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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аитова Юлия Владиславовна, студентка, 
Самарский государственный 

социально-педагогический университет, Самара

Аннотация. В статье рассматривается понятие когнитивных про-
цессов. Определены и описаны условия их развития.

Ключевые слова: когнитивные процессы, условия.

У читывая тенденцию модернизации дошкольного 
образования, актуальным направлением в дея-

тельности дошкольной образовательной организации (далее 
ДОО) является развитие когнитивных процессов дошкольни-
ков – психические процессы, выполняющие функцию раци-
онального познания. К ним относят: ощущение, восприятие, 
внимание, воображение, память, мышление, речь [5, с. 271].

Под условиями рассматриваются требования к организа-
ции педагогического процесса, направленного на развитие 
восприятия, понимания и вербализации детьми эмоциональ-
ных состояний. Выделяют следующие условия развития когни-
тивных процессов: использование системы методов и прие-
мов, стилевые особенности взаимодействия педагога с ребен-
ком, учёт интересов ребенка и увлеченности семьи, создание 
необходимой предметно-развивающей среды, взаимодей-
ствие с социальными партнерами [1, с. 16].

Использование системы методов и приемов (наглядных, 
словесных, игровых, практических) обеспечивает всесторон-
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нее развитие ребенка в активной деятельности. К данным 
формам взаимодействия относятся игровые и проблемные 
ситуации, различные виды игр: игры-путешествия, игры-экс-
перименты, творческие игры, а также познавательно-иссле-
довательская деятельность, проектная деятельность, сочини-
тельская деятельность, коллекционирование, культурно-до-
суговая деятельность [3, c. 466].

Следующим условием являются стилевые особенности вза-
имодействия педагога с ребенком. Они способствуют сохране-
нию активной позиции и эмоционального комфорта ребенка. 
Индивидуальность педагога, его неповторимость определяют 
стилевые особенности деятельности, которые связываются 
с конкретными способами ее осуществления. Каждый педагог 
склонен максимально использовать свои индивидуальные осо-
бенности, обеспечивающие успех в деятельности, и преодоле-
вать те качества, которые этому успеху препятствуют.

Учет интересов ребенка и увлеченности семьи, т. е. созда-
ние карты интересов, составленной по вопросам родителям. 
На бланке ответов необходимо записать имя и фамилию. От-
веты размещаются в клетках, номера которых соответствуют 
номерам вопросов. Если то, о чем говорится в вопросе, не нра-
вится (с точки зрения родителя) ребенку, ставится в клетке (-); 
если нравится – (+); очень нравится – (++). Если по какой-либо 
причине родитель затрудняется ответить, оставить данную 
клетку незаполненной. Обрабатывая результаты, посчитать 
количество  плюсов  и  минусов  по  вертикали  (плюс  и  ми-
нус взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше 
плюсов. Необходимо учитывать также, что у ребенка инте-
ресы во всех сферах могут быть одинаково выражены, при 
этом у ряда детей может наблюдаться отсутствие склонно-
стей к каким-либо сферам. В том случае следует вести речь 
о каком-либо определенном типе направленности интересов 
ребенка [4].

Создание развивающей предметно-пространственной сре-
ды –комплекса материально-технических, санитарно-гигие-
нических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Раз-
вивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей 
силы в целостном процессе становления личности ребенка, 
она обогащает личностное развитие [2, с. 692].

Функция педагога заключается в том, чтобы, используя 
предметно-развивающую среду и ее средства, помочь ребенку 
обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. Поэтому 
особое внимание в детском саду уделяется конструированию 
среды, в которой происходит обучение и саморазвитие твор-
ческой активности дошкольника. 

Согласно Федеральному государственному образователь-
ному стандарту к развивающей предметно-пространственной 
среде предъявляются следующие требования:

1. Обеспечение максимальной реализации образователь-
ного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
территории, прилегающей к Организации или находящейся 
на небольшом удалении.

2. Обеспечение возможности общения и совместной дея-
тельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-
лых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда долж-
на быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, по-
лифункциональной, вариативной, доступной и безопасной [6, 
с. 23]. 

К предметному содержанию пространства группы относятся:
1. Игры, предметы и игровые материалы, с которыми ре-

бенок действует преимущественно самостоятельно или в со-
вместной со взрослым и сверстниками деятельности (геоме-
трический конструктор, пазлы и т. д.).

2. Учебно-методические пособия, модели, используемые 
взрослым в процессе обучения детей (числовая лесенка, обуча-
ющие книги и др.).

3. Оборудование для осуществления детьми разнообразных 
деятельностей (материалы для экспериментирования, изме-
рений и др.). 
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Взаимодействие с социальными партнерами: родителями, 
библиотекой и т. д. Данное взаимодействие осуществляется 
с помощью консультирования родителей по вопросам позна-
вательно-исследовательской деятельности, совместных дет-
ско-родительских проектов, картотеки опытно-эксперимен-
тальной деятельности.

Таким образом, на основе анализа литературы были выде-
лены следующие условия развития когнитивных процессов 
детей дошкольного возраста: использование системы мето-
дов и приемов, стилевые особенности взаимодействия педа-
гога с ребенком, учёт интересов ребенка и увлеченности се-
мьи, создание необходимой предметно-развивающей среды, 
взаимодействие с социальными партнерами.
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МКОУ Аношкинской СОШ, Воронежская обл.

Аннотация. В статье представлены эффективность проблемного 
обучения.

Ключевые слова: проблемное обучение, эффективность проблем-
ного обучения.

Каждый человек видит тем больше 
нерешённых проблем, 

чем обширнее круг его знаний.

С. Л. Рубинштейн

Э ффективность проблемного обучения убедительно 
доказана как в работах отечественных (А. М. Матюш-

кин, М. И. Махмутов и др.) и зарубежных (Дж. Дьюи, Э. де Боно, 
В. Оконь и др.) ученых, так и непосредственно на практике при 
обучении различным дисциплинам в разных типах школ: на-
чальной, средней специальной и высшей.

Проблемы обычного школьного урока привлекают к себе 
в последнее время особенно пристальное внимание. От шко-
лы и от учителя требуют не только дать знания, сформиро-
вать программные умения и навыки у всех ребят, но главное, 
научить школьников творчески распоряжаться ими. Как со-
здать условия, обеспечивающие вдумчивую, осмысленную 
работу ученика? Эту задачу приходится решать на каждом 
уроке.

Проблемное обучение – организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством учителя 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность учащихся по их разрешению, в результате чего 
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и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей. Целесообразно проводить уроки на основе 
проблемно-ориентированной технологии, уроки-практику-
мы. На  этих  уроках  ребенок  получает  индивидуальное  за-
дание и пытается сам выполнить его, используя полученные 
теоретические знания. С трудом полученная информация за-
поминается надолго.

Главная цель проблемного обучения – при минимальных 
затратах времени получить максимальный эффект в разви-
тии мышления и творческих способностей учащихся, поэтому 
вопрос об отборе нужных (наиболее ценных) проблем, связан-
ных между собой в единую систему, нельзя решать в отрыве 
от структуры и содержания материала [5; 6; 7; 15].

При отборе проблемных заданий для самостоятельного 
выполнения необходимо учитывать, что:

1) самостоятельное выполнение проблемных заданий ве-
дет к глубокому усвоению учениками соответствующих во-
просов курса и способствует интенсивному умственному раз-
витию учащихся;

2) на выполнение таких заданий затрачивается больше 
времени.

Поэтому обязательные для всего класса проблемные зада-
ния целесообразно применять в тех случаях, когда необходи-
мо обеспечить особенно глубокое и прочное усвоение мате-
риала. В этих случаях дополнительные затраты времени себя 
оправдывают.

Проблемная ситуация – одна из закономерностей процес-
сов мышления, его начальный момент. В проблемной ситуа-
ции выделяются три основных признака: неизвестное, проти-
воречие и потребность. Проблемная ситуация характеризует 
определенное психическое состояние ученика, возникающее
в процессе выполнения задания, которое помогает ему осознать
противоречие между необходимостью выполнить задание 
и невозможностью осуществить это с помощью имеющихся 

знаний; осознание противоречия пробуждает у учащегося по-
требность в открытии (усвоении) новых знаний о предмете, 
способе или условиях выполнения действий.

Дидактические цели создания проблемных ситуаций сле-
дующие:

• привлечь внимание ученика к вопросу, задаче; учебному 
материалу; пробудить у него познавательный интерес и дру-
гие мотивы деятельности;

• поставить его перед таким познавательным затруднени-
ем, преодоление которого активизировало бы мыслительную 
деятельность;

• помочь ему определить в познавательной задаче, вопро-
се, задании основную проблему и наметить план поиска путей 
выхода из возникшего затруднения, побудить ученика к ак-
тивной познавательной деятельности;

• помочь ему определить границы актуализации усвоен-
ных знаний и указать направление наиболее рационального 
пути выхода из ситуации затруднения.

Методические приемы создания проблемных ситуаций:
– учитель подводит школьников к противоречию и предла-

гает им самим найти способ его разрешения;
– излагает  различные  точки  зрения  на  один  и  тот  же 

вопрос;
– предлагает классу рассмотреть явление с различных по-

зиций;
– побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выво-

ды из ситуации, сопоставлять факты;
– ставит конкретные вопросы;
– ставит проблемные задачи (например: с недостаточны-

ми или избыточными исходными данными, с неопределенно-
стью в постановке вопроса, с заведомо допущенными ошибка-
ми) [8; 10; 12].

