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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОФИЛАКТИКОЙ ДИЗАРТРИИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются закономерности по формированию 
фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 
профилактикой дизартрии. Развитие фонематического восприятия является 
основой для формирования грамматически правильной, лексически бога-
той и фонетически четкой речи в процессе обучения родному языку. Рас-
стройства фонематического восприятия затрудняют процесс школьного 
обучения детей, поэтому своевременная коррекция нарушений речевого 
развития является необходимым условием психологической готовности 
детей к усвоению знаний. 

Ключевые слова: дизартрия, фонематические процессы, речь, воспри-
ятие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Современный этап развития логопедии характеризуется повышенным 
вниманием к изучению детей с дизартрией, так как в настоящее время 
наблюдается рост детей с данным диагнозом. Это связанно с множеством 
факторов: пренатальные и натальные патологии, токсикозы и интоксикации 
во время беременности, родовые травмы и так далее. 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны речи, обу-
словленное органической недостаточностью иннервации речевого аппара-
та.  

Дизартрию относят к тяжёлым речевым расстройствам. Под дизартри-
ями подразумевают такие расстройства речи, при которых страдает не 
только произношение, но и темп, выразительность, плавность, модуляция, 
голос и дыхание. Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве 
артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях 
темпа речи, ритма и интонации. 

При дизартрии ведущим нарушением в структуре речевого дефекта 
является нарушение фонетической стороны речи, которая возникает из-за 
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нарушений иннервации органов речевого аппарата. Поэтому актуальность 
данной проблемы становится глобальной. 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой 
и фонетически четкой речи - одна из важнейших задач в общей системе 
обучения ребенка родному языку в дошкольном учреждении, в семье. Хо-
рошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения грамоте 
можно только в процессе серьезной работы по развитию фонематического 
восприятия. 

Фонематический слух - способность к слуховому восприятию речи, фо-
нем. Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения зву-
ковой стороной языка, на его основе формируется фонематическое вос-
приятие. 

Фонематическое восприятие - процесс восприятия на слух определен-
ных фонем, независимо от позиционных призвуков.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение про-
цессов формирования произношения у детей с различными речевыми рас-
стройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

По данным Т.А. Ткаченко, развитие фонематического восприятия по-
ложительно влияет на формирование всей фонетической стороны речи и 
слоговой структуры слов. 

Считаем, что несомненна связь в формировании лексико-
грамматических и фонематических представлений. При специальной кор-
рекционной работе по развитию фонематического слуха дети намного 
лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки в однокорен-
ных словах, общие суффиксы, предлоги, слова сложной слоговой структу-
ры. 

Полагаем, что и без достаточной сформированности фонематического 
восприятия невозможно становление его высшей ступени - звукового ана-
лиза. 

Для детей с недостаточно развитым фонематическим слухом харак-
терно снижение слухового внимания и искажённое восприятие чужой и 
своей речи. Некоторые из них с трудом различают неречевые звуки. Боль-
шую проблему для этих детей представляют задания по выделению и раз-
личению слов близких по звуковому составу, что при восприятии обращен-
ной речи может проводить к снижению понимания её смысла. У части из 
них нарушено звукопроизношение и слоговая структура слов. Нарушения 
фонематического слуха, восприятия препятствуют полноценному усвоению 
в процессе обучения умственных операций, составляющих фонематическое 
восприятие. В связи с этим не формируются фонематические представле-
ния, умения и навыки осуществлять фонематический анализ в умственном 
плане. Таким образом, нарушение взаимодействия между слуховым и ре-
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чедвигательным аппаратом ведёт к недостаточному овладению звуковым 
составом слова, а это, в свою очередь отражается на процессах овладения 
чтением и письмом. 

Свою работу по формированию фонематического восприятия начина-
ем с развития слухового внимания и слуховой памяти. Неумение вслуши-
ваться в речь окружающих является одной из причин неправильного звуко-
произношения. Ребёнок должен приобрести умение сравнивать свою соб-
ственную речь с речью окружающих и контролировать своё произношение. 
Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, темперамент 
закладываются у человека в детстве. И немалую роль в становлении лично-
сти играет речь. 

Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от многих момен-
тов. Большую роль здесь играет влияние окружающих – ребенок учится го-
ворить на примере речи родителей, педагогов, друзей. Окружающие долж-
ны помочь ребенку в формировании правильной, четкой речи. Очень важно, 
чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливо зву-
чащую, на примере которой формируется его собственная речь. 

Существующие методы коррекции дизартрии у дошкольников не ре-
шают проблему в полном объёме, и дальнейшая разработка методических 
аспектов устранения дизартрии является актуальной. Устранение тяжёлых 
дефектов речи невозможно без специальной коррекции фонематического 
восприятия. С этой целью нами были разработаны методические рекомен-
дации для воспитателей и родителей по развитию фонематического вос-
приятия у дошкольников с профилактикой дизартрии. В своей работе по 
развитию фонематического восприятия у детей с ТНР, мы используем раз-
личные методы и приемы. Работу по формированию фонетического вос-
приятия рекомендуем осуществлять по следующим направлениям: разви-
тие слухового внимания и памяти; развитие простых форм фонематическо-
го анализа; Развитие сложных форм фонематического анализа; Развитие 
фонематического синтеза; Развитие фонематических представлений; 
Упражнения для закрепления навыков фонематического анализа.  

Так как, ведущим видом деятельности у дошкольников является игра, 
то в коррекционной работе широко используем игры и игровые приемы. 

Работа по вышеперечисленным направлениям проводится нами в иг-
ровой форме в системе логопедических занятий и строится дифференци-
рованно, в зависимости от степени нарушения фонематического восприя-
тия, от особенностей симптоматики, от индивидуально - психологических 
особенностей детей. Для каждого ребенка индивидуально определяется 
содержание логопедической работы и отправная ступень в коррекции. В 
связи с этим в рекомендательной методике указаны основные направления 
работы и виды упражнений по ним. Коррекционный процесс требует дли-
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тельных упражнений с многократным повторением. Если материал не усва-
ивается ребенком, то необходимо повторение упражнений предыдущего 
этапа. 
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РОЛЬ ПЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. Не все дети имеют способности к пению, но у них есть за-
датки, которые можно развить с помощью музыкальных занятий. 

Ключевые слова: пение, дыхание, упражнения, способности, занятия. 
Происхождение пения связано со стремлением человека выразить 

своё настроение в звуках голоса. Постепенно развиваясь, пение становится 
предметом особого искусства. Слова, благодаря пению, приобретают 
больший рельеф. Речь, в соединении с пением, производит особенно силь-
ное, захватывающее действие. Для пения как искусства необходимы пра-
вильная, натуральная постановка голоса и техническое вокальное развитие. 

Пен́ие — вокальное искусство. С точки зрения своего происхождения, 
феномен пения возникал в период неолита как особая звуковая эксплика-
ция эмоционального строя, соединяющая смех и плач в одну целостную во-
кальную гамму чувств. 

Считается, что пение или, по крайней мере, мелодичные звуки предше-
ствовали современной человеческой речи. Поэтому слова песни мозг усва-
ивает лучше, нежели текст без музыкального сопровождения. Это объясня-
ет также музыкальную природу многих фольклорных жанров, так как 
народное творчество играло роль не только развлечения, но и способа пе-
редачи информации, как современникам, так и потомкам. Одним из самым 
необходимым в пении является постановка дыхания. 

Врачами - фониатрами совместно с вокальными педагогами в течение 
ряда лет проводились и проводятся исследования в целях выявления 
наилучшего для пения типа дыхания. В результате этих работ и певческой 
практики большинство вокальных школ пришли к выводу, что наиболее 
правильным является естественное глубокое дыхание, получившее услов-
ное название смешанное или нижнереберно - диафрагмальное. 
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Такое дыхание, сопровождаемое одновременным движением диа-
фрагмы и нижних ребер, позволяет достигать значительного увеличения 
емкости легких. Кроме того, оно перестает быть поверхностным, а напро-
тив, становятся глубоким, объемным и, что особенно важно, соответствует 
естественному процессу дыхания. 

Для того, чтобы пение (а именно речь идет о звукоизвлечении) было 
правильным, необходимо выполнять различные упражнения (тренинги) как 
на дыхание, так и на пропевание мелодии (звуков), дикции. Тренировка, 
тренинг (англ. training от train «обучать, воспитывать») — метод активного 
обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также со-
циальных установок.  

Конечно же, многое зависит и от способностей человека. Они помога-
ют проявиться личности в той области, которая даст ему удовлетворение в 
жизни. 

Способности — это свойства личности, являющиеся условиями успеш-
ного осуществления определённого рода деятельности. Способности раз-
виваются из задатков в процессе деятельности (в частности, учебной). Спо-
собности не сводятся к имеющимся у человека знаниям, умениям, навыкам. 
Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способа-
ми и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психиче-
скими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. 

Значимость развития музыкальных способностей обусловлено и тем, 
что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое воздействие на об-
щее развитие: формируется эмоциональная сфера, пробуждается вообра-
жение, воля, фантазия. Музыка, и сопутствующие ей вокальные, дыхатель-
ные, артикуляционные упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, 
помогают устранить или смягчить присущую ребенку непоседливость, 
чрезмерную утомляемость, угловатость, замкнутость, подавленность. 

Занятия вокалом – это форма продуктивной деятельности. Вокал как 
деятельность мы можем рассматривать с двух позиций: профессиональный 
вокал как самоцель деятельности и вокал как средство, необходимое для 
построения целостной гармоничной личности. Пение оказывает положи-
тельное воздействие на психофизическое состояние ребенка, освобождая 
его от внутренней напряженности. В процессе пения воспитываются такие 
важные черты личности, как воля, организованность, выдержка. Влияние 
пения на нравственное развитие выражается, с одной стороны, в том, что в 
песнях передано определенное содержание и отношение к нему, с другой – 
пение рождает способность переживать настроения, душевное состояние 
другого человека, отраженные в песнях. Пение рассматривают как сред-
ство укрепления организма дошкольников. Оно формирует правильное ды-
хание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению врачей, пение яв-
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ляется лучшей формой дыхательной гимнастики. Певческая деятельности 
способствует формированию правильной осанки. 

Занятия пением являются важной составляющей гармоничного разви-
тия человека (как ребенка, так и взрослого).  
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КНИГА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 
 

Аннотация. Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс дли-
тельный и сложный, исключить из этого процесса период дошкольного дет-
ства невозможно, поскольку он связан с последующими ступенями литера-
турного образования. 

Ключевые слова: вдумчивого, психолого-педагогические исследова-
ния, основы эстетического восприятия, эстетических чувств и эмоции, со-
здающие фундамент не только для литературного образования, но и лич-
ностно – эмоциональной сферы воспитываемой индивидуальности 

Книга вводит ребёнка в сложное в жизни – в мир человеческих чувств, 
радости и страданий, отношений, побуждения, мыслей, поступков, харак-
теров. Книга учти выглядываться в человека, видеть и понимать его, воспи-
тывать человечность. Воспитание интереса и любви к книге, стремление к 
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общению с ней, умение слушать и понимать художественный текст, фунда-
мент для воспитания, будущего взрослого талантливого читателя, литера-
турно образованного человека – главная задача знакомства детей до-
школьного возраста с художественной литературой. 

Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и 
сложный, исключить из этого процесса период дошкольного детства не-
возможно, поскольку он связан с последующими ступенями литературного 
образования. Именно в детском саду начинает складываться начитанность: 
ребёнок приходит в школу с обширным и во многих отношениях уникаль-
ным литературным багажом. 

В детском саду дети дошкольного возраста знакомятся с русским и 
мировым фольклором во всем многообразии его жанров – от колыбельных 
песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин 
и т.д. Дошкольник не только постоянно осваивает новые, всё более слож-
ные произведения, но и уже формируется как читатель новое, скрытое для 
него ранее содержимое знакомых книг. 

В дошкольном детстве складываются психолого-педагогические ис-
следования, основы эстетического восприятия, эстетических чувств и эмо-
ции, создающие фундамент не только для литературного образования, но и 
личностно – эмоциональной сферы воспитываемой индивидуальности. В 
современной дидактике содержание обучения определяется как явление, 
имеющие две тесно взаимосвязанные стороны. Первая из них – это тот 
учебный материал, который должен освоить ребёнок, является детская ху-
дожественная литература, вторая сторона содержания литературного об-
разования и воспитания дошкольника – формирование умения восприни-
мать и понимать произведения литературы. 

Важнейшим компонентом процесса восприятия литературного произ-
ведения является познавательная деятельность, в результате которой че-
ловек осознает воспринятое, проникает в смысл произведения его идею. 
Понимание предполагает в читателе умение установить существенные свя-
зи в тексте, уяснить причины тех или иных событий. Центральной фигурой в 
литературном произведении является литературный персонаж, ребёнку 
необходимо увидеть и понять его действия, поступки, переживания, разга-
дать мотивы этих поступков, причины переживаний. Литературное произ-
ведение захватывает личность ребёнка целиком, и в этом проявляется раз-
вивающие значение чтения, для того чтобы с достаточной чёткостью опре-
делить содержание работы по приобщению детей дошкольного возраста к 
художественной литературе, необходимо, с одной стороны, рассмотреть 
психологические особенности ребёнка и его возможности в области эсте-
тического восприятия, а с другой – учить своеобразие литературных произ-
ведений, вошедших в круг детского чтения, и определять их соответствие 
уровню восприятия дошкольников на разных этапах детства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ВОСПИТАННИКОВ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность гендерного воспитания с 
позиций поло-ролевого и гендерно-ролевого подходов. Выдвигаются идеи 
разработки концепции гендерного воспитания, создания гендерной обра-
зовательной технологии и проектирования социокультурных гендерных 
практик. 

Ключевые слова: биологический пол, гендер, гендерное воспитание. 
Семья для ребёнка – это целый мир. Мир, в котором он живёт - учиться 

любить, радоваться, сочувствовать, ненавидеть, огорчаться. С первых дней 
жизни малыша происходит становление личности, благодаря созданной 
атмосферой общения родителями. Здесь он приобретает первый опыт об-
щения, постигает понятия добра и зла, умение жить среди людей. Уникаль-
ность воспитания семьи заключается в особой значимости взрослых в жиз-
ни ребёнка. 

Семья, не может существовать вне традиций, не следуя определённым 
образцом деятельности, которые воспроизводятся каждым новым поколе-
нием. Родительские отношения и образцы воспитания будут являться этими 
традициями, которые передаются из поколения в поколение и займут важ-
ную роль в воспитании ребёнка, в том числе в появлении и становлении у 
него гендерной идентичности. 

Малыш, живущий в благополучной, спокойной семье, незаметно сам 
научиться воспринимать отношения полов, потому что родители подают 
ему добрый пример. Девочка подражает женственности матери, мальчик- 
мужественности отца. Наблюдая в повседневной жизни своих родителей, 
дети учатся, вести себя с людьми противоположного пола. При хорошей 
атмосфере в семье дети не отдают предпочтение одному из родителей. 

В иерархии семьи современного типа очень часто мать занимает гла-
венствующую позицию, и как следствие-отсутствие стабильности в занима-
емых гендерных позициях. Подобная асимметрия в распределении поло-
вых ролей характерна для неполных семей. 

Воспитание как процесс приобщения человека к историческому опыту 
в содержательной и целеполагающей основе всегда определяется веду-
щими потребностями общества. Изменения базовых социальных ориенти-
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ров неизбежно приводит к пересмотру и переоценке и задач, направлений, 
форм организации воспитательной работы. 

Проблема воспитания ребёнка с учётом половых различий, позволяет 
по-иному увидеть специфику педагогической работы с детьми дошкольного 
возраста. 

Согласно теории Орлова Ю.Н.- содержанием полового воспитания яв-
ляются те аспекты и сферы человеческой деятельности, которые могут 
быть доступны ребёнку. Это труд людей, функции родителей в семье, роль и 
место родителей в процессе происхождения человека, происхождение в 
интересах, досуге. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что уже в среднем дошкольном возрасте 
ребёнок испытывает определённые сексуальные переживания и иногда эти 
переживания могут оказать большое влияние на его будущее развитие. 

Мальчики и девочки - два разных мира. Они по - разному смотрят и ви-
дят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и пережи-
вают. 

Для обеспечения полноценного развития ребёнка в семье с учётом его 
гендерных особенностей, родители должны быть знающими, осведомлён-
ными, компетентными. 

К воспитательным методам полового воспитания детей дошкольного 
возраста можно отнести: 

- рассказы родителей; 
- беседа с ребёнком; 
- рассматривание иллюстраций. 
В работе по формированию полоролевой социализации детей нужно 

учитывать принципы полового воспитания: 
- принцип единого подхода к половому воспитанию со стороны роди-

телей; 
- принцип дифференцированного и поэтапного характера полового 

воспитания, предполагающего учёт пола детей, их возраста, степени психо-
логической и моральной подготовки как детей, так и родителей, их интел-
лектуального уровня; 

- принцип правдивости, заключающийся в достоверности информации, 
которую получают дети; 

- принцип сочетания нравственной атмосферы и гигиенических усло-
вий. 

Поиск эффективных путей формирования гендерной компетентности у 
родителей позволил нам разработать ряд мероприятий: 

- театрализованные встречи в детском Кафе; 
- оформление литературных журналов, стен газет ( «Мы на отдыхе», « 

Моя семья»  
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- совместные праздники и досуги «23 февраля», «Праздник бантиков», 
«Мамин День»; 

- выставки «Синичкин день» (совместно с папами изготовление корму-
шек и постройка весной скворечников); 

- конкурсы «Мама папа я - спортивная семья!», «Самая читающая се-
мья», «Осенние заготовки на зиму»; 

- консультации «воспитываем мальчика, воспитываем девочку», «Во что 
играют мальчики, во что играют девочки» 

- наглядные материалы: папки-передвижки «Если в семье девочка и 
мальчик», советы родителям «Как играть и во что играть с ребёнком», па-
мятки, буклеты по созданию благоприятной семейной атмосфере. 

- посещение музеев, выставок города Иркутска. 
Формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

гендерной компетенции, мы считаем на сегодняшний день приоритетной. 
Это позволит родителям овладеть культурологическими аспектами гендер-
ного воспитания, которые имеют широкий круг вопросов социального, пси-
холого-педагогического и даже исторического плана. Родителям важно 
знать и помнить, как воспитывали девочек и мальчиков наши предки и что 
можно перенести из прошлого в настоящее. 
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КОНСПЕКТ – СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОЦИО-ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕМУ 

«СПАСАТЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦАРСТВА» 
 

Аннотация. В данной статье представлен конспект занятия по матема-
тике с применением социо-игровой технологии. Также описаны нестан-
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дартные подходы к решению педагогических задач, направленных на инди-
видуализацию и свободу выбора ребёнка, примеры объединения и работы 
детей в микрогруппах; приёмы выбора посыльных (лидеров компании, ко-
торый может правильно донести информацию); умение детей договари-
ваться, работать в парах, четвёрках 

Ключевые слова: объединения, приёмы, компания, посыльный, зада-
ние-дело, игра, технология  

Программное содержание: 
1. Совершенствовать навыки: прямого и обратного счета; знания о гео-

метрических фигурах; умения составлять числа из двух меньших. 
2. Продолжать формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку, в пространстве группы. 
3. Способствовать умению детей работать в компаниях, сообща нахо-

дить решение, распределять обязанности, достигать поставленной цели. 
4. Развивать: речевую активность детей; внимание, память, мышление, 

интерес к математике, желание добиваться лучших результатов; навыки 
учебной деятельности. 

5.Воспитывать культуру общения. 
Материал: телефон; карта с заданиями; карточки с геометрическими 

фигурами; с числовыми цветами; 1 набор цифр от 1 до 10; цветовой спектр 2 
набора; эмблемы 10 шт., листы в клетку 10 шт., карандаши простые с ласти-
ком; Карта с заданиями;  

Ход занятия: 
Вводная часть: 
Дети занимаются самостоятельно в группе в центрах активности. 
Звенит телефон у воспитателя. 
Организационный момент: 
Звучит голосовое сообщение (дети подходят и слушают) 
- «Здравствуйте, дорогие ребята! Я Царица Математика. Мне очень 

нужна ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое царство за-
брался Соловей разбойник, и хочет занять мой трон. Говорит, что есть дет-
ский сад  

«Снегирёк №31» в г. Братске, группа ЛИМПОПО, он запрятал у вас зада-
ния по математики, если вы их не выполните, то он займёт мой трон. 

Все нарушилось в моем математическом царстве-государстве! Жители 
моей страны страшно напуганы, и только вы нам можете помочь.  

Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не 
боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь! Математическое царство 
в опасности.  

Ваш друг Царица Математика».  
Воспитатель: 
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- Ну, что, ребята, поможем Царице Математике? 
Дети: (ответы детей) 
Основная часть: 
Воспитатель: - Если мы будем спасать трон Царицы Математики, значит 

мы кто? 
Ответы детей: Спасатели, помощники, защитники. 
Воспитатель: - А как вы думаете, у «Спасателя», имеются какие - то от-

личительные признаки, от обычного человека? 
Ответы детей: - Он может отличаться одеждой, у них есть значки, эм-

блемы, погоны…. 
Воспитатель: – Я с вами согласна!  
- А вы хотите быть настоящими Спасателями? 
Ответы детей:….. 
Воспитатель: - Я вам загадаю загадку, вы обговорите отгадку, и пору-

чите кому-то назвать ответ! 
- На ней мы пишем мелом, 
Трём тряпкой то и дело. 
Ответ ребенка: - Школьная доска 
На доске висят эмблемы, иллюстрация Соловья Разбойника и там же 

план карта группы, где запрятаны задания 
Воспитатель: (обращает внимание на план с заданиями) 
- Как вы думаете, что это такое? 
Ответы детей: - План, карта с заданиями.  
Воспитатель: - Я тоже так думаю, что это план с заданиями от Соловья 

Разбойника! 
- А посмотрит первое задание, девочка с двумя косичками. 
(девочка открывает задание и видит картинку с принадлежностями 

для рисования палитра, краски, кисть) 
Воспитатель: - Как вы думаете, где спрятано задание! 
Ответы детей: - В уголке творчества 
Задание – дело №1 (для каждого ребёнка) Графический диктант. 
- Ребята, итоговый рисунок будет вашей подсказкой к следующему за-

данию. 
Воспитатель: - А, что нам понадобиться для графического диктанта? 
Дети: Листочек в клетку, карандаш, ластик  
Воспитатель: - Верно, берите нужный вам материал и располагайтесь, 

где вам удобно. 
Воспитатель: - Что у вас получилось? 
Дети: Слоник 
Воспитатель: - Как вы думаете, где спрятано задание? Посмотрите 

внимательно на план, что здесь изображено?  
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Дети: - Кабинки, значит это приёмная 
Воспитатель: - А слоник, что означает? 
Дети: - Что задание спрятано в кабинке с картинкой слоника. 
Воспитатель: Верно, а найдёт нам задание и принесёт, мальчик в крас-

ной футболке (ребёнок идёт в приёмную, находит задание в конверте, при-
носит воспитателю) 

Воспитатель: - Я предлагаю объединиться в компании, по цвету ленто-
чек, на которых висят ваши эмблемы «Спасатели». Сколько компаний полу-
чилось? 

Дети: - 2 компании 
Воспитатель: - А почему? 
Дети: - Потому что, у нас ленточки двух цветов, синие и зеленые! 
Воспитатель: - Да вы абсолютно правы. 
Задание - дело №2 «Дни недели» 
Воспитатель: – Каждая компания выберет посыльного. Они подойдут 

ко мне, я им объясню задание, а потом посыльный объясняет своей компа-
нии. 

Инструкция для посыльного: Ваша задача разложить по цвету дни не-
дели. 

(Красный – понедельник, оранжевый –вторник, желтый – среда, зелё-
ный –четверг, голубой –пятница, синий- суббота, фиолетовый – воскресе-
нье) 

Воспитатель: - Как выполните задание, дайте нам знать (хлопают или 
топают). 

Презентация результата: Дети ходят в гости друг к другу. Смотрят пра-
вильность выполнения задания 

Воспитатель: 
- Дополнительные вопросы для всех: 
1.Какой сегодня день недели? 
2. Какой день идёт после среды? (четверг) 
3. Сколько дней в одной неделе? (7) 
4. С какого дня начинается неделя? (понедельник) 
5. Как называется пятый день недели? (пятница) 
6. Назовите рабочие дни недели? 
7. Назовите выходные дни недели? 
8. Какой день недели перед четвергом? (среда) 
9. Какой день недели между голубым и фиолетовым цветом? (суббота) 
Воспитатель: - Всё верно, вы справились с заданием.  
- Переходим к следующему. 
(Дети подходят к карте)  
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Воспитатель: - А теперь посчитаем считалку, на кого выпадет, тот и 
принесёт следующее задание. 

(ребенок смотрит карту с заданиями, изображено кровати и зайчик) 
Воспитатель: - Как ты думаешь, где спрятал Соловей задание  
Ответ ребенка: - В спальной комнате, с картинкой зайчик 
(приносит задание, отдает воспитателю) 
Воспитатель: - Что же здесь в конверте? 
(достаю из конверта цифры от 1 до 10) 
Ответы детей: - Цифры  
Задание – дело №3 «Весёлая зарядка» 
Воспитатель: - Ребята сейчас будет звучать музыка, вы будете двигать-

ся под музыку в группе, когда музыка остановится, вы берёте карточку с 
цифрой и становитесь по порядку от 1 до 10. 

(проиграли) 
Воспитатель: - А теперь наоборот двигаетесь под музыку, когда музыка 

останавливается, вы становитесь в обратном порядке от 10 до 1 
(Воспитатель задаёт наводящие вопросы) 
- Назови соседей числа 5 (4,6) 
- Назови предыдущее и последующее число, числа 5,7,9,8, 
Воспитатель: 
- А где спрятал Соловей Разбойник следующее задание, нам покажет 

девочка с карими глазами, светло русая и имя из 3-х букв. 
Воспитатель: - И кто же это? 
Ответ детей:  
(ребенок смотрит, где спрятано задание) 
Воспитатель: - Где находится задание? 
Ответ ребёнка: - В спальной комнате. 
(идёт, ищет, приносит, отдаёт воспитателю) 
Задание-дело №4 «Видимо невидимо» 
- Посмотрите внимательно на фон эмблемы и объединитесь в компа-

нии (дети делятся на з компании, так как фон зеленый, голубой и розовый). 
Воспитатель: - Предлагаю вам выбрать посыльного, я объясню им, что 

нужно выполнить в следующем задании! 
Инструкция для посыльного: - Внимательно рассмотрите карточку, по-

считать по отдельности геометрические фигуры, и напротив напишите ко-
личество каждой фигуры. Когда вы выполните задание дайте об этом знать. 
(хлопают, топают) 

Презентация результата: - Дети ходят в гости друг к другу. Смотрят ре-
зультат. 

Воспитатель: - Вы прекрасно справились с заданием.  
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-Вам интересно, какое следующее задание придумал нам Соловей Раз-
бойник? 

Ответы детей:…. 
Воспитатель: - А следующее задание, посмотрит и принесёт, тот у кого 

больше карманов на одежде. 
(дети внимательно рассматривают друг друга, и выбирают того у ко-

го больше карманов) 
Воспитатель: - Где же спрятано задание? 
Ответ ребёнка: - В умывальной комнате! 
(идет, ищет задание и приносит воспитателю, открываем конверт) 
Воспитатель: - Что бы выполнить следующее задание вам необходимо, 

глазками найти себе пару. 
Задание – дело № 5 (работа парами) « Математический цветок» 
Воспитатель: - Сейчас я вам раздам «Математические цветы», вам 

необходимо составить число из двух меньших чисел. 
Презентация результата: Дети ходят в гости друг к другу, если есть 

ошибка, проговариваем её. 
Воспитатель: - Следующее задание посмотрит и принесет мальчик, ко-

торый живёт, на улице Муханова д.35 кв.6 
(дети, обговаривают, какой ребёнок живёт по данному адресу, ребе-

нок смотрит задание под №6 в центре игры «Поликлиника», приносит вос-
питателю) 

Задание - дело№ 6 (для каждого ребёнка) «Сравнение чисел» 
Воспитатель: 
- Выберите каждый себе карточку, вам необходимо сравнить числа. 

Что надо сделать  
Ответы детей: - Расставить знаки: больше, меньше, равно 
Воспитатель: - Совершенно верно. Это задание выполняется на время, 

я поставлю песочные часы, когда они остановятся, мы будем проверять ва-
шу работу. Подумайте, где будет вам удобно работать. 

