстоятельств, но желательно, чтобы при-
сутствовали элементы образности, которая 
так привлекает учащихся [1].

Для того чтобы ребенок научился само-
стоятельно составлять описательные рас-
сказы необходима специальная работа, 
которая проводится на уроках русского 
языка, а также во время коррекционных за-
нятиях.

На коррекционных занятиях мы использу-
ем следующие методические приемы в об-
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учении детей составлению описательного 
рассказа:

• Сравнительное описание. Одновре-
менно описываются и сравниваются 
два объекта.

• Составление рассказов - описаний «по 
цепочке», когда один ученик начинает 
рассказ, а другой заканчивает.

• Обучение рассказыванию по схемам.
• Использование плана рассказа. Это 

2-3 основных вопроса (пункта) опре-
деляющих содержание и последо-
вательность изложения. Сначала он 
применяется вместе с образцом, а 
затем становится ведущим приемом 
обучения. План рассказа использу-
ется во всех видах рассказывания. 
При описании предметов он помогает 
последовательному вычленению и 
характеристике их деталей, признаков 
и качеств, а в повествовании - отбору 
фактов, описанию героев, места и вре-
мени действия, развитию сюжета.

• Различные речевые игры и упражне-
ния. Например, «Скажи какой?», «Най-
ди точное слово», «Кто больше слов 
скажет?», «Составь загадку описание» 
и т.д.

Необходимо вести целенаправленную си-
стематическую работу по обучению рас-
сказыванию с использованием на заняти-
ях более эффективных, целесообразных, 
интересных, занимательных для учащихся 
методических методов, приёмов, средств, 
которые могут способствовать появлению 
интереса у детей к данному виду речевой 
деятельности.

Очень важно обеспечить на занятиях ат-
мосферу непринужденного общения, со-
здать условия для обогащения речи детей 
различными формами высказываний, сде-
лать обучение интересным, удовлетворив 
любознательность учащихся, их возраста-
ющую потребность в умственной деятель-
ности.

Как правило, больше всего сложностей, 
вызывает пересказ текста. Ученик сталки-
вается с прочтением незнакомого текста, 
что уже вызывает сложности, а переска-

зать его, это действительно сложно.
Все тексты на экзамене посвящены выда-

ющимся деятелям науки, техники, культу-
ры, искусства, спорта и т.д. 

Перед прочтением текста вслух, дается 
время на подготовку, которое, мы совету-
ем, провести с пользой.

Обратите внимание на следующее:
• фамилии, имена, отчества людей;
• незнакомые и сложные слова;
• географические названия;
• термины и понятия;
• слова с проставленным ударением;
• формы числительных.
Во время чтения запоминайте главные 

мысли. Это поможет подготовиться ко вто-
рому заданию – пересказу.

К пересказу предъявляются два основных 
требования:

1. Он должен быть подробным.
2. Вы должны использовать цитату, кото-

рую нужно уместно и логично вставить 
в пересказ.

Для грамотного пересказа, составьте 
план, который будет включать основные 
пункты рассказа. Разделите текст на 3 ча-
сти, все они должны придерживаться од-
ной микротемы. Выделите основную мысль.  
Также стоит выписать даты, имена и слож-
ные слова.  Первая часть пересказа вклю-
чает в себя введение и рассказ о действую-
щих лицах.

Во второй части вы должны раскрыть 
тему, используя даты, описания мест лока-
ции, главных героев и собственно выразить 
основную мысль текста. 

Третья часть завершающая, подведите 
итог и используйте цитату из задания.

Не стоит переписывать весь текст на бу-
магу, достаточно выделить основные пун-
кты и мысленно проговорить пересказ, 
ориентируясь, на них. Будьте осторожны 
в названии числительных. Следуя этому 
алгоритму, вам не составит труда, сделать 
правильный пересказ прочитанного текста.
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Таким образом, для успешной сдачи уст-
ной части экзамена по русскому языку не-
обходимы следующие условия:

• большая пролонгированная подготов-
ка к экзамену;

• включенность всех специалистов и 
родителей для помощи детям;

• создание специальных условий на са-
мом экзамене.
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Гражданско - патриотическое  
воспитание  обучающихся  
МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4»

Тельгерова Татьяна Юрьевна
             руководитель муниципального методиче-

ского объединения классных руководителей

Там, где сладко пахнет смородиной,
Там, где дом и родная семья –

Это все называется Родина,
Дорогая, родная земля!

Даже солнце здесь светит теплее,
И ромашки красивей цветут.
И горжусь я землею своею –

Здесь хорошие люди живут…
Я не случайно начала свой рассказ с этих 

прекрасных строк, так как любовь и уваже-
ние к своей малой Родине, к семье лежит 
в основе гражданско-патриотического вос-
питания. 

Сегодняшние ученики – это завтрашние 
защитники нашего Отечества, ученые, стро-
ители, юристы, экономисты, предпринима-
тели, врачи, государственные служащие, 
учителя, которым строить и укреплять нашу 
страну в третьем тысячелетии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
в школе является составной частью воспи-
тания в целом и представляет системати-
ческую и целенаправленную деятельность 
руководства школы, педагогического кол-
лектива, родителей обучающихся, органов 
школьного самоуправления, учреждений 
дополнительного образования по форми-
рованию у детей и подростков высокого па-
триотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей.

Основные задачи патриотического воспи-
тания:

• воспитание у обучающихся любви и 
привязанности к своей семье, дому;
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• развитие интереса к русским традици-
ям и промыслам;

• формирование элементарных знаний 
о правах и обязанностях человека и 
гражданина;

• знакомство с государственной симво-
ликой России;

• расширение представлений о городах 
и регионах России;

• формирование чувства ответственно-
сти и гордости за достижения нашей 
страны;

• формирование уважения к другим на-
родам и их культуре. 

Формы патриотической работы проходят 
по следующим направлениям:

• «Я и моя семья»;
• «Формирование коммуникативных 

компетентностей»;
• «Формирование правовой культуры»;
• «Формирование духовно - нравствен-

ных ценностей»;
• «Мой край родной»;
• «Растим патриота и гражданина»;
• «Здоровье – твое богатство и безопас-

ность страны».
При организации работы по патриоти-

ческому воспитанию педагогический кол-
лектив школы использует разнообразные 
формы деятельности: выставки рисунков, 
творческие конкурсы, концертные програм-
мы для ветеранов и тружеников тыла и др. 
Обучающиеся школы ежегодно принимают 
участие в конкурсах военно-патриотиче-
ской направленности, конференциях, про-
ектах. В марте 2023 года в рамках работы 
Фестиваля проектов и учебно-исследова-
тельских работ были представлены работы: 
«Работа педагога в блокадном Ленингра-
де», «Прохоров Петр Николаевич – земский 
врач Ямбургского уезда», «Повседневная 
жизнь кингисеппцев на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны», 
«Укрепление Северо-Запада Ленинград-
ской области в XIII XV вв: строительство 
крепостей и их роль в истории региона», 
«Ямбургское коммерческое училище (стра-

ницы истории)», «Герой Советского Союза 
Иванов Алексей – ученик Кингисеппской 
средней школы № 1».

Традиционным стало участие в регио-
нальном конкурсе «Живая классика», где 
неоднократно обучающиеся занимали при-
зовые места. Нельзя оставить без внима-
ния участие ребят в муниципальном этапе 
Всеросссийского конкурса  исследователь-
ских работ «Отечество». 

Отдельным направлением патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения 
является военно-патриотическое воспита-
ние. В рамках Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» в МБОУ 
«КСОШ № 4» организован юнармейский от-
ряд «ФОРПОСТ». 

МБОУ «КСОШ № 4»  является пилотной 
площадкой Общероссийского обществен-
но-государственного движения детей и 
молодежи «Движение Первых». В рамках 
данное движения обучающиеся школы при-
нимают активное участие в мероприяти-
ях военно-патриотического направления,  
гражданской активности.

Обучающиеся школы ежегодно участвуют 
в региональной Ярмарке военных профес-
сий «Профессии настоящих мужчин». Ос-
новной целью Ярмарки является информи-
рование выпускников школ о возможностях 
получения профессионального образова-
ния для работы в силовых структурах, зна-
комство молодых людей с широким кругом 
профессий силовых ведомств, патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

Центральным стержневым моментом, 
оказывающим наибольшее влияние на вос-
питание патриотических чувств, является 
праздник, посвященный Дню Победы. В год 
79-летнего юбилея Великой Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне 
проведено много  мероприятий,  посвящен-
ных достойной встрече этой даты: Уроки 
мужества с тружениками тыла, изготовле-
ние праздничных открыток, выставки ли-
тературы военной тематики, участие в кон-
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курсе рисунков «Поклонимся великим тем 
годам», конкурс сочинений «След войны в 
моей семье», смотр-конкурс строя и песни, 
а также классные часы «Люди, на которых 
хотелось бы походить», «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Ежегодно наши обучаю-
щиеся участвуют в митинге и параде Побе-
ды, в возложении венков к Памятнику Пар-
тизанам. 

Более 30 лет  в нашей школе функциони-
рует Музей истории народного образова-
ния. На протяжении века благодаря музею 
сохранены имена земляков, которыми по 
праву гордится не только школа, но и Кин-
гисеппский район.

Гражданское становление личности обу-
чающегося на уроке и во внеурочной дея-
тельности расширяет диапазон проявления 
его способностей, увеличивает возмож-
ность каждого выпускника школы занять 
достойное положение в обществе и проя-
вить свою сознательную гражданскую и со-
циальную активность.

Гражданско-патриотическое воспитание 
неразрывно связано с духовно-нравствен-
ным воспитанием.  Для совершенствования 
духовно- нравственного воспитания обуча-
ющихся в школе организуются и проводят-
ся мероприятия в рамках следующих тема-
тических периодов: 

• Сентябрь                
«Месяц безопасного дорожного дви-
жения»;

• Октябрь                 
«Месяц без турникетов»;

• Ноябрь                    
«Месяц здорового образа жизни»;

• Декабрь                   
Месяц «СемьЯ»;

• Январь                     
«Месяц правового воспитания»;

• Февраль                   
«Месяц патриотического воспитания»;

• Март                         
«Месяц  финансовой грамотности»;

• Апрель                     

Месяц «Экологический»;
• Май                          

Декада «Великая Победа». 
Одним из обязательных результатов 

гражданского и патриотического воспита-
ния является социальная активность обуча-
ющихся. Большое значение  в этом играет 
самоуправление обучающихся. В школе  не 
первый год действует Совет старшекласс-
ников. В рамках ученического самоуправ-
ления обучающиеся школы сами планируют 
и проводят мероприятия. 

Одним из значимых направлений в па-
триотическом воспитании является  дея-
тельность школьного отряда волонтеров. 
Обучающиеся школы ежегодно проводят 
концерты, приуроченные ко Дню пожилого 
человека, ко дню Победы, участвуют в со-
циальных акциях.

Отсутствие исторической памяти равно-
сильно неуважению человека не только к 
своему прошлому, но и к настоящему, пол-
ной беззаботности в отношении будущего 
народа, человечества, природы, поэтому в 
школе проводятся «Уроки мужества» - раз-
мышления о том, как время – предвоенное 
и военное – отпечаталось в судьбах людей. 
Встречи с тружениками тыла – это символ 
преемственности традиций от старшего по-
коления к молодости. В качестве почетных 
гостей на Уроки Мужества неоднократно 
были приглашены: подполковник Ракетных 
войск - Гришачев Вячеслав Леонидович,  
почетный гражданин Кингисеппского райо-
на - Лауконен  Анастасия Федоровна,  вете-
ран локальной войны в Афганистане - Лапу-
нин  Анатолий Николаевич,  подполковник 
Дальней авиации - Святов  Анатолий Гу-
рьевич, капитан второго ранга военно-мор-
ского флота - Агров  Геннадий Иванович,  
представитель Совета ветеранов - Злобина 
Наталья Витальевна, ветеран ВОВ -  Лукина 
Валентина Денисовна, историки – краеве-
ды: Тимонин  Олег  Евгеньевич, Нахапетов 
Андрей Борисович, председатель первич-
ной организации «Содружество офицеров 
Кингисеппского района» -  Романцев Юрий 
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Александрович, руководитель «Кинги-
сеппской Районной Общественной Орга-
низации Ветеранов и Инвалидов Войны в 
Афганистане и Других Локальных Войнах» - 
Макарец Сергей Григорьевич, ветеран вой-
ны в Афганистане – Марийченко Станислав 
Борисович, представитель Ленинградского 
областного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
«Российский Детский Фонд» - Уроднич Де-
нис.

В статье 59 Конституции Российской Феде-
рации записано: «Защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации». В школе оформлены 
стенды о выпускниках, погибших исполняя 
интернациональный долг: Ремизове Алек-
сандре Африкановиче,  Микитанове Алек-
сандре Владимировиче,  Сведовом Юрии 
Дмитриевиче. 

Среди обучающихся ежегодно проводит-
ся мониторинг отслеживания результатов 
работы по патриотическому воспитанию, 
диагностика уровня патриотизма у старше-
классников. Опрос обучающихся показал, 
что школьники не сомневаются в том, что 
нужно любить Родину, следовать нацио-
нальным культурным традициям, родители 
считают, что семья и школа должны форми-
ровать патриотические чувства и занимать-
ся патриотическим воспитанием.

Анализ проводимой работы свидетель-
ствуют о том, что в образовательном учреж-
дении вопросы организации патриотическо-
го воспитания приняли системный характер, 
стали нормой в повседневной деятельности 
школы.

В заключении мне хотелось бы отметить, 
что наша работа, работа всего педагогиче-
ского коллектива школы по гражданско-па-
триотическому воспитанию требует даль-
нейшего совершенствования, углубления по 
всем направлениям, главный итог которой, 
выпускник школы - патриот, надёжный буду-
щий защитник Родины! Профессия - Родину 
защищать навсегда останется для всех по-
колений россиян социально значимой, ис-
полненной высокого, благородного смысла.