Учебный процесс в условиях проблемного обучения имеет 
следующую структуру:
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Существует несколько критериев, позволяющих оценить 
работу учащихся на таком уроке:

– самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и уме-
ний в новую ситуацию;

– самостоятельное усмотрение проблемы в привычной и не-
знакомой ситуации;

– видение новой функции знакомого объекта, явления;
– способность выделять в объекте, процессе, явлении его 

структурные и функциональные компоненты;
– самостоятельное предложение альтернатив, вариантов 

решения проблемы, разных способов поиска ответа;
– успешное комбинирование ранее известных способов ре-

шения проблемы для выработки нового, до сих пор не приме-
нявшегося.

Условия    повышения    эффективности    проблемного  
обучения: 

– Учащиеся на одном уроке должны решать разного вида 
проблемы. 

– Перед решением проблемных заданий необходимо моти-
вировать полезность их выполнения. 

– Систематичность в организации проблемного обучения 
на уроках. 

– Одна проблема должна решаться письменно, т. е. в её ре-
шении принимают участие все учащиеся. 

– Усвоение школьниками программного материала.
– Учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

выполнения проблемных заданий. 
– Необходимо постепенно усложнять проблемные задания, 

постоянно вносить в них новое, неизвестное.
Нестандартные домашние задания:
Математика:

• Подборка пословиц и поговорок, в содержание кото-
рых входит число. 

•  Математические ребусы. 
•  Математические сказки. 
• Иллюстрация терминов на примерах жизни, художе-

ственной литературы.
•  Изготовление    эскизов    моделей    геометрических  

фигур.
Однако, в силу того, что проблемный путь получения зна-

ний требует больших затрат времени, чем сообщение гото-
вой информации, нельзя полностью перейти на проблемное 
обучение. Не всякий материал может служить основой для 
создания проблемной ситуации. К непроблемным относится 
информация, которую нельзя «открыть»: аксиомы, изучение 
сложных тем, где необходимо объяснение учителя, а самосто-
ятельный поиск оказывается недоступным для большинства 
школьников. В обучении всегда будут нужны и тренировоч-
ные задачи, и задания, требующие воспроизведения знаний, 
способствующие запоминанию необходимого. Для достиже-

Этапы урока Деятельность  
учителя 

Деятельность  
ученика 1. Возникновение проблемных си-туаций и поста-новка проблемы 

Создает проблемную ситуацию, формируем противоречия, ставит задачу 
Осознают противоре-чие, помогают форму-лировать проблему 2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

Организует дискус-сию, обсуждение раз-личных вариантов, гипотез 
Выдвигают различ-ные гипотезы, вари-анты решения проб-лемы 3. Доказательство гипотезы Организует проверку, анализ различных подходов к решению проблемы 
Доказывают, спорят, аргументируют, убеж-дают, критически оце-нивают 4. Проверка пра-вильности реше-ния проблемы Обосновывает пра-вильный способ ре-шения, аргументирует его преимущества 
Решают задачи, со-трудничают в дости-жении общего успеха 5. Рефлексия Анализирует процесс и результаты сов-местной работы, во-влеченность детей 
Анализируют, оцени-вают процесс и ре-зультаты совместной деятельности, вовле-ченность каждого 
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ния более высоких результатов необходимо грамотно соче-
тать традиционное обучение с созданием проблемных ситу-
аций [11; 13; 14].
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УДК 373.24

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Антипова Наталья Владимировна, 
старший воспитатель, МБОУ Школа № 41 «Гармония» 

г. о. Самара

Аннотация. На протяжении многих лет проблема правильного пи-
тания остается достаточно актуальной. Ведь именно правильное 
питание – одно из главных составляющих здорового образа жизни. 
В статье рассматривается вопрос формирования навыка здорово-
го питания у детей дошкольного возраста. Именно в этот период 
жизни вырабатываются базовые предпочтения в еде, создается 
основа роста и развития.

Ключевые слова: здоровье, культура питания. 

З доровье начинается в детстве, поэтому умению быть 
здоровым надо учить с самого раннего возраста!

Здоровье – сложный, многомерный феномен, отражающий 
различные аспекты человеческого бытия, его взаимосвя-
зи и взаимодействие с окружающим миром. Формирование 
ценностного отношения к здоровью оказывается важнейшей 
социокультурной задачей для общества, определяющей его 
дальнейшее развитие. Эта задача объективно важна для всех 
групп общества, однако особую значимость она приобретает 
в воспитании подрастающего поколения. Одной из важных 
составляющих культуры здоровья является формирование 
культуры питания.

В настоящее время организация питания детей регла-
ментируется рядом законодательных и нормативных актов, 
а также методическими рекомендациями по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, утвержденных совместным приказом Минздрав-
соцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 г. 
N 213н/178.

В соответствии с письмом Министерства образования 
и науки РФ от 12 апреля 2012 г. N 06-731 «О формировании 
культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» 
одной из важнейших задач совершенствования организации 
школьного питания является формирование у детей культу-
ры здорового питания, повышение квалификации руководя-
щих и педагогических кадров, работников сферы школьного 
питания в части формирования культуры здорового питания, 
а также осуществление соответствующей просветительской 
работы среди детей, их родителей (законных представите-
лей) и педагогического коллектива.

Культура питания – важнейшая составная часть общей 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-
ся, что нашло отражение в федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). Фор-
мирование здорового образа жизни, в том числе и культуры 
питания, должно начинаться уже в раннем возрасте. При этом 
организация воспитательного процесса должна учитывать 
особенности конкретной возрастной группы. 

В образовательной организации работа по формированию 
культуры здорового питания должна проводиться с учетом 
требований, предъявляемые ФГОС и СанПиН и включать три 
направления: 

первое – рациональная организация питания в образова-
тельной организации – внешний вид столовой, состав продук-
тов должны соответствовать принципам здорового питания 
и способствовать формированию здорового образа жизни. 
Структура, режим и организация питания в образовательных 
учреждениях должны не только соответствовать всем гиги-
еническим требованиям, но и служить примером здорового 
питания; 

второе – реализация образовательных программ по фор-
мированию культуры здорового питания. При формирова-
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нии  культуры  здорового  питания  наиболее  эффективна 
комплексная и системная работа, когда постепенно формиру-
ются основы гигиены и режима питания, дается представле-
ние о полезных продуктах и полезной пище, о необходимых 
питательных веществах, о рациональной структуре питания, 
о культуре питания разных народов и т. п.; 

третье направление – просветительская работа с родите-
лями (законными представителями), вовлечение родителей 
в процесс формирования культуры здорового питания в семье. 

Специальные исследования, проведенные Институтом 
возрастной физиологии РАО, показывают, что питание детей 
в семье, как правило, нерационально и несбалансированно, 
нарушен режим питания. Во многих семьях, даже живущих 
в сельской местности, в питании мало овощей, фруктов, мо-
лочных продуктов, а предпочтение отдается колбасным и кон-
дитерским изделиям и т. п. Только 20 % родителей знакомы 
с общими принципами организации здорового питания.

Только сочетание всех направлений работы поможет со-
здать и в образовательной организации, и дома такую среду, 
в которой возможно формирование культуры здорового пита-
ния и здорового образа жизни.

Пищевые привычки формируются с детства, у взрослого 
человека их очень сложно изменить, поэтому так важно сфор-
мировать у детей правильное пищевое поведение. Понимание 
детьми важности правильного питания может стать эффек-
тивным способом профилактики и предупреждения неинфек-
ционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, разви-
тия различных соматических заболеваний.

В нашей дошкольной организации в качестве факульта-
тивной  работы  с  детьми  подготовительных  групп  в  во-
просах формирования культуры здорового питания исполь-
зуется модульная комплексная образовательная программа 
«Разговор о правильном питании», разработанная специали-
стами Института возрастной физиологии Российской акаде-
мии образования при спонсорской поддержке ООО «Нестле 
Россия».

Содержание программы отражает наиболее актуальные 
проблемы, связанные с организацией питания детей до-
школьного возраста.

Детям предоставляется только тот объем информации, 
касающийся здорового питания, которым они реально могут 
воспользоваться в жизни и который имеет для них практиче-
скую значимость.

Предлагаемые формы реализации программы не требует 
использования каких-то материальных средств, а рекоменда-
ции, которые даются в программе, доступны для реализации 
в семье воспитанников.

Материалы программы «Разговор о правильном питании» 
(для детей 6–8 лет) включает 15 темы: «Если хочешь быть 
здоров», «Самые полезные продукты», «Как правильно есть», 
«Удивительные превращения пирожка», «Как сделать кашу 
вкусной» и др.

Содержание всех тем представлено небольшим по объему 
текстом с красочными иллюстрациями и многочисленными 
практическими заданиями, выполняя которые ребенок са-
мостоятельно закрепляет материал. Практика показала, что 
заполнение дневника, способствует не только закреплению 
навыков гигиены, но и развитию самооценки, что не менее 
важно.

В качестве организации образовательной деятельности 
используются следующие формы работы: сюжетно-ролевые 
игры; чтение по ролям; рассказ по картинкам; выполнение са-
мостоятельных заданий; игры по правилам – конкурсы, вик-
торины; мини-проекты;  совместная работа с родителями.

Большой  интерес  вызывает  у  детей  чтение  по  ролям,  ра-
зыгрывание сценок, соответствующих представленному сю-
жету; отгадывание кроссвордов; раскрашивание, рисование, 
отгадывание загадок, использование наклеек при выполне-
нии заданий, а также для оценивания своих поступков.

Содержание программы, а также используемые формы и ме-
тоды ее реализации, носят игровой характер, что обеспечива-
ет наиболее активное включение детей в процесс обучения, 
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стимулирует активное присвоение предъявляемых ценност-
ных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в тетра-
дях, ориентированы на творческую работу ребенка – самостоя-
тельную или в коллективе.