(Песочные часы остановились, дети меняются карточки друг с другом 
и проверяют данное задание) 

Воспитатель: 
- Как вы ребята справились с заданием? 
Ответы детей:… 
(если есть ошибки, мы их обговариваем) 
Воспитатель: - А следующее задание нам принесёт тот, кто решит сле-

дующую задачку? (не выкрикиваем, а подаём сигнал). 
- Сколько ушей у двух мышей? 
Ответ ребенка:… 
Воспитатель - Где же следующее задание? 
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Ответ ребёнка: - В центре игры « Салон красоты» 
Воспитатель: - Интересно, что в этом конверте! 
( звучит телефонный звонок, обращаем внимание, голосовое обраще-

ние Царицы Математики) 
«Дорогие ребята, огромное спасибо за помощь, Соловей Разбойник, 

покинул наше царство. Вы были внимательными, выполнили все задания, и 
за это мы вам дарим ребусы» 

(воспитатель передает волшебную палочку по кругу) 
Рефлексия: 
Воспитатель: - Ребята вам понравилось быть в роли «Спасателей»? 
Ответы детей:… 
Воспитатель: - Я отправлю по кругу вот эту волшебную палочку. 
- Какие были для вас задания сложные, вы затруднялись их выполнять? 
- И какие задания вам было легко выполнять? 
Ответы детей:…. 
Воспитатель: 
- Вы прекрасно справлялись с ролью спасателей, выполнили все зада-

ния, были дружные, помогали друг другу. 
Переход в другой вид деятельности. 
(Воспитатель, отдаёт ребусы детям, они идут их отгадывать). 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СЛУШАНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такой вид музыкальной 
деятельности, как слушание. Определяются методы, приёмы и условия 
успешного освоения этого вида деятельности. Отмечается взаимосвязь 
слушания с другими видами музыкальной деятельности. Раскрывается роль 
музыкально-дидактических игр в процессе слушания музыки. 

Ключевые слова: восприятие, слушание, детская музыкальная деятель-
ность, музыкальное произведение, музыкально-дидактическая игра. 

В воспитании и развитии дошкольника значительная роль принадлежит 
звуковым ориентировкам - способности слышать звуки, соотносить их с ис-
точником, различать их по тону, тембру, окраске, сравнивать одни звуки с 
другими и т.д. Очень важно воспитать у детей способность воспринимать 
красоту звуков и их сочетаний и воспроизводить в слове, песне, музыке. 
Культура слуховых восприятий является результатом обучения, воспитания. 

Ученые утверждают, что человек не может воспринимать прежде, чем 
научится пользоваться органами чувств (осязать, видеть, слышать и т. д., 
ибо восприятие – это система перцептивных действий, и овладение ими 
требует обучения и практики. При этом развитие музыкального восприятия 
невозможно без специально организованной деятельности -слушания му-
зыки. Оно является первым и ведущим видом в детской музыкальной дея-
тельности. Слушание складывается из следующих действий: 

- слушания произведений; 
- слушания в процессе разучивания песен, хороводов, танцев. 
- слушания с целью определения свойств звука в дидактических играх. 
Основной из форм музыкальной деятельности в детском саду являются 

занятия, которые предусматривают слушание музыкальных произведений 
доступных для восприятия детей. 

Организация процесса восприятия музыкального произведения вклю-
чает несколько этапов (Безбородова Л. А., Гогоберидзе А. Г. и др.): 

• краткое и образное вступительное слово педагога, способствующее 
заинтересованности, активации внимания детей, их настрою на восприятие; 

• первоначальное прослушивание музыкального произведения; 
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• беседа о прослушанном произведении, разбор полученных впечат-
лений, привлечение внимания детей к основным средствам выразительно-
сти; 

• повторное слушание, уточнение отдельных средств выразительно-
сти, закрепление представлений о прослушанном произведении, готов-
ность рассуждать о нем, оценивать, желание послушать его еще; 

• слушание музыкального произведения на последующих занятиях с 
целью сравнения его с новыми музыкальными образами, создание условий 
для выражения результатов восприятия в деятельности - игровой, художе-
ственной, двигательной. 

Слушание музыки осуществляется в различных формах: в ходе участия 
детей во всех видах детской музыкальной деятельности, на праздниках, на 
музыкальных занятиях, в повседневной жизни. 

• ознакомление с различными художественными произведениями, их 
запоминание формирование любви к музыке, накопление впечатлений; 

• привитие навыков культуры слушания; 
• формирование начальных основ музыкального вкуса путем накопле-

ния слуховых впечатлений и доступных сведений о музыке. 
Активному восприятию музыки способствуют методы и приемы, скла-

дывающиеся из выразительного исполнения произведения, умелого ис-
пользования слова и наглядных средств, при пояснении его характера. 

Беседы о прослушанной музыке с детьми старшего дошкольного воз-
раста носят развернутый характер. В беседах привлекаем внимание до-
школьников к развитию художественного образа, поясняем назначение от-
дельных выразительных средств. Во время рассказа педагог исполняет от-
дельные вариации и музыкальные фразы. Таким образом, дети восприни-
мают пьесу динамично, в развертывании повествования музыкальным язы-
ком. 

Значение словесного метода в развитии музыкального восприятия 
также очень велико. C помощью яркого исполнения и умело проведенной 
беседы педагог может не только привить детям интерес, любовь к музыке, 
расширить представления о некоторых явлениях действительности, но и 
обогатить их внутренний мир, чувства, сформировать нравственные каче-
ства, интересы. Помогает этому художественная литература - образный 
краткий рассказ, сказка, стихотворение. 

Применение зрительной наглядности имеет вспомогательное значе-
ние. Она используется, чтобы усилить впечатления детей от музыки, вызвать 
в их воображении зрительные образы, близкие музыке, или проиллюстри-
ровать незнакомые явления или образы. Для этого используем в нашей ра-
боте картины, репродукции, иллюстрации в книгах, эстампы. 
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Ветлугина Н.А., Радынова О.П. и другие ученые утверждают, что для 
развития восприятия важную роль играет музыкально-сенсорное воспита-
ние ребенка. В дошкольном детстве это развитие наиболее успешно проис-
ходит в процессе усвоения дидактических игр, в которых разбираются зву-
ковые сочетания, свойства музыкального звука. В результате динамиче-
ские, высотные, ритмические, тембровые свойства звуков складываются в 
средства музыкальной выразительности. В обучении детей большое место 
занимают игровые приемы, которые обеспечивают связь познавательной 
деятельности с игровой. Учитывая ограниченные возможности умственной 
сферы и волевых усилий ребенка, нужно строить обучение так, чтобы оно 
вызывало у детей положительные эмоции и воспринималось как игра. 

Когда дошкольники сравнительно хорошо ознакомятся с произведе-
нием, им даем задание сочинить коллективный рассказ, который отражал 
бы основные изменения в музыке. Обращаем внимание на то, чтобы на за-
данные вопросы отвечали не одни и те же ребята, обязательно помогаем 
высказываться и малоактивным детям. Музыкальный педагог только 
направляет рассказ, отбирает фрагменты, наиболее соответствующие му-
зыкальному образу, наглядно объясняет свой выбор. Эти задания очень по-
лезны, так как побуждают детей внимательно вслушиваться в звучание 
произведения, точнее анализировать все изменения, учиться говорить о 
музыке. 

В старших группах знакомим детей с различными произведениями из-
вестных русских композиторов М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, Р. Шумана, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой и др. При проведе-
нии музыкально-дидактической игры «Кто больше?» детям показываем 
портрет П. Чайковского и предлагаем назвать его произведения. За каждый 
правильный ответ ребенок получает фишку. Побеждает тот, кто получит 
большее число фишек. 

Для закрепления пройденного материала в разделе слушания музыки в 
группах старшего возраста используем музыкально-дидактическую игру 
«Найди нужную иллюстрацию». Обычно дети узнают произведение уже по 
вступлению. Например, ребенок выбирает иллюстрацию с танцующими 
детьми после прослушивания «Детской польки» М. Глинки. А вот на картин-
ке яркая красочная кукла в нарядном платье, она улыбается. Ребенок под-
нимает эту картинку, прослушав «Новую куклу» П. Чайковского. 

В дидактическую игру «В лесу» включаем не программные произведе-
ния. В кармашки планшета вставляем различные картинки, соответствую-
щие содержанию песни, пьесы. Дети встречаются в этой игре и с Чебураш-
кой, и с крокодилом Геной, и с Винни-Пухом. Дошкольники не только узна-
ют песни о любимых героях, но и могут передать мелодию каждой из них. 
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Постепенно, благодаря играм, дети приобщаются к умению распозна-
вать знакомые произведения, различают и узнают танец, колыбельную, 
марш и их части (вступление, заключение, запев, фраза. 

При организации слушания музыки эффективен прием оркестровки му-
зыкальных произведений, который заключается в использовании детьми 
шумовых музыкальных инструментов при повторном слушании музыки. 
Этот прием применяется для развития творческих возможностей детей и 
одновременно способствует приобретению навыков игры на шумовых му-
зыкальных инструментах. Главное в оркестровке произведений - выбрать и 
использовать наиболее выразительные тембры инструментов, соответ-
ствующие характеру музыки. Для того, чтобы подчеркнуть бодрый, торже-
ственный характер марша используем четкий тембр барабана или бубна, а 
нежный, грациозный характер вальса - мягкий, прозрачный тембр коло-
кольчика или треугольника. В ходе слушания музыки предлагаем детям 
прохлопать ритмический рисунок произведения. Прием оркестровки и про-
хлопывание ритма музыкальных произведений - элементы методики Карла 
Орфа, которые дают большой эффект в развитии детского музыкального 
восприятия. Прием оркестровки применяем после того, как дети послуша-
ют музыкальное произведение и ознакомятся с характером музыки. 

В своей работе используем такой прием как рассказывание. Для этого 
подбираем сказки, небольшие рассказы, которые можно проиллюстриро-
вать музыкой. В сказку включаем 2 - 3 инструментальные пьесы, соответ-
ствующие программе выразительные и короткие. Одна из них может по-
вторяться дважды. 

Чтобы не снижать интереса детей к музыке при многократном повто-
рении произведения, выбираем для каждого занятия новое задание, новый 
методический прием. Знакомя детей с одним произведением в течение 
длительного времени, на каждом из занятий перед детьми ставятся все бо-
лее сложные задачи. Это способствует тому, что восприятие детьми музы-
кального произведения становится более полным, более детальным. 

К продуктивной деятельности приступаем тогда, когда дети хорошо 
познакомились с музыкальным произведением, прочувствовали его 
настроение, накопили слуховые и зрительные впечатления. 

Предлагаем прослушать музыку и нарисовать то, о чем она рассказы-
вает: «Нарисуй то настроение, которое передает музыка, как она звучит? 
Какие краски могут передать это настроение?» Очень эффективным прие-
мом является совместное рассматривание и обсуждение рисунков:  

Созвучен ли рисунок музыке? Какое она передает настроение? Удалось 
ли его воплотить в красках? 

Систематическое слушание музыки в детском саду помогает детям в 
более старшем возрасте лучше понимать и любить ее. 
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Этап закрепления имеет большое значение для развития художествен-
ного вкуса, формирования оценочных суждений. 

В процессе закрепления целесообразно также предложить детям вы-
брать для слушания пьесы, которые им больше всего нравятся. 

Применение указанных приемов повышает интерес детей к слушанию 
музыкальных произведений и способствует развитию творчества. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: методическое пособие – Ростов н/Д: 
Феникс, 2010. – 212 с. 
2. Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии содействия 
музыкальному образованию детей 5-6 лет: учебное пособие для педагогов дошкольных 
учреждений – Н. Новгород: Пламя, 2008. – 424 с. 
3. Радынова О.П. Слушаем музыку: книга для воспитателя и музыкального руководителя 
детского сада – М.: Просвещение, 1990. – 160 с. 
4. Щербакова Н.А. Музыкальный сундучок: пособие для работников дошкольных образо-
вательных учреждений – М.: Обруч, 2012. – 80 с. 

 
 

Назарычева Татьяна Петровна, 
воспитатель, 

 МАДОУ «Детский сад № 402 «Золотая рыбка», 
г. Нижний Новгород 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОБРЫМ ИМЕНЕМ «ХЛЕБУШЕК» 

 

Аннотация. Испокон веков хлеб был не простой едой. Хлебом-солью 
встречали друзей. За хлеб бились с врагом насмерть. Хлебом, как именем 
матери, клялись. Хлеб был продуктом, вызывающим особое, можно ска-
зать, святое чувство. За хлеб, который был нужен умирающим от голода 
детям Москвы, Ленинграда в годы войны, отдавали свою жизнь сотни лю-
дей. В последнее время, вследствие продолжающихся кризисных явлений в 
политической, культурной и других сферах общественной жизни произо-
шел резкий спад в деятельности воспитания подрастающего поколения. 
Россия переживает один из непростых исторических периодов. Материаль-
ные ценности доминируют над духовными, у детей искажены представле-
ния о добре, милосердии, справедливости, патриотизме. Хлеб всегда ря-
дом с людьми, помогает жить, дает силы для работы, ему отведено главное 
место на столе и в будни, и в праздники. Поэтому проблема воспитания 
любви к Родине через доброе имя «хлебушек» в условиях современного 
общества приобрела, на мой взгляд, особое значение. 

О патриотическом воспитании, как становлении готовности к созна-
тельному служению Родине говорили Н. М. Карамзин, В. А Жуковский, Н. А. 
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Добролюбов. Современные исследования О. А. Князевой, Н. В. Виноградо-
вой, М.Д. Маханевой, посвященные проблемам патриотического воспита-
ния, делают акцент на воспитание любви к родному дому, родному краю, 
национальной культуре своего народа, родной природе. Изучив программы 
по нравственно-патриотическому воспитанию «Мой родной дом», автор-
ский коллектив Э. П. Костина, Н. Н. Кочнева, Л. Г. Каримова, Л. А.Семикова, 
три программы в пособии «Наследие» М. Ю. Новицкой, «Мы живем в Рос-
сии», авторы Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова, мы делаем вывод, что целью 
программ является движение от воспитания простых чувств к достижению 
наивысшей цели – воспитанию чувств патриотических. Однако, ознакомле-
ние дошкольников с хлебом в основном строится на ознакомлении с тру-
дом взрослых и не рассматривается в полной мере в контексте формиро-
вания патриотических чувств детей. Поэтому мы разработали систему пе-
дагогической деятельности, направленной на формирование у детей стар-
шего дошкольного возраста нравственно-патриотических чувств через лю-
бовь и привязанность к родной земле-матушке, к хлебу, как части русской 
национальной культуры.  

Цель нашей работы: становление нравственно-патриотических чувств 
воспитанников путем ознакомления с исконно русскими ценностями, при-
общения к русской национальной культуре.  

Задачи: формировать у детей эмоционально-ценностное отношение к 
Родине, воспитывать любовь и привязанность к русской земле; формиро-
вать нравственно-патриотические отношения к своей семье, русской при-
роде, к родному краю, приобщать к духовно-нравственным ценностям сво-
его народа; закреплять знания о хлебе как одном из величайших богатств 
на земле, как одном из главных продуктов питания в России. 

Ведущая педагогическая идея заключается в том, что в роли первоос-
новного субъекта воспитания любви к Родине выступает личность, задача 
которой – осознание своей исторической, культурной, национальной, ду-
ховной, я бы сказала, природной и иной принадлежности к своему народу. 

Поэтому при выстраивании педагогического процесса в работе с деть-
ми мы учитываем следующие принципы: интегративности, целесообразно-
сти, историзма, гуманности, дифференциации, доступности.  

Работа по воспитанию любви к Родине через доброе имя «хлебушек» 
проходила по трем этапам: Iэтап – подготовительный, II этап – основной, III 
этап – итоговый.  

На I этапе осуществлялась готовность к осуществлению главной цели и 
задач нашей работы, шло накопление соответствующего уровня професси-
ональной компетентности, профессионального мастерства, а также спо-
собности к саморегуляции, самонастрою на решение поставленных задач. 
Мы изучили и подобрали методическую литературу по темам «Родина», 
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«Хлеб – это наше богатство», сделали анализ индивидуального развития 
воспитанников по нравственно-патриотическому воспитанию (технология 
М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой 
«Мониторинг нравственно-патриотического воспитания в детском саду и 
начальной школе»), пополнили предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду группы.  

Анализ индивидуального развития детей по нравственно-
патриотическому воспитанию показал, что большинство воспитанников 
проявляет заботу о членах семьи, дружелюбие к окружающим, но не всегда 
умеет анализировать свои поступки и поступки других, затрудняется опре-
делять название нашей Родины, ее символы, не знакомо с народными 
праздниками, культурными ценностями русского народа. Поэтому в пред-
метно-пространственную среду группы мы внесли следующие изменения. 
Разместили в группе наглядный материал для рассматривания гербария 
злаковых культур, набор емкостей с различными видами муки, дидактиче-
ские игры, серии демонстрационных пособий, отражающих процесс выра-
щивания злаков ржи и пшеницы. Подготовили схемы-модели «Откуда хлеб 
пришел?», «Составь пословицу», «Земля-матушка», «Русское поле», «Дерево 
народной мудрости», схемы-алгоритмы «Хлеб печем», «Как хлеб делали». 
Оформили альбом с репродукциями картин известных художников. И. 
Шишкина «Рожь», Г. Мясоедова «Жатва», И. Машкова «Снедь московская. 
Хлебы», М. Клодта «На пашне» и т.д. Для организации самостоятельно-
художественной деятельности внесли природный материал, трафареты 
сельскохозяйственных машин, хлебобулочных изделий, злаков, изделия 
народных промыслов. Подготовили серии раскрасок на тему: «Хлеб», «Зла-
ки», «Декоративно-прикладное искусство». Детскую библиотеку пополнили 
книгами энциклопедического содержания, народными сказками и расска-
зам русских писателей о природе, о России, книгами по ознакомлению с по-
словицами и поговорками о Родине, о родном крае, о хлебе. С целью раз-
вития игровой деятельности внесли народные игрушки, куклы в националь-
ных костюмах, настольные игры, муляжи хлебных изделий из соленого те-
ста, атрибуты для сюжетных и театрализованных игр. 

Организуя II этап работы с детьми по воспитанию любви к Родине че-
рез ознакомление с добрым именем «хлебушек», мы уделяли внимание 
следующим ключевым моментам:  

- усвоение воспитанниками норм взаимоотношений и поведения, при-
нятых в нашей стране, накопление социального жизненного опыта проис-
ходило на основе приобщения к отечественной культуре, обогащения зна-
ний детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле.  

Первой ступенью ознакомления детей с хлебом, как русской культур-
ной ценностью стало устное народное творчество. Дети знакомились с пе-
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сенками, потешками, прибаутками, пословицами, поговорками по темам 
«Хлеб», «Родной край», «Моя Родина». Непосредственно образовательную 
познавательную деятельность строили в тесной взаимосвязи с народным 
календарем: «Осень, осень, в гости просим», «Рождественские святки», 
«Семиник честной». При помощи русского народного фольклора учили вы-
делять особенности национального быта в изобразительной деятельности 
«Собираем урожай», «Угощение знатное». Мы придерживаемся мнения о 
том, что если ребенок будет знать, сколько затрачено труда для того, чтобы 
хлеб пришел к нам на стол, то будет бережнее относиться к нему и к своему 
народу. Поэтому большое внимание уделяли формированию у детей уме-
ния проводить исследовательскую работу «Хлеб - всему голова», «Откуда 
хлеб пришел?», «История о прянике». В игровой форме, рассказывая о рус-
ских народных традициях, мы расширяли и закрепляли представления де-
тей о злаковых культурах, формировали умение проводить самостоятель-
ные исследования на темы «Колос спелый, наливной», «Без хлеба и жизни 
нет», «Путь от зернышка до колоса, от колоса до муки и до хлебушка души-
стого». Мы наблюдали за ростом рассады пшеницы, ржи, за природными 
явлениями, беседовали с детьми о людях земли русской, о труде в про-
шлом и настоящем «Труд настоящих мужчин», «Труженики на селе». Дети 
рассказывали о своих знаниях и умениях в интервью на темы: «Что расска-
жет колосок», «Расскажи о родном крае». Мы разработали пособие «Дере-
во народной мудрости», работая с ним, дети при помощи схем составляли 
пословицы и поговорки о Родине, хлебе. Экскурсия на кухню детского сада 
способствовала формированию у детей уважительного отношения к труду 
взрослых, систематизации знаний детей о последовательности приготовле-
ния изделий из муки и побудила детей самостоятельно приготовить печенье 
из слоеного теста. Дети с интересом играли в дидактические игры «Угадай 
по описанию», «Назови злак», «Чудо земли – хлеб»: «Что сначала, что по-
том», «Что сделано из муки», «Назови профессию», «Что нужно для работы 
хлебороба», «Кто больше назовет хлебобулочных изделий», подвижные иг-
ры «Собери колосья в сноп», «Крупеничка». Организованные нами про-
блемные ситуации способствовали вовлечению детей в сюжетно-ролевые 
игры «Хозяюшка», «Домашняя пекарня», «Праздник выходного дня» и т.д. 

Наша работа по воспитанию у дошкольников любви к Родине через 
доброе имя «хлебушек» осуществлялась в тесном взаимодействии со спе-
циалистами ДОУ. В процессе совместной работы с инструктором по физи-
ческой культуре были разработаны: физкультурные (тематические) занятия 
«Мы растем в России», «Хлебное поле»; подвижные игры «Хлеборобы», 
«Собери колосья в сноп»; физкультминутки «Росток», «Силачи», «Матушка-
земля». 
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При взаимодействии с педагогом-психологом закреплялся материал по 
нравственно-патриотическому воспитанию. Интересно для детей прошла 
презентация на тему «Моя малая и большая Родина», «Бескрайние поля мо-
ей Родины». По теме проводилась минутка релаксации, физкультминутки. 

В процессе совместной работы с музыкальным руководителем в орга-
низованную деятельность вошли произведения русской народной музыки. 
Дети слушали музыку, пели русские народные песни, танцевали. На музы-
кальных занятиях разучивали хороводные игры. Совместно с музыкальным 
руководителем организовывали народные праздники. «Жниво», «Осенины», 
развлечение «Русский чай», «Зимние посиделки», «Городецкий пряник». На 
праздниках дети имели возможность познакомиться и поупражняться в 
традиционно установившихся правилах общественного поведения – это 
русское хлебосольство, гостеприимство, чаепитие за душевной беседой. 
Дети с младшего возраста знают обычаи: на Масленицу всегда пекут блины, 
на Сороки – пекут жаворонки, красят яйца на Пасху, водят хороводы, укра-
шают ёлку на Новый год, на Рождество. Во все времена на Руси широко ис-
пользовалась фитотерапия. Дети участвовали в приготовлении травяного 
чая, настоев для оздоровления организма. В конце каждого праздника го-
товили праздничное угощение из хлеба. Это были пироги, караваи, блины, 
«жаворонки», пряники, печенье.  

Свою работу мы строили в тесном сотрудничестве с семьями и стре-
мились к тому, чтобы родители стали активными участниками народных 
праздников, помогали в изготовлении русских народных костюмов, приго-
товлении угощения из хлеба. Мы провели анкетирование для родителей 
«Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста», «При-
общение детей к семейной традиционной культуре», оформили стенды 
«Золотое зёрнышко», «Хлеб да каша – пища наша», «Мой любимый край 
родной», организовали тренинговые игры и упражнения, направленные на 
улучшение детско-родительских взаимоотношений: «Угадайте, какую иг-
рушку выбрал бы ваш ребенок?», «Какой он мой ребенок?». На родитель-
ских собраниях проводили беседы и поднимали вопросы нравственно-
патриотического воспитания дошкольников на темы «Воспитать патриота и 
гражданина», «Русская национальная кухня: подборка и оформление ре-
цептов семейной домашней выпечки». Родители делились опытом семейно-
го воспитания, подготовили фоторепортаж на тему «Откуда хлеб пришел». 
Мы побуждали родителей проявлять совместное творчество с ребенком и 
рассматривать его как стимул единения семьи. Родители вместе с детьми 
оформили фотоальбомы на темы «Моя семья», «Моя природа», придумали 
«Герб своей семьи». Ярким событием стали летние походы родителей с 
детьми на природу, во время которых дети не только имели возможность 
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познакомиться с местностью, в которой они живут, но и вместе с родите-
лями полюбоваться самыми красивыми местами своей малой Родины! 

III итоговый этап работы был направлен на анализ эффективности 
нашей педагогической деятельности. Чтобы определить динамику дости-
жений детей, мы проанализировали индивидуальное развитие воспитанни-
ков в конце учебного года по нравственно-патриотическому направлению. 
Результаты анализа показали: наблюдается динамика в характеристике 
личностного компонента, дети договариваются, анализируют свои поступки 
и поступки других, проявляют заботу о ближних; увеличилось количество 
детей, которые интересуются народными праздниками, рассказывают о 
культурных ценностях России; все дети проявляют почтительное, уважи-
тельное отношение к хлебу, считают его символом жизни, здоровья, труда.  

Таким образом, можно сделать вывод о позитивных результатах моей 
педагогической деятельности и определить, что ознакомление дошкольни-
ков с хлебом, как частью русской национальной культуры способствовало 
становлению нравственно-патриотических чувств детей. Я очень надеюсь, 
что проводимая нами работа поможет детям и в будущем испытывать лю-
бовь и привязанность к родному краю; испытывать гордость и уважение за 
свою нацию, русскую культуру, традиции, гордиться своим народом, его 
достижениями. 

Определяя степень новизны и диапазон личного вклада в развитие об-
разования, я бы остановилась на следующих аспектах: 

- систематизирован опыт педагогической деятельности, направленный 
на формирование у детей старшего дошкольного возраста нравственно-
патриотических чувств через любовь и привязанность к родной земле, к 
хлебу, как части русской национальной культуры. 

- разработаны конспекты совместной образовательной деятельности 
воспитателя и детей, отражающие реализацию темы «Воспитание любви к 
Родине через доброе имя «хлебушек» в практической работе. 

- разработаны и апробированы сценарии совместной деятельности де-
тей и родителей, направленные на развитие нравственно-патриотических 
чувств воспитанников. 

Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если 
сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего народа. 
Мы должны уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошколь-
ного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости.  

Но никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый 
сам не будет восторгаться своей страной, своим народом. При рождении 
ребенок – чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и оставляют на этом 
листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с кем 
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общается маленький человечек, умные, добрые, высоконравственные лю-
ди!  
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЕЙ ЭКОНОМА” 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы финансового 
просвещения детей старшего дошкольного возраста через организацию 
мини-музея в ДОО. Приводится практический пример проведения работы с 
дошкольниками по финансовому просвещению. 

Ключевые слова: мини-музей, финансовое просвещение, дошкольник  
Экономика и дошкольник? С первого взгляда понятия вроде бы несов-

местимые. Но сегодняшний ребёнок с ранних лет включается в экономиче-
скую жизнь семьи: реклама по телевизору, покупка товаров родителями, 
разговоры родителей о бюджете семьи, оплачивание счетов в банке и т.д., 
овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском 
уровне. 

В МБДОУ «Детский сад №5 «Цветик-семицветик» реализуется про-
грамма дополнительного образования «Путешествие в музей Эконома» 
(далее – Программа) разработанная в целях финансового просвещения де-
тей старшего дошкольного возраста.  

Отличительной особенностью Программы является наличие в ДОО 
«Мини-музея Эконома» с коллекцией денег, монет, постоянно действую-
щими экспозициями. Мини-музей располагается в «Центре математическо-
го развития». Экспонаты окружают детей со всех сторон.  

Цель программы: создание музейно-педагогической образовательной 
системы, как средство финансового просвещения детей старшего до-
школьного возраста.  

Задачи программы: 

• Познакомить детей старшего дошкольного возраста с историей воз-
никновения денег, с функциями кошелька и копилки. 

• Формировать понимание детьми назначения денег, их необходи-
мость в жизни человека. 

• Формировать умение узнавать, различать и называть виды денег. 

• Формировать умение практически осуществлять процесс купли-
продажи, пользоваться экономическими терминами. 

• Воспитывать интерес к экономической сфере жизнедеятельности. 
Планируемые результаты освоения программы 
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• Знакомство детей старшего дошкольного возраста с историей воз-
никновения денег, с функциями кошелька и копилки. 

• Понимание детьми назначения денег, их необходимость в жизни че-
ловека. 

• Умение узнавать, различать и называть виды денег. 

• Умение практически осуществлять процесс купли-продажи, пользо-
ваться экономическими терминами. 

• Формирование интереса к экономической сфере жизнедеятельности. 

• Употребление в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрос-
лыми знакомые экономические понятия. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 
лет). Срок реализации один учебный год. 

Игры-занятия по программе осуществляется в виде кружковой работы 
в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ФГОС ДО, устава ДОО. 

Оптимальный режим встреч с детьми – не реже одного раза в месяц. 
При этом необходимо закреплять экономические знания детей, полученные 
во время музейных занятий, в образовательной деятельности и во время 
режимных моментов. 

Игры-занятия проводятся по подгруппам (10-12 чел.) Содержание игр-
занятий основано на материале имеющихся в мини-музее экспозиций. 

Главный персонаж мини-музея кукла Эконом. Кукла используется для 
создания и поддержания особой атмосферы на музейных занятиях, в сов-
местной игровой деятельности, в качестве сюрпризного момента для при-
влечения внимания или знакомства с новыми финансовыми понятиями.  

Формы проведения музейных занятий: игры-открытия, игры-
путешествия, игры-поиски, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, иг-
ры-фантазии, и т.д. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

• наглядно-действенные: рассматривания репродукций, иллюстраций, 
дидактических игр, наблюдение, сравнение; 

• словесно-образные: рассказ педагога и детей, ответы на вопросы, 
чтение и обыгрывание литературных произведений, проведение разнооб-
разных сюжетно-ролевых игр и др.; 

• практические: продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые и ди-
дактические игры. 
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Программа была впервые успешно апробирована на базе МБДОУ «Дет-
ский сад № 5 «Цветик-семицветик» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики в 2017-2018 учебном году. И имела положительные результаты. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Детям дошкольного возраста свойственно наглядно-
образное и наглядно-действенное мышление. Ведущими становятся мето-
ды, формы и средства экологического воспитания. В работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста любые конкретные занятия могут быть обоб-
щены. 