Есть такая профессия – 
УЧИТЕЛЬ.

Тимофеева Ирина Леонидовна
учитель начальных классов 

МБОУ «КСОШ № 4»

Научиться играть на флейте 
можно только, играя самому

              Сократ

За годы работы с маленькими детьми,  
я поняла, что любовь к детям, желание быть 
творцом и огромная ответственность перед 
самим собой помогут добиться желаемых 
результатов и получить удовлетворение от 
своей деятельности.

Издавна говорят, что душа учителя –  
это совесть народа. Добрая, совестливая, 
ласковая душа педагога, находящаяся в не-
устанном творческом поиске, становится 
формирующим стержнем каждого его уче-
ника и становится опорой во всей его жиз-
ни.

Я учитель. Не знаю, с какой буквы писать 
то слово – с большой или с маленькой. Ду-
маю, это слово нужно писать с большой 
буквы. Я люблю свою профессию.

Что же представляю собой я как учитель?
Учитель, его мастерство напрямую свя-

зано с его учениками. Когда чувствуешь 
отдачу от них, на душе радостно и, самое 
главное, начинаешь думать, чем бы их за-
интересовать на следующем уроке, чтобы 
отдача была ещё больше, был стимул для 
собственного роста.

Каждое утро, я прихожу в класс и вижу 
своих учеников. Какие они разные!     У каж-
дого своя идея, свой особый мир, который 
нельзя разрушить, которому надо помочь 
раскрыться. Учитель  не имеет права нару-
шить внутренний мир ребенка, он должен 
суметь раскрыть те стороны души малень-



47

ЦИТрон Педагогический вестник

кого человека, которые еще в нем спят.
В последнее десятилетие в нашем обще-

стве произошли масштабные изменения, 
серьезно повлиявшие на социальную ак-
тивность людей, требования к реализации 
личностного потенциала, определение жиз-
ненных позиций, роли человека в окружа-
ющей среде. Все это потребовало ввести 
в образование новые стандарты обучения 
и воспитания, основу которых составляют 
проблемы развития личности, более глу-
бокого учета познавательных интересов  
и способностей обучающихся.

Личностно-ориентированное обучение 
является центральным звеном работы учи-
теля и в кругу его забот и на первый план 
выдвигаются решение задач развитие ин-
дивидуальности, самобытности каждого 
ученика и создание  оптимальных условий 
для раскрытия и реализации его возмож-
ностей, что в свою очередь требует обяза-
тельного психолого- педагогического со-
провождения в образовательном процессе. 
Поэтому педагог должен быть еще и хоро-
шим психологом, чтобы путем диагностики 
и прогнозирования повлиять на динамику 
развития каждого своего ученика, привле-
кая и родителей, которые должны быть  
в большей степени заинтересованы в высо-
ком уровне образованности своих детей.

Исходя из  этого,  перед собой я поста-
вила следующую цель – создание  условий 
для того, чтобы каждый ученик мог пол-
ностью реализовать себя, желал и умел 
учиться, которая  может быть решена при 
выполнении следующих  педагогических 
задач: увидеть индивидуальность ученика 
и сохранить  её; помочь ребёнку поверить 
в свои силы; обеспечить его максималь-
ное развитие. Каждый раз, когда набираю 
новый класс, стремлюсь  создать макси-
мально комфортные условия обучения и 
развития личности ребенка, эффективн 
ости адаптации его к новым условиям, про-
вожу психологическую и педагогическую 
диагностику…  В первом классе в течение 
года внимательно изучаю  детей, присма-

триваюсь к ним.     Одновременно начинаю 
определять для себя те индивидуальные 
качества каждого, которые в дальнейшей 
работе помогут мне достичь желаемого ре-
зультата.

Чтобы помочь ребенку полностью рас-
крыться, проявить свои способности, я про-
вожу уроки «Обучения сообща», работаю 
над коллективными и индивидуальными 
проектами.  Вовлекая  детей в проектную 
деятельность, я руководствуюсь следую-
щими требованиями:  создание атмосферы, 
благоприятной для младших школьников; 
активное общение с обучающимися для 
того, чтобы учебный процесс был мотиви-
рованным, чтобы ребёнок учился соглас-
но своим возможностям и способностям. 
Для того, чтобы всем ученикам было инте-
ресно на уроке, надо их научить трудить-
ся. И это должен быть радостный труд.   
Я считаю, что секрет этой радости в успе-
хах детей, в их ощущении роста, движении, 
достижении трудного. Такой подход к об-
учающимся способствует развитию уме-
ния размышлять, анализировать, строить 
планы, создавать разнообразные проекты. 
Это очень важные универсальные учебные 
действия, которые в дальнейшем могут по-
мочь детям раскрыться, научат их самосто-
ятельно принимать решения и действовать 
в сложных условиях современной жизни.

И вот снова и снова я переступаю порог 
школы для того, чтобы учить, учиться, со-
трудничать, расти вместе со своими учени-
ками. Поддерживаю в  своих воспитанниках 
стремление быть честными, порядочны-
ми, целеустремлёнными. Я убеждена, что  
в школе должны работать люди неравно-
душные, те, которые могут стать для сво-
их подопечных примером, те, кто может 
их вести за собой, идти вместе с ними.  
Я не просто учитель. Я – первая учительни-
ца. И я  - первый учитель, который входит 
в жизнь ребёнка и его семьи. Родители до-
веряют мне своих любимых, единственных, 
драгоценных детей. Наверное, нет на свете 
ни одного родителя, которого бы не  вол-
новало, как  его  ребёнок  будет   учиться 
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в школе. Какие у него взаимоотношения 
сложатся с учителем, со сверстниками  на-
сколько  учение  будет  для  него  радост-
ным и  полезным. Я  понимаю, что как сло-
жится школьная жизнь ребёнка, зависит 
во многом и от меня. И я много думаю о 
том, как помочь  ребёнку  в  его  развитии,   
в  его  физическом,  умственном  и  духов-
ном  росте  и   становлении.  Думаю  и  ищу. 
Я часто произношу слова одобрения и рада 
за детей даже тогда, когда успехи ученика 
более чем скромны. Ведь это воспитыва-
ет у ребенка уверенность в себе, вызыва-
ет желание сделать следующий шаг более 
твердым.

Каждый день я открываю дверь класса,  и 
ко мне обращаются взоры моих учеников, 
их светлые, ясные глаза – любопытные, до-
брые, оценивающие каждый мой шаг. Они 
многого ожидают от меня. Я стараюсь да-
рить им счастье открытий и общения, ведь 
я учитель, помогающий детям во всем. Я 
вместе с ними делаю открытия, вместе с 
ними делаю  шаги не только в мир знаний, 
но и в реальный мир, в свой мир, в свою 
жизнь.

Завтра   будет   новый  школьный   день.  
Завтра  в  классе  на  меня   будут   смо-
треть   глаза.   Глаза   моих   учеников…

Формирование ценностей 
здоровья и здорового образа 
жизни в профилактике 
вредных привычек

Соболева И.В.,
учитель физической культуры 

МБОУ «Кингисеппская СОШ №6»

Ключевые слова: динамический стере-
отип, привычки, алкоголь, наркотическая 
зависимость, эффективность физического 
процесса, физическая культура и здоровье.

Аннотация: в статье определена роль фи-
зической культуры в сохранении и укрепле-
нии здоровья, предложен вариант занятий 
шейпингом включённым в занятия физи-
ческой культуры в образовательной орга-
низации, представлен оздоровительный  
и профилактический эффект массовой фи-
зической культуры.  

Физическая культура – часть образа 
жизни человека – система специальных 
упражнений и спортивной деятельности, 
направленная на развитие его физических 
и духовных сил. Она опирается на науч-
ные данные о физических и психических 
возможностях организма, на специаль-
ную материально-техническую базу, спо-
собствующую их проявлению и развитию. 
Физическая культура как часть общей 
культуры направлена на гармоническое 
развитие всех природных сущностных сил 
и морального духа человека в системе все-
стороннего совершенствования личности 
она составляет важную основу полноцен-
ной жизнедеятельности: активного труда, 
нормальной семейной жизни, организован-
ного отдыха и полноты творческого само-
выражения. Физическая культура и спорт 
способствуют развитию интеллектуальных 
процессов – внимания, точности восприя-
тия, запоминания, воспроизведения, вооб-
ражения, мышления, улучшают умственную 
работоспособность. Здоровые, закален-
ные, хорошо физически развитые юноши 
и девушки, как правило, успешно воспри-
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нимают учебный материал, меньше устают 
на уроках в школе, не пропускают занятий 
из-за простудных заболеваний. Физическая 
культура – это и важнейшее средство фор-
мирования человека как личности. Занятия 
физическими упражнениями позволяют 
многогранно влиять на сознание, волю, на 
моральный облик, черты характера юношей 
и девушек. Они вызывают не только суще-
ственные биологические изменения в орга-
низме, но в значительной мере определяют 
выработку нравственных убеждений, при-
вычек, вкусов и других сторон личности, 
характеризующих духовный мир человека. 
Физическая закалка в некоторой степени 
определяет дальнейшую жизненную дея-
тельность человека. Осознание здоровья 
и полноценности дает уверенность в своих 
силах, наполняет бодростью, оптимизмом  
и жизнерадостностью. Наконец, это важ-
нейшее условие высокой работоспособно-
сти. Физическая слабость человека  угне-
тающе действуют на психику  и вызывает  
чувство неполноценности, развивая такие 
качества, как пессимизм, робость, неве-
рие в свои силы, замкнутость, индивидуа-
лизм. Многолетняя практика показала, что 
физическая культура способствует также 
умственному развитию, воспитывает цен-
ные моральные качества – уверенность, ре-
шительность, волю, смелость и мужество, 
способность преодолевать препятствия, 
чувство коллективизма, дружбы.

В связи с этим становится понятным,  
почему физические упражнения являют-
ся действенным фактором не только для 
предупреждения, но и снятия наркотиче-
ской зависимости. Молодым людям, кото-
рые уже познакомились с наркотиками или 
имеют другие вредные привычки, можно 
посоветовать как можно быстрее прибег-
нуть к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом.

Вредные привычки оказывают поисти-
не колоссальный разрушающий эффект  
на организм человека. В ходе употребления 
табака и алкоголя происходят глубокие из-
менения личности, всех ее основных пара-

метров и составляющих, нарушаются важ-
ные биологические процессы в организме, 
возникают различного рода заболевания. 
Напротив же, занятия физической культу-
рой и спортом оказывают положительный 
эффект на человека, укрепляют его здо-
ровье. Для борьбы с вредными привычка-
ми необходимо более широко применять 
профилактику здорового образа жизни, 
занятий спортом и физической культурой. 
Каждый человек имеет большие возможно-
сти для укрепления и поддержания своего 
здоровья, для сохранения трудоспособно-
сти, физической активности и бодрости до 
глубокой старости.

Целью физического образования высту-
пает формирование физической культуры 
личности, определяемой как единство цен-
ностных ориентаций  , потребностно - мо-
тивационной сферы, базовых и специаль-
ных знаний о грамотном использовании 
физических упражнений в условиях оздо-
ровительной и спортивной тренировки,  
в жизнедеятельности в целом. В процессе 
физического образования осуществляет-
ся воздействие не только на двигательные 
способности человека, но и на его чувства 
и сознание, психику и интеллект, что обе-
спечивает формирование социально-пси-
хологических проявлений. Основная целе-
вая установка физического образования 
обеспечивается единством и преемствен-
ностью содержания, определяется кон-
кретными критериями эффективности фи-
зического процесса. Естественно, что цель 
физического образования выражается так-
же в достижении определенного уровня 
физической активности. Данная индивиду-
альная практическая деятельность содер-
жит в себе реализацию двигательных воз-
можностей и качеств, а также совокупность 
умений и навыков, обладаемых личностью. 
Таким образом, практическую сущность 
физической культуры целесообразно рас-
сматривать в контексте физической актив-
ности, которая характеризуется конкрет-
ными качественными и количественными 
показателями.
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Оздоровительный и профилактический 
эффект массовой физической культуры 
неразрывно связан с повышенной физи-
ческой активностью, усилением функций 
опорно-двигательного аппарата, активи-
зацией обмена веществ. Физическая тре-
нировка укрепляет и развивает скелетную 
мускулатуру, сердечную мышцу, сосуды, 
дыхательную систему и многие другие ор-
ганы, что значительно облегчает работу ап-
парата кровообращения, благотворно вли-
яет на нервную систему. 

Физкультура и спорт активно способ-
ствуют ведению здорового образа жизни 
и препятствуют возникновению вредных 
привычек. Ежедневная гимнастика - обя-
зательный минимум физической трениров-
ки (Большая советская энциклопедия, М., 
1971). 

В результате недостаточной двигательной 
активности, которая, нередко, тесно свя-
зана с вредными привычками, в организме 
человека нарушаются нервно-рефлектор-
ные связи, заложенные природой и закре-
пленные в процессе тяжелого физического 
труда. Это приводит к расстройству регуля-
ции деятельности сердечно - сосудистой и 
других систем, нарушению обмена веществ 
и развитию дегенеративных заболеваний 
(атеросклероз и др.). Для нормального 
функционирования человеческого орга-
низма и сохранения здоровья необходима 
определенная «доза» двигательной актив-
ности. 

В связи с этим для компенсации недостат-
ка энергозатрат в процессе трудовой дея-
тельности современному человеку необхо-
димо выполнять физические упражнения  
с расходом энергии не менее 350 – 500 ккал 
в сутки (или 2000 – 3000 ккал в неделю). 

Различают общий и специальный эффект 
физических упражнений, а также их опо-
средованное влияние на факторы риска. 