Таким образом, применение в работе нашей дошкольной 
организации комплексной образовательной программы «Раз-
говор о правильном питании» дает возможность успешно ре-
шать задачи, связанные с формированием основ здорового 
питания у детей старшего дошкольного возраста: формиро-
вать умения самостоятельно соблюдать основные правила 
гигиены питания (мытье рук, использование в пищу только 
продуктов, прошедших термическую обработку или вымытых, 
использование индивидуальных столовых приборов и т. д.); со-
блюдать режим питания; формировать представления о про-
дуктах и блюдах ежедневного рациона; развивать умения 
оценивать вкус различных блюд, формировать позитивное 
отношение к разнообразным продуктам и блюдам, относя-
щимся к категории «полезных»; формировать представления 
об основных правилах этикета, готовности и желания соблю-
дать их.

Литература

1. Алексеева А. С. Организация питания детей в дошколь-
ном учреждении: пособие для воспитателей детского сада / 
А. С. Алексеева, Л. В. Дружинина, К. Ладодо. – М. : Просвещение, 
1990.

2. Безруких М. М. Разговор о правильном питании : образо-
вательная программа. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012.

3. Климович Ю. П. Учимся правильно питаться. – Волгоград : 
Учитель, 2007.

УДК 372.570

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. В работе представлено актуальность использования 
инновационных технологий в образовании, в частности в препода-
вании биологии.

Ключевые слова: инновационные технологии.

В современном обществе возросла актуальность по-
иска новых путей реформирования образования. 

Школа сегодняшнего дня делает попытку «повернуться ли-
цом к ученику», к его индивидуальности, создать наилучшие 
условия для развития и максимальной реализации его склон-
ностей и способностей в настоящем и будущем. 

В «Концепции модернизации российского образования» 
современное качество образования связывается с формиро-
ванием «целостной системы универсальных знаний, умений, 
навыков», с опытом «самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся», способных «к успешной 
социализации и активной адаптации на рынке труда». Такие 
знания могут быть получены в результате развития личност-
ных качеств обучающихся: самостоятельности, ответственно-
сти, коммуникабельности [2; 3]. Факторы и средства, развива-
ющие личность, находятся в среде, окружающей ребенка, но 
выбор линии поведения – за личностью (Анохина, 2015). 

У учителей есть возможность выбрать методы и техноло-
гии обучения, которые, по их мнению, наиболее оптимальны 
для построения и конструирования учебного процесса. Среди 



20 21Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Апасова Ирина НиколаевнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

разнообразных направлений инновационных педагогических 
технологий в полной мере соответствующие поставленным 
целям и наиболее востребованными являются технологии 
личностно-ориентированные обучения…[6].

В своей работе я реализую выполнение личностного под-
хода в обучении через применение современных педагогиче-
ских технологий:

– технология системы адаптивного обучения;
– технология коммуникативного обучения;
– технологию проблемного обучения;
– игровые технологии;
– проектные и проектно-исследовательские технологии. 
Я использую элементы различных личностно-педагоги-

ческих технологий на различных этапах уроков. Предвари-
тельно изучаю ту или иную технологию по методической 
литературе, общаясь с коллегами по работе, перенимая опыт 
их работы, сама разрабатываю уроки и применяю их на прак-
тике.

Более других педагогических технологий применяю тех-
нологию коммуникативного обучения – обучение на основе об-
щения, при этом реализуется тезис: «Условием успеха каждого 
являются успехи остальных». Я использую различные формы 
коммуникативного обучения. 

Коллективный способ – это такой способ, при котором обуче-
ние осуществляется путем общения в динамических парах 
(группах), когда каждый учит каждого. Например, на откры-
том уроке в 7 классе, при выполнении самостоятельной рабо-
ты по заполнению таблицы «Сравнительная характеристика 
круглых, плоских и кольчатых червей» ребята работали в па-
рах, при этом в общении друг с другом восполняли пробелы 
в своих знаниях, поправляли и учили друг друга. 

В своей работе я применяю и такие формы работы как дис-
пут (организую столкновении мнений), диалог, ролевые и де-
ловые игры. Эти игры относятся к элементам игровой техноло-
гии. Эта технология активизирует  учебный процесс, повыша-
ет интерес учащихся. К ней можно отнести ролевые и деловые 

игры, мозговые атаки, игровой тренинг. Их можно применять 
на различных этапах урока.

На уроке, при актуализации знаний, терминологическая 
разминка была проведена в виде игры «Отгадай животных». 
Рисунки с изображением животных были закрыты карточка-
ми с вопросами. По мере ответов на вопросы, животных от-
крыли и назвали, ими оказались морские многощетинковые 
черви пескожил и нереида. В 6 классе на уроках обобщения ис-
пользую ролевые игры, например, игру – телепередача «В на-
шем саду и огороде» (вопросы телезрителей).

Очень интересны детям проблемные уроки, относящиеся 
к технологии проблемного обучения.

На уроке я создаю проблемную ситуацию и предлагаю де-
тям выдвигать гипотезы по решению проблемы, то есть про-
исходит мотивация учащихся к активной деятельности по раз-
решению выдвигаемых им проблем. Это способствует разви-
тию творческого мышления и овладению знаниям, умениями 
и навыками. Например, на уроке «Жгутиковые простейшие» 
в 7 классе, при изучении эвглены зеленой в начале урока ста-
вится проблема: «Эвглена зеленая: растение или животное?». 
Ребята в недоумении и удивлении.

Для решения проблемы организуется самостоятельная 
работа учащихся в группах по изучению строения и жизне-
деятельности эвглены, одни выявляют у эвглены признаки 
растений, другие – признаки животных, и в результате учащи-
мися решается сама проблема. Ребята приходят к выводу, что 
эвглена – это все-таки животное. На открытом уроке в 6 классе 
«Оплодотворение. Образование плодов и семян» при изуче-
нии новой темы была поставлена проблема: «Почему опло-
дотворение у растений называется двойным?». Эта пробле-
ма решалась творчески. Сначала учащиеся послушали сказку 
«Оплодотворение у цветковых растений», затем заполнили 
карточки с пропущенными терминами, потом работали с ри-
сунками по теме и таблицами. 

Также  в  своей  работе  я  использую  технологию  проект-
ного  обучения.  Эту  технологию  я  применяю  чаще  в  работе 
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с одаренными детьми. Разработка проектов может прово-
диться как в рамках одного урока (например, малые группы 
учащихся получают задание на уроках биологии или химии 
сделать и оформить рекламу бытовым фильтрам), так и на 
протяжении ряда занятий. Так, в 7 классе при изучении от-
рядов  насекомых,  учащиеся  исследовали  конечности  и  ро-
товые аппараты насекомых в связи с их приспособлениями 
к определенному образу жизни. Их отчеты стали мини про-
ектами.

Что касается проектов средней продолжительности, то та-
кие проекты, как правило, проводятся во внеурочное время. 
В своей педагогической работе я уже приобрела опыт в про-
ектной деятельности с учащимися и горжусь их достижения-
ми. Так, с учащимся Совой Евгением, разработали исследова-
тельский проект по биологии по теме «Определение чистоты 
воздуха по состоянию хвои сосны обыкновенной», с учащимся 
Апасовым Николаем был разработан исследовательский про-
ект на тему «Моя родословная». Артюхова Кристина, учаща-
яся 8 класса, разработала учебно-исследовательский проект 
«Вредное влияние автомобиля на окружающую среду». 

Развитие ученика – результат работы личности над орга-
низацией своего внутреннего мира в связи с изучаемым со-
держанием, которое «не проходится», «не проживается» им, 
а переживается и осваивается в общении, в опыте пережива-
ния с другими личностями.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО СКАЗКОТЕРАПИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»

Артюшина Надежда Николаевна, воспитатель, 
Федюнина Ирина Владимировна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара  

Аннотация. Одним из приоритетных направлений в образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие» по ФГОС ДО 
является развитие социального и эмоционального интеллекта, 
сопереживания, эмоциональной отзывчивости, эмоционального 
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мира. Данная работа написана в соответствии с ФГОС ДО по мето-
дике «Сказкотерапия».

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; диагностика; сказ-
котерапия.

С казкотерапия – интегрированная деятельность, в ко-
торой действия воображаемой ситуации связаны с ре-

альным общением, направленным на активность, самостоя-
тельность, творчество – регулирование ребенком собственных 
эмоциональных состояний.

Любая деятельность способствует возникновению лич-
ностных новообразований, по мере того, как человек стано-
вится её членом. Сказкотерапия позволяет личности отреаги-
ровать на предложенной ситуации собственный негативный 
опыт и уточнить значения средств языковой выразительно-
сти в языке жестов, мимике, поз, движений.

Центральный момент сказкотерапии – добровольность 
участия детей. Поэтому очень важна мотивация участников.

Взрослый должен найти адекватный способ включение де-
тей в сказкотерапию.

В одном случае это может быть образный текст, частушки, 
небылицы; в другом – рассматривание иллюстраций, отгады-
вание загадок о сказочных героях. Необходимо, чтобы каждый 
ребенок мог ощутить внимательное отношение со стороны 
взрослого.

При проведении сказкотерапии обязательно необходимо 
учитывать индивидуальные особенности детей. От степени 
психологического комфорта участников непосредственно за-
висит их активность, глубина эмоциональной включенности. 
До проведения сказкотерапии дети знакомятся со сказкой. 
Это нужно для получения целостного впечатления от её тек-
ста. Большое внимание также необходимо уделять двигатель-
ной активности. Усталость после многократного выполнения 
психогимнастических этюдов приводит к непроизвольному 

расслаблению организма и, следовательно, снятию эмоцио-
нального напряжения.

Между сеансами сказкотерапии следует обращать внима-
ние на поведенческие реакции, эмоции дошкольников.