Ключевые слова: методы, формы и средства экологического воспита-
ния, занятия, сравнение, анализ. 

Методами педагогического воздействия называют совокупность при-
емов и операций, направленных на решение разнообразных научно-
педагогических проблем. 

Детям дошкольного возраста свойственно наглядно-образное и 
наглядно-действенное мышление, поэтому экологическое воспитание 
должно носить эмоционально-действенный характер и активное усвоение 
знаний и представлений об окружающем мире, участие в сохранении и при-
умножении природных богатств. 

Тогда ведущими становятся следующие методы, формы и средства 
экологического воспитания: 

- наблюдения за окружающей природой, чтение литературы, знаком-
ство с фольклором, просмотр видеороликов и т.д. на экологические темы; 

- озеленение открытых площадок; 

https://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-obrazovatelnaja-oblast-poznavatelnoe-razvitie-uchebnaja-disciplina-tropinka-v-yekonomiku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-obrazovatelnaja-oblast-poznavatelnoe-razvitie-uchebnaja-disciplina-tropinka-v-yekonomiku.html
https://interactive-plus.ru/ru/action/447/action_articles/7088
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- наблюдения за живыми объектами; 
- участие в организации экологических уголков с живыми обитателями 

природы; 
- поделки из природного материала; 
- дидактические, сюжетно - ролевые и творческие сюжетные игры, за-

нятия, праздники на экологические темы. 
Обучение на занятиях, выстроенное в систему, - важное средство вос-

питательной работы с детьми дошкольного возраста. Цепочка постепенно 
усложняющихся занятий, органически связанных с мероприятиями повсе-
дневной деятельности, – это оптимальный путь, обеспечивающий необхо-
димое интеллектуальное и личностное развитие дошкольников.  

В экологическом воспитании занятия имеют очень важное значение: 
чувственные представления детей, получаемые повседневно, могут быть 
качественно преобразованы, - систематизированы, расширены, углублены, 
объединены.  

Экологические занятия в зависимости от решаемых дидактических за-
дач, хода организации и проведения, логики построения можно разделить 
на различные типы занятия первично-ознакомительного, углубленно-
познавательного, обобщающего и комплексного типов. Охарактеризуем 
их. 

1) занятия первично-ознакомительного типа чаще всего посвящены 
ознакомлению детей с видами животных, растений, условиями их жизни и 
обитания, которые не представлены в ближайшем природном окружении и 
не могут быть познаны через наблюдения. 

На таких занятиях обучение детей происходит через рассматривание 
картин и беседу, а основным компонентом выступают демонстрационные и 
учебные пособия, позволяющие формировать у детей отчетливые и пра-
вильные представления.  

Нередко их элементами выступают также чтение тематической лите-
ратуры, рассматривание иллюстративного материала, просмотр диафильма 
или слайдов, рассказ воспитателя во всех вариантах занятий этого типа 
первоочередное значение имеет словесный метод экологического воспи-
тания - от слова воспитателя (его вопросов, пояснений, их системы и после-
довательности) зависят успешность и качество восприятия детьми новых 
образов, представленных наглядностью зависит понимание связи событий, 
связи объектов продуманное и спланированное слово воспитателя органи-
зует содержание занятий, обеспечивает эффективность обучения.  

Занятия первично-ознакомительного типа со старшими дошкольника-
ми значительно сложнее, чем занятия в другой возрастной группе. С ними 
можно рассматривать картины природы, далекие от их опыта, выходить за 
пределы изображенного сюжета, рассматривать одновременно несколько 
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картин - этому служит и некоторый уже сложившийся опыт детей, и имею-
щихся у них круг представлений.  

2) занятия углубленно-познавательного типа направлены на обозначе-
ние и показ дошкольникам связи между растениями, животными и внешней 
средой, в которой они нуждаются. Тематика таких занятий посвящена 
ознакомлению с зависимостями жизни и роста растений и животных от 
факторов внешней среды, например, времени года и прочее. Очень эффек-
тивны различные виды опытнических работ, которые также направлены на 
формирование представлений об изменчивости живой природы. 

Занятия данного типа выступают завершающим этапом системы рабо-
ты с детьми, они активно способствуют умственному развитию и мысли-
тельным операциям дошкольников. Дети обучаются умению устанавливать 
причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы.  

3) занятия обобщающего типа имеют цель выделить ряд значимых 
признаков для группы знакомых объектов и на их основе формирует обоб-
щенное представление. К таким относятся занятия, формирующие пред-
ставления о многообразии растительного и животного мира, закономерно-
стях их роста и развития, сезонных явлениях.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста любые конкретные 
занятия могут быть обобщены. Педагог имеет возможность показать до-
школьникам единство форм в живой природе.  

Формирование обобщенных представлений происходит при пользова-
нии словесного метода работы с детьми. Беседа с ними осуществляется в 
строго определенной последовательности вопросов, ответов, выводов – 
это алгоритм формирования обобщенного знания.  

Обобщающие занятия позволяют интенсивно1развивать мышление де-
тей – умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы.  

4) занятия комплексного типа в рамках одной темы решают разные за-
дачи развития детей и строятся на разных видах деятельности.  

В области экологического воспитания комплексные занятия могут быть 
использованы в разных возрастных группах. Например, в начале осени с 
детьми каждой возрастной группы обычно проводится игровое занятие, на 
котором формируется представление об осеннем сезоне. Комплексное за-
нятие на эту тему может состоять из нескольких частей и включать разную 
деятельность.  

Комплексное занятие может выходить за границы времени обычного 
занятия, так как смена деятельности не вызовет утомления у детей. Тем бо-
лее что по своему усмотрению педагог может в подходящий момент ис-
пользовать музыку в записи или провести веселую физкультминутку. 

Комплексные занятия носят творческий характер для организатора, их 
можно провести по-разному. Они всесторонне развивают личность ребен-
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ка, а сочетание различных видов деятельности способствует более легкому 
и быстрому формированию1отношения к содержанию занятия. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Автор говорит об эффективности использования подвиж-
ных игр в формировании пространственных ориентаций у детей дошколь-
ного возраста, перелагая практические методы организации дошкольников 
в совместной деятельности. 

Ключевые слова: подвижная игра, пространственное восприятие, ори-
ентировка, пространство, движение, дошкольники, представление. 

Развитие детей дошкольного возраста – это очень важная и широкая 
тема. Дошкольника нужно научить очень многому, и одной из таких задач 
является формирование у них пространственных представлений. Данной 
проблемой занимались и занимаются такие педагоги и психологи, как А.А. 
Люблинская, Б.Г. Ананьев, Ж. Пиаже, Т.А. Мусейибова и многие другие. Они 
определили закономерности развития пространственной ориентировки 
дошкольников. 
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Дети познают всё в игре: получают и обрабатывают так информацию. 
Поэтому одним из средств формирования пространственной ориентации у 
детей дошкольного возраста являются подвижные игры. Согласно исследо-
ваниям Т.А. Мусейибовой, Э.Я. Степаненковой, подвижные игры являются 
одним из эффективнейших инструментов формирования пространственно-
го восприятия у детей, ведь в подвижной игре можно не только развивать и 
закреплять приобретаемые навыки ориентировки в пространстве, но и зна-
чительно расширять их.  

Е. И. Тихеева объясняла, что у малышей пространственная ориенти-
ровка, в отличие от различных сенсорных представлений, развивается бо-
лее медленно. Но, тем не менее, пространственные представления нужно 
начинать развивать как можно раньше, ещё в дошкольном возрасте. 

Психологи и педагоги отмечают в своих трудах, что развитие про-
странственных отношений само по себе начинается очень рано. Т. А. Му-
сейибова пишет, что формируются пространственные представления у ма-
лышей в четыре основных этапа: 

1 этап: обучение ориентированию на себе, т. е. малыш начинает изучать 
своё тело, определяет части тела, понимает их расположение. Это умение - 
ориентироваться на себе, является основой для изучения ориентировки 
уже на других. 

2 этап: Формирование ориентированности в пространстве (в окружа-
ющем мире) уже не только относительно себя, но и в отношении других. 

3 этап: теперь ребенок будет учиться словесно, определять направле-
ния; 

4 этап: ребёнок активно применяет все свои знания пространственного 
ориентирования и навыки на плоскостях, в окружающем пространстве. 

К. Д. Ушинский говорил о том, что благодаря движению, человек овла-
девает пространством, умением ориентироваться в нем. В этом смысле 
особую роль приобретают подвижные игры. В подвижной игре можно не 
только развивать и закреплять приобретаемые навыки ориентировки в 
пространстве, но и значительно расширять их.  

Главными критериями при отборе игр является новизна, эмоциональ-
ность, доступность, простота движений, полезность с точки зрения форми-
рования пространственной ориентации, а также собственное отношение 
детей к каждой игре. В процессе игр нужно следить за правильностью вы-
полнения движений, соблюдением правил, за увеличением или уменьшени-
ем активности детей, за безопасностью во время игры. По мере усвоения 
детьми, игры усложняются, меняется оборудование, площадка для прове-
дения игр, уточняются и усложняются правила игры, используются вариан-
ты знакомых детям игр.  
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Ребенок познает мир через движение, и никакой вид детской деятель-
ности не обладает таким потенциалом для реализации широкого комплекса 
педагогических задач, как двигательная деятельность. Многообразие физи-
ческих упражнений, варьирование методических приемов позволяют педа-
гогу формировать у детей знания и умения, касающиеся не только самого 
предмета занятий - физических упражнений, но и пространственную ориен-
тацию.  

Достижения в развитии детей в значительной мере зависят от того, ка-
кие мотивы побуждают их к деятельности, к чему они стремятся, как эмо-
ционально относятся к окружающей обстановке, людям и стоящим перед 
ними задачам. Научить ребенка чему-то можно лишь тогда, когда у него 
удастся вызвать интерес и желание сделать то, что требуют от того взрос-
лые. Поэтому перед педагогами стоит задача не только использовать уже 
сложившийся у детей мотивационно-эмоциональный опыт, но и воспиты-
вать новые чувства, новые потребности и личностные ценности. А это воз-
можно наиболее полно реализовать в интересной эмоционально окрашен-
ной деятельности.  

Таким образом, расширение навыков в пространственной ориентации 
детей посредством подвижных игр, представляется перспективным 
направлением работы, способствующим более эффективному формирова-
нию пространственных ориентировок и овладению различными видами 
движений.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЕТА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. Огромное значение в развитии речи ребенка имеет среда, 
в которой он живет. Богатство окружающей среды является только пред-
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посылкой для речевого развития ребенка. Оно может оказаться совсем не 
использованным самим ребенком. И в природе, и в окружающей среде без 
руководства взрослого ребенок потеряется. «Представление, не воплотив-
шееся в ясное, толковое слово, теряет значительную часть своей ценности» 
(Е. И. Тихеева).  

Развитие речи ребенка подчиняется определенной закономерностью, 
проявляющейся на всех возрастных этапах, независимо от времени года. И, 
тем не менее, лето является фактором исключительного значения как для 
развития ребенка в целом, так и для развития речи в частности. 

Все виды двигательной деятельности ребенка - игры, бег, скакание, ла-
занье и т. п. - сопровождаются речью, криками, возгласами, восклицаниями. 
Наблюдая за дошкольниками во время прогулки, которые бегали и, не пе-
реставая громко повторяли: «Побежали, побежали...». Их бег, их выкрики 
были обусловлены их радостным эмоциональным состоянием, которое в 
свою очередь поддерживалось радостным летним днем, сиянием солнца, 
свежестью воздуха. В сочетании двигательной, волевой и эмоциональной 
сферы детей работал, формировался и креп их речевой аппарат. 

Ни одно время года не действует так благотворно на моторную сферу 
детей, на их эмоциональное состояние и через их посредство на функцио-
нирование речевого аппарата, как лето в совокупности своих созидающих, 
укрепляющих и развивающих сил. 

Ощущения и восприятия являются первой ступенью на пути к познанию 
мира. Развивающая речь опирается на базу сенсорных представлений. 
Многообразие представленных в природе летом красок, форм, размеров, 
звуков побуждающих органы чувств к деятельности. Одно ощущение про-
веряет другое, чувства друг друга контролируют. Надо помогать детям 
ориентироваться во всем многообразии ими воспринимаемого и содей-
ствовать тому, чтобы каждое представление прочно связывалось с харак-
теризующим его словом, и в речи дети будут использовать образные, точ-
ные слова. Вы услышите в речи такие выражения: цветок нежно-розовый, 
кора дерева гладкая и шероховатая, ягодка кисло-сладкая, вода теплова-
тая, камень огромный, большой, маленький, крошечный, звук резкий, голос 
нежный, песок сырой, мокрый, сухой и т. п. Дети разбираются в разновид-
ностях звуков в связи с характеризующими их словами и говорят: «Пчела 
жужжит, ручей журчит, гром грохочет, соловей поет, голубь воркует» и т.д. 

Точное формирование представлений о природе совершается на осно-
ве живого наблюдения предметов и явлений в условиях самой природы. Во 
время прогулок, экскурсий, речь при проведении наблюдений не является 
целью учения, а выступает лишь в роли спутника, путеводителя, воспита-
тельного средства. Для ребенка экскурсия должна быть той же прогулкой, 
свободной и непринужденной. Педагог же из массы впечатлений, которые 
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могут возникнуть во время прогулки, заранее отмечает те, которыми он 
воспользуется как материалом. Он точно намечает те объекты, те явления, 
на которых он будет фиксировать внимание детей, и те слова и словесные 
формы, которые на этом материале будут даны детям. 

Способствовать последовательному росту детских восприятий и соот-
ветствующему обогащению их словаря- главная цель экскурсий. Каждый 
предмет, с которым ребенок познакомился, должен быть связан с обозна-
чающим его словом, и каждое усвоенное им слово должно в его сознании 
представлять точный образ предмета, обозначаемого этим словом. К со-
жалению, слишком часто в действительности это не так: разъединение 
представления и слова мы встречаем на каждом шагу. Например, ребенок 
знает, что липа- дерево, а не цветок, лютик- цветок, а не дерево, но пред-
ложите ему в лесу найти липу, на лугу лютик, и вы поставите его в затрудне-
ние. 

Чтобы довести восприятия ребенка до полноты и ясности, требуется 
повторное наблюдение предметов и повторное восприятие слухом их 
наименований. Чтобы ощущать, надо сравнивать и отличать. С возрастом 
наблюдательность ребенка расширяется, внимание крепнет; сравнивая 
предметы, ребенок начинает улавливать менее контрастное, более тонкое 
различие их признаков и особенностей; постепенно обогащается запас его 
представлений и слов. 

Детей надо знакомить с явлениями не только летней природы, но и 
летнего труда. На продуманно организованной площадке они будут вос-
производить труд в игре, в своем огороде, саду осуществлять подлинный 
труд. Пополнится словарь и представления ребенка о разных видах и прие-
мах труда, и необходимыми для них орудиями. Приемы одного вида труда, 
например огородного, очень разнообразны: можно сажать, сеять, полоть, 
окучивать, прореживать, копать, рыхлить землю и т.д. Дети легко запоми-
нают эти выражения и правильно употребляют их в соответствии с тем, что 
они делают. 

Организованные подвижные игры детей будут закреплять их реальные 
восприятия, например такие игры, как «Щука и рыбки», «Пастух и стадо», 
«Гуси серые, домой». Особенно эффективны в развитии речи детей игры, 
сопровождаемые литературным текстом или песней. 

Наилучшим методическим приемом для развития речи, для системати-
зации их знаний и представлений является беседа. Свободная, непринуж-
денная беседа, поддерживаемая интересом детей, является одним из 
сильнейших факторов развития речи. 

Большое значение имеет в развитии речи детей художественное сло-
во: песни, стихотворения. Серый, холодный осенний день не вызовет про-
явлений внутренней жизни; их взбудоражит яркий день весны или лета. 
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Наибольшее число стихов и песен о природе, с которыми мы знакомим де-
тей, связаны с летними впечатлениями. 

Взрослый человек и ребенок нуждается в обновлении своих впечатле-
ний, во временном нарушении однообразного течения повседневной жиз-
ни. Фактором, этому способствующим, являются праздники. Воздействуя 
на эмоциональную сферу детей, внос в их жизнь новое, необычное содер-
жание, праздники способствуют подъему их речевой активности. Праздни-
ки, протекающие в красочной радостной обстановке лета, являются в этом 
смысле особенно значимыми. Организуя праздники, не надо задаваться 
большими планами, придумывать насыщенную программу. Дети в этом не 
нуждаются. Измените обычный режим дня, проведите игры, пляски, хоро-
воды, песни, угощение в новой для детей обстановке- празднично украшен-
ной площадке, в парке, на лугу, и дети будут ждать праздника, ощущать его, 
заговорят, запоют, запляшут. 

Предложенные нами положения педагогической работы относятся ко 
всем временам года, но ни одно из них так не гарантирует успеха в разви-
тии речи детей в той мере, как лето, со всеми характеризующими его бога-
тыми возможностями. 

 
 

Цыбина Елена Тимофеевна,  

музыкальный руководитель; 

Леонова Светлана Вячеславовна,  
старший воспитатель; 

Николаенко Наталья Александровна,  
воспитатель;  

Петрова Наталья Васильевна,  
педагог дополнительного образования,  

структурного подразделения ФБГОУ ВДЦ «Океан», 
г. Владивосток 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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«Чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребёнок» 

В. А. Сухомлинский 
 

Аннотация. Творческая личность – одна из важных задач педагогиче-
ской теории практики на современном этапе. Решение её должно начинать-
ся в дошкольном детстве. Известно, что детское творчество – это явление 
уникальное.  
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Дети с раннего детства любят рисовать. Этот вид деятельности их 
увлекает и радует, позволяет ребёнку выразить в рисунках своё отношение 
к окружающему миру и имеет большое значение для всестороннего разви-
тия детей, помогает раскрыть и обогатить его творческие способности. 
Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности выражения он 
приближает к игре. 

Если несколько лет тому назад ставили детей в рамки копирования об-
разца, показывая последовательность и приёмы рисования, учили изобра-
жать объекты реалистического мира, то сейчас, используя новые, иннова-
ционные программы и педагогические технологии, мы стараемся, не навя-
зывая детям свою точку зрения, позволить ребёнку реализовать свой твор-
ческий потенциал. Для этого необходимо умелое и целенаправленное ру-
ководство творческим развитием детей. Огромное значение в раскрытии 
творческого потенциала детей имеет нетрадиционное рисование. 

Нетрадиционное рисование - искусство изображать, не основываясь на 
традиции. Рисование нетрадиционными способами - увлекательная, заво-
раживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Работа с 
необычными материалами позволяет им ощутить незабываемые эмоции, 
развивает творческие способности, креативность, что в конечном резуль-
тате помогает общему психическому и личностному развитию. При этом 
дети не только отражают, что они видят и чувствуют, но и знакомятся с раз-
ными по свойствам и качествам материалами и предметами. А со временем 
изыскивают новые приёмы отражения окружающей действительности в 
собственном художественном творчестве. Основной принцип работы: 
«Учение через увлечение». Первоначально необходимо вызвать у детей 
удивление. Вторая задача: дать возможность испытывать удовольствие. 
Следующий этап - увлечённость. И заключительный - успех! Таким образом, 
у детей формируется эмоционально положительное отношение к процессу 
рисования. Появляется устойчивый интерес к изобразительной деятельно-
сти. 

Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисо-
ванию, когда изображение получается не в результате использования спе-
циальных приёмов, а как эффект игровой манипуляции. При содействии 
взрослых дети учатся мыслить, находить необычное применение обычным 
вещам, начинают экспериментировать и творить, у них возникают новые 
идеи, связанные с комбинированием разных материалов. Важную роль иг-
рает и развивающая среда. Сколько дома ненужных и в то же время полез-
ных для занятий рисованием предметов и вещей (зубные щётки, расчёски, 
поролон, катушки с нитками, свечи и т. д.). В процессе рисования совер-
шенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный 
вкус, творческие способности. 
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Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, снимает 
отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие 
способности. Оно является средством умственного, эмоционального, эсте-
тического и волевого развития детей. В процессе этой деятельности со-
вершенствуются все психические функции: зрительное восприятие, память, 
мыслительные операции. А развитие мелкой моторики руки развивает 
мышление и речь. Рука познаёт, а мозг фиксирует ощущения и восприятия, 
соединяя их в образы и представления. 

Современные исследования А.В. Никитина, Г.Н. Давыдова доказали, 
что нетрадиционные техники рисования способствуют развитию творче-
ских способностей у детей, формируют у них воображение, приносят детям 
яркие эмоциональные впечатления и раскрывают возможность использо-
вания знакомых предметов в качестве художественных материалов. В 
условиях внедрения ФГOC ДO анализируется необходимость приобщения 
детей к творчеству с раннего возраста, считая её миром человеческих цен-
ностей.  

На сегодняшний день существует множество приёмов и техник рисо-
вания, с помощью которых можно создавать оригинальные работы, даже 
не имея никаких художественных навыков.  

Предлагаем вашему вниманию интегрированную непрерывную обра-
зовательную деятельность: «Знакомство с искусством батика» 

Цель:  

 Познакомить детей с узелковым батиком, как видом изобразительно-
го творчества. 

Задачи:  
Образовательные: 
познакомить с понятием «батик»; 
познакомить с техникой росписи ткани – узелковый батик; 
закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

искусства.  
помочь в усвоении и применении данной методики в собственном 

творчестве. 
Воспитательные: 
воспитывать чувство прекрасного, прививать уважение к традициям 

декоративно - прикладного творчества; 
воспитывать самостоятельность, аккуратность. 
Развивающие: 
развивать наблюдательность, умение замечать характерные особен-

ности росписи ткани, размышлять, обобщать результаты; 
развивать активную речь воспитанников: батик, художник-батичист, 

роспись, тушь, акриловые краски, узелок; 
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развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, про-
странственное воображение, чувство ритма, цвета;  

развивать творческую активность в процессе изобразительной дея-
тельности.  

Коррекционно-развивающие: 
развитие мелкой моторики рук; 
развитие мышления, памяти; 
развитие эстетического вкуса, внимания, технического кругозора. 
Интеграция образовательных областей:  
Художественно-эстетическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Средства: 
наглядные - фотографии, иллюстрации, образцы батика; 
мультимедийные - презентация; 
литературные – стихи, загадки; 
музыкальные - 3-4 отрывка разно-жанровых музыкальных произведе-

ний. 
Оборудование: 
ИКТ, CD – проигрыватель, образцы росписи по ткани, кусочки ткани 

разных размеров, тушь разных цветов, акриловые краски, нитки, клеёнки, 
кисточки разных размеров, ватные палочки, поролоновые тампоны, стакан-
чики с водой, салфетки, утюг и бумага для проглаживания 

Предпосылки универсальных учебных действий: 
Познавательные; 
Коммуникативные;  
Личностные; 
Регулятивные.  
Словарная работа: 
Батик – ручная роспись по ткани; Батичист - (разг.) художник по батику; 

оттенки – разновидность одного и того же цвета. 
 

Технологическая карта 
 

Рисовать - это как мечтать……. 
 

Этап деятельно-
сти 

Содержание 
совместной дея-

тельности 

Деятельность пе-
дагога 

Деятельность 
детей 

Планируемый ре-
зультат 

1 этап 
Организационный 
 
 

Здравствуйте 
ребята, рада 
всех вас сегодня 
видеть! 

Приветствует де-
тей, задаёт поло-
жительный эмо-
циональный 

Приветствуют 
друг друга и 
гостей 
 

Психологическая 
активность детей 
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- сюрпризный 
момент 
 
 
 
 
 
- загадка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ситуативный 
разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-художественное 
слово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-презентация 
 
 
 

 
Ребята, выби-
райте в группе 
самые удобные 
места. 
 
стук в дверь: 
приход Незнайки. 
Здравствуйте, 
детишки, дев-
чонки и маль-
чишки! 
Здравствуйте, 
уважаемые 
взрослые! 
Кто же к нам 
пожаловал? 
Уверенный в себе, 
хоть неумейка, 
И от природы он 
большой зазнай-
ка, 
А, ну-ка угадать 
его сумей-ка, 
Известен всем 
под именем … 
Незнайка!!! 
 
Я хочу вам 
похвастаться: 
один знакомый 
художник пода-
рил мне очень 
красивую фут-
болку – посмот-
рите! 
Но сказал, что 
разрисовал её 
сам, а мне – то не 
верится. Ведь я о 
таких рисунках 
ничего не знаю. А 
можете вы что-то 
знаете об этом 
искусстве 
Кисть обмакнув 
в чернила, рос-
пись по ткани 
веду. 
Мысли собрав 
воедино 
контур в пу-

настрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагает и 
корректирует 
выбор детей 
 
 
 
 
 
 
 
Показ футболки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вводит элементы 
новизны, исполь-
зуя сюрпризный 
момент на основе 
наглядных ин-
формационных 
средств, вовле-
кает в слушание, 
стимулирует ин-
терес детей. 

Выбор удобно-
го места для 
творчества 
 
 
 
 
 
 
 
Дети высказы-
вают свои 
мысли о герое 
данной загад-
ки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают, 
узнают об ис-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проявляют инте-
рес 
к предстоящей 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Обогащает зна-
ниевый опыт. 
2.Проявляет ин-
терес к декора-
тивному творче-
ству. 
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-физминутка 
(гимнастика для 
глаз) 

стыне найду. 
Берег песчаный и 
небо, солнце с 
пучиной морской, 
лианы свисают и 
где-то 
чайки летят над 
водой... 
 
Незнайка, твой 
знакомый ху-
дожник совер-
шенно прав! 
Оказывается, ри-
совать можно не 
только на бума-
ге, но и на ткани. 
Искусство распи-
сывания ткани 
красками назы-
вается словом 
«батик». 
 
Ах, этот батик - 
штрих по шёлку, 
В прозрачность 
ткани – 
капли краски... 
Улыбка, вздох... 
Поправив чёлку, 
Я, уношусь в ре-
альность сказки. 
 
Мы долго смот-
рели  
на экран, 
наши глазки 
устали, 
давайте немного 
отдохнем и сде-
лаем зарядку для 
глаз. 
«Чудеса» 
Закрываем мы 
глаза, 
Вот какие чуде-
са! 
Наши глазки от-
дыхают, 
Упражненья вы-
полняют! 
А, теперь, мы их 

 
 
 
 
 
Приглашает де-
тей к совместной 
деятельности, 
выражает восхи-
щение 
 

тории созда-
ния батика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
упражнения 
для укрепле-
ния глазных 
мышц и снятия 
напряжения 

 
 
 
 
 
Снятие напряже-
ния, эмоциональ-
ная и физическая 
разрядка. 
Получение нового 
игрового опыта. 
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откроем, 
Через речку мост 
построим! 
Нарисуем букву 
«О», 
Получается лег-
ко. 
Вверх поднимем, 
Глянем вниз, 
Вправо, влево 
повернём – 
Заниматься 
вновь начнём! 

 
2 этап 
Работа над те-
мой 
 
-проблемная си-
туация 

 
 
Побуждение на 
творческую дея-
тельность 

 Решают про-
блемную ситу-
ацию, выби-
рают варианты 
работы (зана-
вески для ку-
кольной ком-
наты, скатерть, 
салфетки…), 
рассматрива-
ют образцы 
росписи на 
ткани. 

 
Умение делать 
вывод 
и его аргументи-
ровать. Внутрен-
няя мотивация на 
деятельность. 

-продуктивная 
деятельность 
 
-пальчиковая 
гимнастика 
 
 
 
 
-художественное 
слово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- физминутка 
 

Ещё в 13 веке во-
сточный поэт Ни-
зами писал: 
 
«Волшебник» 
Если кисточки 
достану, то 
волшебником я 
стану. 
Нарисую я на 
ткани завитки, 
цветы, спирали. 
 
Звуков шёлковых 
жду, - 
тех, внимая ко-
торым. 
Распишу нежный 
шёлк я тончай-
шим узором… 
На этой поэтиче-
ской ноте при-
ступим к реали-
зации задуман-
ного. 
 

Показ приёмов 
росписи (техно-
логия 
узелкового бати-
ка) 
Вовлекает детей 
в самостоятель-
ную деятель-
ность, предлагает 
детям кусочки 
ткани, нитки, 
тушь. 
Для выбора по-
следовательности 
раскрашивания 
игрушки, 
постановка про-
блемы; способ-
ствует групповой 
работе детей, 
включает детей в 
деятельность; 
предоставляет 
выбор техники 
элементов рас-
крашивания и ма-

Дети выбира-
ют самостоя-
тельно пред-
ложенные ху-
дожественные 
материалы и 
приемы рабо-
ты с ними. 
Применяют в 
работе приоб-
ретенные уме-
ния и навыки. 
 
Если возникла 
трудность, де-
ти обращают-
ся за помощью 
к воспитателю 
и 
друг к другу. 
 
 
 
 
 
 

1. Проявляет 
творческую ак-
тивность в про-
цессе изобрази-
тельной деятель-
ности; 
2. Умение подби-
рать необходи-
мые материалы 
для работы; 
3. Умение делать 
логический вы-
вод; 
4. Умение следо-
вать правилам 
 
Сформирован-
ность элементар-
ных навыков са-
моконтроля. 
Овладение уни-
версальными 
предпосылками 
учебной деятель-
ности – умениями 
работать по пра-
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А какие цвета 
можно смешать, 
чтобы получить 
красивые оттен-
ки? (желтый - 
красный, желтый 
- зеленый, жел-
тый – синий) … 
Один- два – все 
вставайте, 
Три-четыре – 
приседайте, 
Пять-шесть – 
повернитесь, 
Семь-восемь – 
улыбнитесь, 
Девять-десять – 
не зевайте, 
Своё место за-
нимайте. 
 