Наиболее общий эффект трениров-
ки заключается в расходе энергии, пря-
мо пропорциональном длительности и 
интенсивности мышечной деятельности,  

что позволяет компенсировать дефицит 
энергозатрат. Важное  значение имеет так-
же повышение устойчивости организма к 
действию неблагоприятных факторов внеш-
ней среды: стрессовых ситуаций, высоких и 
низких температур, радиации, травм, гипок-
сии. В результате повышения неспецифи-
ческого иммунитета повышается и устойчи-
вость к простудным заболеваниям. 

Специальный эффект оздоровительной 
тренировки связан с повышением функци-
ональных возможностей сердечно - сосу-
дистой системы. Он заключается в эконо-
мизации работы сердца в состоянии покоя 
и повышении резервных возможностей ап-
парата кровообращения при мышечной де-
ятельности. Один из важнейших эффектов 
физической тренировки – урежение часто-
ты сердечных сокращений в покое (бра-
дикардия) как проявление экономизации 
сердечной деятельности и более низкой 
потребности миокарда в кислороде. Увели-
чение продолжительности фазы диастолы 
(расслабления) обеспечивает больший кро-
воток и лучшее снабжение сердечной мыш-
цы кислородом. 

Следует особо сказать о влиянии занятий 
оздоровительной физической культурой 
на организм, подверженный неблагопри-
ятным последствиям вредных привычек. 
Как известно, среди этих последствий ярко 
выражен фактор быстрого старения и раз-
рушения организма. Физическая культура 
является основным средством, задержи-
вающим ухудшение физических качеств 
и снижение адаптационных способностей 
организма в целом и сердечно-сосуди-
стой системы в частности, неизбежных  
в ускоренном процессе инволюции. Все по-
добного рода изменения отражаются как 
на деятельности сердца, так и на состоя-
нии периферических сосудов. В частно-
сти, в пораженном организме существенно 
снижается способность сердца к макси-
мальным напряжениям, что проявляется в 
уменьшении максимальной частоты сер-
дечных сокращений. Под влиянием вредо-
носных факторов происходят изменения  
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в сосудистой системе: снижается эластич-
ность крупных артерий, повышается общее 
периферическое сосудистое сопротивле-
ние (З. А. Васильева, С. М. Любинская, «Ре-
зервы здоровья», М., 1984).

Введение шейпинга в физкультурное об-
разование. «У женщины – как опыт учит нас 
– здоровье с красотою не разлучены». Лопе 
де Вега 

Современное образование столкнулось  
с новой для учебных заведений задачей: 
уже не только обучение подрастающе-
го поколения, но и формирование ценно-
стей здоровья  и здорового образа жизни,  
а также сохранение его устойчивого здо-
ровья. Ведь школа является единственным 
социальным учреждением, призванным 
определять наиболее благоприятные пути 
развития каждого ребенка на протяжении 
одиннадцати лет. Именно в школе ребенок 
проводит максимальное количество вре-
мени. Особую роль в сохранении и укре-
плении здоровья школьников играет такой 
учебный предмет как «физическая культу-
ра». 

В современной школе, пожалуй, самой 
большой проблемой является слабая мо-
тивация обучающихся, а говоря простым 
языком – к среднему школьному возрасту 
дети теряют интерес к обучению. Не явля-
ются исключением уроки физкультуры и в 
старших классах. Поэтому, в наше время 
задача учителя не просто «следовать про-
грамме», а постараться превратить «рутин-
ные» упражнения в занимательные и ин-
тересные. Причем сделать это так, чтобы 
задействовать максимальное количество 
обучающихся, независимо от физической 
подготовки. А так как выявлена проблема 
– нежелание ходить на уроки физической 
культуры, слабая мотивация заниматься 
спортом, жалобы на плохое самочувствие, 
необходимо было ее решать. Так в школе с 
2011 года был введен в программу по физи-
ческой культуре для девушек 10-11 классов 
третий урок «шейпинга». 

Первостепенная цель занятий: укрепле-

ние и длительное сохранение здоровья, т.е. 
формирование привычки к ведению здоро-
вого образа жизни. 

Для реализации цели необходимо реше-
ние следующих задач: 

• развивать двигательные умения и на-
выки; 

• способствовать оптимизации развития 
опорно – двигательного аппарата; 

• развивать адаптационные возможно-
сти сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем в активной двигательной 
деятельности; 

• развивать мышечную силу, выносли-
вость, гибкость, скоростно-силовые и 
координационные способности; 

• содействовать развитию чувства рит-
ма, музыкального слуха, памяти, вни-
мания, умение согласовывать движе-
ния с музыкой; 

• воспитывать настойчивость, целеу-
стремленность, выдержку для успеш-
ного достижения результата; 

• привить девушкам потребность в 
физической культуре и спорте, спо-
собствующую укреплению здоровья и 
формированию красивой, привлека-
тельной фигуры.  

Планируемый результат: 
• повышение умственной и физической 

активности 
• активизация обменных процессов в 

организме 
• оздоровление сердечно-сосудистой 

системы 
• устойчивость организма к неблагопри-

ятным факторам внешней среды 
• умение «владеть» своим телом 
• потребность в физической культуре и 

спорте  
• ощущение радостного качества жизни: 

здоровья, энергии, молодости и  радо-
сти!.. 

Почему шейпинг? Статистика свидетель-
ствует, что девушки озабочены в первую 
очередь своей фигурой. Так, например, в 
крупных городах девочки ограничивают 
себя в еде и сидят на диетах. При этом, 
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большинство из них, с точки зрения врачей, 
на самом деле не страдают избыточным ве-
сом. Поэтому, когда девочки узнают, что 
есть такая «физкультура», которая предна-
значена специально для «красивой фигу-
ры», то они с большим интересом приходят 
на занятия шейпингом. 

Слово «шейпинг» происходит от англий-
ского слова «shape», форма. То есть, шей-
пинг – способ придать своему телу нужную 
форму с помощью физических нагрузок, 
или методика целенаправленного измене-
ния фигуры и оздоровления женского орга-
низма. Шейпинг подходит для любого воз-
раста и любого уровня подготовки. Уроки 
проходят в тренажерном зале в аэробном и 
силовом режиме разной интенсивности под 
музыку с использованием различных тре-
нажеров (гантели, резиновые амортизато-
ры, набивные мячи, гимнастические палки, 
платформы равновесия, фитболы и др.). В 
комплексе это дает ощутимый результат в 
построении своего тела, осанки, фигуры и 
занятия становятся более разнообразны-
ми и интересными. Методика проведения 
занятий учитывает принципы последова-
тельности, регулярности и равномерности 
повышения нагрузок. Шейпинг отличается 
от других видов спорта тем, что основное 
сжигание калорий происходит не во время 
занятия (30%) , а в восстановительный пе-
риод, после ее окончания (70%).Шейпинг 
более мобилен, можно подойти к проблеме 
коррекции фигуры индивидуально. 

В процессе занятий  учу девушек прислу-
шиваться к своим ощущениям, анализиро-
вать свое самочувствие, регулировать на-
грузку. Так, например, боль в мышцах при 
выполнении упражнений безопасна для ор-
ганизма, но может вызвать чувство страха 
у начинающего заниматься и испортить все 
удовольствие от упражнений. Не следует 
прекращать занятий совсем, но необходи-
мо снизить нагрузку и получше разминать-
ся. В шейпинге нагружаются все мышцы, в 
том числе, формируются важные для деву-
шек 

участки тела: грудь, талия, бедра, ягоди-
цы. Прорабатывая последовательно все 
группы мышц можно получить прекрасный 
тренировочный эффект. Польза физиче-
ских упражнений очевидна. Я учу девушек 
не воспринимать их как суровую необхо-
димость, а использовать как прекрасную 
возможность сделать свой организм бо-
лее выносливым и совершенным, тело бо-
лее сильным и гибким. В итоге они будут 
испытывать радость от маленьких побед 
над собой, смогут контролировать свое на-
строение и самочувствие, поверят в себя и 
в свои силы. В заключительной части я не 
только даю упражнения на растяжку и рас-
слабление организма, но и использую ды-
хательные упражнения, подбираю интерес-
ную музыку, чтобы поднять эмоциональный 
настрой. 

Проведя  мониторинг в старших классах 
нужно отметить положительные моменты: 

• 100% посещение уроков
• техника выполнения упражнений стала 

лучше
• с каждым занятием девушки стано-

вятся более сильными, выносливыми, 
пластичными

• меньше жалуются на плохое самочув-
ствие

• улучшился внешний вид, стали более 
подтянутыми

• активно стали участвовать  в  спор-
тивных мероприятиях (кросс Иванова, 
лыжные гонки Шитова, олимпиада по 
физической культуре, летний и зимний 
фестиваль ГТО, эстафета посвящен-
ная Дню Победы), конкурсах (Всерос-
сийская акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам», «Уникальность 
нашего клуба», «Физкульт – Ура!» 
«Сделай свою жизнь ярче»), мастер – 
классах  различного уровня, где ста-
новятся победителями и призерами.

Таким образом, шейпинг решает задачи 
оздоровления, сохранения здоровья. 

Вся жизнедеятельность человека в ши-
роком диапазоне физиологического и со-
циального бытия, в конечном счете, опре-
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деляется уровнем его здоровья. Здоровый 
организм способен переносить огромные 
физические и психические нагрузки, не вы-
ходя за рамки физиологически допустимых 
отклонений. Высокая приспособляемость 
организма к различным внешним воздей-
ствиям – основной признак здоровья чело-
века.

Однако большинством, особенно моло-
дых, людей здоровье воспринимается как 
некая постоянная данность – нет чувства 
ответственности за него даже перед собой, 
отсутствует чувство «творца собственного 
здоровья». А наличие этого чувства у мо-
лодых необходимо, так как, по мнению фи-
зиолога А.И. Киколова, глубоко изучившего 
образ жизни студентов, эту категорию на-
селения следует выделять в группу с повы-
шенными факторами риска. К таким факто-
рам им были отнесены: постоянное нервное 
напряжение и умственное переутомление, 
хроническое нарушение режима труда и от-
дыха, сна и питания, недостаточная двига-
тельная активность, курение и т.д. Суммар-
ное воздействие этих факторов вызывает 
«предболезни», а нередко и болезни.

Здоровый образ жизни несовместим с 
вредными привычками. Употребление ал-
коголя, наркотических веществ, табака 
входит в число важнейших факторов риска 
многих заболеваний, негативно отражаю-
щихся на здоровье школьников.
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Модель интегрированного урока физики и технологии по развитию 
функциональной грамотности
Тема урока:  «Электрический ток»

Мозговая В.Н. 
учитель физики  

Васильева С.Е. 
учитель технологии 

МБОУ «Кингисеппская СОШ №6»

Тема  Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрический ток
Класс 8 класс
Тип урока: Интегрированный урок комплексного применения знаний и уме-

ний. Урок - деловая игра «Я б в электрики пошел – пусть меня на-
учат!»

Цель Повторение основных понятий, опытных фактов, физических ве-
личин и законов по теме «Электрический ток».

Задачи Образовательные:
1. Повторить обозначение, произношение и написание физических 

величин: сила тока, напряжение, сопротивление, мощность, 
работа, количество теплоты.

2. Повторить единицы измерения и формулы для расчета данных 
физических величин.

3. В ходе решения ситуационной задачи и работы с материалами 
презентации повторить правила техники безопасности.

4. При составлении электрических схем повторить правила сборки 
электрических цепей и условные обозначения элементов.

5. В ходе решения ситуационных и практических задач закрепить 
навыки вычисления силы, мощности и работы электрического 
тока.

6. Используя материалы урока показать учащимся связь физики и 
технологии с реальной жизнью.

 Развивающие:
1. Продолжить развитие любознательности и устойчивого интере-

са учащихся к предметам. 
2. Продолжить развитие умений переноса опорных знаний уча-

щихся в новую ситуацию; 
3. Создать условия для проявления активности учащихся.
4. Решая качественные, практические и расчетные задачи способ-

ствовать развитию у обучающихся памяти, внимания, трудолю-
бия. 

5. Обеспечить условия для развития внимательности, наблюда-
тельности и умений выделять главное.

Воспитательные: 
1. В ходе урока обеспечить условия по формированию сознатель-

ной дисциплины и норм поведения обучающихся.
2. Содействовать профессиональному самоопределению учащих-

ся.
3. Содействовать формированию положительной «Я - компетен-

ции».
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Планируемый 
результат. Мета-
предметные ре-
зультаты.   
1. сформиро-

ванность по-
знавательных 
интересов, 
направленных на 
развитие пред-
ставлений об 
электрическом 
токе;

2. умение работать 
с источниками 
информации;

3. умение преобра-
зовывать инфор-
мацию из одной 
формы в другую.

Предметные ре-
зультаты.

1. уметь использо-
вать полученные 
теоретические 
знания для объ-
яснения процес-
сов и явлений, 
происходящих в 
жизни.

УУД
Личностные.  Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению.  Оформлять свои мыс-
ли в устной и письменной речи; слушать и понимать речь других. 
Ценность здорового и безопасного образа жизни

Познавательные.  Выделять и формулировать познавательную 
цель. Производить анализ и преобразование информации. Делать 
выводы в результате совместной работы класса и учителя;

Регулятивные.    Учить определять и формулировать цель дея-
тельности на уроке с помощью учителя; развивать умение опреде-
лять потенциальные затруднения при решении учебной задачи.

Коммуникативные.   Уметь организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-
тересов.  

Содержание и 
основные понятия 
темы.

Электрический ток, мощность, напряжение, сила тока, сопротив-
ление, мощность, работа, электрическая цепь, электрическая схе-
ма.

Организация пространства

Основные виды 
учебной дея-
тельности обуча-
ющихся.

Основные 
технологии.

Основные 
методы.

Формы 
работы.

Ресурсы. 
Оборудование.

1. Слушание объяс-
нения товарищей  
и учителя. 

2. Самостоятельное 
составление элек-
трических схем.

3. Анализ и оцен-
ка деятельности  
одноклассников.

4. Решение ситуаци-
онной задачи.