Замкнутым малышам целесообразно распределять роли 
героев с сильными чертами характера (сильный мишка, сме-
лая Маша, добрый молодец – защитник).

Детям склонных к упрямству, капризам, ябедничеству, 
в сказкотерапии в этюдах изображают отрицательные черты 
характера, состовляют комментарии, истории о таких персо-
нажах (каприза. Цыпленок – хвастунишка, кривляки, и т. д.)

Эффективней проводить сказкотерапию по подгруппам. 
Состав, которой не должен превышать 12 человек. Жела-
тельно в подгруппу включать ребенка способного составить 
правильно оформленное сообщение, умеющего выразитель-
но передать характер сказочного героя в движении, мимике 
и ритме.

Наиболее удобное место для проведения сказкотерапии – 
отдельное, небольшое по размеру помещение (комната сказ-
ки, психологической разгрузки).

Сказкотерапию достаточно проводить один раз в неделю, 
продолжительность в младшей и средней группах 15–20 ми-
нут, в старшем возрасте 25–30 минут. Регулярность прове-
дения способствует закреплению положительного развития 
личности и эмоционального состояния детей.

Цель: обучать родителей приемам работы со сказкой для 
использования их в условиях семейного воспитания.

Задачи:
• вовлекать родителей в активную познавательную дея-

тельность;
• познакомить с приемами работы со сказкой;
• повышать педагогическую культуру родителей.
Методическое и техническое  оборудование: Мультимедиа, 

ТСО, миски с молоком, жидкие пищевые красители, зубочист-
ки, кисти для рисования, моющее средство, ватные палочки, 
влажные салфетки.
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Ход проведения
Теоретическая часть:
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Сегодня 

я хочу представить вашему вниманию Мастер-класс по сказко-
терапии «Путешествие в сказку! »

Что такое сказка? (Ответы родителей.)
Важны ли сказки для ребенка? (Рассуждения родителей.)
Общее мнение родителей: сказки взывают к светлым сози-

дательным сторонам души человека.
Актуальность:
Я хочу вам рассказать сказку о сказкотерапии.
Сказка о сказкотерапии:
В некотором царстве, в детском государстве жила-бы-

ла Сказка. Она очень любила детей, водила с ними крепкую 
дружбу, учила их и помогала им. Рассказывала ребятам об 
окружающем мире, о диковинных странах и их обитателях; 
делилась глубокими знаниями о человеке, его жизни и обы-
чаях – и дети лучше понимали себя и других людей, внутрен-
ний мир детей становился богаче, они умнели и становились 
увереннее.

Но пришли «другие времена». Дети выросли, они стали 
взрослыми и умными людьми, и в их жизни появились слож-
ные и «умные» механизмы – телевизоры, мобильные телефо-
ны, компьютеры, игровые автоматы…

И решили взрослые найти для своих детей новых друзей… 
Так у малышей появились «крутые» игрушки, модные игры, 
захватывающие мультики, а потом и всемогущий компьютер 
с различными стрелялками. Сказка среди друзей не значи-
лась, она была забыта и чувствовала себя заброшенной и ни-
кому не нужной.

Так шли дни. Вдруг родители стали замечать, что лица их 
детей становятся злыми, тела осунувшимися, а глаза унылы-
ми. Дети совершенно перестали слушаться родителей, ува-
жать взрослых, играть во дворе со сверстниками. А если ро-
дители старались отвлечь их от этих модных игрушек. Сразу 
же их любимые детки превращались в страшных человечков 

и их общение заканчивалось чаще всего слезами и криками. 
Так шли дни.

И никто не знал, как ему помочь…
Мама одного малыша однажды вспомнила, как мама чита-

ла ей сказки. Она тихонько подошла к своему ребёнку, погла-
дила по голове и сказала: «Я хочу познакомить тебя с самым 
лучшим другом моего детства… Это моя детская сказка.

Мама раскрыла книгу и тихонько начала «жили-были… », 
а потом «в некотором царстве, в тридесятом государстве…», 
а затем «жили-были старик со старухой…».

И о чудо! Мама увидела, как с каждой страничкой ее маль-
чик как будто наполнялся радостью, светом, силой, добром 
и здоровьем. Она сделала маленький перерыв, чтобы позво-
нить другим родителям и сообщить – лекарство для детской 
души найдено!

Метод сказкотерапии направлен на решение эмоционально-
личностных и поведенческих проблем, в первую очередь, ре-
бенка. Чаще всего сказкотерапия применяется в работе с агрес-
сивными, тревожными, застенчивыми, неуверенными детьми. 
Необходимо помнить, что сказка сказке рознь… и начинать 
рассказывать сказки нужно соответственно возрасту.

Сказка в определенной степени удовлетворяет три есте-
ственные психологические потребности ребенка дошкольно-
го возраста:

1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой дей-
ствует самостоятельно на протяжении всего пути, делает вы-
бор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на 
собственные силы.

2. Потребность в знаниях и опыте. Герой оказывается спо-
собным преодолевать самые невероятные препятствия.

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, нахо-
дится в действии: куда-то идет, кого-то встречает, кому-то по-
могает, с кем-то борется, от кого-то убегает.

Моя работа с детьми с использованием методов сказкоте-
рапии строится либо на основе одной сказки, которая делится 
на части, либо представляет собой «путешествие в сказочный 
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мир», включающее в себя любое необходимое количество ска-
зочных образов и сюжетов.

Присутствие ритуала входа (и выхода) в сказку для детей 
обязательно. Такой ритуал помогает безопасно вернуться из 
драматической ситуации в обыденную. Это использование 
волшебных предметов: волшебная свеча, волшебный клу-
бочек, волшебная палочка, волшебная шкатулка, волшебная 
книга, проговаривание волшебных заклинаний.

Детям очень нравится проходить в сказку с помощью про-
водника, у которого есть легенда, объясняющая детям его 
присутствие в нашем мире. Роль проводника играют куклы 
бабушки – старушки, Феи, Гномики, Эльфы. Наши сказочные 
путешествия наполнены играми, позволяющими ближе по-
знакомиться со сказкой.

Практическая часть:
Наша работа будет проходить по принципу игры-путеше-

ствия, что поможет вам не только настроиться на работу, но 
и в игровой ситуации продемонстрирует структуру занятия, 
построенного с использованием элементов сказкотерапии.

Уважаемые родители я предлагаю вам на время вернуть-
ся в детство, снова обрести окружающий мир таким, каким он 
виделся, чувствовался, был для нас в детстве. Вновь поверить 
в волшебство. В сказку…

Приветствие:  Сегодня  наше  путешествие  я  хочу  начать 
с того, что каждый участник по кругу назовет своё имя, а за-
тем своего любимого сказочного героя.

Приветствие: «Здравствуйте, меня зовут… »
Присаживайтесь удобнее, расскажу я вам, какой необыч-

ный, сказочный случай произошел.
Но для этого нам с вами надо отправиться в сказку…
Ритуал «входа» в сказку
Воспитатель: Проводит нас в сказку волшебная свеча. 

Огонь может творить чудеса: если смотреть на него, не от-
рываясь, то перенесёшься куда захочешь! Но для начала мы 
должны её зажечь. Для этого мы должны произнести волшеб-
ное заклинание – «Раз – два – три – волшебная свеча гори!»

Сказочная музыка превращение
– Ну вот, мы и в сказке. Тихим голосом, поблагодарите вол-

шебную свечу.
Эта история произошла несколько лет назад в волшебном 

лесу, где живут очень добрые, честные и трудолюбивые звери. 
В этом самом лесу жил вместе со своей большой дружной семь-
ей зайчонок по имени Тимоша. Он очень любил своих родите-
лей и старался их никогда не расстраивать. Он ходил в школу 
и очень хорошо учился. У него было много друзей, с которыми 
он очень любил играть и веселиться в свободное время.

Однажды, солнечным весенним днем Тимошу позвал гу-
лять его друг, лисенок Рыж.

– Прости, Рыж, – ответил Тимоша, – но я не могу сегодня 
пойти гулять, мне нужно учить уроки, да и маме я обещал по-
мочь по дому.

– Да ладно тебе, посмотри, какая замечательная погода! 
А завтра на уроке, может быть, и не спросят, а если спросят, 
то скажи, что ты себя плохо чувствовал, поэтому и не выучил 
уроки! – начал переубеждать его лисенок.

– Ну а как же мои родители? Ведь они будут волноваться!
– Да мы совсем не долго, а когда придешь домой, скажешь, 

что нас задержал учитель Мистер Еж! Тебе обязательно пове-
рят и не поругают!

Несмотря на то, что эта идея не понравилась Тимоше, ли-
сёнку все же удалось уговорить его, и они отправились гулять 
по волшебному лесу. Друзья бегали, веселились, собирали спе-
лые сочные ягоды и не заметили, как наступил вечер.

Тимоша шел домой по узкой лесной тропинке и придумы-
вал, что же он скажет своим родителям в свое оправдание. Не-
ожиданно, ему встретились две бабочки-сестрички.

– Кто вы? – поинтересовался Тимоша, – я вас совсем не 
знаю. Как вас зовут?

– Здравствуй, Тимоша. Мы две сестры: Ложь и Лень. Моя 
сестра Ложь слышала о тебе, а я еще нет, но мы очень хотим 
с тобой подружиться. Мы сегодня заметили тебя в волшебном 
лесу! – ответили бабочки.
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– Ложь и Лень? Но я думал, что вы вовсе не такие красивые, 
а злые и противные!

– На самом деле, мы можем превращаться в кого захотим, 
но наше истинное лицо могут увидеть только преданные нам 
зверята, которые следуют с нами всегда и везде.