териалов, наблю-
дает за детьми во 
время выполне-
ния задания. 
 
Ставит цель пе-
ред детьми. 
Наблюдает за 
детьми во время 
выполнения за-
дания. 
Эмоционально 
включает в дей-
ствие 

 
Выполняют 
упражнения 
для развития 
совершен-
ствования 
«тонких» дви-
жений пальцев 
рук 

вилу и образцу, 
слушать взросло-
го и выполнять 
его задание. 
 
Снятие напряже-
ния, эмоциональ-
ная и физическая 
разрядка. Полу-
чение нового иг-
рового опыта. 

 
 
 
 
 
 
 
3 этап 
Итог творче-
ской деятельно-
сти 

 Привлекает детей 
к подведению 
итогов, 
к рефлексии (са-
моанализу); 
обеспечивает от-
крытость на ори-
ентированную 
самостоятельную 
или совместную с 
родителями дея-
тельность; пред-
лагает место, где 
дети могли бы 
выставить на все-
общее обозрение 
свои работы. 
 
Обсуждение 
Беседа 
Похвала словес-
ная 

Делятся впе-
чатлениями; 
выражают 
собственные 
чувства к про-
деланной ра-
боте; плани-
руют самосто-
ятельную 
(совместную) 
деятельность; 
высказывают 
эмоциональ-
ный отклик. 
 
*(Выставка, 
ярмарка, по-
дарок-
предложения 
детей) 

Осознание себя, 
как участника по-
знавательного, 
творческого про-
цесса. 
 
Сформирован-
ность элементар-
ных навыков са-
мооценки 

 

Вывод: 
Ощутить незабываемые положительные эмоции позволяет детям ри-

сование необычными материалами и оригинальными техниками.  
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работо-
способность на протяжении всего времени, отведённого на выполнение за-
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дания. Кроме того, нетрадиционные техники позволяют осуществлять ин-
дивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. Их исполь-
зование способствует:  

интеллектуальному развитию ребёнка;  
развивает уверенность в своих силах;  
развивает пространственное мышление;  
учит детей свободно выражать свой замысел;  
развивает мелкую моторику рук;  
свобода выбора изо-материалов и техник. 
Творчество ребёнка безгранично, только стоит правильно направить 

возможности и фантазию ребёнка, для роста творческого потенциала и 
обогащения внутреннего мира искусства. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КРИО – ПЕДАГОГИКИ В ПРИОБЩЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

(авторская разработка) 

 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по использова-
нию элементов крио - педагогики в процессе приобщения дошкольников к 
социокультурным ценностям. В статье предлагаются возможные варианты 
использования прохладной, холодной воды, воды со льдом, льда для зака-
ливания, развития познавательных способностей, формирования положи-
тельного настроя, развития мелкой моторики рук и расширения представ-
лений об окружающем. 
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Ключевые слова: крио-педагогика, социокультурные ценности, соци-
альный мир, прохладная, холодная вода, лед, игры, игрушки, предметы, ат-
рибуты. 

В условиях современного социального мира ребенку очень трудно 
адаптироваться без помощи взрослых, без поддержки и специальной под-
готовки. Детям нужно иметь обширные представления об окружающем, 
владеть определенными умениями, способами коммуникации и взаимо-
действия, как со сверстниками, так и с взрослыми, уметь решать различные 
проблемные ситуации и т.п. 

Накопить такой обширный запас представлений об окружающем соци-
альном мире, действительности ребенок может активно в период до-
школьного возраста. 

Дошкольный возраст – это самый благоприятный период для накопле-
ния и расширения представлений об окружающей действительности, 
например, о разнообразии природного мира, космосе, об истории и куль-
туре человечества, правах детей, о началах экономической культуры, пра-
вилах поведения в общественных местах, об эволюции вещей и многом 
другом. 

В соответствие с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) педагоги в дошкольных 
образовательных организациях (ДОО) активно знакомят детей дошкольно-
го возраста с социальным миром, а конкретно приобщают детей к социо-
культурным ценностям: знакомят со становлением человека в истории и 
культуре, историей появления и модернизацией вещей, предметов и явле-
ний, разнообразием профессий взрослых, эволюцией современного мира и 
др. 

Вот и мы, как педагоги, в своей профессиональной деятельности ак-
тивно следуем современным образовательным тенденциям, реализуем со-
временный федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО), приобщая детей к различным социо-
культурным ценностям: посредством применения разнообразных методов, 
приемов, форм организации деятельности с детьми. 

Один из инновационных методов, который мы применяем в работе по 
приобщению к социокультурным ценностям детей дошкольного возраста 
является метод «крио – педагогики». 

«Крио – педагогика» - это одна из новейших методик, которая произ-
вела настоящую революцию в педагогике, в целом. 

Дети любят игры с водой на прогулке в летний период, очень захоте-
лось перенести это развлечение - обучение - игру в группу. Всем общеиз-
вестно, о криотерапии, как об одном из методов лечения - лечение холо-
дом. Мы в практике своей деятельности решили использовать «крио - воз-
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действие холодом» на организм детей с педагогической точки зрения. В 
частности, в области приобщения дошкольников к социокультурным цен-
ностям. 

Крио - педагогика помогает решить целый спектр задач: 
- закаливание и оздоровление организма детей; 
- развитие познавательных способностей детей: внимания, памяти, во-

ображения; 
- формирование положительного эмоционального настроя; 
- расширение и закрепление представлений об окружающей действи-

тельности; 
- развитие мелкой моторики рук у детей дошкольников и другие. 
Исходя из опыта работы, применение элементов крио - педагогики в 

познавательном развитии дошкольников, в частности приобщения к социо-
культурным ценностям, педагогически целесообразно и приносит хорошие 
результаты. 

Использование крио - педагогики можно условно разделить на три эта-
па: 

- первый этап: работа с холодной - прохладной водой. 
Детям дают емкости, в которых налита вода определённой температу-

ры, там плавают разнообразные тематические предметы. 
- второй этап: работа с водой и льдом. 
Детям дают ёмкости прохладной воды, в которой находятся «предме-

ты – ледышки» (замороженные). 
- третий этап: работа со льдом. 
Детям дают емкости, в которых лежат только «предметы – ледышки». 
Суть применения элементов «крио» в формировании социокультурных 

установок у детей дошкольного возраста заключается в том, что на всех 
этапах при работе с прохладной водой, с водой, льдом, только со льдом – 
детям среднего дошкольного возраста (к примеру): 

-можно в прохладную воду (на первом этапе), 
- заморозить, а опустить в прохладную воду (на втором этапе), 
- просто заморозить (на третьем этапе) небольшие игрушки, предметы, 

атрибуты (водонепроницаемые), объединенные по различным тематикам - 
«Профессии», «Транспорт», «Зоопарк», «Российская армия», «Деньги», «Те-
атр», «Цирк», «Школа». 

На всех этапах у детей в области ознакомления с социальным миром 
посредством элементов «крио – педагогики»: 

- расширяются представления о правилах поведения в общественных 
местах, знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-
лоход), Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-
граничники, моряки, летчики); 



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А  
 

54 

- формируются первичные представления о школе; 
- продолжается знакомство с культурными явлениями (театром, цир-

ком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 
них, правилами поведения; с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.), с деньгами, возможностями их использования. 

В зависимости от возраста детей происходит прибавление и усложне-
ние задач, направленных на ознакомление с социальным миром, приобще-
ние к социокультурным ценностям. В связи с этим, вариация применения 
элементов «крио – педагогики» разнообразна. Возможно использование 
различных предметов, атрибутов, игрушек и т.п. 

В своей педагогической деятельности мы применяем следующие игры 
и задания с элементами «крио» с целью приобщения к социокультурным 
ценностям: 

- «Можно - нельзя!» 
- «Назови профессию» 
- «Конфетки – монетки» 
- «Какой транспорт?» 
- «Назови, одним словом» 
- «Кем быть?» 
- «Угадай профессию» 
- «Кладоискатели» 
- «Рыбаки» 
- «Спасатели» и др. 
Игры и игровые задания усложняются и совершенствуются в зависи-

мости от возрастного периода детей. 
«Крио – педагогика» - дает прекрасную возможность в простой игро-

вой, занимательной форме воспитывать духовно – нравственные и социо-
культурные ценности у детей дошкольного возраста. 

В заключение хочется сказать о том, что ребенок, развитый в различ-
ных направлениях, умеющий действовать в ситуациях по - своему, контак-
тировать с окружающими людьми, соблюдать нормы, принципы морали 
общества – сможет с легкостью «войти» во взрослый «социальный мир», ак-
тивно взаимодействуя со всеми членами современного общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация. В статье приведен пример использования игровой техно-
логии для развития познавательного интереса обучающихся на уроках гео-
графии. 

Ключевые слова: познавательный интерес, игровая технология, гео-
графия. 

С целью активизации учебно-познавательной деятельности в учебном 
процессе все чаще используются различные игры. Как показывает практика, 
в большинстве случаев передача готовых знаний не всегда побуждает че-
ловека к готовности и способности выявлять, анализировать и определять 
самостоятельно пути их разрешения. Требуется совершенно иной подход к 
организации обучения, изменяющий в целом систему взаимоотношений и 
взаимодействий между учителем и обучающимися. Учитель перестает быть 
для учащихся лишь источником знаний, становится консультантом по руко-
водству познавательной деятельности учащихся, направляемой на разре-
шение проблем. Ученик теперь уже активный участник учебного процесса. 
Ученики сами формируют цель, выявляют проблемы, анализируют инфор-
мацию, вырабатывают критерии и возможные пути решения проблем. Уче-
ник превращается в главную фигуру всего учебно-воспитательного процес-
са, что и делает обучение по-настоящему личностно-ориентированным. 

Предлагаю рассмотреть один из вариантов использования приема тех-
нологии ролевой игры на уроке географии в 6 классе. 

Тема: «План и карта» 
Тип урока: Урок обобщающего повторения 
Форма проведения: Ролевая игра «Путешествие в страну картогра-

фию» 
Оборудование: физическая карта полушарий, карта Брянской области, 

глобус, магнитная доска, мультимедийный комплекс, смайлики настроения. 
Ход урока 
1. Организационный момент (1 мин). Учитель просит ребят определить 

настроение в начале урока: учащиеся выбирают и показывают смайлик сво-
его настроения.  
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2. Вступительная часть учителя: Дорогие ребята, сегодня мы с вами, к 
сожалению, последний раз побываем в сказочной стране - картографии, 
встретимся с полюбившимися героями - Королевой картографии, Планом 
местности, Географической картой и многими другими персонажами. На 
протяжении уроков они были с нами, помогали овладевать многими знани-
ями и умениями. А вы сегодня ребята должны порадовать их своими успе-
хами в изучении темы «План и карта». 

На первом уроке мы договорились составить к концу года сказочную 
книгу-презентацию, где будут отображены основные моменты нашего изу-
чения физической географии. И вот сейчас перед нами только первая глава, 
которая называется «план и карта» (Слайд 1). И так мы начинаем путеше-
ствие для этого мы с вами закроем глаза и полетели!!! (Играет музыка, в это 
время ребята быстро надевают свои костюмы, учитель-королева картогра-
фии) 

3. Ролевая игра 
Королева картографии: Добрый день дорогие ребята и уважаемые 

гости. Как я рада видеть всех сегодня в моём царстве и ещё раз с вами по-
общаться. А за хорошие и правильные ответы будете получать жетоны. И 
чем больше наберёте, тем будет выше ваша оценка! (тихонько играет му-
зыка) 

…Труден путь к открытию, даже если до него надо сделать только шаг: 
раздвинут, скажем, ветки густого кустарника или заглянуть за выступ скалы, 
взобраться на дерево и оглядеться. Но что подскажет человеку сделать 
именно этот шаг? Конечно, знания. Так пусть это книга, ребята поможет вам 
приблизиться на шаг в изучении окружающего нас мира. (Звучит музыка – 
королева открывает первую главу (Слайд 2), а в это время выходит План 
местности.) 

План местности: представление на 1 мин. 
- Мне очень жаль с вами расставаться. 
- Не расставаться дядюшка «План местности», ведь ребята тебя не за-

будут, да и знаю о тебе много. 
- А вот это мы сейчас проверим!  
Магнитная доска. Условные знаки (Игра «да» или «нет»! План местности 

задает вопросы, учащееся дают ответ «да» или «нет».) 
Задания 
1. Здесь изображены графические и рисованные знаки (Да) 
2. Простота изображения характерна для рисованных знаков (Нет) 
3. Условные знаки – это азбука карты и плана (Да) 
- Ну, что пока молодцы! А теперь выполним моё письменное задание 

№1. А для этого ребята у каждого из вас есть карточка инструкция! Подпи-
шите свою фамилию и приступайте к работе! Вам необходимо заменить 
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слова в рассказе условными знаками и изобразить их в прямоугольниках 
ниже рассказа. Даю вам 1 минуту. 

Далее план местности вызывает одного из учеников и просит на маг-
нитной доске оставить только те знаки, которые встречаются в рассказе, и 
оценивает его ответ (Слайд 3) 

Масштаб: Преставление на 1 мин. + задание №2 на карточке- инструк-
ции. 

- Я был очень рад повидаться с вами! До встречи! (Королева перели-
стывает следующую страничку) (Слайд 4) 

Компас: «Он в дороге пригодиться, с ним нигде не заблудиться» 
Представление – 1 мин. 
Задание (устно): Мальчик пошёл в лес за грибами и ушёл очень далеко. 

Возвращаясь, домой он сбился с пути и заблудился. «Сейчас бы мне компас 
подумал, - подумал он – тогда бы я дорогу домой быстро нашёл. Что необ-
ходимо знать для того, чтобы с помощью компаса найти обратный путь? 
(Надо знать, в каком направление шёл мальчик от деревни.) 

- Я очень доволен вашей работой ребята! Но мне пора идти! (Следую-
щая страничка.) (Слайд 5) 

Глобус: Представление + вопросы 
1. Почему ребята мы говорим, что Земля имеет шарообразную форму? 
(Эллипсоид) 
2. А почему я шар? (Разница всего 22км) 
3. Кто впервые изготовил глобус? (М. Бехайн в 1492 году) 
- Ребята он верен, но нуждается в дополнениях. Глобус M. Бехайна, со-

зданный в 1492 году считается основоположником глобусов, но из сохра-
нившихся. А вот первый упомянутый в литературе земной глобус – Кратеса 
из Перганы был создан во 2 веке до нашей эры. Однако ни сам глобус, ни 
его изображения не найдены. (Следующая страничка) (Слайд 6) 

Географическая карта: представление 1 мин. (чихает- простужена) 
- Вижу знаете вы очень много. А вот знаете ли вы карту своей области? 

Умеете ли вы работать с ней? (карта лежит на столе) 
1. В какой части области находится ваш населённый пункт? 
2. Назовите 5 ближайших к вам населённых пунктов? 
3. Определите направление от г. Брянска до г. Жуковка! Расскажите, 

как мы это определим! 
4. Какая часть области наиболее приподнята над уровнем моря? Как вы 

это определите? 
- Спасибо вам ребята, вы меня излечили от простуды своими ответами! 

До скорой встречи! (Следующая страничка) (Слайд 7) 
Градусная сетка: представление 1 мин. 
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1. Можно ли в классе определить меридианы и параллели? Да. Каким 
образом? 

2. А для чего вообще я нужна на географической карте? (Для опреде-
ления сторон горизонта, расстояний и географических координат) 

Географические координаты – что это такое? (Слайд 8) 
- А знаете ли вы что понятия «ширина» и «долгота» возникли ещё в глу-

бокой древности. Интересно. Что названия географических координат – 
результат недоразумения. Древнегреческий учёный Гепарх живший во 2 ве-
ке до н.э, считал, что суша на земном шаре протирается с востока на запад 
почти в 2 раза больше чем с юга на север. Отсюда и неверные названия - 
«широта» и «долгота», но они укоренились и применяются до сих пор. 

- А умеете ли вы определять географические координат? Давайте вы-
полним задание №3 и №4 по карточки – инструкции. 

Королева картографии: Ребята задание №4 выполняется самостоя-
тельно. После выполнения заданий на карточке-инструкции сдаем мне. 
(Время выполнения 5 мин.) 

- Ребята, мы сегодня говорили о героях сказочной страны – картогра-
фии. А что такое картография? Вы очень хорошо поработали. Давайте по-
считаем количество жетонов, которое вы заработали на уроке? 7 жетонов-
5, 5 жетонов – 4. Ну, а остальные далее зарабатывают свои баллы.  

Рефлексия. Проанализируем урок: что получилось, а над чем еще 
предстоит работать? (Ребята высказывают свое мнение). А в завершении 
проверим сейчас настроение: учащиеся выбирают смайлик своего 
настроения. Урок окончен! Звучит музыкальная композиция. 

Ролевая игра влияет на эффективность обучения, развивает у учащихся 
продуктивное мышление, способствует вовлечению учеников в творческую 
деятельность и общение, открывает разнообразные воспитательные воз-
можности и стимулирует познавательную активность учащихся. 
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учитель начальных классов 
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ЧАС ОБЩЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
КОММУНИКАТИВНОГО ТРЕНИНГА «МОЙ ВЫБОР» 

 

Аннотация. В данной статье приводится пример часа общения с эле-
ментами коммуникативного тренинга, как средства формирования ЗОЖ. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, вредные привычки. 
Цели общения 
- формировать навыки ЗОЖ; 
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- раскрыть причины появления вредных привычек; 
- формировать активную жизненную позицию; 
- учить отстаивать свою точку зрения; 
- воспитывать наблюдательность, взаимное уважение. 
Оборудование: коробка, лист ватмана, разноцветные стикеры, таблич-

ка «мое ближайшее окружение», маркеры, шапочки с надписями «волк», 
«коза», «козлята», листочки, стаканчики с чаем, заготовки футболок, обручи 
трех цветов. 

Ход. 
Девять десятых счастья зависит от здоровья 
Артур Шопенгауэр. 
I. Игра-активатор «Как живешь?» 
Здравствуйте, я рада всех вас сегодня видеть на нашей встрече. Но 

прежде, чем мы начнем работать, мне хотелось бы побольше узнать о вас. 
Я буду задавать вам различные вопросы, а вы знаками будете показывать 
мне ответы на мои вопросы. Итак, 

- Сжатая в кулак рука с поднятым вверх большим пальцем – здорово, 
замечательно; 

- Сжатая в кулак рука с опущенным вниз большим пальцем – плохо, от-
вратительно; 

- Сжатая в кулак рука с повернутым в бок большим пальцем – так себе. 
Покажи мне: 
- Как спишь 
-Как дружишь 
- Как живешь 
- Как учишься 
- Как помогаешь маме 
- Как делаешь добро 
- Как занимаешься спортом/ 
Видите, как много интересного я узнала о вас, а еще, я поняла, как вы 

относитесь к окружающему миру: кто полон сил и энергии, верит в себя и 
свои силы, а кто-то с грустью встречает новый день. [4, с 27] 

I.I Упражнение «Табу» 
Я приготовила для вас большую коробку, в которой что-то лежит. «Там 

лежит то, что нельзя». Каждому из вас предлагается проявить себя в отно-
шении этого предмета. Мы можете встать, подойти к коробке, взять, по-
смотреть, можете остаться на месте, мимикой или жестами выразить свое 
отношение. Только никто не должен произносить ни одного слова. (дети 
выполняют) 

Посмотрите, насколько разной была ваша реакция. Ваше отношение к 
коробке – это своеобразный способ реагировать на ситуацию. 
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Есть такая поговорка: «Запретный плод всегда манит». Именно непод-
дельный интерес лежит в основе того, что у людей появляются вредные 
привычки. [2, с 42] 

Обсуждение: 
- А какие привычки мы называем вредными? 
- А почему их так называют?  
III Упражнение «Ближайшее окружение» 
Скажите, а среди ваших родных, родственников друзей и знакомых 

есть такие? На доске у меня весит плакат: мое окружение: 
Мое окружение 
Родители Родственники Друзья Прочие знакомые 
Давайте сейчас подумаем и наклеим стикеры в ту часть плаката, если у 

вас имеются такие знакомые. 
А теперь давайте посмотрим на получившуюся картину (выводы по 

плакату) 
IV Упражнение «Мозговой штурм» 
- А вот почему же у людей появляются вредные привычки?  
Ваши ответы мы запишем на доске. К ним мы вернемся чуть позже, но 

сначала поиграем. 
V. Игра «Волк и семеро козлят» 
Я раздам роли (надеваем всем шапочки козлят, а у трех из них, кото-

рые выходят за дверь внутри шапочки написано: волк, козленок, коза). Пя-
терых козлят я прошу занять место возле доски. К вам в домик, исполнив 
песенку мамочки – козы, будут проситься не только коза, козленок, но волк. 
Они будут вас убеждать. Ваша задача – распознать кто из них, кто. Если вы 
впустите волка – то он съедает одного козленка, если не впустите козу – то 
козлята погибнут с голода. Решение принято, если все до единого голосуют 
«за» 

Обсуждение: 
- Какие чувства, эмоции возникли у вас от игры? 
- Что помогло вам правильно осуществить выбор? [1, с.34] 
VI. Упражнение «Чай» 
Мы продолжаем с вами играть. И я предлагаю 7 добровольцам выйти к 

доске. И попробовать…чай. А затем четко и громко сказать, какой он. (5 
участникам действительно предлагается чай с сахаром, а двум последним – 
не сладкий). И ведущий смотрит на их реакцию, что они скажут: будут ли 
подвержены влиянию группы., пойдут у нее на поводу) И исходя из ситуа-
ции делается вывод: 

1) Молодцы, вы не побоялись выразить свое мнение перед классом, 
даже если оно не совпадало с мнением большинства. 
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2) Мне очень жаль, но некоторые ребята, побоялись отстоять свое 
мнение, потому что оно не совпало с мнением остальных 

VII. Игра «Вырвись из круга» 
Я предлагаю вам поиграть еще в одну игру. 
Прошу всех стать в круг. Мне нужен один доброволец. Задача добро-

вольца – любым способом выйти из круга, а задача остальных – не дать ему 
это сделать. 

Обсуждение: 
- Легко ли было выполнить предложенное задание? Почему? 
- Какие чувства, эмоции вы испытывали? 
Мы с вами не случайно поиграли в эти игры. Они как нельзя лучше по-

казывают, как вредные привычки влияют на человека: они обольщают, уго-
варивают впустить их в вашу жизнь ( как в игре про волка и семерых коз-
лят), они вызывают страх быть отвергнутыми, если ты не будешь таким как 
все (и это мы наглядно увидели , когда пробовали чай), они держат челове-
ка в подчинении и не позволяют вырваться наружу, на отпускают.[3, с.54] 

- А что же нужно сделать, чтоб не попасть под их влияние? 
Давайте вернемся к нашему опросу о том, почему у людей появляются 

вредные привычки: 
Вы назвали следующие причины: 
- любопытство 
- хочется казаться взрослым 
- завоевать авторитет сверстников. 
А давайте подумаем, как можно вредные последствия заменить на по-

лезные. Ведь для того, чтобы удовлетворить свое любопытство нужно сразу 
пробовать, может стоить изучить мнения врачей, послушать мнение взрос-
лых по этому вопросу. Чтобы казаться взрослым не обязательно нужно пить 
и курить. Взрослость подразумевает чувство ответственности. И если вы 
помогаете маме, заступаетесь за слабого, забираете младшего братика из 
садика. Это тоже доказывает, что вы достаточно взрослый человек. А заво-
евать авторитет у сверстников можно своими успехами в спорте, участия в 
различных конкурсах и олимпиадах, в умении держать свое слово и дово-
дить начатое дело до конца. И только от вас самих зависит, какой выбор вы 
сделаете. Как и в притче. 

VIII. Притча «Все в твоих руках» 
Когда-то давно, в одном городе, жил великий мудрец. Слава о его муд-

рости разнеслась далеко вокруг его родного города, люди издалека прихо-
дили к нему за советом. Но был в городе человек, завидующий его славе. 
Пришел он как-то на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ла-
доней и подумал: “Пойду-ка я к мудрецу и спрошу у него: скажи, о мудрей-
ший, какая бабочка у меня в руках — живая или мертвая? Если он скажет 
мертвая, я открою ладони, бабочка улетит, если он скажет живая, я со-
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мкну ладони, и бабочка умрет. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее.” 
Так все и получилось. Завистник пришел в город и спросил у мудреца: “Ска-
жи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках — живая или мертвая?” 
Тогда мудрец, который был действительно умным человеком, сказал: “Всё в 
твоих руках” 

IX. Упражнение «Девиз на футболке» 
Мы сегодня много говорили о вредных привычках, о том, что они вре-

дят нашему здоровью, нарушают взаимоотношения между людьми. Един-
ственный выход из этого круга – это здоровый образ жизни. Я хотела бы 
обратить внимание на эпиграф к нашему сегодняшнему занятию: «Девять 
десятых счастья зависит от здоровья», как вы это понимаете? 

Вы абсолютно правы. Здоровье надо беречь смолоду. Я раздам каж-
дому из вас макет футболки, на которой каждый из вас должен написать 
девиз, пропагандирующий ЗОЖ (футболки помещаются на доску и зачиты-
ваются девизы). [3, с 36] 

X. Рефлексия 
Наша встреча подходит к концу. И мне очень хотелось бы узнать, 

насколько важной, нужной и полезной была наше с вами сегодняшняя 
встреча. 

Я положу в центре 3 обруча. Если вы считаете, что разговор был важ-
ным и полезным для вас, займите место в красном обруче. Если вы не со 
всем сказанным сегодня согласны, - займите место в зеленом обруче. А ес-
ли урок не дал для вас ничего нужного и полезного – в синем. [5, с 35] 

Я благодарю всех за работу. Можете быть свободны. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА ОСНОВЕ ТАКСОНОМИИ Б. БЛУМА 

 

Аннотация. Данная работа представляет собой методические реко-
мендации по использованию таксономии Б. Блума при конструировании 
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уроков литературы. Содержание статьи позволит ответить на следующие 
вопросы: что представляет из себя таксономия Б. Блума, как использовать 
эту технологию при конструировании уроков литературы, содержит кон-
кретные примеры её реализации на практике. 

Ключевые слова. Критическое мышление, когнитивная область, аф-
фективная область, психомоторная область. 

Известный учёный Матюшкин А. М., размышляя о работе учителя, пи-
сал: «Искусство учителя заключается в том, чтобы представить подлежащие 
усвоению знания как систему неизвестных знаний, которые должен открыть 
учащийся на уроке». Перед учителем стоит задача организовать процесс 
обучения так, чтобы в период обучения в школе не только дать учащимся 
определённый объём знаний, но и привить им умения преобразовывать их 
для приобретения новых знаний. В наше время недостаточно уже статич-
ных знаний о предметах и явлениях объективной действительности, но 
необходимо иметь навыки определения функциональных отношений и свя-
зей между предметами и явлениями. Таким образом, важный фактор раз-
вития творческого мышления учащихся – это, прежде всего, развитие ин-
теллектуальных умений учащихся: умений анализировать, синтезировать, 
находить причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы, класси-
фицировать, сравнивать. Эти изменения касаются и уроков литературы. 

Формирование творческого, эстетически восприимчивого читателя, 
умеющего ориентироваться в многообразии родной, русской и мировой 
литературы, понимать, эстетически оценивать литературные произведения, 
уметь грамотно, интересно, эмоционально выразить свои впечатления и 
мысли в устной и письменной форме — важная задача, стоящая перед со-
временной школой. Это требует и изменений в методике преподавания. 

Современный уровень развития методики преподавания литературы 
как науки требует формирования новых парадигм, ориентирующих наряду 
с глубоким усвоением разнообразных теоретических знаний их эффектив-
ную духовную переработку с целью развития школьника, осознания им 
смысложизненных ситуаций. 

В основном специальное литературное развитие школьника осуществ-
ляется в процессе анализа художественного произведения на уроке. Имен-
но в процессе анализа и должно происходить осмысление, усвоение и при-
своение литературных и других фоновых знаний (ценностных, метафизиче-
ских, эстетических, общекультурных), связанных с литературным образо-
ванием и развитием читателя. 

Поэтому важнейшей задачей учителя на уроке является не истолкова-
ние литературных произведений на уроке (как это обычно бывает), а обу-
чение учащихся глубокому и проникновенному чтению художественных 
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текстов. Именно таким образом и происходит воспитание чуткого, наблю-
дательного, эстетически восприимчивого читателя  

Кроме того, в настоящее время ученику нужно передавать не столько 
готовую информацию, сколько методы её получения, осмысления и приме-
нения, в результате чего ученик овладевает методами извлечения знаний, 
необходимые ему для дальнейшего саморазвития. 

Пути преодоления сложившейся ситуации в литературном образова-
нии школьников могут быть сегодня подсказаны методике преподавания 
литературы, например, путём использования таксономии Б Блума. 