5. Решение каче-
ственных задач.

6. Решение экспери-
ментальной задачи.

Технология 
сотрудничества.

Игровые 
технологии.

1. словесные;
2. наглядные;

3. практиче-
ские.

Индивиду-
альная, об-
ще-классная, 
групповая, 
парная.

Оборудование  
и материалы: 

Наглядный матери-
ал для составления 
электрических схем, 
«Физическая азбука», 
магниты, игра «Собе-
ри картинку», паспор-
та электрочайников, 
инструкции по выпол-
нению практической 
работы, проектор, 
презентация.
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Структура и ход урока.

№ Этап урока Задачи 
этапа

Деятель-
ность 
учителя

Деятель-
ность
ученика

УУД Время

Вводно-мотивационный этап.

1. Организацион-
ный этап

Психоло-
гическая 
подготовка 
к общению

Обеспечи-
вает благо-
приятный 
настрой.

Настраи-
ваются на 
работу.

Личностные 1 мин.

2. Этап мотивации 
(определение 
темы урока и 
совместной 
цели деятель-
ности).

Обеспе-
чить дея-
тельность 
по опреде-
лению це-
лей урока.

Читает    
стихотво-
рение «Кем 
быть»? 
Предлагает 
ученикам 
отгадать 
загадку. 
Назвать 
тему урока, 
определить 
цель.

Слуша-
ют. Об-
суждают. 
Пытаются 
ответить. 
Опреде-
ляют тему 
урока и 
цель.

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные

5 мин.

Операционно-содержательный этап

3. Закрепление 
изученного ма-
териала.

Способ-
ствовать 
деятельно-
сти обуча-
ющихся по 
самостоя-
тельному 
повторе-
нию мате-
риала.

Предлагает 
организо-
вать дея-
тельность 
согласно 
предло-
женным 
заданиям.
1)Проверка 
теоретиче-
ских зна-
ний.
 2)Пред-
лагает 
решить 
задачи, 
объяснить 
и прове-
рить.

Изучение 
нового ма-
териала 
1. Отвеча-

ют. 
2. Решают 

задачи.
3. Отве-

чают на 
вопро-
сы, про-
веряют. 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные

23 мин.
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Рефлексивно – оценочный этап.

4. Итог урока. 
Рефлексия.

Форми-
руется 
адекватная 
самооцен-
ка лично-
сти, своих 
возможно-
стей и спо-
собностей, 
достоинств 
и ограни-
чений.

Учитель 
читает 
стихот-
ворение, 
знакомит 
с учебны-
ми заве-
дениями, 
где можно 
получить 
данную 
специаль-
ность.
Предлагает 
ответить на 
вопросы из 
листа «Са-
мооценка».

Слушают. 
Смотрят 
презента-
цию. Отве-
чают.

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные

5 мин.

5. Подача домаш-
него задания.

Закрепле-
ние изучен-
ного мате-
риала.

Запись на 
доске.

Записыва-
ют в днев-
ник.

Личностные 1 мин.

Содержание.
1. Мотивационный этап. Слайд№1 

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Вот и вам скоро предстоит серьезный вы-
бор. Куда пойти учиться после 9 класса? 
Какую специальность выбрать? В детском 
стихотворении В.В. Маяковского перечис-
ляются многие профессии. Но в нем нет 
той, о которой мы хотим с вами поговорить 
сегодня. 

Послушайте еще одно стихотворение и 
назовите эту профессию. Слайд№2 
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Электричество кругом,
Полон им завод и дом…
Нам токи очень помогают,
Жизнь кардинально облегчают! 
Удивительно оно,
На благо нам обращено,
Всех проводов «величество»
Зовётся …ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

О какой сложной и ответственной профес-
сии мы хотим поговорить? Кто такой элек-
трик? Специалист, получивший специаль-
ное образование и работающий в области 
электроники. Работник основное занятие, 
которого монтаж, ремонт и эксплуатация 
электрического оборудования. 

Если воспользоваться словами поэта, то 
продолжение стихотворения получилось 
бы?  «Я б в электрики пошел – пусть меня 
научат…»  Слайд№3

 Что сегодня нам предстоит повторить? 
Сформулируйте тему и задачи урока.

*** Молодцы!

У вас на столах оценочные листы резуль-
тативности вашей работы в группах по эта-
пам, после выполнения каждого задания 
вы должны оценить работу всей группы 0-3 
баллов (по количеству полученных жето-
нов). В конце урока мы узнаем, какая груп-
па самая дружная и результативная.

 

1.Сегодня вспомним все о токах-
Заряженных частиц потоках,
И про источники, про схемы,
И нагревания проблемы.
Ученых, чьи умы и руки
Оставили свой след в науке.
Приборы и цепей законы,
Кулоны, Вольты, ватты, Омы.
Решим, расскажем, соберем,
Мы с пользой время проведем.
Всех проводов, величество,
Зовется “Электричество (?-можно хором)

 
2.Проявим нынче мы уменья,
Законы объясним, явленья
Электризацию, сопротивление
И мощность, как работу за мгновенье.
Эксперименты проведем,
И победителей найдем! (У вас на столах 

маршруты нашего путешествия)
Учитель 1: для начала нашего непростого 

путешествия вы должны получить допуск 
(готовность)

-Мы на площади «Разминка»
Слайд с кроссвордом.
-Отлично! Допуск получен.
Учитель 2: мы идем по улице ученых.
 Внимание на портреты -какой вклад внес-

ли эти ученые в развитие «Электричества?» 
(Ответы очень кратки). Краткие сообщения 
учащихся.

Учитель: От умения мастеров своего дела 
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зависит безопасность, эффективность ра-
боты всех производств, частных компаний, 
офисов, жилых объектов.

-Мы попали на шоссе «Линия риска»
Широкое использование электроэнер-

гии облегчает труд, но при неумелом обра-
щении представляет большую опасность. 
Недаром в обществе сегодня бытует пого-
ворка: «Если электрик спит, значит все хо-
рошо».   Докажите, что вы знаете правила 
безопасного обращения с электрической 
энергией.

«Линия риска».(Физминутка+ТБ)    
Задание: Встаньте, сосредоточтесь, и 

определите степень опасности. Если «Риск 
высокий» поднимаем руки вверх, если 
«Риск отсутствует» разводим руки в сторо-
ны в соответствии с правилами электробе-
зопасности. 

1. Вася знает порядок включения элек-
троприборов в сеть – шнур он сначала 
подключает к прибору, а затем к сети.

2. Лампа светила очень ярко. Таня взя-
ла лист цветной бумаги и приложила 
к плафону лампы. Свет стал мягким, 
удобно было выполнять уроки.

3. – Вова, посмотри, пожалуйста, нагре-
вается ли электрочайник? – попросила 
бабушка. Вова открыл крышку и сунул 
палец в воду.

4. Валя мыла посуду и вспомнила, что 
уже начинается её любимая передача. 
Бегом побежала она вставлять вилку в 
штепсельную розетку мокрыми рука-
ми.

5. Женя запаивал кастрюлю, а его се-
стра гладила простыни. Они ставили 
свои электроприборы на специальные 
несгораемые подставки.

6. – Алла, подтекает холодильник. 
Протри, пожалуйста, воду около лам-
почки, а то она перегорит, - попросила 
мама дочку. Алла взяла тряпку и стала 
вытирать капли воды на лампе, возле 
лампы и переключателя холода. 

После определения уровня риска прове-
ряем и проводим обсуждение по вопросам.

Ответы: О; В; В; В; О; В.

Учитель:
ВО ВРЕМЕНА ДОЭЛЕКТРОННОЙ ЭРЫ
ВОЛЬТ СО СВОИМ ПРИЯТЕЛЕМ АМПЕРОМ
ПЫТАЛИСЬ ОМА
ВЫТАЩИТЬ ИЗ ДОМА,
ЧТОБ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВА
И ВЫПИТЬ ЭЛЯ ЭННОЕ КОЛИЧЕСТВО…
НО НЕ ХВАТАЛО СИЛ И НАПРЯЖЕНИЯ
ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ…
Задание1. «Основные понятия, физиче-

ские величины, единицы измерения»
Основные профессиональные качества 

электрика – аккуратность, ответственность, 
бдительность, осторожность, вниматель-
ность и сосредоточенность.

Работа электрика предполагает большой 
объем знаний. Например, электрик должен 
знать основные понятия и величины, ис-
пользуемые в электротехнике

А вы сможете преодолеть перекресток 
формул?

Раздаем жетоны
Учитель:
Специалист - электротехник должен уметь 

читать электрические схемы, рассчитывать 
сечение проводов, работать с измеритель-
ными приборами, самостоятельно собирать 
простые электрические схемы, проводить 
сборку контактных соединений. 

Перед нами бульвар электрических схем.
Задание 2. Исправь ошибку.  

Раздаем жетоны.
Учитель: Основная задача специалиста 

электрика – организация бесперебойной 
работы электросетей. Как в производ-
ственных или жилых помещениях, так и на 
улицах или в производственных процессах.
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Назовите приборы, в которых ток совер-

шает работу. Надо научиться рассчитывать 
расход электроэнергии в быту

. 
Мы попали в переулок задач.
Приборы и материалы: паспорт электри-

ческого чайника, пылесоса, утюга
 Указания к работе
1. Изучите паспорт электрочайника. По 

паспортным данным определите элек-
трическую мощность электроприбора 
P в кВт. 

2. Установите промежуток времени t, в 
течение которого работает чайник. 
Выразите время в долях часа. 

3. Рассчитайте электроэнергию, потре-
бляемую чайником за этот промежуток 
времени, численно равную работе, 
которую совершил при этом электри-
ческий ток, по формуле A= P * t. Выра-
зите работу в кВт*час. 

Учитель: пора подводить итоги!
Определяем победителей.
Учитель:
 Много на Земле работы
Всё попробовать охота.
Чтоб профессию иметь,
Надо лень преодолеть.
В школе хорошо учиться,
Чтоб могли тобой гордиться...»
Растет потребность в квалифицирован-

ных, идущих в ногу со временем, специ-
алистах. Вы можете получить данную 
специальность в учебных заведениях г.Кин-
гисеппа. Профессиональное училище го-
товит по направлению «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания», «Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электроме-
ханического оборудования». 

Учитель:
Урока подошел конец. Ответственные  

объявляют о количестве жетонов, зарабо-
танных группой. Озвучивается результат. 

Домашнее задание: подумай о своей буду-
щей профессии.

Рефлексия
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Скаффолдинг как эффективная  педагогическая технология преодале-
ния неуспеваемости при обучении истории

Клепикова Н.С. 
учитель истории и обществознания

МБОУ «Кингисеппская СОШ №5»

История оказывает большое влияние как 
на широкие народные массы и отдельные 
социальные группы, так и на мировоззре-
ние взгляды отдельной личности. Ведь не 
случайно правители во все времена пыта-
лись и пытаются использовать историче-
скую науку в угоду своей идеологии и те-
кущему политическому моменту. Поэтому 
вопросы изучения истории и ряда других 
общественных дисциплин были и будут ак-
туальны. Официальная статистика показы-
вает нам повышение средних баллов ЕГЭ 
практически по всем предметам, включая 
историю и обществознание. Но статисти-
ческие данные не всегда дают полную и 
правдивую картину происходящего. В ре-
альности наряду с блестящими успехами 
отдельных учеников уровень общего об-
разования на сегодня остается не самым 
высоким. Это касается и социально - гу-
манитарного образования в частности.  Не 
секрет, что некоторая  доля учеников слабо 
успевает, а есть и такие, которые и вовсе 
не успевают по многим предметам. 

На протяжении всего периода существо-
вания школы, учителей преследовала про-
блема неуспевающих обучающихся и спо-
собы  ее разрешения.  При анализе данной 
проблемы, прежде всего, необходимо опре-
делиться с базовым понятием «неуспевае-

мость». Известный отечественный дидакт  
В.С.Цетлин отмечал, что неуспеваемость 
– это «суммарная, комплексная, итоговая 
неподготовленность, наступающая  в конце 
более или менее законченного отрезка про-
цесса обучения» [1].

 Мы все прекрасно понимаем, чтобы ре-
шить проблему, необходимо определить 
причины этих «неудач». Ю. К. Бабанский, 
в своей работе предлагал учитывать такие 
причины как:

• слабое владение навыками учебного 
труда;

• большие пробелы в знаниях;
• «интеллектуальная пассивность» (не 

желание думать, стремление избежать 
любых умственных усилий)

• сильная утомляемость;
• отрицательное отношение к учебе, 

слабая мотивация и д.р. [2].
Но всегда ли в этом виноват только сам  

обучающийся, конечно нет. Неуспеваемость 
может быть вызвана затруднениями, кото-
рые носят комплексный характер. Работа 
педагога с неуспевающими и  слабоуспе-
вающими учащимися должна начинаться с 
выявлением биологических, социальных и 
психологопедагогических факторов, влия-
ющих на успеваемость ученика.

Факторы негативного влияния на успеваемость 
[3].
Факторы
негативного
влияния
на
успеваемость

Показатели
неблагоприятного
развития

Признаки отклонений в учебно
познавательной деятельности
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Поскольку педагогу важно максимально 
точно знать познавательные

возможности целесообразно на вводном 
уроке по истории провести входную

диагностику, позволяющую установить 
проблемы в предметной подготовке,

выделить учащихся, нуждающихся в ком-
пенсирующем или коррекционном

обучении. В этих целях может быть ис-

Биологический 1. Наследственность 
интеллекта.

2. Задержка в умственном 
и психическом 
развитии.

3. Соматическая ослаблен-
ность.

1. Низкий уровень способностей.
Различные отклонения в памя-
ти, снижение интеллектуальных 
потенций. Сужение умственного 
мировоззрения и др.
3. Повышенная утомляемость, 
слабая выдержка. Низкие энерге-
тические возможности, мобилизо-
ванность. Динамика и
качественная характеристика эмо-
циональных составляющих.