– А еще мне говорили, что с вами нельзя дружить! О вас хо-
дит дурная слава по нашему волшебному лесу!

– Да что ты! Все это выдумки! Просто злые зверята, с ко-
торыми мы не хотим дружить, завидуют нам и говорят о нас 
только плохо! С нами очень весело проводить время, играть, 
отдыхать и просто бездельничать! А самое главное то, что об 
этом никто не будет знать и не поругает тебя! Мы очень хотим 
с тобой дружить!

– Ну что же! Давайте попробуем! Вы мне тоже очень понра-
вились, красивые бабочки!

С тех пор, Ложь и Лень стали спутниками Тимоши. Когда 
его мама просила помочь ей по дому, то он говорил, что устал 
и ему нужно делать уроки. А мама верила, хотя в это время Ти-
моша играл и отдыхал в своей комнате.

Прошло время, наш зайчонок стал плохо учиться, реже ви-
деться с друзьями. А еще случилась большая неприятность: 
его  любимая  мама  заболела,  потому  что  все  домашнее 
хозяйство  было  на  ней,  ей  никто  не  помогал  и  она  очень 
уставала.

И вот, как-то утром, Ложь и Лень завели с зайчонком раз-
говор.

– Ты помнишь, Тимоша, – спросили они, – мы говорили 
тебе о том, что можем превратиться в кого или во что захо-
тим, а наше настоящее лицо может увидеть только тот, кому 
мы станем спутниками по жизни?

– Конечно, помню! – удивленно ответил зайчонок.
– Так вот, ты и стал тем, кто без нас уже не может обойтись. 

Хочешь ли ты увидеть наше настоящее лицо?
– Хочу! Хочу! – радостно закричал Тимоша.
– Ну, хорошо, тогда жди нас сегодня к себе в гости. Мы при-

дем вечером, и ты увидишь кто же мы такие на самом деле.

Наш Тимоша даже и не подозревал, какой ужас его ожида-
ет. Когда он снова вечером валялся на диване, ничего не де-
лая, в его комнату через окно влетели две большие чёрные 
тучи.

– Кто вы? – испуганно спросил зайчонок.
– А мы твои друзья: Лень и Ложь. Теперь мы будем жить 

у тебя и следовать за тобой по пятам. А еще мы будем мешать 
тебе абсолютно во всех делах!

Тимоше было очень страшно, но деваться ему уже было не-
куда, потому что он не мог сам справиться с Ложью и Ленью, 
которые с каждым днем росли все больше и больше. Тимоша 
очень хотел исправиться, но ложь и лень мешали ему во всем, 
они ломали его игрушки, не давали учить уроки, читать книж-
ки, гулять с друзьями и помогать маме.

И вот, наконец, в один прекрасный вечер, когда Тимоша на-
брался смелости и сил. Он сказал Лжи и Лени, которые к тому 
времени заняли почти все место в его комнате:

– Ну, все, хватит! Я понял, что никакие вы мне не друзья! 
Я поступал нехорошо, когда дружил с вами и слушался вас. 
Я поступал очень плохо, когда врал своей любимой маме, учи-
телям, когда ленился. Я понял, что был не прав! И больше 
я никогда не хочу видеть вас! Я знаю, что нужно делать, чтобы 
вы исчезли и больше никогда не приходили ко мне!

И тогда наш смелый Тимоша отправился к своей маме, рас-
сказал ей обо всем. О том, что он, гуляя по волшебному лесу, 
встретил Ложь и Лень, поддался на их уговоры и подружил-
ся с ними. Он попросил у мамы прощения и пообещал больше 
никогда не врать и не лениться. Мама зайчиха крепко обняла 
своего сына, поцеловала и, конечно, простила его, потому что 
он набрался смелости и рассказал ей всю правду и понял свою 
ошибку.

Когда Тимоша вернулся к себе в комнату, то увидел, что 
огромные тучи пропали без следа…

Прошло время. Мама зайчиха выздоровела. Тимоша испра-
вил плохие оценки, читал интересные книжки, из которых 
узнавал много нового. Он помогал маме по дому, чаще гулял 
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со своими друзьями. Он стал очень трудолюбивым и честным, 
а еще понял, что если говорить только правду и не лениться, 
то это будет приносить пользу и себе и всем окружающим. По-
этому любое дело, за какое бы он ни брался, ему очень хорошо 
удавалось! 

Задания:
1. Как вы думаете, почему Ложь и Лень захотели подру-

житься именно с Тимошей?
2. Нарисуйте, пожалуйста, нашего героя: когда он дружил 

с Ленью и Ложью, и когда он их прогнал от себя и стал чест-
ным и трудолюбивым.

3. Скажите, пожалуйста, что еще можно было сделать зай-
чонку, чтобы победить злодеев?

Окунемся в свое детство, и вспомним себя совсем юными, 
когда мы все верили в сказку. Верили, что добро победит зло 
и красота спасет мир!

Давайте же не дадим больше уснуть этому чувству!
– Протянем руки и загадаем свое самое сокровенное жела-

ние. Оно обязательно сбудется!
Ритуал «выхода из сказки»
И вот настало время – возвращения в реальность, а с со-

бой мы возьмем все, что нам понравилось, с чем познакоми-
лись.

– Но для того чтобы вернуться мы должны погасить вол-
шебную свечу. Раз – два – три – свеча не гори!

Заключительный этап – рефлексия:
– Вот мы и вернулись в зал. Как вы думаете, мы выполнили 

свою задачу? Решили поставленную перед нами цель?
– Сейчас мы будем передавать свечу, и расскажем, какие 

чувства мы испытывали в процессе путешествия, что понра-
вилось, чему научились, что хотели бы добавить.

(Передаем свечу по кругу.)
– Уважаемые родители, мне было с вами приятно сотруд-

ничать.
Благодарю за внимание и участие!
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Аннотация. Эмоциональный интеллект – это явление, которое 
объединяет в себе умение различать и понимать эмоции, управ-
лять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями 
своих партнеров по общению.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сказки, эмоции.
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Ц ель: установление сотрудничества детского сада и се-
мьи по проблеме укрепления психологического 

здоровья  детей, в частности, развития эмоционального ин-
теллекта у детей дошкольного возраста через сказку.

В настоящее время все больше вызывает к себе интерес 
проблема связи чувств и разума, эмоционального и рацио-
нального, их взаимодействия и взаимовлияния. Эмоциональ-
ный интеллект – это явление, которое объединяет в себе уме-
ние различать и понимать эмоции, управлять собственными 
эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров 
по общению. Область изучения эмоционального интеллекта 
является сравнительно молодой и насчитывает чуть больше 
одного десятилетия. Однако  сегодня этой проблемой занима-
ются специалисты уже по всему миру. 

Все существующие трактовки эмоционального интеллекта, 
как правило, включают в себя как рациональное, так и эмоцио-
нальное начало (то есть именно те признаки, которые нужны 
для того, чтобы общаться с людьми) и, в конечном счете, ха-
рактеризует эмоциональный интеллект как способность к по-
ниманию и управлению собственными эмоциями, к понима-
нию и управлению эмоциями других людей. Эмоциональный 
интеллект (EQ) – способность человека управлять самими со-
бой и другими людьми. 

Выделяется четыре главных составляющих ЕQ:
• понимание (осмысление) эмоций;
• осознанная регуляция эмоций;
• различение (распознавание) и выражение эмоций; 
• использование эмоций в отношениях с окружающими.
Основы  эмоционального  интеллекта  формируются  еще 

в раннем детстве, и существует множество факторов, как био-
логических, так и социальных, которые способствуют разви-
тию эмоционального интеллекта. Одним из важных факторов 
эмоционального интеллекта является уровень эмоциональ-
ного интеллекта родителей. Очень важно, чтобы ребенок ов-
ладел способностями эмоционального интеллекта, а именно:

• умением контролировать свои чувства так, чтобы конт-
ролировать свои чувства так, чтобы они «не переливались че-
рез край;

• способностью сознательно влиять на свои эмоции, управ-
лять своими эмоциями;

• умением определять свои чувства и принимать их таки-
ми, какие они есть на самом деле (признавать их);

• способностью использовать свои эмоции на благо себе 
и окружающим;

• умением эффективно общаться с другими людьми, нахо-
дить с ними общие точки соприкосновения;

• способностью распознавать и признавать чувства дру-
гих, представлять себя на месте другого человека, сочувство-
вать ему.

В последнее время проблема эмоционального интеллекта 
в детском возрасте приобрела особую актуальность. У детей 
плохо сформированы эмоционально-мотивационные установ-
ки по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрос-
лым. Также у детей недостаточно выработаны положитель-
ные черты характера, способствующие лучшему пониманию 
в процессе игры. У дошкольников недостаточно развиты 
навыки общения в различных жизненных ситуациях со свер-
стниками, педагогами, родителями и другими окружающими 
людьми. А эти нарушения мешают нормальному психическо-
му, умственному, физическому, эмоциональному развитию 
ребенка.

Справиться с этими проблемами может помочь сказка. Сказ-
ка формирует у детей основы поведения и общения, учит 
доброте, умению контролировать свои чувства, формирует 
способность использовать свои эмоции на благо, сочувство-
вать другим.