В настоящее время кардинально меняется взгляд на то, каким должен 
быть выпускник школы. Современные реалии требуют, чтобы он не только 
владел суммой знаний по предмету, но и успешно использовал их в разно-
образных ситуациях. Творческая личность должна обладать инструментом 
для самообразования, самовоспитания. Владеть приемами анализа, синте-
за, уметь делать выводы, рассуждать. Приемы таксономии Блума сегодня 
актуальны и востребованы, так как соответствуют основным требованиям 
модернизации образования – формированию предметных, личностных и 
метапредметных образовательных результатов. 

К сожалению, очень часто уроки литературы сводятся только к двум 
уровням – знание и понимание, что не позволяет достигнуть поставленных 
целей. Используя таксономию Блума, можно спланировать урок, задей-
ствовав все уровни познания текста, так как мы получаем инструмент, ко-
торый помогает побуждать к деятельности все типы интеллекта учеников 
на каждом уроке. Это позволяет повысить эффективность уроков и важно 
для развития мыслительных навыков школьников.  

Требования современного образования, обозначенные во ФГОС, наце-
ливают на принцип "учить не науке, а учить учиться". Такую задачу ставит 
технология развития критического мышления. Критическое мышление – 
это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который ха-
рактеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 
подхода к окружающему его информационному полю. В педагогике – это 
мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения но-
вой информации на жизненный личный опыт. А как развивать в ребенке 
навыки критического мышления? Какие приемы и технологии использовать? 

Сегодня один из популярных приемов развития критического мышле-
ния – это таксономия (учение о принципах и практике классификации и си-
стематизации), разработанная американским ученым и психологом Бен-
джамином Блумом. Он известен как автор уникальной системы алгоритмов 
педагогической деятельности. Предложенная им теория, или "таксономия", 
разделяет образовательные цели на три блока: когнитивную, психомотор-
ную и аффективную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками 
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"Знаю", "Творю" и "Умею".». Внутри каждой отдельной сферы для перехо-
да на более высокий уровень необходим опыт предыдущих уровней, разли-
чаемых в данной сфере. Цель таксономии Блума — мотивировать педаго-
гов фокусироваться на всех трёх сферах, предлагая, таким образом, наибо-
лее полную форму обучения. 

Сначала охарактеризуем области деятельности и соответственно цели, 
которые она охватывает. 

1. Когнитивная (познавательная) область. Сюда входят цели от запоми-
нания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в 
ходе которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их 
новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, проце-
дурами (способами действий), включая создание нового. К познавательной 
сфере относится большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, 
учебниках, в повседневной практике учителей. 

2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область. К ней относятся 
цели формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям 
окружающего мира, начиная от простого восприятия, интереса до усвоения 
ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления. В эту сферу 
попадают такие цели – формирование интересов и склонностей, пережива-
ние тех или иных чувств, формирование отношения, его осознание и прояв-
ление в деятельности. 

3. Психомоторная область. Сюда попадают цели, связанные с форми-
рованием тех или иных видов двигательной (моторной) деятельности, 
нервно-мышечной координации. Это навыки письма, речевые навыки; цели, 
выдвигаемые физическим воспитанием, трудовым обучением. 

Исходя из этого, выделяют следующие основные категории наиболее 
разработанных и общеупотребительных областей таксономии (примеры 
разноуровневых заданий даются по произведению М Пришвина «Кладовая 
солнца» для учащихся 6 класса): 

1. Знание 
Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного 

материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкрет-
ных факто до целостных теорий. Общая черта этой категории – припомина-
ние соответствующих сведений. Ученик: 

• знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; 

• знает конкретные факты; 

• знает основные понятия; 

• знает правила и принципы. 
- Где и когда происходит действие в произведении М. Пришвина «Кла-

довая солнца»? 
- Назовите имена главных героев. 
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- Как люди называли брата и сестру? 
- Куда решили направиться дети за клюквой? 
- Как называется болото, возле которого жили дети? 
- Как ведут себя брат и сестра, оставшись наедине с природой? 
- Что явилось причиной ссоры брата и сестры? 
- Кто такой Антипыч? 
- Кто спас от смерти мальчика на болоте? 
- Расскажите, что же случилось, когда Митраша выбрался из Слепой 

Елани. 
- Как теперь стали называть «мужичка в мешочке»? 
2. Понимание  
Показателем способности понимать значение изученного может слу-

жить преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения 
в другую – его «перевод» с одного «языка» на другой. В качестве показателя 
понимания может также выступать интерпретация материала учеником 
(объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем 
ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие 
учебные результаты превосходят простое запоминание материала. Ученик: 

• понимает факты, правила и принципы; 

• интерпретирует словесный материал, схемы, графики; 

• преобразует словесный материал в другую форму;  

• предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных 

- Как автор относится к детям? 
- Почему он их называет “Золотая курочка” и “мужичок-в-мешочке”? 
- Как портрет помогает понять отношение автора к своим героям? 
- Какие качества Митраши автор помогает понять нам через порт-

рет? 
- Почему автор не описывает игры детей, забавы, развлечения? 
- Какое событие является завязкой повествования? 
- Прочитаем по ролям диалог в эпизоде “Настя и Митраша собираются 

за клюквой”. Какую роль играет этот диалог в дальнейшем повествовании? 
- Как могло случиться, что такие дружные ребята не просто поссори-

лись, а и покинули друг друга? 
- Над чем заставляет нас задуматься М. Пришвин, изображая путь 

Насти? 
- Как же ведёт себя Настя среди такого богатства?  
- Что же заставило девочку осознать свой поступок? 
- Что заставило Митрашу пойти по неизведанной тропе? Почему он 

попал в беду? 
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- Зачем писатель вставляет в свое повествование рассказ о ели и 
сосне? 

- Какую смысловую нагрузку несут в произведении старый лесник Ан-
типыч и его собака Травка? 

- Какую роль играют в сказке-были звери и птицы?  
- Название произведения многозначно. А вы можете сказать, почему 

оно так называется? 
3. Применение 
Эта категория обозначает умение использовать изученный материал 

в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение пра-
вил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие ре-
зультаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, 
чем понимание. Ученик: 

• использует понятия и принципы в новых ситуациях; 

• применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

• демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 
- Докажите словами из текста, что Настя и Митраша отличаются 

трудолюбием, деловитостью, хозяйственностью 
- Разыграйте спор между Настей и Митрашей. Как ведёт себя каждый 

из них? 
- Увидев Травку и почувствовав надежду на спасение, Митраша уже не 

повторял ошибки, а действовал осторожно, обдуманно. Докажите это 
словами из текста. 

- Докажите, что пейзаж в "Кладовой солнца" помогает читателю по-
нять настроение, переживание героев 

- Представьте комплекс художественных приемов, используемых ав-
тором, с помощью карточек устного сообщения. 

- Козьма Прутков говорил: «Магнит показывает на север и на юг; от че-
ловека зависит избрать хороший или дурной путь жизни». Докажите пра-
вильность этих слов, опираясь на текст.  

4. Анализ 
Эта категория обозначает умение разбить материал на составляющие 

части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение 
частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов 
организации целого. Ученик: 

• выделяет скрытые (неявные) предположения; 

• видит ошибки и упущения в логике рассуждений; 

• проводит разграничения между фактами и следствиями; 

• оценивает значимость данных. 
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- Какими вы видите главных героев сказки-были? Давайте попробуем 
сделать кластер о внутренних чертах Митраши и Насти. 

- Проследите путь Насти и Митраши по Блудову болоту и составьте 
карту. 

- Составьте сравнительную характеристику Насти и Митраши. Какие 
положительные и отрицательные черты характера вы отметили? 

- Составьте сыновей, опираясь на литературные портреты Насти и 
Митраши. 

- Составьте вопросы к эпизоду «Спор Насти и Митраши». 
- Сказка и быль в произведении М. Пришвина Исследуя текст, выявите 

элементы сказки и были. 
5. Синтез 
Эта категория обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы 

получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может 
быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочи-
вающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает дея-
тельность творческого характера, направленную на создание новых схем, 
структур. Ученик: 

• пишет небольшое творческое сочинение; 

• предлагает план проведения эксперимента; 

• использует знания из различных областей, чтобы составить план ре-
шения той или иной проблемы. 

- Как вы думаете, что произошло дальше с ребятами? Составьте свой 
сценарий развития действий. 

- Написать сочинение-миниатюру на тему: «Что я узнал о жизни, про-
читав «Кладовую солнца?» Или «Какие мысли навеяло мне произведение 
«Кладовая солнца»?» 

- Составьте кроссворд по произведению М. Пришвина «Кладовая солн-
ца».  

- Составьте презентацию на тему: «Роль природы в жизни человека». 
6. Оценка 
Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного 

материала (утверждения, художественного произведения, исследователь-
ских данных и т. д.). Суждения ученика должны основываться на чётких 
критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соответ-
ствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим учащимся 
или предлагаться ему извне, например, учителем. 

Данная категория предполагает достижение учебных результатов 
всех предшествующих категорий. Ученик: 

• оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А  
 

69 

• оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость 
того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 

• оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя 
из внешних критериев. 

- Вспомните спор Насти и Митраши. Кто прав – Настя или Митраша? 
На чьей стороне вы? 

- Как повели бы себя вы, оказавшись в той же ситуации, что и Митра-
ша? 

- Какой ценный урок преподнесло Блудово болото Насте и Митраше? А 
вам? 

- Чему учит вас история Насти и Митраши? 
- Как, по вашему мнению, можно ещё озаглавить текст? 
- Является ли природа героем произведения? Какую роль она играет в 

жизни вашей? 
Таксономия Блума основана на работе с текстом. Так как с текстом 

учащимся приходится работать на различных уроках, приём является уни-
версальным и может быть использован учителем любого предмета. 

Таксономия Блума развивает умения взаимодействовать с текстом, 
размышлять о прочитанном; включает процедуры обучения пониманию, ко-
гда читатель анализирует то, как он понимает содержание текста, и выяв-
ляет различные способы работы с произведением.  

Таким образом, чтобы обеспечить формирование навыков мышления 
высокого уровня на уроках литературы, преподавателю следует придержи-
ваться практических рекомендаций по таксономии Б. Блума, которая поз-
воляет обеспечить понимание того, какие мыслительные умения ученику 
необходимы; научить его ставить вопросы; научить выявлять причины явле-
ний; научить искусству аргументации, научить оценивать результаты своей 
деятельности. Возникшая острая необходимость не просто обучать детей, 
но и развивать их мышление, творческий потенциал, генерирование идей и 
построение логических связей требует от учителя современного взгляда на 
свои уроки, требует более тщательной и продуманной подготовки на не-
сколько уроков вперёд. Таксономия Бенджамина Блума направлена на 
практическую помощь современному педагогу, который осознаёт важность 
мышления высокого уровня в современном образовании. 
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24 сентября 2019 года в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» во всех субъектах Россий-
ской Федерации одновременно открылись центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметам «Информатика», 
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«ОБЖ», «Технология», расположенные на базе сельских школ. В числе таких 
школ, оказалась и наша «Знаменская средняя общеобразовательная школа 
№8» 

Свердловская область находится в числе 15 субъектов Российской Фе-
дерации, в которых создается наибольшее число таких центров. На их со-
здание предусмотрено 110,2 млн. рублей средств федерального и областно-
го бюджетов (84,5 млн. рублей – федеральный и 25,7 млн. рублей – област-
ной бюджеты).  

Создание центров «Точка роста» – одно из самых значимых мероприя-
тий в сфере развития школьной инфраструктуры за последние годы. 

Главное назначение этих центров – предоставить обучающимся, про-
живающим в сельской местности (с 2020 года в федеральный проект вклю-
чатся и малые города), равные возможности по получению образователь-
ных услуг самого высокого качества. 

Перед участниками проекта поставлена сложная задача – создать цен-
тры с соблюдением нормативных условий, определенных на уровне Рос-
сийской Федерации (типовой дизайн-проект, типовой проект зонирования, 
единый брендбук, оснащение в соответствии с единым перечнем оборудо-
вания) либо по индивидуальным дизайн-проектам. 

С целью выполнения поставленной задачи: 

• создана необходимая инфраструктура центров (в общеобразова-
тельных организациях проведены ремонтные работы, закуплено и установ-
лено оборудование);  

• осуществлен подбор квалифицированных кадров; 

• проведена работа по привлечению педагогов центров к повышению 
квалификации (профмастерства), организованная Министерством просве-
щения Российской Федерации (заочное обучение прошли 369 человек, или 
98% педагогов центров, очное обучение по технологии в городе Екатерин-
бурге. 

В рамках дистанционного обучения мы обучились навыкам презента-
ции проекта, гибким компетенциям (командная работа, креативное и кри-
тическое мышление). В ходе очного обучения в городе Екатеринбурге в 
Ельцин Центре КВАНТОРИУМЕ по предмету «Технология» освоили навыки 
программирования, 3Д-печати, 3Д-моделирования, разработки виртуальной 
реальности, управления коптером. 

Составлена программа для 5 ,6, 7 классов «Промышленный дизайн. 
Проектирование материальной среды» по предмету технология, которая 
направлена на формирования практических навыков в сфере дизайна объ-
ектов массового производства, работу с современным оборудованием и 
компьютерными программами, исследования окружающего мира с помо-
щью современных технологий и стимулирования интереса, обучающихся к 
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техническому творчеству. Вся работу будет проводиться через внеурочную 
деятельность и дополнительное образование в центре «Точка роста». 

Планируется, что сельские школы, в которых создаются центры, станут 
опорными по подготовке обучающихся к сдаче государственной итоговой 
аттестации, развитию проектной деятельности, цифрового и шахматного 
образования, дистанционного обучения, творческой самореализации де-
тей, педагогов, родительской общественности, повышению квалификации 
педагогов.  

Эти центры должны стать своеобразными «точками притяжения» для 
других общеобразовательных школ и организаций не только в рамках од-
ного муниципалитета, но и участниками сетевого взаимодействия, создан-
ного в рамках проекта «Уральская инженерная школа», с базовыми пло-
щадками, профильными школами, профессиональными образовательными 
организациями и предприятиями региона, а также продолжат работу по 
развитию форм социального партнерства. 

 
 

Окутина Елена Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа №3  
Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ЧТЕНИЯ ПО РАССКАЗУ 
К.Г. ПАУСТОВСКОГО «ТЕЛЕГРАММА» В 8 КЛАССЕ «НЕПОПРАВИМАЯ ВИНА» 

 

Цель урока: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 
анализа художественного произведения, формирование духовно-богатой 
личности, способной осознать нравственные ценности. 

Задачи: 
1) Образовательные: 
– развивать устную речь учащихся; 
– развивать навыки беглого, выразительного, осознанного чтения 
художественного произведения; 
– формировать навыки комплексного анализа текста через его 
идейно-тематическую направленность и образную систему. 
2) Коррекционно-развивающие: 
–корригировать и развивать зрительную и слуховую память и внима-

ние; 
– создавать условия для развития творческого воображения  
школьников и коммуникативной компетентности ( умение 
работать с художественным текстом; цитировать, комментировать, 
анализировать); 
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– развивать способности эмоционального выражения собственного 
отношения к литературному произведению. 
3) Воспитательные: 
–воспитывать у учащихся чувство любви, уважения и 
ответственности к самым родным и близким людям; 
– способствовать воспитанию таких качеств, как  
благородство, доброта, чуткость, чувство долга и ответственности 
за свои поступки; 
– воспитывать интерес к изучению предмета. 
Оборудование: 
интерактивная доска, карточки со словами, текст рассказа, фрагмент 

из худ.фильма "Телеграмма", музыкальная композиция, эпиграф к уроку: 
"Настоящая 

доброта... Какая она?", карточки с домашним заданием, стихотворение 
В. Коротаева. 

Методические приемы: 
беседа аналитического характера, чтение и анализ прочитанного, сло-

вар-ная и групповая работа, релаксационная пауза. 
Тип урока: комбинированный. 
 

Деятельность учителя Деятельность  
учащихся 

Коррекционная 
работа 

1.Организационный 
момент: 
–Ребята, сегодня у нас с 
вами необычный урок. И не 
только потому, что к нам 
пришли гости, но еще и по-
тому, что мы поведем раз-
говор о самом дорогом и 
сокровенном. Будьте вни-
мательны и активны. Я же-
лаю вам удачи! 
Домашнее задание, кото-
рое вы готовили к сего-
дняшнему уроку, мы про-
верим в конце занятия. 

Готовятся к уроку. 
 
 

Развитие внимания, 
эмоциональный настрой. 

 

2. Сообщение темы и цели 
урока: 
–Как называется произве-
дение, 
с к-рым мы совсем недавно 

Отвечают на вопросы  
 
 

Развитие логического 
мышления, внимания, акту-
ализация полученных зна-
ний. 
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познакомились? 
–Кто его автор? 
–Ребята, а что такое «теле-
грамма»? В каких случаях 
посылаются телеграммы? 
–Именно так называется 
рассказ прекрасного ма-
стера русского слова К. Г. 
Паустовского, который за-
трагивает самые сокровен-
ные струны в душе челове-
ка и который хочется читать 
с особым трепетом и вол-
нением. 
–Сегодня с вами мы будем 
размышлять об этом про-
изведении, анализировать 
его и попытаемся ответить 
на самый главный вопрос 
нашего урока: « В чем же 
непоправимая вина героини 
рассказа?» Итак, тема уро-
ка…. 

3.Обобщение знаний по 
прочитанному произведе-
нию: 
1) Кто же главные герои 
рассказа?  
2) Сколько частей в расска-
зе? 
3) Как начинается рассказ? 
4) В какое время года про-
исходят события в расска-
зе? 
5) Что происходит с приро-
дой в это время года? 
6) Какая связь начала рас-
сказа с главной героиней 
Катериной Петровной? Что 
мы о ней узнаем? 
7) Найдите в тексте строч-
ки, где автор передает оди-
ночество Катерины Пет-
ровны. 
8) Кого она ждет? Как про-
текает ее жизнь? 
9) Оправдывает ли Катери-

 
 
 
Отвечают. 
 
Ответы. 
 
Отвечают. 
 
Ответы. 
 
 
Ответы. 
 
 
 
Отвечают. 
 
 
 
 
Зачитывается отрывок из 
текста. 
 

Коррекция долговре-
менной памяти и аналитико-
синтетического восприятия 
текста худ. произведения. 
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на Петровна свою дочь? 
Подтвердите строчками из 
текста. 
10) Что мы узнаем о Насте? 
11) Как вы считаете, были ли 
у Насти серьезные причины, 
чтобы за три года ни разу 
не навестить мать? Как ве-
дет себя Настя по отноше-
нию к Катерине Петровне? 
12) Нуждалась ли Катерина 
Петровна в деньгах? Что ей 
не хватало от Насти? 
 

 
Отвечают. 
 
 
Ответы. 
Зачитываются отрывки из 
текста. 
 
Отвечают. 
 
Отвечают. 
 
 
 
Отвечают. 

4.Работа с карточками на 
простенках: 
–Обратите внимание , ре-
бята, на карточки, которые 
размещены у нас в кабине-
те, вам необходимо рас-
пределить их в две группы: 
1) Слова, которые мы мо-
жем отнести к Катерине 
Петровне; 
2) К Насте. 
3)А теперь запомните и по-
пробуйте воспроизвести их 
по памяти. 

 
 
 
 
Подбирают карточки со 
словами, распределяя их в 
2 группы:  
1)сгорбленная, одинокая, 
беззащитная, маленькая, 
забытая, терпеливая. 
2)равнодушная, черствая, 
безразличная, холодная, 
занятая, уверенная. 
Воспроизводят... 

Коррекционный при-
ем, направленный на разви-
тие образного и аналитиче-
ского мышления, развитие 
зрительной памяти.  

 
 

5.Групповая работа (зада-
ние выполняется на интер-
активной доске): 
–Ребята, а какими бы сло-
вами вы могли выразить 
свое отношение к Катерине 
Петровне? К Насте? 
–А дополнить ваши ответы 
поможет работа в группах 

 
 
 
Ответы. 
 
 
 
 
 

Развитие умений 
сравнивать и обобщать. 
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(деление на две группы) 
–Выбрать слова: 
1 группа– к Катерине Пет-
ровне. 
2 группа– к Насте. 
 
 
 
 

 
 
Выбирают: 
1гр.: жалость, сострадание, 
желание помочь, желание 
поддержать. 
2гр.: неприязнь, возмуще-
ние, 
непонимание, осуждение. 

6.Обсуждение финала рас-
сказа: 
–Прочитайте текст теле-
граммы. 
Как Настя принимает ее? 
–Как бы вы поступили на 
месте Насти, получив такую 
телеграмму? 

 
 
Работа с текстом. 
Ответы. 
 
 
Отвечают. 

Коррекция мысли-
тельных операций, развитие 
речи. 

 
 

7.Просмотр фрагмента из 
художественного фильма 
«Телеграмма»: 
–Как же поступает Настя, 
когда вдруг понимает, что 
самый для нее близкий че-
ловек умирает? 
–Чтобы ответить на этот 
вопрос, я предлагаю по-
смотреть фрагмент из худ. 
фильма «Телеграмма», ко-
торый был поставлен по 
рассказу. 
–Обратите внимание на 
Настю, изменилось ли что-
то в ее поведении? Какой 
мы ее видим в этом эпизо-
де? 

 
 
 
Просмотр фрагмента. 
Ответы. 
 
 

Коррекция мысли-
тельных операций на логи-
ческое восприятие, форми-
рование обобщений. 

 

8.Психорелаксационная па-
уза: 
1)–А сейчас, ребята, я пред-
лагаю вам немного отдох-
нуть и послушать замеча-
тельную песню о маме, за-
кройте глаза и пока вы бу-
дете слушать, постарайтесь 

 
 
Слушают песню, представ-
ляют образы родных и 
близких. 
 
 
 

Снятие утомляемости 
и эмоциональной скованно-
сти. 
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вспомнить ваших близких, 
родных людей, дороже ко-
торых у вас никого нет. Ко-
нечно, это будут все ваши 
близкие и дорогие люди, 
которых, я уверена, вы 
очень любите. 
2)Проверка домашнего за-
дания: сочинения-
миниатюры о своих мамах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение сочинений. 

9.Заключительная беседа. 
Выводы по теме урока: 
–Итак, ребята, давайте вер-
немся к финалу рассказа. 
Как вы считаете, раскаялась 
ли Настя? 
–А в чем же заключается ее 
вина и почему эта вина счи-
тается непоправимой? 
 

 
 
 
 
Работа с текстом. 
Ответы.  
 
 
 
Отвечают. 

Коррекция логическо-
го мышления, развитие 
умения делать выводы, раз-
витие речи, внимания.  

 

10.Работа с эпиграфом: 
–Какой же, по вашему мне-
нию, должна быть настоя-
щая доброта? 

Читают эпиграф, отвечают. 
 
 

Развитие внимания, 
логического мышления, па-
мяти, речи. 

11. Рефлексия. Домашнее 
задание. 
–Я надеюсь, что после се-
годняшнего урока вы обя-
зательно задумаетесь о 
том, всегда ли вы с внима-
нием и заботой относитесь 
к своим близким? 
Поэтому домашнее задание 
для вас будет следующим: 
порассуждать и составить 
устный рассказ на тему: 
«Поступок, за который я се-
бя осуждаю». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают. Получают карточ-
ки с домашним заданием. 
 
 

Активизация познава-
тельной деятельности, раз-
витие образного мышления. 

 

12.Итог урока: 
–Ребята, одним из важных 
вопросов всех времен яв-
ляется вопрос об отноше-
нии детей к своим родным. 
Всегда ли дети спешат на 
помощь родителям, спо-
собны ли на понимание, со-

 
 
 
 
 
 
 
 

Активизация познава-
тельной деятельности, раз-
витие образного мышления. 
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страдание и заботу? А ведь 
родители очень любят сво-
их детей. 
–Именно о такой любви 
идет речь в стихотворении 
В. Коротаева: 
О вера наших матерей, 
Вовек не знающая меры, 
Святая трепетная вера 
В нас, подрастающих детей. 
Ее, как свет в березняке, 
Не вытравит ничто на свете: 
Ни единицы в дневнике, 
Ни злые жалобы соседей. 
Вздохнут, 
Нас долгим взглядом сме-
ря: 
«Пусть перебесятся. Прой-
дет», 
–И снова верят, верят, ве-
рят. 
Так верят матери одни, 
Взыскательно и терпеливо. 
И некрикливые они, 
Не почитают это дивом. 
А просто нипочем года 
Их вере, трепетной и 
нежной,  
Вот только мы-то не всегда 
Оправдываем их надежды. 

 
 
 
 
 
Слушают чтение стихотво-
рения учителем. 
 

13.Оценивание работы уча-
щихся.Комментарии. 

Слушают комментарии учи-
теля 

Развитие внимания. 

 
 

Ончурова Анна Викторовна, 
учитель технологии, 

 МБОУ «СОШ № 40» МО г. Братска,  
Россия 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «БУТЕРБРОДЫ» 
 

Аннотация. Урок изучения нового материала с использованием ви-
деофрагментов. Учащиеся научатся: давать характеристику видов бутер-
бродов, через самостоятельную аналитическую и практическую деятель-
ность сформируют представление о способах их приготовления и оформ-
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ления. Урок направлен на формирование:  мотивации к изучению темы 
через просмотр презентации; знаний по теме «Бутерброды»; навыков кон-
троля и самоконтроля; навыков коммуникативного общения в группе. 

Методы и приемы обучения: словесный, наглядный, проблемно-
поисковый, практический. 

Ключевые слова: бутерброд, классификация бутербродов, технология 
приготовления бутерброда, пищевая ценность хлеба. 

Honcharova Anna, 
Technology teacher MBOU "SOSH № 40" MO Bratsk,  

Russia 

 

THE SCRIPT IS TAUGHT IN THE 5TH GRADE ON THE TOPIC OF "SANDWICHES» 
 

Annotation. Lesson learning new material using video clips. Students will 
learn: to characterize the types of sandwiches, through independent analytical 
and practical activities will form an idea about the ways of their preparation and 
design. 

The lesson is aimed at the formation of: motivation to study the topic 
through viewing the presentation; knowledge on the topic of "Sandwiches"; 
skills of control and self-control; communication skills in the group. 

Methods and techniques of teaching: verbal, visual, problem-search, prac-
tical. 

Keywords: sandwich classification of sandwiches, technology of preparing 
a sandwich, nutritional value of bread, 

Цель урока: ознакомление учащихся с классификацией бутербродов и 
технологией их приготовления. 

Задачи:  

• Познакомить с историей возникновения бутербродов. 

• Дать характеристику видов бутербродов. 

• Дать представление о способах их оформления.  

• Сформировать навыки приготовления бутербродов. 

• Формировать навыки коммуникативного общения в группе. 
Формируемые УУД: 
Познавательные  

• формулирование познавательной цели 

• поиск и выделение информации 

• установление причинно-следственных связей 

• построение логической цепи рассуждений 

• выдвижение гипотез и их обоснование 
Коммуникативные 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
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• контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать свои мысли 

Регулятивные  

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

• планирование  

• прогнозирование  

• оценка и самооценка. 
Технологическая карта урока 
 

Этап урока Организация начала занятия 

Деятельность учителя 
Приветствие, положительный настрой на работу и со-
трудничество 

Деятельность учащихся Настраиваются на работу 

Планируемые результаты Подготовка учащихся к работе и сотрудничеству 

Этап урока Подготовка к основному этапу, мотивация изучения 
темы 

Деятельность учителя 
Демонстрация видеофрагмента мультфильма «Каникулы 
в Простоквашино» (Дядя Фёдор ест бутерброд) 

Деятельность учащихся Отвечают на вопросы по фрагменту, формулируют тему 
урока 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Вопросы классу: 
Как вы считаете, чем мы будем заниматься на уроке?  
Что нам предстоит освоить?  
Какова тема урока? 

Планируемые результаты Формирование мотивации  
Изучения темы 
Самостоятельное формулирование темы урока 

Этап урока Целеполагание 

Деятельность учителя 
Предлагает заполнить таблицу, определить цели и зада-
чи урока 

Деятельность учащихся Заполняют 1 и 2 столбец таблицы (Приложение 1) 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Что я знаю о бутербродах?  
Что я хочу узнать?  

Планируемые результаты Самостоятельное формулирование цели и задач урока 

Этап урока Усвоение новых знаний 

Деятельность учителя 
Историческая справка по теме. Обеспечение восприя-
тия, осмысления и первичного запоминания новых зна-
ний 

Деятельность учащихся По материалам презентации знакомятся с историей 
изобретения бутербродов, значением слова «бутер-
брод», пищевой ценностью хлеба 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-

Где впервые был изобретён бутерброд? 
Что означает это слово? 
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зультатов Какое происхождение имеет слово «хлеб»? 

Планируемые результаты Знания истории возникновения бутерброда и значения 
слова «бутерброд» 

Этап урока Физминутка  

Деятельность учителя 
Педагог предлагает ребятам – соседям по парте повер-
нуться друг к другу и представить себе встречу друзей – 
весельчаков, которые не виделись целый год 

Деятельность учащихся По тексту изображают все действия, о которых идёт 
речь в стихотворении «Встреча» 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Здравствуй, друг мой дорогой! Год не виделись с тобой. 
Я здороваться могу- 
Другу крепко руку жму!  
И по-дружески хочу 
Друга хлопнуть по плечу. 
Улыбнусь ему задорно,  
Рожицу сострою,  
И потопаю, как будто 
Марширую в строе.  
Я руками помашу  
Другу спину почешу.  
Воротник ему поправлю,  
Громко песенку спою.  
Мы теперь с ним вместе, рядом 
Хлопнем мы в ладони – хлоп!  
Подмигнем, удобно сядем 
… И продолжим наш урок. 