Социальный 1. Неблагоприятные 
социально педагогиче-
ские условия семейного-
воспитания.

2. Низкий социальный 
статус ученика в 
коллективе.

1. Ограниченность знаний и пред-
ставлений об окружении, обеден-
ный жизненный опыт.
2. Нарушение поведения, агрессив-
ность. Отсутствие эмоционального 
контакта с
членами коллектива, несформиро-
ванность
старательности и усердия.

Психолого
педагогический

1. Конфликт «учитель-уче-
ник».

2. Познавательная 
пассивность (возмож-
ность, но нежелание).

3. Неумение и 
нежелание учиться.

1.Игнорирование учителя. Страх 
перед учителем, негативное
отношения учителя к ученику.
2. Отсутствие интереса к
предметам, обучение под
давлением из вне.
3. Не закреплены навыки учебных
действий, знания усваиваются
нерациональным способом,
неумение осуществлять
самоконтроль, систематическое
невыполнение домашних заданий,
невнимательность на уроке.

пользован метод анкетирования для
выявления познавательного интереса и 

организационных умений, тестирование 
знаний и умений познавательной деятель-
ности, фиксированное наблюдение. Четкое 
знание проблем позволит педагогу адресно 
выстраивать процесс обучения. Чем рань-
ше будут определены индивидуальные за-
труднения, тем легче будет выстроить ин-
дивидуальный маршрут обучения. Что же 
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процесс обучения истории. 
Советские корни теории скаффолдинга  

связаны со взглядами на обучение совет-
ского психолога Льва Выготского, теория 
скаффолдинга  перекликается с идей о 
зоне ближайшего развития. Задачи, с кото-
рыми сталкивается человек при обучении, 
Выготский поделил на три типа:

• задачи, которые мы можем выполнить 
сами;

• задачи, которые мы можем выполнить 
под чьим-то руководством;

• задачи, с которыми мы не способны 
справиться.

 Вместе с тем, применяя принципы Скаф-
фолдинга, нельзя воспринимать учеников 
как пассивных исполнителей учительских 
инструкций. Это также противоречит идее 
Выготского о зоне ближайшего развития, 
согласно которой ученик — это в первую 
очередь самостоятельный исследователь.

Скаффолдинг основан на постоянной ди-
агностике учащихся, благодаря которой 
учитель анализирует свою деятельность и 
планирует ее так, чтобы помочь учащим-
ся усвоить знания и навыки, быть способ-
ными их применить, поэтому необходимо: 

• Оценивать текущий уровень знаний и 
навыков учеников, относящихся к теме 
урока.

• Связывать содержание урока с тем, 
что ученики уже понимают и умеют.

• Разбивать  задачи на более мелкие и 
легко выполнимые элементы и ком-
ментировать выполнение этих подза-
дач.

• Использовать подсказки.
Основные приемы стратегии скаффол-

динга:
1.Обращение к личному опыту учащихся
Попросите учащихся поделиться соб-

ственным опытом по содержанию обучения 
и как это к ним относится. Начинайте обу-
чение, основываясь на личном опыте своих 
учащихся. 

для этого потребуется? Необходимо систе-
матически прибегать к контрольным сре-
зам, чтобы определять уровень остаточных 
знаний. Применять  дифференцированный 
подход, с целью определения ближайшей 
зоны развития. Регулярно и систематически 
опрашивать таких обучающихся, используя 
разнообразные формы и виды опроса, ис-
пользовать методы и приемы активизации 
учебного процесса, с целью  создания ситу-
ации успеха, постоянного внимания со сто-
роны педагога – наставника и помощника.

 Для  достижения  эффективных резуль-
татов рассмотрим приемы педагогической 
технологии применения учебного скаф-
фолдинга на уроках истории, которые спо-
собствуют  повышению мотивации учебной 
деятельности учащихся. Рассмотрим алго-
ритмы творческих заданий, формирующих 
у учеников исторические знания и критиче-
ское мышление.

Что такое  Скаффолдинг? В перево-
де с английского слово «скаффолдинг» 
(scaffolding) означает «строительные леса». 
В англоязычных образовательных медиа и 
литературе этим термином  называют про-
цесс, при котором обучающийся решает 
задачу при поддержке учителя или другого 
более опытного человека. При этом задача 
для него бывает  настолько сложна, что в 
одиночку ученик точно не справится, но при 
поддержке она оказывается ему по силам. 
Эту поддержку и обозначают метафорой 
«строительных лесов», или «подпорок». Чем 
лучше ученик овладевает новым навыком 
или знанием, тем меньше он нуждается в 
этих «подпорках», и, в конце концов, учи-
тель убирает их.

Теория Скаффолдинга была представле-
на в педагогике в 1950-х годах  психоло-
гом Джеромом Брунером.  По большому 
счету, эта американская методика с совет-
скими корнями помогает постепенно сфор-
мировать у учеников самостоятельность, 
с учетом дифференсации и инклюзивно-
сти обучения. Обеспечивает максимальное 
вовлечение в активный познавательный 
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2. Использование наглядности
Опоры в виде графических органайзеров, 

картинок, диаграмм помогают учащимся 
визуально представлять свои идеи, орга-
низовывать информацию и осознать такие 
понятия, как последовательности и при-
чинно-следственные связи. Графический 
органайзер, то есть таблицы,схемы  -  это 
инструмент скаффолдинга, участвующий в 
формировании мышления учащихся.

3. Примеры
Всегда показывайте учащимся конечный 

продукт, что именно они должны делать.
Время на обсуждение.
Всем учащимся требуется время на ос-

мысление новой информации. Необходимо 
создать условия для обсуждения нового 
материала учащимися друг с другом, в па-
рах или группах.

Скаффолдинг предполагает использова-
ние на уроках: 

1. Дескрипторы - перечень критериев с 
дескрипторами, фактически является 
для ученика подробной инструкций 
по работе любого вида. Пользуясь 
критериями и дескрипторами к ним, 
ученик ясно видит, какой должна быть 
идеальная работа, какие шаги нуж-
но предпринять ему, чтобы добиться 
этого результата: примеры, образцы, 
инструкции, алгоритмы. 

2. Задания в соответствии уровню (учет 
дифферециации и инклюзивности): 
Разноуровневые задания с критерия-
ми оценки

3. Ресурсы / источники информации, 
справочник, словари, аудио и видео 
ресурсы, ресурсы Интернета.

Каждый учитель должен понимать, как и 
с помощью каких активных методов он мо-
жет обучать, чтобы обеспечить максималь-
ное вовлечение всех учащихся в активный 
познавательный процесс.

Скаффолдинг для учащихся с разным 
уровнем знания и навыков по предмету мо-
жет осуществляться разными способами: 
опорные  ключевые слова, планы, карточ-

ки, схемы и таблицы и т.д.  В связи с этим, 
можно рассмотреть основы виды работ со 
слабоуспевающими  учениками:

• карточки для индивидуальной работы;
• задания с выбором ответа;
• деформированные задания;
• карточки – тренажеры;
• творческие задания;
• “карточки-с образцами решения”;
• “карточки-конспекты”.
Учителю важно уметь применять скаф-

фолдинг на практике. И необходимо пом-
нить о том, как будет проходить процесс 
оценивания. Данный процесс – непрерыв-
ный и мотивирующий ученика. Помните «от-
сутствие оценки …. является самым худ-
шим видом оценки» (Ананьев Б.Г)

Рассмотрим этот процесс Скаффолдинга 
на примерах.

Примеры практического применения 
стратегии скаффолдинга на уроках исто-
рии:

Пример 1. Обращение к личному опыту 
обучающихся.

Тема урока истории 5 класс «Рабство в 
Древнем Риме».

Скаффолдинг- проблемное задание. Объ-
яснить, почему рабство в Риме приобредо 
самые уродливые формы в сравнении с 
другими государствами древности.

 Дескрипторы- обращение к личному опы-
ту обучающихся.

• Как вы думаете, какого человеа можно 
считать рабом? Когда существовало 
рабство? Где?

• Чем раб  отличался от свободного 
человека?

• Существует ли рабство в современном 
мире? Что вам об этом известно?

• Как в нашей стране относятся к раб-
ству? Что об этом сказано в главном 
законе страны?

• Считаете ли вы себя свободным чело-
веком? Почему?
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Тема урока  «Македонские завоевания».
Скаффолдинг- выделение причин победы 

македонского царства над греческими го-
родами.

Дескрипторы- обращение к личному опы-
ту обучающихся, работа с текстом парагра-
фа.

• Кто такое граждане? Как это поня-
тие связано с понятием «гражданская 
война»?

• Были ли подобные события в  истории 
нашей страны? Других стран?

• Были ли в вашей семье участники та-
ких событий?

• Какие вы могли  читать или смотреть 
фильмы о этих событиях?

• Каким последствиям они могут приве-
сти? 

• Как вы сами относитесь к граждан-
ской войне?

• Какие были последствия гражданских 
воин в Греции? И т.д.

Пример 2. Использование наглядности.
Тема урока 5 класс «Нашествие персид-

ских войск»
Скаффолдинг-  составить таблицу «Ос-

новные события Греко- персидских воин».
Дескрипторы- образец заполнения одной 

строки таблицы  по всем столбцам, даль-
нейшая самостоятельная работа по учебни-
ку. Умение выделить исторические факты и 
их последствия, устанавливать причинно- 
следственные связи.

ДАТА СОБЫТИЯ НАЗВАНИЕ БИТВЫ РЕЗУЛЬТАТ БИТВЫ ИСТОРИЧЕСКО 
ЗНАЧЕНИЕ БИТВЫ

490 Г. ДО Н.Э. Марафонская битва Победа афинян в 
союзе с жителями г. 
Платеи

1. Стратег Мильти-
ад проявил себя 
как талантливый 
полководец про-
тив Дария I;

2. Был развеян миф 
о непобедимости 
персидских во-
йск;

3. Это заставило 
греков задумать-
ся о создании 
военно- полити-
ческого союза 
против персов из 
30 греческих го-
родов, что помог-
ло бы им  дать 
отпор в случае  
второго наше-
ствия.

... ... ... ...
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Тема урока «Города Эллады подчиняются 
Македонии».

Скаффолдинг-  составить «фишбоун» . 
Опредедлить «Основные причины  победы 
Македонии и слабости Греции»

Дескрипторы- образец  определния про-
блемы и  «ребер» (причины победы и  при-
чины поражения), все остальнеы ребра и 
вывод заполняются самостоятельно.

Ученики заполняют схему

Тема урока «Рабство в Древнем  Риме»
Скаффолдинг- составить рассказ по ил-

люстрации о жизни раба в господском доме 
и сделать вывод . Работа в парах (сильный 
- слабый ученик).

Дескрипторы – вспомогательный план для 
составления рассказа. Шаблон   формули-
рования выводов.

1. Утренний подъем.
2. Прием пищи
3. Труд
4. Ночной сон
5. Отношения с хозяином
6. Владение собственностью
7. Свобода передвижения 
8. Семья.
Тема урока «Города Эллады подчиняются 

Македонии».
Скаффолдинг - Задание «Кто больше?» 

Работа с текстом. Найдите преимущества 
македонской армии.

Дескрипторы: приводят аргументы и до-
казательства из учебника и дополнительно-
го материала. Составляют кластер.

 
В голове: проблема - почему греки не 

смогли…?
Скелет: 
верхняя линия – ребра (причины возвыше-

ния Македонии) - Филипп II, объединённая 
страна, реформы, сильная армия и флот,  
македонцы переняли у греков все их луч-
шие способности и достижения, личные 
качества Филиппа- хитрость и коварство и 
т.п.

нижняя линия – ребра (причины упадка 
Греции) – пелопонесская война, упадок хо-
зяйства, разорение крестьян и ремеслен-
ников, слабость государства, отсутствие 
единства, разобщенность - разные взгляды 
на завоевания Филиппа II и т.п.

В хвосте делают вывод: покорение Греции 
македонцами, потеря ею независимости.

 Тема  урока «Древнее Двуречье», «Фини-
кийские мореплаватели».

Скаффолдин –  задание «Нарисуй исто-
рию». Составление инстумента управления 
мыслями- ментальные карты.

Дескрипторы – визуализация  мышления и 
альтернативность  записи.  

Пример 3. Обсуждения нового материала 
учащимися друг с другом, в парах или груп-
пах.
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«Армия царя Филиппа»
1. Имела конницу
2. Пехота была хорошо вооружена
3. Сильная фаланга  в 16 рядов
4. Метательные орудия
5. Осадные башни
6. Сильное психологическое воздействие 

(наводили страх)
Вывод: Филипп создал большую и боеспо-

собную армию, это стало одной из причин 
будущих побед.

Тема урока « Древнее Двуречье»
Скаффолдинг- дифференциация по источ-

никам: работа с текстом, который служит 
основанием для изучения и применения 
знаний  или для поиска ошибки в тексте.

Дескрипторы – определение уровня зна-
ний учащихся через самооценивание, са-
мооценка сформированности читательской 
грамотности, определение уровня  овладе-
ния материалом.

Эта территория   расположена между дву-
мя большими реками - Тигр и Нил. Мест-
ность в низовьях этих рек каменистая  и 
неплодородная. С древнейших времен в 
нижнем течении Тигра и Евфрата прожива-
ли шумеры. Дворцы, храмы, дома они стро-
или из кедра, который в изобилии рос по 
берегам рек. Города-государства шумеров 
- Ур, Урук, Мемфис, Вавилон, Аккад, стали 
возникать в конце 4 тысячелетия до н. э. В 
каждом городе высились ступенчатые баш-
ни-зиккураты.  

Примерно 4 тысячи лет назад  эта терри-
тория была завоевана семитскими племе-
нами. Они основали свое государство со 
столицей в городе Вавилон. 