Важно правильно подобрать сказку для чтения или расска-
зывания ее детям, но нужно не только прочитать ее, но и под-
вергнуть ее психоанализу. Анализируя поведение, характеры, 
способы действий, взаимоотношения героев, мы подводим де-
тей к решению ранее поставленных задач.
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Все дети любят сказки, особенно волшебные. Чудеса и увле-
кательный сюжет занимают фантазию ребёнка, отвлекая от 
беготни и шумных игр и заставляя затаить дыхание в ожида-
нии волшебства. Но только ли развлекательную роль выпол-
няет сказка? Учёные давно доказали, что сказки несут и вос-
питательную функцию. Недаром народная мудрость переда-
ётся через сказку из поколения…

Именно сказки, сказочные существа, а главное проживание 
эмоций через сказки очень важны для развития эмоциональ-
ного интеллекта у детей. Высокая эмоциональная отзывчи-
вость это одна из характерных особенностей дошкольного 
детства. Естественные психологические потребности ребен-
ка, удовлетворяются при помощи сказки.

Благодаря художественной литературе, ребенок сможет 
лучше понять эмоции, а через них лучше понять общество, 
и в будущем, когда адаптируется в человеческой среде, ему бу-
дет легче ориентироваться в чувствах и переживаниях друго-
го человека. Если не заниматься развитием эмоциональности, 
это может принести ему вред, закрепить в его сознании не-
адекватные стереотипы.

Например, во время чтения русской народной сказки «Ца-
ревна-лягушка» можно обратить внимание на тот момент, 
когда Иванушка, поддавшись своим эмоциям, сжигает лягу-
шачью кожу. Иван-Царевич, узнав о том, что его жена красави-
ца и рукодельница, сжигает кожу и тем самым обрекает Васи-
лису Премудрую на заточение у Кощея Бессмертного. Царевич,
осознав свою ошибку, вступает в неравный бой с чудовищем 
и отвоевывает свою жену. Можно спросить у детей, какую 
ошибку осознал Иван-Царевич и подвести их к пониманию 
того, что нужно контролировать свои чувства так, чтобы они 
не доминировали над разумной деятельностью человека. Не-
обходимо спросить ребенка: «А как бы поступил ты?».

Воспитание эмоционального интеллекта развивает спо-
собность использовать свои эмоции на благо себе и окружаю-
щим. Например, сказка «Аленький цветочек». Надо объяснить 
детям, что эта сказка на самом деле о доброте и взаимоотно-

шениях между близкими родственниками и другими людьми. 
Она о большом и добром сердце, о том, что всегда нужно сочув-
ствовать человеку и животному и неважно, какая у него внеш-
ность или обличье, ведь все дело в его душе.

Развитие эмоционального интеллекта предусматривает 
способность эффективно общаться с другими людьми, нахо-
дить с ними общие точки соприкосновения. Как же это объяс-
нить детям? Как донести до них эту мысль? Опять же обратим-
ся к сказкам. Ведь именно сказка с раннего детства формирует 
основы поведения. После прочтения всем известной русской 
народной сказки «Гуси-лебеди» можно провести с ребенком 
беседу по содержанию сказки. С помощью наводящих вопро-
сов в сказке раскрывается тема отзывчивости и благодарно-
сти. Когда на просьбы волшебных персонажей отведать уго-
щения, девочка отвечала отказом, она не получила никакой 
помощи. Но когда на обратном пути сестрица отведала пред-
ложенные ей угощения, помощь ей была немедленно оказана. 
Вместе с детьми можно сделать вывод: «Умей быть отзывчи-
вым и благодарным и добро вернется к тебе сторицей. Умей 
договориться и найти общий язык с другими людьми».

Хочется вспомнить и сказку Г. Х. Андерсена «Снежная ко-
ролева». Сказка «Снежная королева» учит доброте и участию. 
Иначе бы Герда не побежала спасать Кая, забыв обо всем и обо 
всех. И все встреченные ею люди и звери понимают, что у ма-
ленькой девочки большое и доброе сердце, потому и помога-
ют ей. А поскольку она так добра, ее не останавливает никакое 
зло, все оно бессильно. Только поняв эмоции других людей, 
она смогла получить помощь в поиске Кая, «перевоспитать» 
разбойницу, т. е. получить эмоциональный отклик героев 
этой сказки. Она смогла переломить весь мир ради спасения 
своего друга. И потому то, что Герда смогла найти и вернуть 
Кая и есть главное в книге – любите и верьте, и вы сможете 
победить.

Хочется напомнить, чтобы ребенок овладел способностя-
ми эмоционального интеллекта через сказку, сказку надо 
рассказывать или читать с удовольствием, с хорошей дикцией 
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и интонацией. Читать надо в спокойном эмоциональном со-
стоянии, после прочтения поговорить. 

Также для развития эмоционального интеллекта мож-
но рекомендовать такие сказки, как «Серая Шейка», «Мороз 
Иванович», «Два жадных медвежонка», сказки Г. Х. Андерсена, 
братьев Гримм и многие другие. Мир сказок велик и всемогущ. 
Очень важное значение в формировании эмоционального ин-
теллекта имеют и сказки, сочиненные самим ребенком, роди-
телями, педагогами. В каждой сказке имеется тайный смысл, 
«в каждой сказке есть намек – добрым молодцам – урок».
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Аннотация. Статья раскрывает опыт работы педагогов детского 
сада «Золотой петушок» п. г. т. Безенчук Самарской области по раз-
витию технического творчества детей. Описывается актуальность 
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П роблема развития детского технического творчест-
ва в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности уже на 
первых этапах ее становления. Конструирование и ручной труд, 
так же как игра и рисование, особые формы собственно дет-
ской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит 
от того, насколько условия и организация труда позволяют удов-
летворить основные потребности ребенка данного возраста.

В процессе игры с конструктором у ребёнка развивается:
• мышление: умение сравнивать, обобщать, анализиро-

вать, классифицировать;
• концентрируется внимание;
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• развивается мелкая моторика рук;
• умение работать по схеме;
• развивается пространственное воображение;
• целенаправленность.
На современном этапе – значительных технических дости-

жений, которые влекут за собой весомые изменения во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности, когда сложные 
электронные, технические механизмы и объекты окружа-
ют человека повсеместно, – все большую популярность в до-
школьных образовательных учреждениях в работе с дошколь-
никами приобретает такой вид продуктивной деятельности, 
как LEGO-конструирование. 

Игра – важнейший спутник детства. LEGO позволяет де-
тям учиться, играя и обучаться в игре. LEGO-конструкторы на 
сегодняшний день незаменимые материалы для занятий до-
школьников. Дети любят играть в свободной деятельности. 
В ходе образовательной деятельности дети становятся строи-
телями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают 
и воплощают в жизнь свои идеи. 

Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё даль-
ше и дальше, а видя свои успехи, он становится более уверен-
ным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу 
обучения.

Педагогический коллектив детского сада «Золотой пету-
шок» посчитал необходимостью заняться этой проблемой. 
Воспитатель высшей категории Апарина Ольга Александров-
на разработала Программу творческого объединения детей 
по развитию технического творчества дошкольников. «Само-
делкин». Создавая программу, она преследовала следующие 
цели и задачи:

– формировать умение детей использовать в конструктив-
ной деятельности чертежи, схемы, модели;

– воспитывать художественно-эстетический вкус;
– формировать стремление к самостоятельному творче-

скому поиску;
– формировать у детей умение передавать особенности 

предметов посредством конструктора LEGO;

– развивать способность к планированию деятельности, 
а также к анализу выполненной работы;

– развивать мелкую моторику рук, познавательную и ис-
следовательскую активность детей.

Тем самым развивать познавательные, конструктивные, 
творческие и технические способности в процессе деятельно-
сти с различными материалами. Воспитывать самостоятель-
ность, уверенность, инициативность, интерес к эксперимен-
тированию.

Необходимость в создании данной программы существу-
ет, так как она рассматривается как многосторонний процесс, 
связанный с развитием у детей творческих способностей, фан-
тазии, логического мышления и усидчивости.

В процессе реализации программы у дошкольников разви-
вается способность работать руками под контролем сознания, 
совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия 
пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно 
для подготовки к письму, к учебной деятельности.

Занимательность работы по созданию композиций, пан-
но, аппликаций способствует концентрации внимания, так 
как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 
чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и раз-
вивается память, так как ребёнок должен запомнить после-
довательность приёмов и способов изготовления апплика-
ций, композиций. Формируется умение планировать свою 
деятельность.

Изготовление поделок из природного материала также 
формирует у дошкольников особое отношение к окружающе-
му – дети начинают чувствовать и замечать красоту природы: 
ее краски, причудливые формы корней и цветов, деревьев.

Во время творческой деятельности у детей появляются по-
ложительные эмоции, что является важным стимулом воспи-
тания трудолюбия.

Это способствует развитию личности ребёнка, воспита-
нию его характера, формированию его волевых качеств, це-
леустремлённости, настойчивости, умения доводить начатое 
дело до конца.
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Дети учатся анализировать собственную деятельность.
В этом году программа получила положительную рецен-

зию и стала авторской.
Данная программа актуальна тем, что раскрывает для 

старшего дошкольника мир техники. LEGO-конструирование 
больше, чем другие виды деятельности, подготавливает поч-
ву для развития технических способностей детей.

LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры 
с экспериментированием, а, следовательно, активизирует 
мыслительно-речевую деятельность дошкольников, разви-
вает конструкторские способности и техническое мышление, 
воображение и навыки общения, способствует интерпретации 
и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на 
более высокий уровень развитие познавательной активности 
дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 
дальнейшего обучения в школе.

Использование LEGO-конструктора является великолеп-
ным средством для интеллектуального развития дошкольни-
ков, обеспечивающее интеграцию различных видов деятель-
ности. Программа носит интегрированный характер и строит-
ся на основе деятельностного подхода в обучении.

Ольга Александровна прошла курсы повышения квали-
фикации при Самарском государственном техническом уни-
верситете на тему «Методические основы применения обра-
зовательной робототехники в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования».