Планируемые результаты Снятие возможного утомления с определенных групп 
мышц ребенка 

Этап урока Усвоение новых знаний 

Деятельность учителя 

Вопросы классу: 
Какие продукты можно использовать для приготовле-
ния бутербродов? 
Какие виды бутербродов вам известны? 
Как можно классифицировать виды бутербродов? 
Подводит обучающихся к определению видов бутер-
бродов по форме, способу приготовления, по виду про-
дуктов. 

Деятельность учащихся Отвечают на поставленные вопросы. 
По изображениям на слайде определяют виды бутер-
бродов по форме, способу приготовления, по виду про-
дуктов. 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

По предлагаемым слайдам определите виды бутербро-
дов. 

Планируемые результаты Осознанное усвоение материала. Анализ, рассуждения, 
приводящие к пониманию того, что по внешнему виду 
можно определить их классификацию. 
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Этап урока Первичная проверка понимания 

Деятельность учителя 
Установление правильности и осознанности усвоения 
нового материала, выявление пробелов, их корректи-
ровка 

Деятельность учащихся Работа в парах: определение последовательности эта-
пов приготовления бутербродов. 
На парты выдаются конверты, содержащие различные 
этапы приготовления бутербродов. Приложение 2 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Задание:  
Составить алгоритм приготовления бутербродов. 
(Проверяют результаты своей деятельности по состав-
лению технологической карты (на слайде)). 

Планируемые результаты Анализ, рассуждения, смысловое чтение приводящие к 
правильной последовательности этапов приготовления 
бутербродов.  
Организация учебного сотрудничества.  
Усвоение технологии приготовления бутербродов. 

Этап урока Усвоение новых знаний 

Деятельность учителя 
Обеспечение усвоения новых знаний с помощью Рабо-
ты с таблицей. 

Деятельность учащихся Работа в группе. 
Учащимся выдаются конверты с содержанием продук-
тов для бутербродов. На каждом конверте написан 
один из видов бутербродов 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Приложение 3, Задание: 
Заполнить таблицу в соответствии с указанным видом 
бутерброда  

Планируемые результаты Формирование знаний о видах, технологии приготовле-
ния бутербродов 

Этап урока Закрепление новых знаний 

Деятельность учителя 
Направляет деятельность учащихся на усвоение пра-
вильного понимания технологии приготовления бутер-
брода. 

Деятельность учащихся Презентация работ групп 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Представить работу по схеме: 

• Вид бутерброда 

• Использованные продукты  

• Инструменты для приготовления 

• Технология приготовления бутерброда 

Планируемые результаты Понимание последовательности процесса приготовле-
ния бутербродов 

Этап урока Подведение итогов урока 

Деятельность учителя 
Направляет деятельность учащихся к обобщению зна-
ний по теме «Бутерброды». 

Деятельность учащихся Работа с Таблицей № 1 
Записывают, что нового они узнали на уроке о бутер-
бродах. 
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Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Задание классу: 
Используя информацию по новой теме из содержания 
урока и материала учебника, закончите заполнение Таб-
лицы № 1. 

Планируемые результаты Анализ, построение логической цепи рассуждений. Пол-
ное усвоение материала урока. 

Этап урока Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению 

Деятельность учителя 
Обеспечение понимания содержания и способа выпол-
нения домашнего задания. 

Деятельность учащихся Записывают варианты домашнего задания. 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Учитель дает на выбор три уровня задания: 
1. Составить меню из бутербродов для похода. 
2. Составить технологию приготовления горячих бутер-
бродов. 
3. Приготовить презентацию по теме «История хлеба в 
России». 

Планируемые результаты Прочное усвоение программного материала 

Этап урока Рефлексия Приём «Выбор» 

Деятельность учителя Предлагает учащимся оценить свою работу на уроке. 

Деятельность учащихся Самооценка. 

Задания учащимся для до-
стижения планируемых ре-
зультатов 

Оцените свою работу на уроке, выбрав один из предло-
женных вариантов ответов. Приложение 4. 
 

Планируемые результаты Оценка уровня овладения изучаемого материала 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 
Таблица 1. 

Что я знаю о бутербродах? Что я хочу узнать? Что я узнала на уро-
ке? 

   

 
Приложение 2. 

Составить алгоритм приготовления бутерброда 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУТЕРБРОДОВ 

• Хлеб, батон нарезают тонкими ломтиками (для открытых бутербро-
дов -1 - 1,5 см; 0,5 - 1 см – для закрытых бутербродов). 

• Хлеб можно слегка обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. 

• Сверху наносится слой сливочного масла (его предварительно хранят 
в теплом помещении или взбивают), масляные смеси и другие наполнители, 
затем кладутся продукты, которые сочетаются по вкусу, цвету, форме и за-
паху. 
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• Готовят бутерброды непосредственно перед подачей, укладывают на 
блюдо в один слой и красиво украшают. 

• Чтобы бутерброды не сохли, их накрывают смоченным в холодной 
воде полотенцем, затем целлофаном и ставят в холодильник. 

Приложение 3. 
Таблица 2. 

 

Вид бутерброда Продукты Инструменты Технология приготовления  
      

 
Приложение 3. 

На уроке я работала … Активно / пассивно 

Своей работой на уроке … Я довольна / не довольна 

Урок показался мне … Коротким / длинным 

За урок … Я устала / не устала 

Моё настроение … Улучшилось / стало хуже 

Материал урока для меня был … Понятен / не понятен 
Интересен / не интересен 
Полезен / бесполезен 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ 

 

Аннотация. Одной из актуальных проблем современной методики 
преподавания во всех общеобразовательных учебных учреждениях явля-
ется повышение мотивации обучаемых к изучаемым школьным дисципли-
нам. 
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Актуальность данной проблемы вызвана целым рядом факторов. Во-
первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 
поддержания у обучающихся интереса к изучаемому материалу и активи-
зации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным сред-
ством решения этой задачи являются учебные игры. 

Во-вторых, одной из наиболее важных проблем в преподавании явля-
ется обучение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуника-
тивной функции языка и позволяющей приблизить процесс обучения к 
условиям реального обучения, что повышает мотивацию к изучению пред-
мета. Вовлечение школьников в устную коммуникацию может быть успеш-
но осуществлено также в процессе игровой деятельности. 

Преимущества использования на уроках игровых форм обучения со-
стоят в том, что игровая деятельность как средство обучения обладает мо-
тивированностью на обучение, отсутствием принуждения, индивидуализи-
рованностью, обучением и воспитанием в коллективе и через коллектив, 
развитием психических функций и способностей, учением с увлечением. 
Вместе с тем учащиеся всегда с желанием, интересом принимают предло-
жение педагога: «Поиграть на уроке». 

Игра определяет важные перестройки и формирование новых качеств 
личности; именно в игре лучше усваиваются нормы поведения, игра учит, 
изменяет, воспитывает. Игровая деятельность влияет на развитие внима-
ния, памяти, мышления, воображения, всех познавательных процессов. Так, 
например, педагогическая и дидактическая ценность деловой игры состоит 
в том, что она позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться занимать 
активную позицию, испытывать себя на профессиональную пригодность. 

Игра вполне оправданно может являться инструментом преподавания, 
который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет 
сделать учебный процесс привлекательнее и интереснее, заставляет волно-
ваться и переживать, что формирует мощный стимул к овладению знаний 
по изучаемым предметам. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 
желанию ребёнка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а 
не только от результата (процедурное удовольствие); 

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень актив-
ный характер этой деятельности («поле творчества»); 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-
зательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 
«эмоциональное напряжение»); 

• наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание иг-
ры, логическую и временную последовательность её развития. 



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А  
 

86 

В настоящее время интерес к игре вообще и к дидактической игре, в 
частности, быстро растёт, это естественным образом приводит к увеличе-
нию числа игр, а также к их разнообразию. Ориентироваться в них стано-
вится сложнее.  

Поэтому актуальность вопроса классификации игр повышается с каж-
дым днём. Классификация должна нести информацию о каждой группе игр. 
Игра – настолько многогранное понятие, что говорить об одной квалифика-
ционной модели просто невозможно. Из всего многообразия этих моделей 
следует выделить представленные на слайде 

Итак, классификация по сущностной основе выглядит следующим об-
разом: 

- ролевые игры; 
- игры с правилами; 
- комплексные игровые системы (например, КВН). 
При планировании педагогической работы в определённых случаях 

важно разделять игры по количеству участников на: 
- групповые; 
- индивидуальные; 
- парные (диалоговые); 
- массовые. 
Иногда, планируя учебный процесс, необходимо разделить обучающие 

игры по источнику познания: 
- устное изложение учебного материала; 
- на основе работы с наглядностью; 
- на основе практической работы школьников. 
По игровой методике это: 
- предметные; 
- сюжетные; 
- ролевые; 
- деловые; 
- имитационные; 
- игры-драматизации. 
В зависимости от дидактических целей – это игры: 
- для проверки знаний обучающихся; 
- для изучения нового материала в ходе урока; 
- для закрепления приобретённых знаний; 
- релаксационные игры-паузы, которые помогают снять физическое и 

эмоциональное напряжение школьников 
Любая технология обладает средствами, активизирующими и интен-

сифицирующими деятельность обучающихся, в некоторых же технологиях 
эти средства составляют главную идею и основу эффективности результа-
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тов. К таким технологиям в первую очередь следует отнести игровые тех-
нологии. 
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Аннотация. В статье отражен опыт по разработке концепции развития 
учреждения дополнительного образования. Определена сущностная задача 
инновационных изменений дополнительного образования по развитию гу-
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В настоящее время в эпоху геостратегических потрясений, социаль-
ных, технологических, культурно-этических изменений видоизменяется си-
стема ценностей. Утрата ценностей становится глобальной проблемой. Са-
мо существование мировой цивилизации зависит от гуманитарной культуры 
личности как системообразующего элемента общества. 

Гуманитарная культура – внутреннее богатство личности, высокий уро-
вень её духовных потребностей и способностей, уровень интенсивности их 
проявления в созидательной и практической деятельности. Важная роль в 
формировании нового образа личности, способной интериоризировать, 
воспроизводить и приращивать содержание гуманитарной культуры, при-
надлежит системе образования [1, с.102].  

В связи с гуманитарной направленностью новой педагогической пара-
дигмы в законе РФ «Об образовании» сформулирован главный принцип гос-
ударственной политики: «гуманистический характер, приоритет общечело-
веческих ценностей… воспитание гражданственности, трудолюбия, любви 
к окружающей природе, Родине, семье». 

Степень развитости гуманистических начал человека характеризует его 
гуманитарную культуру, т.к. интегративное личностное образование кон-
центрирует в себе ценностные ориентации и качества личности, выражаю-
щие то истинно человеческое, что заложено в общечеловеческой культуре: 
знания, чувства, общение, творческое действие [3].  
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От степени сформированности гуманистической культуры зависит лич-
ностное становление учащихся. 

В Концепции развития дополнительного образования персонализация 
дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития 
образования XXI века. Социальный заказ в современном образовании тре-
бует создания целостной развивающей гуманитарной образовательной 
среды в учреждении дополнительного образования. 

Развитие гуманитарной культуры учреждения является сущностной за-
дачей инновационных изменений дополнительного образования и является 
основной целью её программы развития. 

Программа развития Центра отражает гуманистический характер об-
разования, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья ре-
бенка, свободного развития личности и базируется на достижениях обще-
мировой культуры и российских культурных традициях, отвечает задачам 
становления гражданского общества и правового государства, культурно-
национальным особенностям Республики Татарстан. 

Главным назначением Программы развития учреждения является со-
четание интересов наиболее полного удовлетворения образовательных по-
требностей и создания условий развития уникальных характеристик педа-
гогической практики дополнительного образования. 

Учреждение работает в режиме творческого саморазвития по теме 
инновационного педагогического опыта «Воспитательная система как сред-
ство социализации и самоопределения личности». 

Программа развития является продолжением стратегической модели 
собственного развития. 

Наши цели 
Создание системы условий и средств, обеспечивающих формирование 

и развитие гуманитарной культуры личности, индивидуализации, 
персонализации, персонификации и интеграции дополнительного 
образования. 

Наши возможности 
Методологической базой дополнительного образования, 

осуществляемого в Центре внешкольной работы, является парадигма 
развивающего вариативного образования, её гуманитарная 
направленность основанная на следующих методологических ориентирах: 

• признание прав ребенка на свободное самоопределение и 
самореализацию; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
ребенка; свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

• становление и развитие личности учащегося как субъекта 
деятельности; 
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• личностно-смысловое развитие ребенка;  

• непрерывное образование как принцип планирования и организации 
образовательного развития личности; 

• утверждение единства и целостности образования, где обучение, 
воспитание и развитие являются его составляющими; 

• практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

• фасилитаторская деятельность как новая гуманитарная культура 
педагога; 

• творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 
совместной продуктивно-разделенной деятельности; 

• осознанная системная организация управления учебно-
воспитательным процессом на основе стратегии инновационного развития. 

Наши ожидания 
Стратегические результаты осуществления 
Программы развития 
Создание в Центре социокультурного простанства, открытого, 

вариативного персонального образования для самореализации личности, 
обеспечения непрерывного процесса саморазвития и 
самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Перспективы развития ЦВР состоят в персонолизации 
дополнительного образования, в становлении учреждения как 
инновационной площадки для отработки образовательных моделей и 
технологий будущего как инструментов личностного и профессионального 
самоопределения, формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам 
социальных и технологических перемен. 

Предполагаемые результаты 
На уровне учреждения: 
- персонализация дополнительного образования; 
- инновационный, опережающий характер развития учреждения при 

использовании лучших традиций отечественной сферы дополнительного 
образования и успешных мировых практик; 

- создание созидательного сообщества детей и взрослых; 
- личностно-ориентированная, практическая, духовно-нравственная 

направленность образовательной деятельности  
На уровне учащихся: 
- становление и развитие личности как субъекта жизнедеятельности; 
- развитие гуманитарной культуры личности, её ценностно-

ориентационного, познавательного, поведенческого и деятельностно-
практического компонентов; 
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- высокая удовлетворенность учащихся и родителей качеством 
дополнительного образования.  

На уровне педагогических кадров: 
- сформированность у ведущей группы педагогов позиции гуманиста, 

исследователя, профессионала – самоактуализирующейся личности, 
носителя ценностей, традиций и идеалов.  

Программа развития предусматривает создание определенных 
педагогических, психологических, социальных, методических условий по 
индивидуализации, персонализации, персонификации как этапов 
личностного становления учащихся и задач образовательной системы 
учреждения, где  

- индивидуализация рассматривается как создание условий для осо-
знания учащимся себя как личности, имеющей определенные характери-
стики, позитивные возможности и проблемы, достижения и проблемы; 

- персонализация как создание условий для понимания учащимся до-
полнительного образования как личной интеллектуальной собственности, 
неотчуждаемого потенциала его личности, самоопределения и раскрытия 
личностного потенциала [2, с.26]; 

- персонификация как создание условий для формирования учащегося 
как носителя специфической духовности, гуманитарной культуры, основан-
ной на его собственных интеллектуальных и нравственных усилиях. 

Программа разработана с учетом этапов развития учреждения: опти-
мальное функционирование, эффективное движение, инновационное раз-
витие, результативное учреждение. 
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ТРЕНЕРСКИЙ ВЗГЛЯД НА ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ 

 

(по материалам текста Логана Кройфа, мастера спорта по футболу, 
голландского тренера, переведенного Виктором Апальковым) 

 

Аннотация. Какой ребенок не грезит стать профессиональным футбо-
листом? Они смотрят матчи по телевизору. Кто-то ходит с родителями на 
стадион. Видят, как играют лучшие футболисты мира, если посчастливилось 
побывать на матчах ЧМ, который проходил в России. Появляются свои ку-
миры, любимые игроки, чьи фотографии ежедневно пестрят в СМИ. И это 
абсолютно нормально. И детям всегда нравится гонять мяч во дворе. В лю-
бую погоду. Разумеется, речь идет о тех непоседах, у кого не одни компью-
терные игры в голове. Была бы их воля, они бы и вовсе не уходили с поля. К 
счастью, таковых в нашей стране еще предостаточно. Значит, есть шансы на 
сильную сборную.  

А, если детей записывают на занятия к настоящему футбольному тре-
неру в спортивную секцию, то они и вовсе становятся самыми счастливыми. 
Рассказывают всем друзьям, что они теперь серьезно занимаются футбо-
лом. Действительно гордятся этим. С удовольствием начинают ходить на 
тренировки, в какое бы время они не были назначены. Даже после школь-
ных занятий, когда уже толком нет сил. И еще делать домашнюю работу…. 
Но футбол, - святое! Футбольная форма становится самой любимой одеж-
дой. А, если еще и с номером, под которым играет любимый футболист, - 
так это сразу «вырастают крылья»! Хочется двигаться к поставленной цели. 
Доказать и себе, и тренеру, что именно ты самый лучший в команде. Что 
достоин играть в каждом матче с первой до последней минуты. И трениро-
ваться так, чтобы у преподавателя не возникло сомнений в мотивации.  

Но часто такое бывает, что у ребенка со временем прекращают, что 
говорится, гореть глаза. Куда-то девается мотивация. Тренер уже не видит 
того желания посещать тренировки, играть. Быть частью одной большой и 
дружной команды. Почему так происходит? Неужели он разлюбил футбол? 
Нашел какое-то другое увлечение? Сомнительно. У ребенка, естественно, 
может появиться и другое хобби. Но, как показывает практика, большин-
ство мальчишек и девчонок, если уж начали заниматься футболом, продол-
жают это делать на протяжении длительного времени. Стать профессио-
нальным спортсменом становится делом всей жизни. По крайней мере, из-
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начально преследовалась такая цель. К сожалению, в том, что ребенок те-
ряет интерес к посещению занятий, в большинстве случаев винова-
ты….родители! И сейчас объясним, почему. 

Современные мамы и папы чересчур опекают свое чадо. И эта лишняя 
забота начинает играть действительно злую шутку. Понятно, что свой ребе-
нок всегда самый лучший и талантливый. И уж точно он намного опережает 
по развитию своих сверстников (так хотят думать родители). По их мнению, 
у сына или дочки всегда все получается. Даже, если ничего не получается. 
Светит безоблачное будущее. И успешная карьера. В какой бы сфере ребе-
нок не оказался.  

И, казалось бы, ничего плохого в такой любви нет. Что ужасного в том, 
что родители заботятся о своем чаде? Хотят ему самого лучшего. Их же в 
любом случае не переделаешь…. Во всем нужна мера. О чем многие роди-
тели постоянно забывают. И в результате такая опека приводит к тому, что 
ребенок растет беспечным, ленивым. Более того, он начинает даже отста-
вать по уровню развития от своих сверстников. Но родители это в упор не 
замечают.  

Если ему не хочется что-то делать, он и не будет это делать. Тем более, 
если что-то не получается. Или получается так, как ему не хочется. Если у 
ученика что-то идет не так на тренировках, в матчах он не попадает в ос-
новной состав, родители и сам ребенок во всем будут винить тренера. А не 
искать корни проблем в себе. Кого же еще? А ведь любой преподаватель 
хочет воспитать отличного футболиста. Изначально одинаково относится 
ко всем, кто приходит к нему на занятия. Желает, чтобы из каждого ученика 
вышел профессиональный спортсмен. И правильно требует больше выкла-
дываться на тренировках, показывать себя. «Гоняет» на занятиях, возит по 
соревнованиям. Зачастую вкладывает свои деньги в это. И, кстати, трене-
рам не нравится, когда родители присутствуют, пусть и в качестве зрителей, 
когда идет тренировочный процесс. И дети отвлекаются, и преподавателю 
может становиться некомфортно от такого внимания. Мамам и папам стоит 
посещать занятия только тогда, когда они ребенок совсем маленький. И 
первый год занимается под надзором преподавателя. Во всех других слу-
чаях это все лишнее.  

Родителям, если их ребенок не преуспевает, начинает казаться, что его 
недооценивают. Специально не ставят в состав, когда проходят соревнова-
тельные баталии. Или же выпускают на поле на считанные минуты, когда 
уже в матче все решено. Они вмешиваются в тренировочный процесс. Ука-
зывать тренеру, как надо действовать. Вести себя на поле и за его предела-
ми. Выплескивать негатив на руководителя. Не имея право это делать. Видя 
все это, юный спортсмен теряет желание заниматься футболом. Перестает 
бороться со сверстниками за место в основном составе. У него уже в чертах 
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характера заложен уход от проблем. Ему проще не преодолеть испытания, 
которые возникли. А скрыться от всего. Он не понимает, что такое здоровая 
конкуренция. Ведь родители твердят, что он самый лучший на свете с само-
го его рождения. А, если что-то не получилось, значит, виноват точно не он. 
И не его родители, которые на протяжении всей его сознательной жизни 
его всегда холили и лелеяли. Разумеется, сильный человек, профессиональ-
ный спортсмен из таких людей не выходит.  

Бывает и такое, что ребенок обладает действительно сильным харак-
тером. Есть своеобразный внутренний стержень. Желание доказать, что он 
способен стать лучшим из лучших. Таким, каким сам видит себя. Он всеми 
силами старается вырваться из родительской опеки. Ему не нравится, что 
мама и папа постоянно его во всем контролируют. Указывают, как и что 
надо делать. При этом все равно нахваливают. В нем начинает играть дух 
противоречия. Он делает все наоборот, что говорят взрослые. Думает, что 
он уже сам стал взрослым и все понимает, как надо что-то делать. Переста-
ет слушаться и слышать даже тренера, который является его наставником. 
И перед ним точно нежелательно проявлять агрессию. Долго в команде та-
кие дети тоже не задерживаются. Хотя теоретически среди таких мальчи-
шек и девчонок, которые действительно сильны духом, могут появляться 
настоящие «бойцы». Те люди в команде, на которых всегда можно поло-
житься.  

Иногда родители в детях пытаются реализовать свои несбыточные 
мечты. Например, папа в детстве хотел стать профессиональным футболи-
стом, но что-то не срослось. Вы же наверняка видели десятки подобных си-
туаций. И начинается настоящая травля ребенка. Он хочет, чтобы у него по-
лучалось все и сразу. Ребенок после каждой ошибки, пусть даже и самой 
незначительной, за которую его наказывает родитель, становится более ис-
пуганным. Он не получает уже того удовольствия от футбола. От матчей, за 
которыми наблюдают родители с грозным видом. От тренировок, которые 
в любое время может назначить тренер. А ведь футбол должен именно 
приносить удовольствие ребенку. Иначе ничего хорошего от ученика в ре-
зультате точно не выйдет. 

Отдавайте ребенка на воспитание тренеру. И ни во что не вмешивай-
тесь, кроме вопросов, на которые указывает преподаватель. Он лучше вас 
знает, как вести себя на тренировках, в матчах. Не лезьте не в свое дело, 
как бы вам этого не хотелось. Поощряйте ребенка за удачные действия. 
Мотивируйте его. Водите на футбольные стадионы, пусть даже и играет 
местная команда из низшей лиги. Но, как мы уже сказали, все должно быть 
в меру! 

И хотелось бы еще сказать в конце статьи вот о чем. Если вы уж отдали 
своего ребенка в спортивную секцию, не стоит контролировать каждое его 
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действие. Любое ваше действие, которое заранее не запланировано трене-
ром-преподавателем, только отрицательным образом скажется на разви-
тии чада. Если хотите проводить с сыном или дочкой индивидуальные тре-
нировки, согласовывайте эти моменты с руководителем. Он уж точно не 
посоветует ничего плохого.  

Футбол миллионам людей дал настоящую путевку в жизнь. Кто знает, 
может, ваш ребенок станет будущей звездой мирового спорта. Заметив та-
лант, ни в коем случае не оставляйте это без внимания. Отведите ребенка в 
спортивную секцию. А там уже преподаватели разберутся, в какую сторону 
направить непоседу. Пусть ребенок чаще общается со своими сверстника-
ми. Тем более, что у них будут общие интересы, связанные со спортом. 
Пускай он интересуется последними спортивными событиями, которые 
произошли. Он будет знать названия команд. Географию. Кто, где распола-
гается. Узнает происхождение игроков. Это тоже немаловажно для ум-
ственного развития будущего спортсмена.  

Не оставляйте своего ребенка без дела. Пусть он постоянно чем-то за-
нимается. Даже, если ему какое-то дело, что говорится, не по душе, он сам 
с этим определиться, когда подрастет. Развивайте его всесторонне. Кон-
сультируйтесь со специалистами, которые имеют определенный опыт в 
данном деле. В том, что у вас все получится, мы даже не сомневаемся. Дет-
ский футбол стоит того, чтобы им ответственно заниматься. Миллионы 
мальчишек и девчонок только это подтвердят! 
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Дополнительное образование, не ограниченное рамками классно-
урочной системы и обязательными стандартами, располагает большим по-
тенциалом в организации социально-значимой деятельности и досуга детей 
и подростков, в том числе и детей с особыми образовательными потребно-
стями. Именно дополнительное образование практически без препятствий 
дает возможность детям с ОВЗ попробовать свои силы, развивать свои спо-
собности и возможности, занимаясь совместно со здоровыми детьми, ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурно-
досуговой и другими видами деятельности. Задачами воспитания ребенка с 
нарушением развития являются его интеграция в жизнь и осуществление 
компенсации его недостатка каким-либо другим путем [1, с.39-49]. 

Развитие инклюзивного потенциала современного дополнительного 
образования детей содействует: погружению «особого» ребенка в среду 
сверстников; включению в совместную деятельность не только с ребятами, 
но и с педагогом; приобщению к общепринятым нормам и правилам обще-
ния и поведения; раскрытию индивидуальных способностей, данных при-
родой; проявлению творческой инициативы и самостоятельности; опреде-
лению своей значимости и ценности. 

Инклюзивный потенциал дополнительного образования детей ценен 
еще тем, что: приучает детей и взрослых ценить, понимать и принимать 
разницу между людьми, вместо того чтобы пытаться их изменить; поощря-
ет достижения, доказывая, что все дети могут быть успешными, если им 
оказывать необходимую помощь; показывает, что сложности воспитания и 
обучения заключаются не в детях, и исправления требуют не они, а подход 
к обучению; предоставляет возможность социализации в атмосфере приня-
тия, равенства, сотрудничества; расширяет профессиональные знания пе-
дагогов, требуя новых и более гибких способов обучения, разработки до-
полнительных образовательных программ, максимально эффективных для 
всех детей. 

Кроме того, дополнительное образование позволяет не только дать 
возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами 
общества, но и учит обычных детей сочувствовать, думать о другом чело-
веке, помогать ему, видеть в нем равноценного и равноправного партнера. 

Каким образом идея и принципы инклюзивного образования претво-
ряются в жизнь в нашем объединении? С 2018 года наш традиционный 
Межрегиональный молодежный фестиваль бардовской песни «Песня, гита-
ра и Я», стал официально называться инклюзивным, так как в нем наряду со 
здоровыми людьми принимают участие люди с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
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Концептуальная особенность инклюзивного фестиваля – объединение 
в единых творческих программах детей и молодежи с ограниченными воз-
можностями и здоровых людей.  

Примерно 1/3 от общего числа участников (20 человек из 60) – это 
участники с ОВЗ, люди с инвалидностью. Чаще всего, это незрячие или сла-
бовидящие музыканты - участники в номинациях «Исполнители» и «Дуэты и 
ансамбли», а также участники с ДЦП (колясочники) – в номинации «Поэти-
ческий конкурс», причем они имеют возможность заочного участия, в таком 
случае их стихотворения на сцене исполняют профессиональные актеры 
или чтецы. 

Целью фестиваля является создание инклюзивного творческого про-
странства, соединяющего людей с ограниченными возможностями здоро-
вья и их здоровых сверстников, способствующего раскрытию их творче-
ского потенциала, развитию талантов, подготовки детей и молодежи к не-
зависимой жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, принятия и 
уважения к различиям. 

Задачи фестиваля: социальная интеграция и адаптация детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья в современном мире; 
привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности 
молодых людей с ограниченными возможностями как средству их самовы-
ражения и реализации; расширение творческих контактов детей и молоде-
жи с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников. 
Свою задачу фестиваль решает успешно. Мы получаем самые восторжен-
ные и благодарные отклики участников с ОВЗ. 

С сентября 2018 учебного года я занимаюсь с ученицей - инвалидом по 
зрению (незрячей) Александрой Сапариной. Она уже имела первоначаль-
ные навыки игры на гитаре и знала основы сольфеджио. За этот учебный год 
Александра значительно повысила уровень своей игры на гитаре и исполни-
тельского мастерства, приняла участие в фестивалях «Песня, гитара и Я», 
«Песни моей души». Занятия с ней сначала были только индивидуальные, но 
позже она стала заниматься (играла на гитаре и пела) еще и в составе дуэта 
и стала посещать групповые занятия в нашем Клубе «Перекресток». 

Инклюзивное образование в объединении строится и развивается на 
моей «педагогической интуиции», поскольку я изначально не владела мето-
дикой работы с незрячими. Мне помогал и помогает мой многолетний опыт 
педагога и психологическое образование. Мне приходилось все время 
изобретать и находить альтернативные, не визуальные способы и методы 
обучения игре на гитаре и обучению основам музыкальной грамоты. Мы 
учились друг у друга эффективному взаимодействию на основе уважения, 
принятия и сотрудничества. 
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Какие требования, на мой взгляд, должны выполняться для обеспече-
ния инклюзивного образования детей в системе дополнительного образо-
вания? 