Самым могущественным вавилонским 
царем был Хаммурапи, который правил 
с1750 по 1792 год  до н. э. Вся земля в го-
сударстве, имущество подданных принад-
лежали царю, которого вавилоняне счита-
ли исполнителем воли богов. Такая форма 
государства называлась демократией, она 
преобладала на Древнем Востоке. Свобод-
ные вавилоняне платили налоги в пользу 

государства, поэтому вавилонские законы 
ограничивали пребывание людей  в раб-
стве за долги тремя годами. Жители южно-
го Междуречья изобрели иероглифическую 
письменность, существовавшую почти 3 
тысячи лет. Ее секрет был раскрыт в 1835 
году французским ученым Шампольоном.

Задания на оценку «3»
1. О какой территории идёт речь?
2. Составить план озаглавить текст.
3. Задать три вопроса к тексту.
Задания на оценку «4»
1. Объяснить значение выделенных слов.
2. Составить план озаглавить текст.
3. Сколько лет прошло от окончания 

правления Хаммурапи до расшифров-
ки иероглифов Шампольоном.

Задания на оценку «5»
1. Найти ошибки, допущенные в тексте.
2. Назвать одно из чудес света, которое 

находилось на этой территории.
3. Какая  библейская история связана с 

городом Вавилоном?
В заключении хотелось бы отметить, ког-

да мы наблюдаем за ходом развития об-
учающихся и за ходом его обучения, мы 
действительно видим, что всякий предмет 
обучения всегда требует от ученика боль-
ше, чем он может на сегодняшний день 
дать, т.е. ученик в школе ведёт деятель-
ность, которая заставляет его подниматься 
выше самого себя.

Вывод один, каждый обучающийся дол-
жен находится в своей «правильной» среде, 
а данные условия и задания должен пра-
вильно запланировать учитель. Задания и 
оценивание скаффолдинга должны быть 
мотивирующими на высокие достижения в 
процессе обучения.

 Рациональное использование учебного 
скаффолдинга позволяет осуществить са-
моразвитие ребёнка, способствует актив-
ному восприятию обучающихся учебного 
материала, его творческому осмыслению 
и постижению, повышает интерес к про-
цессу обучения, способствует улучшению 
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грамотности и развитию креативности, со-
циальной компетенции. Самый важный ре-
зультат в работе со скаффолдингом – дать  
возможность ученику  решить проблему, 
выполнить задание или достичь целей, ко-
торые находятся за пределами его индиви-
дуальных усилий и возможностей. Это зна-
чит, что  для каждого есть условия: 

• понимания ученика и уважения к уче-
нику (ученик чувствует себя значимым и 
полезным, с ним совещаются, разговарива-
ют);

• помощи со стороны учащихся и учи-
теля при необходимости (помощь незамет-
ная, грамотная, посильная);

• чтобы ученик в конце урока получил 
удовлетворительную оценку за свой труд.
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Музей информатики 
и вычислительной техники 
в образовательном процессе

Авраменко Марина Михайловна
руководитель музея 

«Информатики и вычислительной техники»
МБУ ДО «ЦИТ»

Для того, чтобы разбираться в современ-
ных компьютерных технологиях и уверенно 
управлять искусственным интеллектом, не-
обходимо знать историю вычислительной 
техники. Информатика - наука об информа-
ции, а именно: о получении, о хранении, о 
преобразовании, о передаче, об использо-
вании её. Музей - учреждение, занимающе-
еся  собиранием, хранением, выставкой. 

В январе 2023 г. на базе МБУ ДО «Центр 
информационных технологий» открылся 
Музей информатики и вычислительной тех-
ники. Техническая направленность Музея

определила основную тематику: истори-
ческое прошлое и настоящее информатики 
и вычислительной техники.

Цель создания музея – осуществление 
просветительской научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности в об-
ласти информационных технологий.

Основные задачи Музея:
• повышение общеобразовательного 

культурного уровня и компьютерной 
грамотности учащихся широких слоев 
населения города; 

• стимулирование интереса к вопросам 
практического повсеместного исполь-
зования информационных ресурсов; 

• организация культурно-просветитель-
ской, методической, информационной 
и иной деятельности, разрешённой за-
коном;

• осуществление музейными средствами 
деятельности по воспитанию, обуче-
нию, развитию, социализации обучаю-
щихся;



69

ЦИТрон Педагогический вестник

• сохранение историко-культурного на-
следия общества, связанного с соз-
данием и развитием средств работы 
с одним из важнейших национальных 
богатств общества - информационны-
ми ресурсами; 

• восстановление и сохранение с помо-
щью виртуальных средств утерянных 
экспонатов - вычислительных машин 
различных моделей; 

• обеспечение свободного, широкого по-
всеместного доступа к ресурсам вир-
туального музея истории информатики 
и вычислительной техники, благодаря 
размещению его в МБУ ДО «ЦИТ».

 
Работа музея ведется по следующим на-

правлениям:
• научно-исследовательское: 

 - изучение литературных и истори-
ческих источников, соответству-
ющих тематике музея; 

 - пополнение фондов музея путём 
активного поиска;

• научно-просветительское: 
 - проведение экскурсий, лекций 

для учащихся и гостей; 
 - содействие в использовании экс-

позиции и фондов музея в учеб-
но-воспитательной работе;

• оформительское:
 - создание и обновление экспози-

ции, стационарных и передвиж-
ных Выставок;

• фондовое: 
 - обеспечение сохранности музей-

ных предметов; 
 - организация их учёта в электрон-

ном каталоге;
 - виртуальное представительство 

музея на официальном сайте МБУ 
ДО «ЦИТ»;

 - пополнение фондов;
• общественные связи: 

 - участие в выполнение заданий го-
сударственных и научных учреж-

дений, общественных организа-
ций; 

 - участие в конкурсах, соответ-
ствующих профилю музея.

В рамках осуществления образовательно-
го процесса, в форме

экскурсионных мероприятий, в Музее ис-
пользуются различные варианты их

организации, в том числе:
• проведение экскурсии педагогом в 

рамках реализации образовательной 
программы (например, экскурсия, про-
водимая с целью выполнения иссле-
довательской работы, либо в рамках 
реализации рабочей программы вос-
питания);

• проведение экскурсии с привлечением 
специалистов, оказывающего услуги 
по ознакомлению экскурсантов с объ-
ектами показа, сопровождению и ин-
формированию

• по пути исторического развития техни-
ки;

• проведение экскурсии, как образова-
тельного занятия по «Основам инфор-
матики и ИКТ», физике…

• проведение экскурсий, посещение ко-
торых может повысить как эффектив-
ность реализации образовательных 
программ, так и помочь обучающимся 
с профессиональным самоопределе-
нием.

При организации экскурсий в рамках об-
разовательного процесса

образовательные организации руковод-
ствуются Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и иными

нормативно-правовыми актами, регла-
ментирующими образовательную

деятельность. 
 Музей Информатики и вычислитель-

ной техники представляет вниманию посе-
тителей компьютерную и другую технику 
разных лет, образцы комплектующих мате-
риалов, первые вычислительные приборы, 
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компьютеры I-IV поколений и их отдельные 
элементы, а также аудио-, видео-, фотоо-
борудование. На базе музея ведётся работа 
по развитию лекторской, поисковой, иссле-
довательской и творческой деятельности 
обучающихся, их социальной практики в 
процессе музейной работы.

Музейные предметы, документирующие 
историю развития техники: 

• вещественные памятники: в том числе 
машины, механизмы, приборы; фото-
графии, отражающие жизнь и деятель-
ность ученых, изобретателей, отдель-
ные технические процессы и другие 
свидетельства технического прогрес-
са;

• письменные памятники: техническая 
документация, документы, связанные с 
развитием;

• фонозаписи и кинофильмы, отражаю-
щие этапы развития техники.

Музей насчитывает более 400 экспонатов: 
компьютерная техника и составляющие; 
средства хранения информации и подклю-
чения к интернету; кино- фото- видео- ау-
дио- аппаратуру с середины ХХ века и по 
настоящее время. Широко представлена 
офисная и счётно-вычислительная техника, 
диапроекторы и фильмоскопы.

Также представлены дополнительные 
развивающие досуговые электронные 
устройства: компьютерные шахматы, игро-
вые приставки; и библиотечный фонд - пу-
бликации в газетах и журналах о развитии 
информатики и вычислительной техники в 
районе и городе.

Занятия в музее — это всегда интересно и 
познавательно.

На экскурсию в Музей приходят ученики 
всех возрастов вместе со своими класс-
ными руководителями и педагогами-пред-
метниками. Беседы о том, как технологии 
развивались и приближались к цифровым, 
никого не оставляют равнодушными. 

Традиционно, экспонаты не только рас-
сматривают, но и берут в руки, пытаются 
предугадать, как это все работало, загля-

дывают внутрь устройств.
В Музее нарабатывают навык проведения 

экскурсий юные экскурсоводы; составляют 
интересные репортажи ребята из кружка 
журналистов; проводят проектную деятель-
ность увлеченные начинающие историки.

Сама атмосфера стремительного разви-
тия истории информационных технологий 
за последние десятилетия удивляет, восхи-
щает и вызывает интерес.

Дети, которые родились в XXI веке, мно-
гих устройств, которые есть в Музее, уже 
не застали в жизни. Здесь нравится все 
— необычные, на их взгляд, экспонаты, не 
всегда угадываемое назначение техниче-
ских устройств, возможность взять в руки 
предметы из прошлого, напечатать на пи-
шущей машинке свое имя, или посмотреть 
на стене диафильм, как это делалось рань-
ше.

Богатая коллекция экспонатов музея по-
зволяет учащимся наглядно познакомиться 
с различными носителями информации и на 
отлично выполнить задания в рамках осво-
ения Информатики.

В результате проведения образователь-
ных мероприятий на базе Музея: развива-
ется творческий подход к изучаемому учеб-
ному материалу; формируются элементы 
информационной культуры; прививаются 
навыки рациональной работы с компьютер-
ным оборудованием; формируются иссле-
довательские навыки учащихся, активизи-
руется их деятельность, полученные ими 
знания используются на практике.

Имеются планы комплектации музея со-
временными образцами техники для расши-
рения спектра проводимых мероприятий, 
способствующие дальнейшему формирова-
нию повышенного интереса к техническому 
направлению подготовки.
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Индивидуальный маршрут сопровождения потенциального участника 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Авраменко Марина Михайловна
руководитель муниципального 

олимпиадного центра «Орбиталь»
на базе МБУ ДО «ЦИТ»

Основой деятельности по реализации ре-
гионального проекта «Развитие олимпиад-
ного движения в системе образования Ле-
нинградской области на 2024-2028 годы» 
(Распоряжение комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области № 3348-р от 12.12.2023 года) стала 
организация в Трехуровневой модели си-
стемы подготовки обучающихся к резуль-
тативному участию во всероссийской олим-
пиаде школьников. Трехуровневая модель 
предусматривает создание и организацию 
деятельности регионального, муниципаль-
ного и школьных олимпиадных центров, 
применяющих единые подходы к организа-
ции олимпиадной подготовки обучающихся.

В целях повышения эффективности ра-
боты по выявлению и развитию у обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений 
Кингисеппского муниципального района 
творческих способностей и интереса к на-
учной (научно-исследовательской) деятель-
ности, развития олимпиадного движения 
и обеспечения высокой результативно-
сти участия во всероссийской олимпиаде 
школьников создан муниципальный олим-
пиадный центр на базе МБУ ДО «Центр ин-
формационных технологий» и 17 школьных 
олимпиадных центров в образовательных 
учреждениях.

Для реализации Трехуровневой модели 
необходимо консолидировать кадровые и 
методические ресурсы, сформировать об-
разовательное пространство, повышающее 
мотивацию обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических 
работников на достижение высокого каче-
ства образовательных результатов и повы-

шение результатов участия обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности, во 
всероссийской олимпиаде школьников.

Основные задачи функционирования Трё-
хуровневой модели: 

• Организация эффективной системы олим-
пиадной подготовки обучающихся, вклю-
чающей функционирующие региональный, 
муниципальные и школьные олимпиадные 
центры. 

• Формирование реестра обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности, на 
школьном, муниципальном и региональ-
ном уровнях.

• Формирование реестра олимпиадных 
тренеров на школьном, муниципальном и 
региональном уровнях. 

• Организация на базе регионального, 
муниципальных и школьных олимпиад-
ных центров подготовки обучающихся к 
олимпиадам: реализация дополнительных 
образовательных программ, проведение 
учебно-тренировочных сборов, тренингов, 
олимпиадных смен в летних лагерях. 

• Продвижение комплекса мероприятий по 
популяризации олимпиадного движения 
среди обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей). 

• Совершенствование управленческих 
механизмов и педагогических технологий 
организации работы с одаренными обуча-
ющимися и молодежью. 

Одним из важных аспектов является со-
ставление индивидуального маршрута со-
провождения (ИМС) интеллектуально ода-
ренного ребенка.

Наиболее распространёнными препят-
ствиями при составлении качественного 
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ИМС становятся:
• Недостаточная работа по формированию 

интереса и мотивации обучающихся к 
углубленному изучению отдельных пред-
метов.

• Отсутствие системы изучение интересов 
и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

• Отсутствие системы формирования за-
проса.

Соответственно, на первый план необхо-
димо вывести деятельность по:
• Организации психолого-педагогиче-

ской диагностики по выявлению образо-
вательных  интересов и потребностей, 
способностей и талантов обучающихся. 

• Организации индивидуальной работы с 
родителями обучающихся по изучению 
образовательных запросов и ожиданий. 

• Проведение разъяснительной работы (ин-
дивидуальной, групповой) с обучающими-
ся, родителями (законными представите-
лями) о важности углубленного изучения 
предметов для развития способностей и 
профессионального самоопределения, 
для интеллектуального развития, подго-
товки к продолжению обучения образова-
тельных организациях высшего и средне-
го профессионального образования.

• Назначение педагога-куратора для инди-
видуального сопровождения обучающе-
гося: консультирования по выбору пред-
метов ВсОШ, по определению профиля, 
личного образовательного маршрута и т. 
д.