Приобрели для детского сада образовательный набор Lego 
Education «Городская жизнь» и дальше планируем оснащать 
педагогический процесс материально-техническим оборудо-
ванием. Родители поддержали нашу идею и стали приобре-
тать Lego для домашнего досуга. 

Результатом нашей работы стало участие во II Всероссий-
ском конкурсе «Lego-мастерская». Трое наших воспитанников 
стали призёрами 1 степени.

В процессе систематического обучения конструированию у 
детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные спо-
собности. 

Наряду с конструктивно-техническими умениями формиру-
ется умение целенаправленно рассматривать и анализировать 
предметы, сравнивая их между собой, выделять в них общее 
и различное, делать умозаключения и обобщения, творчески 
мыслить. Анализ условий задачи, постановленной взрослым, 
поиск способов ее решения подводят ребят к выделению чи-
сто учебной цели, учат планировать и контролировать, то есть 
организовывать свою деятельность.

Большое воспитательное значение имеют выставки детских 
поделок, организуемые для родителей и других детей. К их 
оформлению желательно привлекать самих детей и родителей.

Таким образом, при систематическом обучении разным ви-
дам конструирования формируются важнейшие предпосылки 
учебной деятельности: умение находить рациональные спосо-
бы выполнения задания, анализировать условия задачи и в со-
ответствии с этим планировать и контролировать свою дея-
тельность, самостоятельно принимать решения, выполнять 
коллективную работу в общем ритме, в контакте с другими 
детьми. Так мы решаем задачи формирования технических 
способностей дошкольников.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «фоль-
клор», рассматриваются малые фольклорные формы и их психоло-
го-коррекционные возможности для формирования нравственно-
сти дошкольников.

Ключевые слова: фольклор; малые фольклорные формы; нрав-
ственное здоровье дошкольников.

В оспитание нравственности у подрастающего поко-
ления является одним из наиболее важных момен-

тов, которому следует уделять достаточно внимания. Нрав-
ственность и соответствующие нравственные нормы – это 
основа цивилизации и человечности любого общества. Когда 
рушится нравственность и нравственные основы – разруша-
ется общество и деградирует человек, что мы можем наблю-
дать и по нашей современной цивилизации, все больше уто-
пающей в пороках.

Нравственность – это следование определенным духовным 
(нравственным) принципам: принципам чести, совести, долга, 
справедливости, любви и доброты. Именно нравственность 
является  показателем  степени  духовности  человека  и  обще-
ства. Нравственность и рождаемая ею мораль (правила пове-
дения) ранее формировалась религией, духовными заповедя-
ми, сейчас во многом разрушена. Конечно, ее необходимо воз-
рождать и формировать целенаправленно [1, c. 124].

Дети старшего дошкольного возраста отличаются недоста-
точной зрелостью высших психических функций для осозна-
ния понятия «нравственности», но они имеют достаточный 
уровень восприятия и чувствительности для впитывания 
самой идеи «нравственности» [3, c. 25–28]. Старшие дошколь-
ники лучше всего воспринимают информацию через игру, яв-
ляясь активным участником процесса. Малые фольклорные 
формы помогают сделать этот процесс качественным и эф-
фективным [2, c. 30].

С древних времен малые формы фольклора являются сред-
ством осуществления развития речи и усвоение языка в эсте-
тической функции. В процессе ознакомления с малыми фор-
мами фольклора обогащается словарь, развиваются образная 
речь, поэтический слух, творческая речевая деятельность, 
эстетические и нравственные понятия ребенка. Использова-
ние фольклора будет способствовать формированию гармони-
чески развитой личности, так как он является историческим 
наследием нашего государства. Фольклор имеет огромное 
познавательное и воспитательное значение в формировании 
личности дошкольника. Фольклор способствует развитию об-
разного мышления, обогащает речь детей, дает прекрасные 
образцы русской речи, подражание которым позволяет ребен-
ку успешнее овладевать родным языком [6, c. 75].

Песни, стихи, прибаутки, поговорки, пословицы, загадки – 
называют жемчужинами народного творчества. Они оказыва-
ют воздействие не только на разум, но и на чувства ребенка: 
поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и запо-
минаются, оказывают огромное влияние на развитие и воспи-
тание детей [6, c. 77].

Народная культура и жизненный опыт передаются изустно 
из поколения в поколения. Долгое шлифование их содержа-
ния позволяет им стать, по сути, образцами норм поведения 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Время – 
показатель их педагогической значимости. Произведения 
народного искусства всегда были близки природе ребенка. 
Простота этих произведений, многократная повторяемость 
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элементов, легкость запоминания, возможность обыгрывания 
и самостоятельного участия привлекают детей, и они с удо-
вольствием используют их в своей деятельности. Ценность 
его использования в развитии ребенка заключается в уни-
кальном объединении в этих произведениях народного тра-
диционного опыта и возможность импровизации [8, c. 96].

Таким образом, воспитание нравственности у старших до-
школьников через фольклор дает основу для формирования 
эмоционально – здоровой, психологически устойчивой лично-
сти, активно участвующей в социальной жизни.

В нашем МБДОУ «Детский сад № 315» городского округа 
Самара с 1 января 2017 года функционирует проектная пло-
щадка по теме «Использование малых фольклорных форм для 
развития эмоционально-личностной сферы и речевых навы-
ков старших дошкольников». В работе участвуют две группы 
для детей старшего дошкольного возраста, педагог-психо-
лог, учитель-логопед, музыкальные руководители, старший 
воспитатель. Координирует работу – научный руководитель. 
Развитие эмоционально-личностной сферы и речевых навы-
ков воспитанников по средствам малых фольклорных форм 
осуществляется как в непосредственной образовательной 
деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей 
и в режимных моментах. Педагоги разрабатывают понедель-
ное планирование, с учетом темы недели, в котором на основе 
использования фольклорных форм (загадки, потешки, посло-
вицы, поговорки, считалки, попевки, скороговорки, чистого-
ворки, частушки, народные игры, хороводы) ведется работа 
как в непосредственной образовательной деятельности, так и 
в режимных моментах. Весь фольклорный материал соответ-
ствует теме, он собирается в таблицу, в которой указывается, 
какие специалисты и как работают с данным материалом. Та-
ким образом достигается глубокое проникновение фольклор-
ного материала в души детей, запоминание и практическое 
употребление. Представляем Вам фрагмент еженедельного 
планирования образовательной деятельности с использова-
нием малых фольклорных форм (табл. 1).

Таблица 1 

Планирование непосредственной образовательной деятельности 
с использованием малых фольклорных форм (фрагмент)

2 неделя ноября 
Тема 
недели 

Форма 
фольк-
лора 

Содержание Специалист,  
вид деятельности 

 
«С
ин
ич
ки
н 
де
нь

» 
(з
им

ую
щ
ие

 п
т
иц
ы

) 

По
т
еш

ки
 

Сорока – воронушка, на хвосте ни пёрышка. По полю шныряла –  хвостик потеряла. Спряталась под мостик – отрастила хвостик. И теперь шныряет –  хвостик не теряет 

Воспитатели –  во время НОД 

Сч
ит

ал
ки

 Шла кукушка мимо сада, Поклевала всю рассаду. И кричала: ку-ку, мак –Отжимай один кулак 
Воспитатели –  во время НОД 

По
сл
ов
иц
ы

  
и 
по
го
во
рк
и 

Всякая ласточка свое гнездо хвалит. Синичка  –  воробью  сестричка. Всякая ласточка свое гнездо хвалит. Снегирь прилетит – и всем  о зиме известит 

Логопед – работа над лексикой, вос-питатель – работа над смыслом во время НОД по ознакомлению  с окружающим миром 

За
га
дк
и 

Чик-чирик! К зёрнышкам прыг! Клюй, не робей! Кто это? (Воробей) Непоседа пёстрая, Птица длиннохвостая, Птица говорливая, Самая болтливая. Вещунья белобока, А зовут её ... (Cорока) Плотник острым долотом Строит дом с одним окном. (Дятел) 

Логопед – на заня-тии по развитию речи, педагог-психолог – в режимный  момент (прогулка) 
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Продолжение табл. Окончание табл.

Педагог-психолог совместно с учителем-логопедом разраба-
тывают речевые сказки на основе фольклора. Учитель-лого-
пед использует их в своей работе для обогащения словаря, раз-
вития речевого дыхания, отработки артикуляционных упраж-
нений. Педагог-психолог через сказки прорабатывает страхи 
детей: тревожные состояния, конфликтные ситуации. В совме-
стной деятельности на закрепленном материале речевых ска-
зок учитель-логопед и педагог-психолог проводят с детьми 
игры-драматизации [6, c. 80].

Использование фольклорного материала позволяет рас-
крыть творческий потенциал детей, помогает преодолеть 
стеснительность, скованность, учит работать в команде, обо-
гащает и развивает речь. Фольклор ненавязчиво дает образцы 
нравственного поведения, любви и доброты к окружающему 
миру и к социуму. Дети, имеющие речевые нарушения, также 
постепенно включаются в работу, их речь становится грамот-
ной, спокойной, эмоционально выдержанной [8, c. 40].