Во-первых, это доступная среда. Во-вторых - готовность педагога, 
прежде всего владение знаниями о психических и физических особенно-
стях развития этих детей, а также соответствующей методикой воспита-
тельной и образовательной работы с ними. В-третьих - готовность социума 
(куда входят родители учеников, дети и администрация учреждения). 

Обучение детей с ОВЗ целесообразно проводить по индивидуальной 
образовательной траектории, адаптируя для них программу и методы обу-
чения.  

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия инди-
видуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение 
должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 
потребности каждого ребенка. Ограниченные возможности здоровья не 
должны лишать ребёнка возможности получения качественного дополни-
тельного образования.  

Суть инклюзии в том, что система обучения и воспитания подстраива-
ется под ребенка, а не ребенок под систему.  

Инклюзивное образование - это признание особенностей развития ре-
бенка и его способности к обучению, которое ведется способом, наиболее 
подходящим каждому ребенку, способствует его нравственному и профес-
сиональному становлению, формированию активной образовательной и 
жизненной позиции, обеспечивает социально позитивную идентификацию 
личности. 
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Воспитание и обучение связано с умением педагога воздействовать на 
учащихся в ходе общения, влиять на их поступки, стимулировать их пози-
тивную активность и сдерживать активность негативную. Эти умения выхо-
дят за рамки любой прикладной предметной методики и составляют педа-
гогическую технику, которая явно должна опираться на культуру действий и 
взаимодействий. А это как раз и является предметом теории и практики те-
атрального искусства. 

Пользуясь театрально-режиссерским «языком действий», педагог мо-
жет лучше увидеть, как он ведет себя на уроке: как сидит, стоит, в какой по-
зе, какие у него при этом спина, руки, взгляд, как работает внимание. А 
вспомнив свое поведение при выполнении любимых, интересных, увлека-
тельных дел и нелюбимых, скучных, нудных – он сможет не только осознать 
свое реальное отношение к работе, но и, при желании, усовершенствовать 
– сознательно изменяя – стиль своего поведения на работе. Вот учащиеся 
только вошли, а педагог уже может определить, кто готов работать. 

«Язык действий» позволяет быстро и безошибочно увидеть и оценить, 
как учатся дети – в одиночку или коллективно; чем занят педагог – обучени-
ем или времяпрепровождением. Театральная технология действий являет-
ся реальным средством развития самоконтроля и сознательного самораз-
вития [2, стр.130]. 

В театре хороший актер выражает себя в образе. А хороший педагог 
улавливает образы, которыми пытается выразить сам себя ребенок.  

В работе педагога также большое внимание уделяется выбору, опре-
делению, обсуждению «цели урока» или цели отдельного его этапа, что яв-
но созвучно поискам и обсуждению актерских «задач» в театре.  

Педагогу очень полезно позадавать простые «актерские» вопросы: «За-
чем я предлагала группе это задание?» и «Зачем учащиеся его выполняли»? 
Это позволяет выявить широкий диапазон того, что реально происходит на 
занятиях. Педагогу самому интересно – угадают ли, отгадают ли, найдут ли 
дети решение, выход или направление, куда надо двигаться? Ответ может 
быть важен потому, что подобные особенности поведения педагога всегда 
провоцируют творческую, поисковую, познавательную активность детей. А 
это, в свою очередь, является основным условием занятия хорошего, «раз-
вивающего», то есть подлинного. 

Интересно отметить, что живое занятие не может обойтись без какого-
то добровольно согласованного, целенаправленного перемещения детей в 
пространстве. Перемещения на занятиях учащихся, смена их рабочих мест 
мешают педагогу чувствовать себя главным, а закон режиссуры говорит – 
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чем чаще, тем вероятнее, что не учащиеся обслуживают интересы педаго-
га, а – наоборот. 

Только смена дел – соответственно, и содержаний, и форм работы де-
тей – открывает уровень компетентности каждого из них, что оставляет 
впечатление о талантливом, сообразительном и умном коллективе. Это 
позволяет детям проявлять свою находчивость, способности, умения. 

Человек, увидевший талант другого и порадовавшийся за него, навер-
няка, станет талантливее и сам. 

Социоигровой стиль – это стиль всего обучения, всего занятия, а не од-
ного его какого-то элемента. Это не отдельные «вставные номера», это не 
разминка, отдых или полезный досуг, это – стиль работы педагога и детей, 
смысл которого – не столько облегчить детям саму работу, сколько позво-
лить им, заинтересовавшись, добровольно и глубоко втянуться в нее. 

В своей работе я включаю игровые элементы, задаю вопросы себе и 
детям, побуждая размышлять, осознавать, анализировать, познавать само-
го себя. Благодаря своему собственному развитию в направлении теат-
рального искусства, посещению театральной студии Казанского молодеж-
ного театра, я переношу упражнения, театральные приемы, принципы дей-
ствий, взаимодействий, поведения, наблюдения в свое общение и работу с 
учащимися. 

Театрально-исполнительная деятельность может дать педагогам более 
глубокое понимание собственной души и поведения. 

Приоритетным в воспитательной деятельности в условиях обновивше-
гося общества и новой системы образования становится самоопределение 
педагога не столько в социальной константе, сколько в личностно-
межличностной. 

Ценным является влияние на детей его индивидуальности. В современ-
ных условиях вербальное «воздействие» практически незначимо, если оно 
не подкрепляется высокими духовно-нравственными качествами педагога, 
его духовной зрелостью. 

Особое значение в деятельности приобретает «фасилитативная спо-
собность педагога» как сочетание пяти искусств: искусства уважения, ис-
кусства понимания, искусства помощи и поддержки, искусства договора и 
искусства быть самим собой [1, стр.41].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация. В статье отражен опыт реализации проекта школы раннего 
развития «Филиппок» по совершенствованию комфортности образователь-
ной среды как фактора и условия раннего развития детей дошкольного 
возраста на основании авторской дополнительной общеобразовательной 
программы учреждения дополнительного образования. 

Ключевые слова: образовательная среда, комфортность, личностное 
развитие, удовлетворенность родителей. 

Современное дополнительное образование детей является террито-
рией безопасного детства, широким полем для развития, самореализации, 
духовно-нравственного становления личности ребенка.  

Образовательная среда учреждения дополнительного образования 
(УДО) - это не только учебная, познавательная, информационная, но и вос-
питательная среда. Образовательная среда УДО – это педагогически целе-
сообразно организованная жизнедеятельность ребенка, обеспечивающая 
ему конструктивное личностное развитие и творческое, культурное и про-
фессиональное самоопределение [3, с.69].  

Образовательные программы дополнительного образования позволя-
ют более адекватно реагировать на все изменения, происходящие в мире, 
обществе, на потребности и запросы учащихся и их родителей. 

Школа раннего развития (ШРР) «Филиппок» как объединение ЦВР воз-
никла в 1993 году в связи с социальным заказом общества, связанного с 
возрастающими запросами родителей поднять общий уровень развития 
детей дошкольного возраста при подготовке к школе. 

 С учетом того, что 30% детей, обучающихся в школе «Филиппок», впер-
вые попадают в коллектив, т.к. не посещают детский сад, некоторые имеют 
отклонения в развитии, перед педагогами стоят задачи не только поднять 
общий уровень развития ребенка, но в первую очередь позаботиться о его 
психологической готовности к школе. Необходимо вывести на более высо-
кий уровень такие качества личности, как усидчивость, организованность, 
ответственность, самостоятельность, умение договариваться и дружить со 
сверстниками [1, стр.31].  
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Одной из актуальных практических задач дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы ШРР «Филиппок» является со-
здание комфортной, экологической, психологически здоровой образова-
тельной среды для детей путем внедрения эффективных технологий, спо-
собствующих адаптации и созданию педагогических условий для самораз-
вития и творческой реализации детей. 

Все это возможно реализовать только в условиях индивидуального 
подхода в образовании, когда абсолютной ценностью является человек, 
личность [2, стр.17]. Мы считаем, что из всех показателей оценки ШРР глав-
ным следует считать самочувствие в ней дошкольника.  

Уровень комфортности образовательной среды является основопола-
гающим показателем деятельности ШРР по мнению родителей, выявлен-
ному в результате их опроса. 

Школа хороша, если в ней хорошо и комфортно каждому ребенку. Что 
мы понимаем под выражением «комфортные условия»?  

Под комфортностью образовательной среды понимается, прежде все-
го, атмосфера спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую 
должен чувствовать каждый учащийся, родитель и педагог [4, стр. 24]. 

Педагоги ШРР призваны создать такую безопасную комфортную обра-
зовательную среду, в которой педагог выступает как адвокат ребенка в 
пространстве детства, обеспечивает понимание ребёнка, помощь и под-
держку в процессе развития, защиту его интересов мягкое не директивное 
управление процессом развития личности, культурное влияние, личностный 
рост, организацию разнообразной деятельности детей. 

Актуализация этих задач позволила разработать проект по созданию и 
совершенствованию комфортной образовательной среды. Именно ком-
фортность образовательной среды становится критерием эффективности 
образовательной программы по обеспечению общего развития детей как 
социального заказа родителей. 

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что раз-
работанные в его ходе приёмы и методы будут способствовать совершен-
ствованию данной дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программы ШРР «Филиппок», сотрудничеству и сотворчеству уча-
щихся и родителей, опыт работы может быть использован в других учре-
ждениях УДО, в дошкольных образовательных учреждениях. 

Разрабатываемая модель проекта «Совершенствование комфортности 
образовательной среды как фактор и условие безопасности и раннего раз-
вития детей» направлена на достижение результатов поставленных целей и 
задач. 

Цель и задачи проекта 
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Цель: Обеспечение общего развития детей дошкольного возраста пу-
тем совершенствования комфортности безопасной образовательной сре-
ды. 

Задачи: 
Анализ уровня комфортности образовательной среды в ШРР «Филип-

пок» 
Изучение и обеспечение бытовой, психологической, физиологической 
комфортности образовательной среды 
Целевая группа проекта 
Воспитатели и педагоги ШРР «Филиппок», учащиеся и родители. 
Этапы реализации проекта: 
Подготовительный: Изучение уровня комфортности образовательной 

среды для учащихся ШРР «Филиппок» с использованием различных методов 
(опросы, анкетирование, мониторинг личностного развития, беседы, кон-
сультации, массовые мероприятия, педагогическое наблюдение, родитель-
ские собрания, методические объединения); методическое обеспечение 
проекта; информационная деятельность. 

Основной: Обеспечение бытовой комфортности образовательной сре-
ды; обеспечение психологической комфортности образовательной среды; 
обеспечение физиологической комфортности образовательной среды; ра-
бота с педагогическим коллективом; работа с родителями; работа с уча-
щимися. 

Заключительный: Оценка эффективности проекта.  
Ресурсное обеспечение 
Кадровое: реализация проекта предусматривает работу 5-ти педагогов 

дополнительного воспитания и 2-х воспитателей первой и высшей квалифи-
кационных категории с привлечением специалиста психолога. 

Методическое: разработка:  
- методических пособий, памяток, рекомендаций: «Развитие интеллек-

туально-познавательных способностей детей в ШРР «Филиппок», «Психоло-
го-педагогическое сопровождение образовательного процесса в учрежде-
нии, работающем с детьми дошкольного возраста», «Система взаимодей-
ствия педагогов ШРР с семьями учащихся», «Формирование и развитие мо-
тивационной сферы личности дошкольника в условиях ШРР «Филиппок»; 

- сценариев познавательно-развлекательных конкурсных программ: 
«Осенняя сказка», «Цветик-семицветик», «Разноцветное настроение», «Пу-
тешествие в страну Знаний», «Фома едет в город», «Красный, жёлтый, зелё-
ный», «Дорожная азбука», «Нам расти ещё, расти!», «Здравствуй, лето!», 
«Мы – весёлые пираты!», «Индейская вечеринка», «До свидания, «Филип-
пок»!». 
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Диагностический инструментарий: Социометрическое изучение 
межличностных отношений (методика Дж. Морено), анализ продуктов дет-
ской деятельности (тест «Лесенка», «Рисунок семьи», «Дорисовывание», 
«Срисовывание письменных букв»), карта личностного роста, анкетирова-
ние родителей («Состояние ребенка после занятий; выявление уровня от-
ношений между учащимися; учащимися и педагога; уровня организации за-
нятий; степени удовлетворенности дополнительным образованием, ком-
фортности образовательной среды»). 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1.Повышение уровня комфортности образовательной среды. 
2.Высокая удовлетворенность родителей дополнительным образова-

нием в ШРР «Филиппок». 
3.Личностное развитие учащихся. 
Оценка эффективности 
Краткосрочные результаты 
Со стороны учащихся: личностное развитие: 
- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, сотрудни-

чать, договариваться; 
- учитывает чувства других, сопереживает неудачам и радуется успе-

хам других; 
- умеет выражать свои мысли;  
- умеет слушать, вникать в содержание того, о чём говорит упедагог, 

понять и принять задание, подчинив ему свои желания (волевая готов-
ность);  

- может адаптироваться в коллективе; 
- эмоционально устойчив; 
- адекватно проявляет свои чувства; 
- освоил социальные нормы, правила поведения; 
Со стороны родителей: положительные отзывы родителей о прове-

денных мероприятиях (в книге отзывов ЦВР); высокие результаты оценки 
уровня комфортности образовательной среды. 

Долгосрочные результаты 
- создание образовательного пространства открытого вариативного 

персонального образования для саморазвития, самореализации и самосо-
вершенствования человека; 

- становление и развитие личности как субъекта жизнедеятельности, 
развитие гуманитарной культуры личности; 

- поступление выпускников в престижные учебные заведения; 
- высокая оценка уровня дополнительного образования в ЦВР учащи-

мися, продолжившими обучение в других объединениях ЦВР 
- высокий рейтинг ШРР в социуме.  
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Основные критерии и показатели эффективности реализации  
Критерии: Показатели: 

 уровень комфортности образо-
вательной среды 

 опрос родителей (не менее 80%)  

 психологическая комфортность 
образовательной среды 

- высокие показатели состояния ребенка после занятий (удо-
влетворенность, чувство уверенности, радость); 
- положительная динамика личностного развития; учащихся 
(мотивация, познавательная активность коммуникативность, 
эмоциональная сфера, творческая активность); 
- положительная динамика развития детского коллектива 

 бытовая комфортность образо-
вательной среды 

 уровень соответствия требованиям техники безопасности, 
пожарной, антитеррористической безопасности и норматив-
ным показателям САНПиН 

 физиологическая комфортность 
образовательной среды 

снижение заболеваемости, повышение уровня работоспо-
собности, показателей физического развития (тонкая мото-
рика, координация и т.д.) 

 удовлетворенность родителей 
дополнительным образованием 

 не менее 80% 

 

В проекте также указаны риски реализации проекта и пути их преодо-
ления. 

Результаты проведенного мониторинга личностного развития учащих-
ся, оценки уровня комфортности образовательной среды и удовлетворен-
ности со стороны родителей свидетельствуют о положительной динамике 
исследуемых параметров. 

Наше исследование показало, что комфортность образовательной 
среды – это и фактор и в то же время условие успешного развития ребенка.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА 

 

Аннотация. В статье отражен опыт работы педагога, руководителя 
объединения «Мастеровые» по созданию ситуации успеха с целью развития 
личности учащихся, роста самооценки как главного показателя их личност-
ного роста. 
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Ключевые слова: самодостаточность, успех, личностный рост, творче-
ские способности, самооценка, диагностические методики. 

Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реа-
лизация сущностных сил ребенка становятся главной задачей системы об-
разования. Наиболее успешно активизация личностного роста осуществля-
ется в системе дополнительного образования, так как обучение детей в ней 
основано на выборе видов деятельности, свободной самореализации.  

Методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать ин-
терес у ребенка к познанию окружающего мира, радости познания, радости 
творчества, радости общения. Радость успеха вызывает чувство самодо-
статочности, психологической комфортности и эмоциональной стабильно-
сти.  

Активизация личностного развития учащегося в процессе занятий де-
коративно-прикладным творчеством осуществляется наиболее успешно, 
если педагогическое общение строится как понимающее, принимающее и 
поддерживающее детей, если создается ситуация успеха для каждого. 
Важно помочь ребенку обрести уверенность в собственных силах, возмож-
ность самореализации, заинтересовать в получении новых знаний. Успех в 
учебной деятельности является источником внутренних сил ребёнка, рож-
дающим энергию для преодоления трудностей. 

Работая в объединении «Мастеровые», я поняла, что обучение и воспи-
тание будут способствовать развитию ребенка только в том случае, если у 
него возникает интерес к учению. Задание, которое выполняет ребенок, 
должно быть не только интересным, увлекательным, но и посильным. Он 
должен видеть положительный результат своей деятельности. Необходимо 
поддерживать в нем оптимизм, веру в то, что он справится с выполнением 
задания. 

Я стремлюсь мотивировать познавательную деятельность учащихся на 
занятиях: организую творческие работы, использую нетрадиционные фор-
мы занятий (инсценировки, презентации изделий, творческие мастерские); 
разрабатываю дифференцированные задания, с которыми справится каж-
дый (если задание единое для всей группы, то дифференцированно помо-
гаю учащимся в деятельности, организую взаимопомощь); создаю обста-
новку, располагающую ученика к деятельности, вызывающей положитель-
ные эмоции (обязательно хвалю за точность, аккуратность, экономию ма-
териалов); организую самоанализ собственной деятельности учащихся: 
разбор ошибок, разъясняю критерии оценивания работ. 

Я считаю, что необходимо максимально поощрять проявление творче-
ских способностей у учащихся. Создаю условия для разработки учащимися 
собственных изделий и схем их выполнения, самостоятельного определе-
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ния последовательности изготовления изделия. Систематически знакомлю 
с новинками. 

Дети переживают радость, удовлетворение от того, что результат сов-
пал с ожидаемым или превзошел его. На базе этого состояния у учащихся 
формируются новые, более сильные мотивы деятельности, а также такие 
качества как ответственность, способность к самоанализу, самоконтроль, 
меняются уровни самооценки, самоуважения.  

В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может 
начаться своего рода реакция, высвобождающая огромные, скрытые до 
поры возможности личности. Личный успех ведет к возможности достичь 
значительных результатов в деятельности коллектива в целом, в формиро-
вании эмпатийных способностей учащихся. 

Создание для школьника ситуации успеха педагогически оправдано. 
Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые 
осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, со-
здаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-
пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, 
мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и 
доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психоло-
гический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ним 
задачей. 

Создание ситуации успеха особенно важно в работе с детьми, у кото-
рых необходимо преодолеть пассивность, агрессию, страх, неуверенность, 
вызванные нарушениями в психическом развитии. Таким детям просто 
необходима поддержка педагога. Важно научить ребенка увидеть в себе 
свои личные достоинства и научить их проявлять.  

Вместе с этим педагог довольно часто сталкивается с другой пробле-
мой - когда благополучный и, в общем-то, успевающий воспитанник, считая, 
что успех ему гарантирован предыдущими заслугами, перестает прилагать 
усилия в учебе, пускает все на самотек. В подобном случае ситуация успеха, 
создаваемая педагогом, приобретает форму своеобразного слоеного пи-
рога, где между слоями теста (между двумя ситуациями успеха) располага-
ется начинка (ситуация неуспеха). 

Ситуация неуспеха – это субъектное эмоциональное переживание не-
удовлетворения собой в ходе и результате совершения деятельности. Она 
не может рассматриваться в отрыве от ситуации успеха, а только лишь как 
этап при переходе от одного успеха к другому. 

Оценка детали деятельности, реализуемая педагогом, должна вклю-
чать в себя сопоставление того, что удалось и что не удалось ребенку, как 
это у него получалось раньше и теперь. Для этого могут быть использованы 
следующие посылы: «Твой результат мог бы быть лучше, если бы тебе уда-
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лось….», «Вероятно, ты и сам расстроен потому, что….», «Прежде тебе 
удавалось легко справиться с подобными заданиями, а сегодня…», «При та-
ком отношении к делу ты и сам понимаешь, какие результаты тебя ожида-
ют…». 

Предоставление ребенку возможности разнообразных проб и ошибок 
позволяет ему осознать свои интересы и потенциальные возможности. Пе-
дагогическое назначение ситуации неуспеха, как и ситуации успеха, заклю-
чается в создании условий личного индивидуального развития ребенка. 

Удовлетворение от личностных достижений должно сопровождать его 
на протяжении довольно значительного периода, возможно, даже стать 
привычным для него. 

В результате у учащихся развивается самоуважение, чувство соб-
ственного достоинства. Эти выводы сделаны на основании проведенной в 
течение трех дней психодиагностики с использованием диагностических 
методик «Определение самооценки» (В.Г. Щур), «Неоконченные предложе-
ния», анкеты «Как я веду себя». Самооценка черт характера, самоотноше-
ние были изучены с помощью модифицированной методики Дембо - Ру-
бинштейн. 

Результаты свидетельствуют о высокой самооценке учащихся, являю-
щейся главным показателем личностного роста. 

Активизация личностного роста в младшем школьном возрасте явля-
ется основой последующего продуктивного саморазвития личности.  
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

Аннотация. Статья раскрывает понятия гуманитаризации технического 
образования и культуры речи. На основе проведенного анкетирования ав-
тор анализирует проблемы, связанные с изучением гуманитарных наук в 
целом и культуры речи в частности, имеющие место в Лиховском технику-
ме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС. В заключение ставятся 
цели для дальнейшей работы по теме исследования. 

Ключевые слова: гуманитаризация технического образования, культу-
ра речи, коммуникативная компетенция, деловой этикет. 

Вопрос гуманитаризации образования, поднимающийся в последние 
десятилетия, отнюдь не нов. Этой теме посвящали свои труды великие умы 
XX века М.М. Бахтин, А.А. Касьян, М.С. Каган; о личностно-
ориентированном профессиональном образовании писали В.И. Загвязин-
ский, В.В. Серикова, Г.М. Романцева и др. 

В XXI веке одним из основных принципов образовательной политики 
Российской Федерации, согласно ФЗ «Об образовании», является «гумани-
стический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаи-
моуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования» [4]. 

В связи с этим принципом современное общество стремится к гумани-
таризации системы образования путем введения в учебные планы всё 
большего количества дисциплин социально-экономического и гуманитарно-
го профилей. Делается это, на наш взгляд, по той причине, что на первое 
место в развитии личности студента выводится всё-таки воспитание и толь-
ко потом образование. Дисциплины гуманитарного и социально-
экономического профиля как раз и созданы для воспитания – формирова-
ния духовно-нравственных ценностей. Поэтому любое учебное заведение 
технического профиля имеет в плане такие дисциплины, как Культурология, 
Социология, Политология, Философия, Основы права, Культура речи, Исто-
рия, Филология, Этнография. 
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Гуманитарные науки, в отличие от наук о природе, изучают культуру и 
историю народа [2, с. 232]. Все они не просто предусмотрены программой 
(учебным планом), но и формируют гражданскую позицию, мировоззрение, 
расширяют кругозор, дают необходимые знания, которые пригодятся в 
дальнейшей работе. Поэтому без них нельзя обойтись ни в одном учебном 
заведении как высшего, так и среднего профессионального образования. 

Проведенный нами опрос студентов Лиховского техникума железно-
дорожного транспорта показал, что большинство из них (87%) пришли в 
наше учебное заведение с целью получения технического образования, 
имеют целью дальнейшее повышение уровня образования и работу в ОАО 
«РЖД» (рис. 1). Поэтому большинство опрошенных (64%) считают, что гума-
нитарные дисциплины всего лишь предусмотрены Учебным планом, не 
имеют никакого практического значения и в целом не нужны в техникуме. 

 

 
Рис. 1 Цель поступления студентов в ЛиТЖТ – филиал РГУПС 

 

Мы изучили требования, предъявляемые к сотрудникам ОАО «РЖД». 
Оказывается, помимо Профессиональных компетенций, кандидат на трудо-
устройство должен уметь строить высказывания в устной и письменной 
форме, вести деловые переговоры, конструировать тексты, связанные с 
производственным процессом (как на русском, так и на иностранном язы-
ке), анализировать информацию, беречь культурное наследие, понимать 
экономические процессы, работать в команде, быть физически развитым. 

Вот эти Общекультурные компетенции формируются непосредственно 
в рамках изучения дисциплин социально-экономического и гуманитарного 
цикла. 

Соответственно, первая проблема – недооценка студентами важности 
гуманитарных наук в техническом образовании, и как следствие – недоста-
точное внимание к этим дисциплинам. 

Что касается дисциплины Культура речи, которая вводится большин-
ством учебных заведений в перечень изучаемых, то делается это так же с 
учетом последних требований. 
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Современное общество ожидает от будущих специалистов разносто-
ронней образованности. Поэтому новый Государственный Образователь-
ный Стандарт подготовки молодых специалистов подразумевает формиро-
вание у обучающихся коммуникативной компетенции как части общих и 
профессиональных компетенций.  

Коммуникативная компетенция – знание языка, которое понимается не 
только как владение грамматическим и словарным уровнем (языковая 
компетенция), но и как умение выбирать варианты, обусловленные ситуа-
тивными, социальными или иными внеязыковыми факторами [1, с. 8].  

Выпускник должен уверенно владеть разными видами речевой дея-
тельности (поиск, оценка и использование информации, построение выска-
зываний в устной и письменной форме, ведение коммуникации и т.д.). Бо-
лее того, культура речи является социальным понятием. Люди, умеющие 
хорошо говорить, пользуются уважением, авторитетом в обществе, им лег-
че сделать профессиональную карьеру […] Каждый человек должен забо-
титься о совершенствовании своей речи, о повышении уровня речевой 
культуры [3, с. 17].  

Следовательно, в учебных заведениях технического профиля необхо-
дима такая дисциплина, как Культура речи. 

Студенты ЛиТЖТ – филиала РГУПС согласны с необходимостью изуче-
ния дисциплины Русский язык и культура речи (89%). Среди основных при-
чин выделяют следующие: 

- дисциплина учит правильно выражать свои мысли в устной и (или) 
письменной форме – 61%; 

- способствует развитию языкового чутья – 16%; 
- помогает понять и научиться применять формулы делового речевого 

этикета – 12% (Рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Причины изучения Культуры речи 

 

Основной проблемой в преподавании дисциплины 42% опрошенных 
называют слабую связь изучаемого материала с практическим применени-
ем в будущей профессии.  
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Что касается речевой практики самих респондентов и их окружения, то 
67% заявили, что не замечают ошибок в речи других людей, а если и заме-
чают, то не заостряют на этом внимания. Оставшиеся 33% негативно реаги-
руют на нарушения норм произношения и ударения, а также на использова-
ние ненормативной лексики.  

К сожалению, лишь 64% опрошенных показали уровень владения рече-
выми нормами выше среднего, 28% - удовлетворительный уровень. Ключе-
выми способами повышения речевой культуры 44% назвали чтение, 32% изу-
чение правил и норм, а 24% считают, что в этом нет необходимости. 

Таким образом, основными проблемами Культуры речи в техническом 
учебном заведении (в частности, в ЛиТЖТ – филиале РГУПС) являются: 

- недооценка необходимости изучения гуманитарных дисциплин во-
обще и Культуры речи в частности; 

- недостаточная практикоориентированность дисциплины; 
- невысокий уровень речевой культуры обучающихся и отсутствие же-

лания повысить его. 
Это те ключевые моменты, над которыми необходимо работать в бли-

жайшее время. 
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Аннотация. В статье описана практика развития навыков общения у 
студентов медицинского колледжа посредством участия их в практической 
работе по реализации грантового проекта. 

Ключевые слова: анкетирование, анкетер, пациент, респондент. 
Процесс обучения будущих специалистов среднего медицинского зве-

на включает в себя изучение точных фундаментальных наук, клинических 
дисциплин, медицинскую психологию и психологию общения. Знание 
предмета и умение проводить медицинские манипуляции чрезвычайно 
важно в их дальнейшей работе, но не менее важно для них умение общать-
ся с пациентом и его родственниками. Известно, что значительный процент 
неудовлетворенности граждан оказанием медицинской помощи связан с 
проблемами в общении между пациентами и медицинскими работниками. 

Существуют правила эффективного общения, применение которых 
помогает установить взаимоотношения между медицинским работником и 
пациентом, поддержать атмосферу доверия и сотрудничества, создать и 
сохранить спокойную, уважительную и доброжелательную атмосферу при 
общении. Обучение общению – это целенаправленно-организованный, пла-
номерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями и 
умениями под руководством опытных лиц. Во время проведения практиче-
ских занятий, мною установлен факт недостаточно сформированных навы-
ков общения у студентов. При общении с детьми и родителями детей, сту-
денты, не умели входить в доверительный контакт, терялись при общении, 
при разговоре затруднялись в формулировании вопросов, испытывали 
трудности при анализе полученной информации. Для решения проблемы 
развития у студентов навыков общения выбран путь вовлечения их в иссле-
довательскую деятельность. Планировалось привлечь студентов к участию 
в анкетировании населения (социологический опрос) в рамках реализации 
проекта Президентских грантов «Все для нас – без нас ничего», участником 
которого был наш колледж, а членом команды преподаватель клинических 
дисциплин Темникова Е.И. Составлен рабочий план реализации педагогиче-
ского проекта (табл. 1). 
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Табл.1 

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. Представление студентам проекта Пре-
зидентского гранта  

Апрель 
2018 г. 