• Автоматизация системы формирования и 
обработки образовательных запросов. 

Модель сопровождения одаренных детей 
включает в себя следующие компоненты:

• Диагностический (выявление, поиск);
• Педагогический (определение содержания 

образования, выбор технологий обучения, 
воспитания и сопровождения);

• Обеспечивающий (создание условий);
• Управленческий (реализации организаци-

онных механизмов управления).

Индивидуализация процесса образования 
одаренного ребенка складывается из инди-
видуального плана, программы, маршрута, 
траектории.

Разберёмся с этими понятиями.
• Индивидуальный учебный план – сово-

купность учебных предметов, курсов, 
выбранных для освоения обучающимся 
из учебного плана общеобразовательно-
го учреждения, составленного на основе 
федерального учебного плана.

• Индивидуальная образовательная про-
грамма – программа образовательной де-
ятельности обучающегося, составленная 
на основе его интересов и образователь-
ного запроса и фиксирующая образова-
тельные цели и результаты.

• Индивидуальный образовательный марш-
рут определяет программу конкретных 
действий обучающегося по реализации 
индивидуального образовательного плана 
и программы. 

• ИОМ – это временной порядок реализа-
ции ИОП с учётом конкретных условий 
образовательного процесса в учреждении 
или сети. [1, с.6]

Сопровождение – «следовать рядом, вме-
сте с кем – н., ведя куда – н., или идя за кем 
– н.» ( С.И. Ожегов)

Сопровождение – специальный вид по-
мощи субъекту (человеку, организации) в 
решении вопросов предупреждения и пре-
одоления  проблем его развития (Е.И. Каза-
кова)

Система сопровождения – комплекс про-
фессиональных деятельностей субъектов 
образовательной системы, направленных 
на выявление индивидуальных образова-
тельных возможностей и потребностей об-
учающихся и построения на их основе ин-
дивидуальной образовательной стратегии. 
[2, с.6]

Основные характеристики индивидуаль-
ного маршрута сопровождения:

• имеет цель;
• элективен, поэтому его характеризует 

свободный выбор, основанный на потреб-
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ностях обучающегося;
• заранее прокладывается;
• описывается в специальном документе;
• имеет признаки процесса – движение от 

начала к конечной цели;
• имеет необходимое обеспечение;
• индивидуальность маршрута подкрепля-

ется не только свободой его выбора, но и 
тем, что каждый участник может рассчи-
тывать на поддержку;

• в совокупности маршрутов, каждый из 
них различается по целям, содержанию, 
технике осуществления, уровню сложно-
сти. [3, с.6]

Виды сопровождения подразделяют на:
• Индивидуально – ориентированное – ре-

шение конкретных проблем конкретной 
личности (или отдельной системы).

• Системно – ориентированное – предупре-
ждение возникновения проблем или ре-
шение проблем, характерных для большой 
группы людей или систем.

Поддерживающий фактор – взаимодей-
ствие педагога-тренера и обучающегося.

Этапы реализации ИМС:
• Реализация намеченной программы в 

соответствии с основными элементами 
деятельности: цели – план – деятельность 
– рефлексия – сопоставление полученных 
продуктов с целями – самооценка; 

• Демонстрация личных образовательных 
результатов учащимися и коллективное их 
обсуждение;

• Интеграция деятельности с другими 
специалистами;

• Рефлексивно-оценочный этап. 
Основные компоненты ИМС:
• целевой (постановка целей в процессе 

участия в этапах ВсОШ, мотивов и по-
требностей ученика подготовительной 
работе);

• содержательный (обоснование структуры 
и отбор содержания учебных платформ, 
их систематизация и группировка, уста-
новление межцикловых, межпредметных 
и внутрипредметных связей);

• технологический (определение используе-
мых педагогических технологий, методов, 
методик, систем обучения  
и воспитания);

• диагностический (определение системы 

диагностического сопровождения);
• организационно-педагогический (условия 

и пути достижения педагогических целей).
Динамика этого фактора:
Осуществить переход от позиции взаимо 

– и со- (действия) к позиции само – (само-
стоятельного действия) со стороны ребён-
ка возможно при осуществлении следую-
щей последовательности шагов:

• педагог создаёт обучающемуся условия 
для выбора;

•  обучающийся совершает выбор, встреча-
ется с проблемной ситуацией, которую не 
может решить самостоятельно и обраща-
ется с запросом о поддержке к педагогу;

• педагог создаёт условия для разрешения 
обучающимся проблемы;

• обучающийся решает проблему.  
Деятельность  Муниципального олим-

пиадного центра по вопросам организа-
ции работы с одаренными обучающими-
ся  осуществляется во  взаимодействии с 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования,  специалистами комитета общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области, Федеральным центром 
олимпиадного движения, Образовательным 
Фондом «Талант и успех», образователь-
ным центром «Сириус», образовательными 
организациями Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, структурными подраз-
делениями Центра «Интеллект» и Школьны-
ми олимпиадными центрами.

Система олимпиадной подготовки в муни-
ципальном районе с учетом деятельности 
муниципального олимпиадного центра и 
школьных олимпиадных центров выстроена 
по следующим направлениям:

1. Организация процесса выявления 
обучающихся, проявляющих выдающиеся 
способности по итогам участия во всерос-
сийской олимпиаде школьников.

• анализ результативности на всех этапах 
ВсОШ с использованием АИС «Олимпи-
ады» https://www.kngcit.ru/nashi-proekty/
ais-olimpiady 

• психолого-педагогическая диагностика.
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2. Организации процесса сопровожде-
ния данных учащихся.

• организована подготовка обучающихся в 
рамках региональных сборных команд и 
муниципальных сборных команд по пред-
метам, олимпиадных интенсивов, учеб-
но-тренировочных сборов.

• сформирован банк дополнительных об-
разовательных программ олимпиадной 
подготовки для использования на муници-
пальном и школьном уровнях.

• создана система олимпиадной подго-
товки в МОЦ и ШОЦ, в том числе с ис-
пользованием ресурса дистанционных 
образовательных программ ГБУ ДО Центр 
«Интеллект», реализуемых в медиацентре, 
в рамках олимпиадных смен в лагерях 
отдыха.

• обеспечена подготовка обучающихся к 
ВсОШ, в соответсвии с индивидуальными 
планами сопровождения;

• сформирован и регулярно обновляется 
муниципальный реестр олимпиадных тре-
неров, организующих олимпиадную под-
готовку к региональному этапу ВсОШ.

• сформирован банк данных о педагогах,  
на систематической основе занимающих-
ся олимпиадной подготовкой обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях.

• организовано сетевое взаимодействие 
олимпиадных тренеров (муниципальных 
тренеров), школьных учителей, зани-
мающихся олимпиадной подготовкой с 
использованием ресурса медиацентра, 
удаленных площадок ГБУ ДО «Центр Ин-
теллект» для обмена опытом по организа-
ции подготовки муниципальных и школь-
ных команд.

3. Обеспечение выезда обучающихся в 
Центр «Интеллект» на мероприятия, сопро-
вождение обучающихся в межсессионный 
период.

• Олимпиадная школа;
• Профильные программы;
• Летние интенсивы.
Грамотное и составление ИМС приведёт 

к улучшению качества подготовки и, как 
следствие, повышению результативности 
участия обучающихся Ленинградской обла-
сти во всероссийской олимпиаде школьни-
ков, других олимпиадах и конкурсах.
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Использование инновационных технологий в образовательном процессе – 
«Русский музей: виртуальный филиал»

Ворновских Юлия Александровна 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр информационных технологий»

«Русский музей: виртуальный филиал» - 
это межрегиональный и международный 
проект, воплощающий идею доступности 
крупнейшей в России коллекции русского 
искусства за пределами Санкт-Петербурга.

Проект, стартовавший в 2003 году в Ниж-
нем Новгороде как межрегиональный, се-
годня превратился в масштабный меж-
дународный проект, и его «география» 
постоянно расширяется. В проект включи-
лись не только все регионы России, но и 
многие европейские страныоценили значи-
мость проекта и присоединились к сообще-
ству виртуальных филиалов. 

Целью проекта является приобщение ши-
рокой зрительной аудитории к ценностям 
русской культуры, исторического прошло-
го России через свободный доступ к зри-
тельно-цифровым и печатным материалам, 
а также формирование единого культур-
но-информационного пространства между 
участниками проекта.

Задачами проекта являются предостав-
ление посетителям информационно-обра-
зовательных центров свободного доступа 
к разнообразным ресурсам по русскому 
изобразительному искусству, музейному 
делу и культуре, создание программ о кол-
лекциях Русского музея, использование 
ресурсов центра в просветительской и об-
разовательной деятельности, применение 
новейших технологий в художественном 
образовании.

Достоинством данного проекта является 
доступность огромного культурного насле-
дия России, научного потенциала одного 
из крупнейших музеев мира и мобильность 
получение информации. Русский музей об-

ладает крупнейшим собранием русского 
искусства и является одним из ведущих 
центров отечественной художественной 
культуры в нашей стране. Коллекция му-
зея позволяет изучить не толькоисторию 
русского изобразительного искусства, но и 
историю русской культуры, историю России 
в художественных образах. Информацион-
но-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» - своеобразный элек-
тронный аналог коллекции Русского музея. 
Виртуальные филиалы используют в своей 
деятельности новейшие компьютерные тех-
нологии. Что позволяет увидеть в реальном 
времени события, происходящие в Русском 
музее, обмениваться новостями, получать 
доступ к новым мультимедийным програм-
мам и участвовать в дистанционных обу-
чениях. Кроме того регулярно проводятся 
сеансы видеоконференцсвязи между Рус-
ским музеем и виртуальными филиалами, 
научно-методические семинары, конкурсы 
и виртуальные выставки.  

Основные формы работы виртуальных 
филиалов:

• виртуальные экскурсии по залам и двор-
цам Русского музея, лекции, конференции 
по искусству, культуре и истории России 
для широкой аудитории

• тематические занятия для педагогов, сту-
дентов, школьников и других категорий 
посетителей

• использование ресурсов Медиатеки для 
подготовки рефератов, курсовых и ди-
пломных работ

• организация практики студентов, прове-
дение курсов повышения квалификации 
для педагогов, музейных сотрудников

• выездные занятия в школах, музеях, би-
блиотеках и т. д.
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• дистанционное обучение преподавателей 
мировой художественной культуры по 
истории искусства

• проведение художественных выставок, 
мастер-классов, встреч с художниками

• конкурсы, праздники
МБУ ДО «Центр информационных техно-

логий» также является участником проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». 20 
марта 2014 года состоялась церемония от-
крытия филиала. На протяжении 10 лет фи-
лиал активно сотрудничает с общеобразо-
вательными школами г. Кингисеппа, на базе 
которых регулярно проходят занятия для 
учащихся, и реализовываются масштабные 
проекты. Приведу в пример некоторые из 
них.

• 20 февраля 2016 года состоялась пре-
зентация научно-публицистического 
журнала «ЦИТрон». Выпуск № 6 вы-
шел под заголовком «Волшебный мир 
искусства» и был составлен из творче-
ских проектов воспитанников ЦИТ

• В декабре 2018 г. Виртуальный фили-
ал распахнул двери для коллег и уча-
щихся учреждений дополнительного 
образования. В ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» состоялся кру-
глый стол с педагогами Центра ин-
формационных технологий и Центра 
эстетического воспитания и образова-
ния детей г. Кингисеппа. В программе 
обсуждения были вопросы сетевого 
взаимодействия двух учреждений в 
рамках проекта «Русский музей: вир-
туальный филиал». 

• 16 мая 2018 года реализован проект 
по разработке и апробации музей-
но-педагогического модуля для внеу-
рочной деятельности предметной об-
ласти «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) 
в системе образования Ленинград-
ской области. Участники проекта были 
приглашены Российским центром му-
зейной педагогики и детского творче-
ства на экскурсию в Государственный 
Русский музей.

• В течение апреля 2019 года состоя-
лись выездные занятия и просвети-
тельские лекции в рамках IV этапа 
разработки и апробации предметной 

области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» в си-
стеме образования Ленинградской 
области для учащихся 8-х классов 
МБОУ «КСОШ № 5» и МБОУ «КСОШ 
№ 6» на тему: «Век славный, просве-
щенный» — золотой век русской куль-
туры».Специалистами отдела «Рос-
сийский центр музейной педагогики и 
детского творчества» Русского музея 
были подготовлены и проведены лек-
ции — беседы на нравственные темы 
со школьниками восьмых классов, 
участвующих в проекте четвертый год: 
воспитание гражданственности через 
искусство, воспитание духовности. 

• 1 сентября 2021 года МБУ ДО «Центр 
информационных технологий» открыл 
курс занятий - «Виртуальный мир ис-
кусства». Еженедельные занятия про-
ходят на базе МБОУ Кингисеппской 
средней школы №2. Учащиеся старших 
классов знакомятся с миром искус-
ства совместно с информационно-об-
разовательным центром «Русский 
музей: виртуальный филиал».

• 31 мая 2022 года в Медиацентре ЦИТ 
состоялась презентация фильма «От 
поражения к победам», созданного 
старшеклассниками МБОУ Кинги-
сеппской средней школы №2 им. Е.Н. 
Мосиной, которые проходили обуче-
ние на курсах «Виртуальный мир ис-
кусства», под руководством педагога 
библиотекаря Ефимовой Т.П..С дан-
ным проектом ребята успешно уча-
ствовали в X Международном конкур-
се мультимедийных ресурсов «Петр 
I и его эпоха в русском искусстве» и 
заняли II место. 17 июня 2022 года в 
Центре мультимедиа Русского музея 
состоялось церемония награждение 
участников конкурса.