Темникова Е. И. 

2. Составление списка студентов, участни-
ков анкетирования 

Май 
2018 г. 

Темникова Е. И. 

3. Составление памятки для анкетеров Июнь 
2018 г. 

Темникова Е.И 

4. Обучение приемам и правилам прове-
дения анкетирования (инструктаж) 

Сентябрь 
2018 г. 

Темникова Е.И. 

5. Ознакомление студентов с анкетой и 
отработка приемов и правил проведе-
ния анкетирования в виде ролевой игры 

Сентябрь 
2018 г. 
 

Темникова Е.И. 

6. Участие студентов в анкетировании 
населения  

Сентябрь –
октябрь 2018 г. 

Темникова Е. И. 

7.  Работа в фокус-группах с разбором 
трудностей при проведении анкетиро-
вания 

Октябрь 
2018 г. 

Темникова Е. И 

9.  Участие в подведении итогов Прези-
дентского гранта (включая итоги анке-
тирования) 

Октябрь ноябрь 
2018 г. 

Темникова Е.И 

 

Участие в опросе приняли 22 студента. Группа была сформирована из 
студентов, заинтересованных в участии во внеаудиторной работе и обуче-
нии навыкам общения. На первом этапе они были ознакомлены с идеологи-
ей Президентского гранта «Все для нас – без нас ничего» (руководитель Па-
хомова Л.В. – председатель Калужского городского отделения Российского 
Красного Креста - КРКК). Суть гранта состояла в организации на базе КРКК 
школы по обучению родственников уходу за пациентами с ограничением 
самообслуживания. Один из этапов реализации гранта включал проведение 
анкетирования граждан для изучения их мнения о необходимости обучения 
родственному уходу.  

Опрос - самый распространенный метод сбора первичной информации. 
С его помощью получают почти 90% всех социологических данных. Анкети-
рование - один из основных видов опроса, осуществляемого путем опосре-
дованного общения анкетера и респондента. Этот метод как никакой дру-
гой построен на общении между людьми. Алгоритм действий будущей 
медсестры при общении с пациентом схож с алгоритмом действий «анке-
тер-респондент». Кроме приобретения навыков общения у студентов име-
лась возможность научиться соблюдать правила медицинской этики и 
деонтологии, а также почувствовать эмпатию к собеседнику. Эмпатия (от 
английского empathy - чувствование) – это способность чувствовать эмоци-
ональное состояние другого человека, точно воспринимать смысловые от-
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тенки его внутреннего мира. Для повышения качества анкетирования раз-
работана памятка для анкетера (табл.2) 

Табл.2 

Памятка анкетера. 
1. Посмотрите Собеседнику в лицо, улыбнитесь, тепло поприветствуйте его  
2. Представьтесь, сообщите свое имя, и кто Вы 
3.  Спросите имя Собеседника или как к нему обращаться 
4.  Объясните ситуацию и роль, которую Вы будете выполнять в процессе общения 
5.  Уточните у Собеседника, имеет ли он время, чтобы ответить на вопросы анкеты  
6. Не торопите Собеседника при ответе на очередной вопрос  
7. Задавайте вопросы и ответы на них с нейтральной интонацией голоса 
8. Продолжительность анкетного опроса не должно быть длительным по времени и 
утомительным для Собеседника 
9. По окончании опроса поблагодарите Собеседника за беседу. 

 

Студенты были ознакомлены с содержанием анкет, информационными 
материалами для населения по реализации Президентского гранта, прошли 
инструктаж с закреплением полученных знаний в виде ролевой игры. Анке-
тирование организовано во время «Дня здоровья» в Дзержинском районе, 
городе Кондрово (26.09.2018 г.) и городе Калуге (период 01.10.-10.10.2018 г.). 
Кроме опроса анкетеры раздавали информационные материалы и пригла-
шали на обучение родственному уходу. Для закрепления полученных навы-
ков общения, навыков анкетирования на внеаудиторном занятии разобра-
ны трудности при работе анкетера. Студентами отмечена разная реакция 
граждан на предложение участвовать в опросе. Анкетерам пригодились 
памятка и знания, полученные на инструктаже. Студенты отмечали, что 
имеются различия в общении с гражданами работоспособного возраста и 
гражданами пожилого возраста. А также различия в общении между людь-
ми, в семьях которых есть или были пациенты, нуждающиеся в посторон-
нем уходе. Всего обработано 104 анкеты. У представителей населения всех 
возрастов выявлен интерес к обучению родственному уходу. Итоги гранта 
были подведены на заключительной конференции, где студенты имели 
возможность ознакомиться с работой отделения паллиативной помощи 5 
городской больницы г. Калуги, пообщаться со своими будущими коллегами 
– медицинскими работниками медицинских организаций. На практике была 
возможность закрепить навыки межличностного и профессионального об-
щения. 

Результаты педагогического опыта: 
1. Все студенты прошли инструктаж о правилах проведения анкетиро-

вания и успешно справились с ним на практике 
2. Отмечено повышение уровня знаний и умений среди студентов по 

вопросам межличностного общения, вопросам этики и деонтологии 
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3. Составлена памятка для анкетера, которая может быть использована 
при проведении любого вида социологических опросов, анкетирования 

4. Студенты, обученные правилам общения, вопросам медицинской 
этики и деонтологии, смогут применить их в дальнейшей работе, а также 
транслировать опыт своим коллегам. 

 
 

Тютюнникова Галина Васильевна, 
Сидорова Светлана Юрьевна, 

Веретенникова Ольга Михайловна, 
Заболотских Рубина Дмитриевна, 

преподаватели, 
 ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 

 г. Валуйки, Белгородская область, Россия 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование общих 
компетенций на уроках общеобразовательных дисциплин. 

Ключевые слова: компетенция, урок, студент, дисциплина, профессио-
нальное образование. 

Первоочередная и самая главная задача преподавателя общеобразо-
вательных дисциплин на современном уровне образования – это создание 
условий для качественного обучения. Внедрение компетентностного под-
хода – это важное условие повышения качества образования. 

Общеобразовательная подготовка в средних специальных учебных за-
ведениях – это фундамент для освоения профессиональной образователь-
ной программы. Все вместе они обеспечивают целостную теоретическую 
подготовку выпускника и формирование его общих и профессиональных 
компетенций. 

Общие компетенции необходимо формировать при обучении общеоб-
разовательным дисциплинам, начиная с первого курса обучения в профес-
сиональных образовательных учреждениях. 

Основные вопросы, которые интересуют обучающихся с первого дня 
обучения в профессиональном заведении, сводятся к актуальности выбран-
ной профессии в настоящее время, о приобретении необходимых практи-
ческих навыков. 

Дисциплины общеобразовательного цикла, при изучении которых сту-
денты не видят реального, конкретного применения в будущей профессио-
нальной деятельности вызывают недовольство, они представляются мало-
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значимыми и нигде не пересекающимися с дисциплинами профессиональ-
ного цикла. 

Общеобразовательные дисциплины дают фундаментальную подготов-
ку, формируют базовые знания, умения и навыки. 

Существует огромное разнообразие видов компетенций. 
Универсальными являются общие компетенции. Их характерные при-

знаки выражаются в следующем: они многофункциональны, требуют значи-
тельного интеллектуального развития, многомерны (включают аналитиче-
ские, коммуникативные, прогностические и другие процессы). 

Выделим основные виды компетенций, которые приобретаются сту-
дентами в учебном процессе: ценностно-смысловая, образовательная, 
учебно-познавательная, информационно-коммуникативная, общекультур-
ная, социально-трудовая. 

Рассмотрим, каковы возможные методы, средства формирования об-
щих компетенций можно применять на уроках математики, русского языка, 
на уроках физики, химии. 

Ценностно-смысловая компетенция даёт четкое представление о том, 
что изучается сегодня, на следующем занятии и каким образом можно ис-
пользовать полученные знания в последующей жизни. 

Образовательная компетенция - формирует воспитание ценнейших 
качеств – самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответ-
ственности за них; развитие навыков критического отношения к результа-
там решения задач и выполнения упражнений, навыков самоконтроля. 

Уже с первого курса студенты занимаются кружковой работой, пишут 
доклады, выполняют индивидуальные задания, пишут творческие работы, 
создают исследовательские проекты. Подготовка подобных работ форми-
рует умение самостоятельно ставить цели работы, в соответствии с целью 
определять задачи и поэтапно двигаться от конкретных задач к воплоще-
нию результата. Студент, таким образом, готовится к более серьёзной 
нагрузке на старших курсах. 

Учебно-познавательная - формирует познавательный интерес - один из 
важнейших мотивов обучения обучающихся. 

Студенты работают с дополнительной литературой. Обучающиеся, 
учатся выделять главное и умению донести информацию до остальных. Это 
остаётся большой проблемой с нашими студентами.  

Информационно-коммуникативная компетенция способству-
ет самостоятельной подготовке сообщений, проектов с использованием 
различных источников информации: книг, учебников, справочников, энцик-
лопедий, каталогов, CD-Rom, Интернета. Владение навыками использования 
информационных устройств.  
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Общекультурная компетенция - использование материала из других 
наук на уроках общеобразовательного цикла, и использование понятий и 
методов этих дисциплин на других уроках и в жизни. 

На первых этапах изучения - осознание роли изучаемых общеобразо-
вательных дисциплин в жизни человека, их влияние на мир, на формирова-
ние интереса к будущей профессии.  

Социально-трудовая компетенция – основана на овладении предмет-
ными знаниями, умениями и навыками, которые можно использовать непо-
средственно в своей дальнейшей жизнедеятельности, в своей будущей 
профессии и специальности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОРРЕКЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

 
 

Уляшова Марина Петровна, 
учитель 

КОУ «Ханты-Мансийская школа с ограниченными возможностями здоровья», 
г. Ханты-Мансийск 

 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

Аннотация. Главная проблема ребёнка с ограниченными возможно-
стями заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мо-
бильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничен-
ном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а 
иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием 
не только субъективного фактора, каковым является состояние физическо-
го и психического здоровья ребёнка, но и результатом социальной полити-
ки и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют су-
ществование недоступной для инвалида архитектурной среды, обществен-
ного транспорта, социальных служб – ребёнок, имеющий инвалидность, 
может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий 
проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, прино-
сить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможно-
стей. 

Социализация – это процесс и результат включения индивида в соци-
альные отношения. В процессе социализации индивид становится лично-
стью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни сре-
ди людей. В процессе социализации осуществляется включение индивида в 
социальные отношения, и благодаря этому может изменяться его психика. 
Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испыты-
вает трудности проникновения в смысл человеческих отношений, потому 
что он не может их познать теми способами, которыми пользуется нор-
мально развивающийся ребёнок. 

Социализация происходит как стихийно, так и в условиях целенаправ-
ленного воспитания личности. Если наиболее существенные задачи социа-
лизации на каком-то возрастном этапе не решаются, это приводит к тор-
можению развития личности, что может проявиться впоследствии во 
внешне немотивированном поведении. Социализация связана с тремя кри-
териями, по которым определяется психическое и личностное здоровье че-
ловека: 

• реакция на другого человека как на равного себе; 



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А  
 

120 

• реакция на факт существования норм в отношениях между людьми, 
т.е. выделение этих норм и стремление следовать им; 

• характер переживания своей относительной зависимости от других 
людей. 

Изменения в обществе могут превратить уже сформированную социа-
лизацию в неудачную, если человек не научился ориентироваться в непред-
виденных социальных ситуациях. Успешная социализация зависит от: 

• способности к изменению ценностных ориентации; 

• умения находить баланс между ценностями и внешними требовани-
ями; 

• ориентации не на конкретные требования, а на понимание универ-
сальных моральных норм. 

Иными словами, процесс и результат социализации являются след-
ствием внутреннего противоречия между степенью идентификации чело-
века с обществом и его обособления в обществе. Личность, адаптирован-
ную в обществе и неспособную противостоять ему, можно рассматривать 
как жертву социализации, неадаптированную – такой же жертвой, челове-
ком с девиантным поведением. 

Однако существуют специфические особенности социализации данной 
категории детей. Знание этих особенностей необходимо для обеспечения 
эффективности социальной адаптации и интеграции таких детей в обще-
ство. Успешность этих процессов напрямую связана с социальной макро- и 
микросредой, которые выступают для ребенка с ограниченными возмож-
ностями источником его социального и психофизического развития. 

Решение проблемы социального воспитания и образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья является в наши дни актуальным 
в силу объективных сложностей социального функционирования и вхожде-
ния ребёнка в общество.  

На современном этапе специальные школы и интернаты признаются 
сегрегационными, что носит дискриминационный характер и выражает 
«навешивание социального ярлыка».  

Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья во многом зависит от двух значимых социально-
психологических факторов: 

– полноты и достоверности информированности о проблемах и право-
вой грамотности в их отношении учителей и учащихся различных типов об-
разовательных учреждений; 

– психологической толерантности к инвалидам и воспитания её в об-
щеобразовательных школах, а также желания и умения оказать детям-
инвалидам помощь в их самореализации. 
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Учёт этих факторов необходим для социальной интеграции и создания 
комплексной системы психолого-педагогической и медико-социальной 
peaбилитации и сопровождения учащихся с глубокими и множественными 
нарушениями в развитии. Одним из направлений решения проблемы соци-
ализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья является 
определение социально-психологических и психолого-педагогических фак-
торов, а также неблагоприятных индивидуальных и личностных особенно-
стей, затрудняющих развитие и самореализацию этих детей.  

Основными социальными проблемами детей с ограниченными воз-
можностями являются барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и 
социальную адаптацию, образование, трудоустройство. Переход на плат-
ные медицинские услуги, платное образование, неприспособленность архи-
тектурно-строительной среды к особым нуждам детей-инвалидов в зданиях 
общественной инфраструктуры (больницах, школах, средних и высших об-
разовательных учреждениях), финансирование государством социальной 
сферы по остаточному принципу усложняют процессы социализации и 
включения их в общество. 

У детей с нарушением интеллекта обнаружены неполные представле-
ния о социальном окружении, размытость жизненных перспектив, пассив-
ное отношение к общественным поручениям. Без подготовки им трудно 
вписываться в привычный для нас ход жизни. Поэтому необходима работа 
по социализации детей с умственной отсталостью. В которую входят раз-
личные направления. 

Нравственное направление: Регулирование отношений между учени-
ками. Знакомство с правилами поведения и общения. Обеспечение пра-
вильного обращения детей к взрослым и сверстникам на уроках и во 
внеучебной деятельности. Закладывание основ сотрудничества, взаимопо-
мощи. Формирование уважения к старшим, родителям. 

Знакомство с правилами общения на уроках, специальных мероприя-
тиях. Классные часы на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», 
«Дружные ребята». Организация в классах взаимопомощи и взаимо-
контроля. 

Национально-патриотическое направление: Воспитание любви к своей 
семье, родственникам, родному дому. Знакомство с терминами «гражда-
нин», «патриот» и т.п. Осознание себя представителем русской нации, 
гражданином России. Знание государственной символики. Знание названия 
страны, столицы, места жительства. 

Экономическое направление: Знакомство с понятиями «деньги», «це-
на», «стоимость», формирование правил поведения в торговых учреждени-
ях, обеспечение сохранности мебели, учебников, одежды. 
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Экскурсии в магазин, на рынок, почту, тематические беседы о поведе-
нии в торговых учреждениях, ролевые игры, связанные с покупками. 

Правовое направление: Знакомство с правилами, нормами поведения 
в общественных местах. Борьба с воровством. Внушение недопустимости 
присвоения чужого имущества. Изучение прав и обязанностей ученика 
школы-интерната. 

Заучивание правил поведения в школе, на улице, в транспорте и др. 
общественных местах. Чтение поучительных рассказов, сказок. Беседы о 
правилах поведения. 

Трудовое направление: Освоение начальных учебных навыков, приуче-
ние к дисциплине во время урока и самоподготовки. Чтение сказок, расска-
зов о важности труда в жизни человека. Рассказы родителей о своей про-
фессии. Организация самообслуживания, уход за комнатными растениями, 
поддержание порядка на рабочем месте, в классе. Изготовление поделок 
из бумаги, картона, пластилина и других материалов. 

Эстетическое направление: Знакомство с основными видами художе-
ственного творчества. Знакомство с произведениями выдающихся худож-
ников, композиторов, поэтов, писателей. Участие в самодеятельности. 
Украшение класса перед праздниками. Посещение концертов. 

Физическое направление: Знакомство с основами гигиены. Включение 
в распорядок дня обязательных гигиенических, закаливающих процедур. 
Организация подвижных игр. 

Обеспечение соблюдения правил личной гигиены. Динамические часы, 
игровые занятия. «Веселые старты», соревнования по игровым видам спор-
та. 

Таким образом, для успешной социальной адаптации необходимо 
расширять бытовой и социальный опыт детей с нарушениями интеллекта.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕНОСТИ 
 

Аннотация. Работа по физическому воспитанию детей с тяжелыми 
нарушениями речи, направлена на преодоление всех специфических осо-
бенностей в развитие детей с речевой патологией. Систематическое ис-
пользование специальных методов позволяет добиться положительных ре-
зультатов. 

В нашем дошкольном учреждении функционируют группы компенси-
рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). В 
этих группах реализуется Адаптированная образовательная программа 
Дошкольного Образовательного Учреждения, разработанная на основе 
Образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитии речи) с 3 до 7 лет (Автор Н.В. Ни-
щева). В данной программе прописаны основные задачи образовательной 
деятельности по физическому развитию детей:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможно-
стях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигатель-
ной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

Дети с ТНР, как правило, отличаются ослабленным соматическим здо-
ровьем и очень часто имеют неврологические диагнозы. Движения детей с 
общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой координиро-
ванностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 
Следует отметить, что двигательная активность детей с ТНР на 20-30% ниже, 
чем у здоровых сверстников. 

Коррекция особенностей моторного развития детей с ТНР в нашем 
дошкольном учреждении, осуществляется путем специальных упражнений 
и общепринятых способов физического воспитания через различные фор-
мы работы: 
Физкультурное 
занятие (ООД) (3 
раза в неделю) 

В организованной образовательной деятельности по физическому 
воспитанию мы постоянно контролируем физическое состояние де-
тей. У многих из них есть противопоказания, которые необходимо 
учитывать на занятиях физическими упражнениями. Предметом осо-
бого внимания служит работа над осанкой. Для детей с общим 
недоразвитием речи автоматизацию движений необходимо прово-
дить с речевым сопровождением, то есть при проговаривании раз-
личных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить 
движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их 
амплитуду и выразительность.  

Утренняя гимна-
стика (ежеднев-
но) 

Утренняя гимнастика — это обязательная часть целого комплекса 
гимнастик, которые ежедневно проводятся с детьми групп компен-
сирующей направленности в нашем дошкольном учреждении.  

Дыхательная 
гимнастика 
(ежедневно) 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, проводится сразу после 
утренней гимнастики в хорошо проветренном помещении. Она 
направлена на укрепления общего здоровья организма, увеличивает 
объем легких, способствует обогащению кислородом всего орга-
низма, в том числе клеток головного мозга. (упр.: «Погонщики», «Ла-
дошки», «Кошечка», «Обними себя» и др.) 
Дыхательная гимнастика для развития речевого выдоха позволяет 
сформировать длительный речевой выдох, необходимый для пра-
вильной речи ( упр. «Задуй свечу», «Листопад», «Ветерок» и др.) 

Артикуляционная 
гимнастика 
(ежедневно) 

Артикуляционная гимнастика направлена на развитие мышц речево-
го аппарата: шеи, щек, губ, языка. (артикуляционные сказки «Коло-
бок», «В гостях у кролика», «Зоопарк» и др.) 

Фонетическая 
ритмика (еже-
дневно) 

Фонетическая ритмика способствует формированию речевого выдо-
ха, развитию голосового аппарата, улучшает артикуляцию. Одно-
временное произнесение звуков с движением усиливают коррекци-
онное действие ( пропевание звуков с движением) 

Су-Джок терапия 
(ежедневно) 

Су-Джок терапия хорошо развивает мелкую моторику рук. (пальчи-
ковые игры: «Черепашка», «Ежик», «Игрушки» и др.) 
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Хореография (1 
раз в неделю) 

Занятия хореографией имеют особое значение для наших детей. Со-
гласованное действия всех частей тела в определенном ритме и с 
определенной скоростью, которую задает музыкальное сопровож-
дение, развивает координацию и пластику. 

Логоритмика (1 
раз в неделю) 

На занятиях логоритмикой освоению каждого упражнения способ-
ствует музыка и стихотворные строчки, которые приучают ребенка 
выполнять упражнения в определенном ритме, координируя движе-
ния и речь. Этот прием особенно важен для детей с речевыми рас-
стройствами, так как индивидуальный внутренний ритм детей, часто 
или ускорен или, наоборот, более медленный, чем общий заданный 
ритм. 

Физкультминутки 
и подвижные иг-
ры (ежедневно) 

Важным средством физического воспитания детей являются по-
движные игры. Для детей с ТНР необходимо, чтобы эти игры сочета-
лись с текущей логопедической работой и являлись стимулирующим 
дополнительным коррекционным средством, способствующим пси-
хомоторной и речевой коррекции. 

Спортивные раз-
влечения и 
праздники (1 раз 
в месяц) 

Во время спортивных праздников и развлечений целенаправленно 
создается ситуация, которая помогает детям почувствовать себя 
ловкими и сильными: «Папа, мама, я – спортивная семья». «Спортив-
ный марафон», «Зарядка с чемпионом» и др. 

 
Применение таких методов позволяет достигнуть необходимого урав-

новешивания нервных процессов у детей, а также содействовать коррек-
ции звукопроизношения, улучшению координации и регуляции мышечных 
усилий с функциями различных анализаторов организма ребенка. 

В результате систематической работы по физическому развитию детей 
с ТНР: 

• В ДОУ создано единое воспитательно-образовательное пространство 
для физического развития детей с ТНР 

• Возрастают физические умения и качества детей, формируется пове-
дение здорового образа жизни.  

• Возрастает качественная речевая активность детей, что является 
очень важным результатом работы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ SADT: В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость моделирования 
и совершенствования организационной структуры библиотеки. 

Ключевые слова. библиотека, организационная структура, эффектив-
ное управление, методология SADT (IDEF0), функциональная структура. 

В современных условиях библиотеки вынуждены постоянно адаптиро-
ваться к изменяющимся внешним условиям для обеспечения выживаемо-
сти. Это порождает массу управленческих проблем. При такой неопреде-
ленности функционирования библиотекам необходимо проводить работу 
по совершенствованию организационной структуры. 

Достаточно важно в свете развития организационной структуры биб-
лиотеки иметь модель, которая бы демонстрировала типовую модель биб-
лиотечной организации. Отсюда следует, в представленных условиях необ-
ходимо обращать пристальное внимание на все индивидуально-
специфические особенности каждой библиотеки и ее структуры, соответ-
ственно. Можно сказать о том, что в данном случае речь ведется о постро-
ении производственной библиотечной структуры, об определении ее клю-
чевых целей, задачи, функции, взаимосвязи. Соответственно, необходимо 
учитывать и территориальное размещение структурных подразделений, 
сложность выполняемых работ, количество сотрудников, все внутренние и 
внешние условия, социологические и психологические факторы, которые 
действуют в данных условиях.  

Организационная структура библиотеки является обязательной для 
разработки. Предельно простая для понимания организационная структура 
предприятия является инструментом, который поможет поддерживать по-
рядок в рамках принятия важных решений и преодолевать разногласия. 
Организационная структура является связующим звеном для тех, кто в нее 
входит. Люди в ее составе представляют собой группу, которая имеет свои 
отличительные черты. Формирование организационной структуры неиз-
бежно. Любая компания априори подразумевает какую-то структуру [6]. 
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Для обеспечения действительно эффективного управления библиоте-
кой, необходимо с технологической точки зрения заниматься реализацией 
совершенно каждого вида библиотечной системы, в частности же, руково-
дитель библиотеки должен предоставить макет разработки организацион-
но-функциональной структуры библиотеки.  

Так, обратим внимание на то, что всем известный организатор библио-
течного дела на территории России Н.С. Карташов говорил о том, что 
«управленческая направленность анализа, необходимость более полного 
овладения аналитическим методом руководителями всех уровней, органи-
ческое включение целевых анализов во все функции управленческой дея-
тельности – все это вызывает необходимость разработки научно обосно-
ванной методологии библиотечного анализа» [5, с. 21]. 

К примеру, доцентом кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности БГИИК И.Н. Дорониной за основную методологическую систему 
взята методология структурного анализа и проектирования (SADT – 
Structured Analysisand Design Technique) [3]. Интересен, в свою очередь, тот 
момент, что в студенческом научном объединении под ее же руководством 
происходит апробация разработанной методологии, по тематике «Приме-
нение методологии SADT в проектировании библиотечно-информационных 
систем». 

Следует обратить внимание на то, что методология SADT (IDEF0) раз-
работана с целью реализации функционального моделирования, а именно, 
непосредственно разработки модели выполнения объективных функций. 
Данное, следуя методической разработке, осуществляется при помощи 
проектирования описательной графической модели, которая ясно демон-
стрирует что, как и кем производится в библиотечной системе с точки зре-
ния профессиональных обязанностей. Отметим, что разработанные IDEF0 
модели оптимально использовать для документирования производствен-
ных процессов, отображения затраченных ресурсов на любом из техноло-
гических или функциональных этапов. Можно говорить о том, что методо-
логия SADT рассматривается как совокупность методов, правил и проце-
дур, необходимых для проектирования функциональной объективной мо-
дели [1]. 

Кроме того, функциональная модель SADT демонстрирует непосред-
ственно функциональную структуру объекта, в частности, осуществляемые 
действия и междейственные связи. При этом ключевые элементы рассмот-
ренной методологии базируются на ряде представленных ниже концепций: 

• графическое представление блочного моделирования. Блочное вза-
имодействие при этом обуславливается наличием интерфейсных дуг, кото-
рые демонстрируют определенные «ограничения», определяющие, когда и 
как функции реализуются и каков характер их выполнения; 
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• ограничение числа блочных систем на всех декомпозиционных уров-
нях (оптимальным является использование 3-6 блоков); 

• взаимообусловленность блоков; 

• уникальность входящих наименований и номенклатур; 

• синтаксические правила для графики; 

• тип определения данных. 

• исключение влияния организационной структуры библиотеки на ее 
функциональную модель [1]. 

При этом основополагающим аргументом к оптимальности примене-
ния методологии SADT представляется то, что представленная методоло-
гия, в сущности, является действительно классическим методом, который 
обуславливает процессный подход к управлению, представляющимся сле-
дующим этапом развития структурно-функционального анализа. Так, осно-
вополагающий принцип процессного подхода заключается непосредствен-
но в структурировании деятельности библиотеки. 

Функциональная модель, как следует заметить, применяется с целью 
увеличения не только качества, но также и для быстроты принимаемых 
управленческих решений. При этом обращаем внимание на то, что перво-
степенной ролью функциональной модели можно рассматривать модерни-
зационный аспект автоматизации. 

Итак, представим цели формирования организационной структуры 
библиотеки: 

1. обеспечение сбора информации о библиотеке, которая нужна для 
подготовки отчетности по показателям библиотечной деятельности; 

2. анализ уровня автоматизации библиотеки; 
3. мониторинг на соответствие стандартам качества; 
4. повышение качества предоставления услуг библиотекой; 
С целью обоснования системных процессов применяется кроссплат-

форменная система моделирования и анализа управленческих процессов 
Ramus [4]. Ключевое преимущество данной системы представлено, прежде 
всего, эргономичностью графического редактора.  

В процессе применения методологии IDEF0 необходимо рассмотреть 
включенные процессы библиотечно-информационной деятельности с пре-
имущественным управлением процессами. При реализации моделирования 
библиотечной системы все процессы, проходящие в библиотеке, рассмат-
риваются в качестве контекстной диаграммы, которая, в свою очередь, 
обуславливает библиотечную деятельность в общем смысле. На следую-
щем этапе производится детализация библиотечной деятельности с точки 
зрения функциональных особенностей.  
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В свою очередь, организационно-функциональное обращение к дея-
тельности библиотеки в качестве функциональной модели дает возмож-
ность руководителю библиотеки постоянно отслеживать своевременное 
исполнение поставленных функциональных задач всех подразделений. В 
частности, обратить внимание на «слабые» и «сильные» стороны, а также 
перераспределить материальные и трудовые ресурсы, сделать понятными 
всем трудовые обязанности и взаимную ответственность сотрудников, 
произвести анализ документного потока, провести оптимизацию той или 
иной операции, рационально распределить обязанности в условиях специ-
фичности профессиональной деятельности. Все это, в сущности, подразу-
мевает эффективное управление библиотекой.  

Функциональная модель управления дает возможность библиотекам 
реализовать процессный подход на практическом уровне. Это, в свою оче-
редь, дает возможность значительно приблизиться к показателям между-
народного стандарта ISO, а именно, осуществлять организационную дея-
тельность в соответствии с системой менеджмента качества [2, с.13]. 

Следовательно, модернизационные процессы в аспекте библиотечного 
развития, в частности, постоянное улучшение качества библиотечного об-
служивания – все это представляется задачами, которые и обуславливают 
формирование системы менеджмента качества, при этом, правильное по-
нимание библиотечных процессов, их постоянное совершенствование 
представляются залогом повышения эффективности библиотечной дея-
тельности в целом.  
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