• С 22 по 26 января 2024 года проводи-
лась масштабная акция «Дети Блока-
ды. Интерактивная мастерская». Во 
время занятий были использованы 
цифровые ресурсы из собрания Рус-
ского музея. В практической части 
занятия учащиеся создавал в графи-
ческом редакторе медаль «За оборону 
Ленинграда»  
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• 25 апреля 2024 состоялась презента-
ция проекта, который был представ-
лен в форме устного журнала «А музы 
не молчали» учащимися 8 класса под 
руководством педагога библиотекаря 
Т.П. Ефимовой МБОУ Кингисеппской 
средней школы №2 им. Е.Н. Мосиной. 
Данное событие опубликовано в 16 
выпуске журнала «ЦИТрон». При под-
готовке проекта учащиеся использова-
ли материалы Виртуального Русского 
музея.

Достоинством данного проекта является 
доступность огромного культурного насле-
дия России, научного потенциала одного 
из крупнейших музеев мира и мобильность 
получение информации. Русский музей об-
ладает крупнейшим собранием русского 
искусства и является одним из ведущих 
центров отечественной художественной 
культуры в нашей стране. Коллекция му-
зея позволяет изучить не только историю 
русского изобразительного искусства, но и 
историю русской культуры, историю России 
в художественных образах. Информацион-
но-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» - своеобразный элек-
тронный аналог коллекции Русского музея. 
Виртуальные филиалы используют в своей 
деятельности новейшие компьютерные тех-
нологии. Что позволяет увидеть в реальном 
времени события, происходящие в Русском 
музее, обмениваться новостями, получать 
доступ к новым мультимедийным програм-
мам и участвовать в дистанционных обу-
чениях. Кроме того, регулярно проводятся 
сеансы видеоконференцсвязи между Рус-
ским музеем и виртуальными филиалами, 
научно-методические семинары, конкурсы 
и виртуальные выставки.  
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Деятельностный подход при формиро-
вании читательской грамотности 
уроках русского языка и литературы.

Нечаева Наталья Евгеньевна
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «КСОШ № 1»

Читать – это ещё ничего не значит:  
что читать и как понимать читаемое – 

вот в чём главное дело.

К. Д. Ушинский

Цель данной статьи представить систе-
му работы по формированию читательской 
грамотности на уроках русского языка и 
литературы посредством определенных ме-
тодических приёмов.

Задачи: развитие умений ориентировать-
ся в источниках информации, находить, 
перерабатывать, передавать и принимать 
требуемую информацию, пользоваться раз-
ными стратегиями при её переработке, от-
вергая ненужную и неверную.

В условиях социально-экономической 
модернизации обществу необходим чело-
век, образованный, умеющий работать на 
результат, способный к определенным, со-
циально значимым достижениям, поэтому 
в настоящее время всё интенсивнее ста-
ло развиваться  понятие «функциональная 
грамотность».

Читательская грамотность – это первая 
ступень в функциональной грамотности.   
Читательская грамотность – способность 
человека понимать и использовать пись-
менные тексты, размышлять о них и зани-
маться чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной жиз-
ни.

Что может сделать учитель русского язы-
ка и литературы, чтобы обеспечить функци-
ональную грамотность учеников?

 Прежде всего, создать оптимальные ус-
ловия для продвижения каждого обучаю-
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щегося в образовательном пространстве. 
Формирует умение анализировать инфор-
мацию; умение применять знания в нестан-
дартной ситуации; умение критически оце-
нивать полученную информацию.

Можно выделить следующие читатель-
ские умения: 

• выделять главную мысль всего текста 
или его частей; 

• понимать информацию, содержащую-
ся в тексте; 

• преобразовывать текстовую информа-
цию с учетом цели дальнейшего ис-
пользования; 

• применять информацию из текста в 
изменённой ситуации; 

• критически оценивать степень до-
стоверности, содержащейся в тексте 
информации 

Выделяют следующие виды текстов:
1. Сплошные 

(без визуальных изображений)
2. Несплошные  

(списки, графики, афиши, чеки,  
буклеты, билеты)

Для развития читательской грамотности в 
своей работе я использую следующие ме-
тоды и приемы.

Прием «Лови ошибку»
Формирует умение анализировать инфор-

мацию; умение применять знания в нестан-
дартной

ситуации; умение критически оценивать 
полученную информацию.

Пример: Русский язык. 7 класс. Повторе-
ние изученного по теме «Деепричастие» 

Найди ошибки в морфологическом разбо-
ре деепричастия 

Я стою у дороги, прислонившись к иве. 
I. (Что сделав?) прислонившись – дее-

причастие. 
II. II. Н. ф, - прислонившийся; пост. пр.: 

сов.в.; возвр.; непост.: незменяемое.
III.  III. (Что сделав?) прислонившись 

(определение 
Прием «Работа с псевдотекстом»

Псевдотекст – это упражнение, части ко-
торого объединены темой, но взяты из раз-
ных источников. 

Сколько авторов рассказывают о горах? 
Какие стили здесь представлены?

Горные вершины спят во тьме ночной; 
тихие долины полны свежей мглой. Две 
недели пребывания в горах пролетели не-
заметно. Невольно вспоминаешь, каким не-
забываемым остался в нашей памяти пер-
вый подъём на ледник. Небольшой группой 
поднялись мы по его склону. Куда ни глянь 
– всюду нетронутый снег. Горный рельеф 
образуется в результате сложных дефор-
маций земной коры, обусловленных тек-
тоническими движениями. Различают вы-
сокогорный, среднегорный и низкогорный 
типы рельефа. Не пылит дорога, не дрожат 
листы…

Приём «Верите ли Вы Что…? Билет»

 
Верители вы, что вход в зал производится 

после 4 звонка?
Верите ли вы, что дельфинарий находится 

в Санкт-Петербурге?
Верите ли вы, что в зале нельзя произво-

дить видеосъемку?
Верите ли, что представление состоится 

20 июня?
Верите ли вы, что в случае отмены меро-

приятия, деньги за билет возвращаются?
Прием «Соотнесение. Буклет»
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Соотнесите информацию левой графы та-

блицы с правой

1) договорная, смо-
жешь работать репе-
титором

А) экономика и буху-
чет

2) 2 года 10 месяцев, 
сможешь работать  
специалистом налого-
вой службы

Б) преподавание в 
начальных классах

3) Выразительное чте-
ние художественного 
текста-вступительные 
испытания

В)кем сможешь рабо-
тать-няней

4) Кем сможешь рабо-
тать-педагог дополни-
тельного образования

Г) экономика и буху-
чет

5)Специальность 
38.02.01

Д) квалификация –
учитель начальных 
классов

 Прием «Чек»

При изучении слов с непроверяемыми ор-
фограммами Задание: выпишите словар-
ные слова 

• При изучении однородных членов предло-
жения Задание: составьте предложение 
с однородными членами предложения, 
используя названия купленных продуктов 

• При изучении имён числительных Зада-
ние: напишите, в какое время произведена 
покупка, какого числа произведена покуп-
ка? Задание: напишите номера чеков 

• При изучении имён собственных Задание: 
выпишите все имена собственные из пер-
вого чека

• При изучении многозначных слов Зада-
ние: найдите в чеке многозначное слово. 
Напишите лексическое значение данного 
слова, придумайте предложения , чтобы 
это слово имело другое лексическое зна-
чение

Задание: найдите слово, употребляемое в 
чеке в переносном значении? 

Прием «Афиша»

1. В каком городе будет проходить фести-
валь?

2. Будет ли интересен фестиваль для уча-
щихся 8 классов?

3. В какое время суток будет проходить ме-
роприятие?

4. Как называется фестиваль?
5. Будет ли представлен на мероприятии  

материал по краеведению
Таким образом развитие читательской 

грамотности помогает 
• Видеть, слышать, чувствовать текст;
• Пополнять речевую память учащегося;
• Обогащать словарный запас;
• Продуктивно усваивать учебный мате-

риал;
• Прививать эстетический вкус;
• Формировать собственное мнение, 

высказывать и аргументировать его.
Инновационные технологии делают урок 

интересным, ярким; помогают учителю ув-
лечь ребят своим предметом, создают на 
уроке ситуацию успеха для ученика.  Хочет-
ся отметить, что важно не в готовом виде 
давать знания, а добывать их совместно. А 
я учусь вместе с детьми, учусь у детей, и, 
возможно порой это живое взаимодействие 
интереснее и дороже стройных лекций.
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Социальное партнерство как ресурс реализации модели непрерывного 
образования на примере проекта «Классы ЕвроХим»

Телюк Наталья Федоровна
заместитель директора по УВР 

МБОУ «КСОШ № 1»

Опыт социального партнерства школы по 
реализации проекта «Классы ЕвроХим» со-
действует становлению системы непрерыв-
ного образования, отвечающей потребно-
стям рынка труда Кингисеппского района. 
Партнёрские отношения с организациями 
дополнительного, среднего и высшего про-
фессионального образования, предпри-
ятиями района легли в основу этой идеи, 
определились участники: обучающиеся 8 
и 9 классов, их родители, педагоги МБОУ 
«КСОШ № 1», администрация МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», ООО «ПГ 
«Фосфорит» МХК «ЕвроХим», Фонд Андрея 
Мельниченко и Детский технопарк «Кванто-
риум».

Обучаясь в 8 и 9 классе ЕвроХим, ребята 
получают больший объем знаний по химии, 
физике, математике. Большая роль отво-
дится просветительской и воспитательной 
работе, ориентирующей ребят на профес-
сии, востребованные на ОО ПГ «Фосфорит». 
Практическая реализация проекта внесла 
в первоначальный план свои коррективы, 
пришло понимание, что практико-ориенти-
рованное обучение невозможно реализо-
вать без полноценного сотрудничества с 
учреждениями профессионального обра-
зования. И после определенной работы по 
решению данного вопроса, полноправным 
участником проекта «Классы ЕвроХим» 
стал Кингисеппский колледж технологии и 
сервиса. Это хороший профессиональный 
старт для ребят, желающих приобрести 
перспективную рабочую профессию. 

Таким образом, сформировалась полно-
ценная модель непрерывного образова-
ния, обеспечивающая преемственность и 
наглядно демонстрирующая ученикам зна-

чимость школьного обучения для будущей 
профессиональной карьеры. Это повысило 
мотивацию, а значит, и качество знаний об-
учающихся. 

Четырехлетний опыт реализации проекта 
показал, что возможность соединить тео-
ретическое изучение интересующих наук 
(химии, физики) с их конкретным практи-
ческим применением, а также перспектива 
поддержки профессионального образова-
ния и трудоустройства привлекает многих 
подростков и их родителей. И главным ре-
сурсом, обеспечивающим эффективность 
модели непрерывного образования, явля-
ется именно социальное партнерство.

Сложившаяся в рамках проекта «Классы 
ЕвроХим» система социального партнер-
ства включает реализацию нескольких вза-
имосвязанных направлений, таких как: обу-
чение (урочная и внеурочная деятельность), 
воспитательная работа, содействие социа-
лизации и профессиональному самоопре-
делению. Сотрудничество в направлении 
обучения включает реализацию программ 
внеурочной деятельности: «IT-программи-
рование», «Проектная деятельность по на-
правлению нано» и «Инженерная графика» 
на базе Детского технопарка «Кванториум». 
Помимо внеурочной деятельности, ребя-
та 9-ого класса осваивают программу на-
чального профессионального образования 
«Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования» в лаборатори-
ях Кингисеппского колледжа технологии 
и сервиса. А в летнем пришкольном про-
фильном лагере «Созвездие успеха» де-
сятиклассники проходят практику, таким 
образом, ученикам предоставляется воз-
можность пройти своеобразные професси-
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ональные пробы.
Все эти формы учебной деятельности 

служат хорошей поддержкой профильной 
подготовки обучающихся, расширяют обра-
зовательное пространство, создают допол-
нительные условия для повышения уровня 
предметных и метапредметных образова-
тельных результатов.

С учетом специфики классов ЕвроХим 
для ребят регулярно организуются встре-
чи с работниками ООО «ПГ «Фосфорит», 
экскурсии на предприятие, профориента-
ционные беседы, игры и конкурсы. Стали 
традиционными соревнования по техниче-
ским кейсам от молодых специалистов МХК 
«ЕвроХим», фестиваль семейных династий 
работников «МХК «ЕвроХим» с участием на-
ших учеников, конкурсы «Мы - будущее Ев-
роХима» и «Лучшие проекты юных ученых и 
изобретателей». Но самой эффективной в 
плане обретения нового социального опы-
та и ценностных ориентаций была и оста-
ется совместная деятельность учеников и 
вчерашних выпускников, определившихся 
с профессией и успешно работающих на 
предприятии. Это и мастер-классы «При-
мерь профессию», и цикл встреч «О про-
фессии от первого лица». 

Важным результатом проекта «Классы Ев-
роХим» являются успехи обучающихся как 
показатель качества обновленного образо-
вательного процесса. Динамика показателя 
«качество знаний» при 100% успеваемости 
показана на слайде. (рисунок 1) 

Рисунок 1. Динамика качества знаний учени-
ков классов ЕвроХим за период 2021-2022 г.г.

Убедительное свидетельство эффектив-
ности проекта - данные о поступлении вы-
пускников 9-го класса в учреждения сред-
него профессионального образования 
летом 2022 года (таблица 2). Большинство 
выпускников класса ЕвроХим продолжило 
свое образование именно по тем специ-
альностям, на которые их ориентировала 
школа, а значит, задачи обеспечения пре-
емственности образования и эффективной 
профориентации решаются успешно.

ККТиС, 
специаль-
ности для 
МХК «Ев-
роХим» /
группаЕв-
роХим 10 
кл.

прочие 
специаль-
ности /
профили-
обучения

Поступи-
ли в ОУ 
СПО

9 1 10

Посту-
пили в 10 
класс

3 1 4

Всего 12(86 %) 2(14 %) 14

Все вышесказанное подтверждает, что 
идея проекта «Классы ЕвроХим» как во-
площения модели непрерывного образова-
ния оказалась удачной, а ее реализация – 
успешной.