Для закрепления пройденного материала проводятся на-
родные праздники. На праздниках ребята проигрывают ин-
сценировки на разученном ранее фольклорном материале, 
играют в народные игры, водят хороводы. В праздниках при-
нимают  активное  участие  родители  ребят,  что  служит  объ-
единением и единением семьи, помогает взрослым окунуться 
в волшебный мир фольклора, зарядиться позитивным настро-
ем, раскрывает в родителях желание использовать народные 
игры дома. Для дополнительного просвещения родителей 
и вовлечения в процесс работы проектной площадки, наши 
педагоги организуют «Хороводные вечера», где родители 

 
Чи

ст
ог
ов
ор
ки

  
и 
ск
ор
ог
ов
ор
ки

 Летят три пичужки,  через три пусты избушки. Приучить сороку – Одна морока, А сорок сорок – Сорок морок 
Логопед – разучива-ние на занятии по развитию речи. Педагог-психолог – закрепление  в режимном  

П
оп
ев
ки

, з
ак
ли

чк
и,

 ч
ас
т
уш

ки
 

Закличка Синиченька-невеличенька Прилетай ты к нам Из чужих краев. Принеси ты нам зиму снежную, зиму темную. Синиченька-невеличенька, Созывай снегирей И лети к нам скорей! 
Частушки. Я сорока – белобока, новость на хвосте несу. Покормите птиц зимою, трудно им сейчас в лесу.  Я  снегирь, люблю рябину, в  декабре я к вам лечу.  Не боюсь теперь я зиму – я с ребятами дружу. 
Попевки. Как на этой на неделе прилетали две тетери. Походили – пощипали, походили – поклевали. Посидели – посидели  и обратно улетели 

Музыкальные руко-водители – разучи-вание на занятиях, учитель-логопед – объяснение смысла сложных слов. Вос-питатель – закреп-ление в режимных моментах – пробуж-дение после дневно-го сна 

 

Н
ар
од
ны

е 
иг
ры

 Русская народная игра 
«Зимующие и пере-
летные птицы». 
Игра на внимание  
«Синицы»  

Педагог-психолог – ознакомление в сво-бодной деятельности (прогулка), воспита-тели – закрепление (прогулка) 
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объединяются с детьми и другими взрослыми, учатся слы-
шать и воспринимать чувства других людей, открывается 
нравственность и участие. 

Работа проектной площадки подразумевает дальнейшее обо-
гащение опыта детей фольклорным материалом. В 2018 году 
на базе нашего МБДОУ будет проведен семинар для педагогов 
и специалистов по освещению многогранных возможностей 
использования фольклора в НОД, в режимных моментах для 
всестороннего развития старших дошкольников, формирова-
ния психологической зрелости и эмоциональной устойчиво-
сти детей. Также планируется выпуск методических рекомен-
даций с разработанной подборкой фольклорного материала 
в соответствии с тематическим планированием.

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическое 
использование фольклорного материала в жизни старших 
дошкольников помогает формированию гармоничной, нрав-
ственной личности.
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется проблеме форми-
рования профессиональной компетентности магистров дошколь-
ного и начального образования; обосновываются методические 
особенности использования компетентностных заданий в образо-
вательной деятельности магистров.
Авторы считают наиболее предпочтительным направлением фор-
мирования профессиональной компетентности магистров образо-
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вания – разработка и внедрение в образовательный процесс специ-
альных компетентностных заданий.

Ключевые слова: образовательная деятельность магистров, про-
фессиональная компетентность, методико-математическая ком-
петентность, профессиональная компетентность магистров до-
школьного и начального образования, компетентностный подход, 
компетентностные задания.

П роблема формирования профессиональной компе-
тентности магистров дошкольного и начального 

образования актуальна с различных точек зрения.
Обеспечение качества образовательного процесса магист-

ров – важная задача в рамках профессиональной подготовки [4].
Магистр образования владеет не только знаниями в обла-

сти предметных дисциплин, но и набором конкретных спосо-
бов профессиональной деятельности [6].

Правильно организовать работу по формированию про-
фессиональной компетентности магистров образования к 
обучению дошкольников и младших школьников – главная 
задача педагога высшей школы, характеризующая должный 
уровень его методического мастерства [1].

Методическое мастерство в обучении детей – высший уро-
вень деятельности педагога в осуществлении образователь-
ного процесса. Профессор А. К. Артемов в своих исследованиях 
замечает, что мастерство обеспечивает достижение лучших 
результатов в обучении при меньшей затрате усилий педагога 
и обучающихся, позволяет более рационально организовать 
образовательный процесс, оптимизировать его [1].

Профессиональная компетентность – интегративная ха-
рактеристика личности, обеспечивает реализацию комплекса 
значимых компетенций; систему личностных и профессио-
нальных качеств [2; 3].

Рассмотрим модель формирования профессиональной 
компетентности магистров образования. Она представлена на 
рисунке 1.

Рисунок 1. Технологическая модель формирования профессиональной 
компетентности магистров образования

 

Профессиональная компетентность магистров 
образования 

Концептуальный 
компонент 

Рефлексивный 
компонент 

Интегративно-
личностный компонент 

стремление к профессиональ- 
ному творчеству, 

профессиональному росту 

способность к интеграции 
различных областей знаний, 

осуществление 
мировоззренческой функции 
образовательного процесса 

усвоение интегративных знаний 
(математических, методических, 

дидактических, психолого-педагоги- 
ческих, научно-исследовательских) 

понимание теоретических основ научных 
областей знаний (например, математика, 

методика обучения математике, 
дидактические основы обучения и 

воспитания, теория и методика обучения 
и воспитания дошкольников и младших 

школьников); знание основ 
профессиональной деятельности 

 умения применять полученные 
интегративные знания  

в обучении дошкольников  
и  младших школьников  

осуществление профессиональной 
деятельности (педагогическая, 
научно-исследовательская, 
проектная, методическая) 

формирование ОК, ОПК, ПК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬ 

Содержание: 
1) компетентностные задания; 
2) интегративные курсы 
(«Основы естественно-
математического образования 
дошкольников и младших 
школьников», «Проектирова-
ние единой развивающей 
среды в ДОО и начальной 
школе» и др.) 

Формы работы: 
1) индивидуальная и группо-
вая работа магистров; 
2) самостоятельная работа; 
3) научно-исследовательская 
работа  

КОРРЕКЦИЯ 

Эффективная профессиональная деятельность  

Условия: 
1) организационные (организация экспе-
риментальной профессиональной деятель- 
ности; обеспечение процесса эксперимен-
тальной профессиональной деятельности; 
организация партнерства образователь-
ных учреждений (вуз-ДОО; вуз-школа); 
2) психолого-педагогические (осуществ-
ление межпредметной интеграции; реали-
зация компетентностно-ориентирован-
ного подхода в обучении; формирование 
и развитие мотивов и потребностей 
профессиональной деятельности; актуа-
лизация рефлексии будущей профес-
сиональной деятельности 

к 
о 
м 
п 
е 
т 
е 
н 
т 
н 
о 
с 
т 
н 
о 
- 
о 
р 
и 
е 
н 
т 
и 
р 
о 
в 
а 
н 
н 
ы 
й 
 
п 
о 
д 
х 
о 
д 

 
 
и 
н 
т 
е 
г 
р 
а 
т 
и 
в 
н 
ы 
й 
 
 
 
 
 
 
 
п 
о 
д 
х 
о 
д 



54 55Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Борзенкова Ольга Александровна, Сизова Марина НиколаевнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Модель представляет собой множество действий; обеспе-
чивает качество усвоения знаний, приобретение профессио-
нально-значимых интегративных умений; предполагает раз-
витие личностных качеств, важные для современного педаго-
га ДОО и начальной школы (рис. 1.).

Важной особенностью достижения должного уровня сфор-
мированности профессиональной компетентности магистров 
выступают компетентностные задания.

Данные задания имеет особую структуру: содержат сти-
мул, задачную формулировку, источник информации, бланк 
для выполнения задания, инструмент проверки (критерии 
оценивания)[5].

Компетентностные задания выступают средством форми-
рования профессиональной компетентности магистров к об-
учению дошкольников и младших школьников. Рассмотрим 
примеры некоторых из них.

Примечание:  рассмотренные  ниже  задания  представле-
ны  в  рамках  интегративных  курсов  «Основы  естественно-
математического образования дошкольников и младших 
школьников»,  «Проектирование  единой  развивающей  
среды в ДОО и начальной школе»; указанные дисциплины 
входят в учебный план магистратуры «Технология органи-
зации преемственности в работе детского сада и начальной 
школы».

Примеры компетентностных заданий.

Уровень 1

Охарактеризуйте приемы организации творческой дея-
тельности дошкольников (3 приема) и приемы обучения 
младших школьников (3 приема), способствующие: приобще-
нию детей к творческой работе. Приведите примеры зада-
ний математического содержания. Ответ оформите в виде 
таблицы.

Шкала оценивания

Уровень 2

1. Разработайте фрагмент образовательной деятельности 
и урока математики по формированию конструктивных уме-
ний у детей (10 баллов).

Возрастная группа детей Прием, его краткая характеристика Примеры заданий математического содержания по реализации приема Дошкольник 1. 2. 3.  
Старший дошкольник   

1. 2. 3.  
Младший школьник   

1. 2. 3.  

Представлена характеристика приемов организации творческой деятельности дошкольников и приемы обучения младших школьников (по три приема), способствующие:  приобщению  детей  к творческой работе. Приведены примеры заданий матема-тического содержания по каждому приему.  Ответ представлен в виде таблицы 

Максимальное количество баллов 18 
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Шкала оценивания

2. Разработайте методические рекомендации по формиро-
ванию  исследовательских  умений  в  процессе  естественно-
математического образования детей:

• педагогам ДОО;
• педагогам начального образования.

В  методических  рекомендациях  пропишите  психолого-
педагогические  (не  менее  пяти)  и дидактические условия 
(не менее пяти), направленные на формирование исследова-
тельских умений у дошкольников и младших школьников 
(10 баллов).

Шкала оценивания

Уровень 3

1. Разработайте методику обучения дошкольников и млад-
ших школьников приему моделирования (10 баллов).

Критерии оценивания:
Высокий уровень – 8–10 баллов;
Средний уровень – 5–7 баллов;
Низкий уровень – 0–4 балла.

2. Создайте буклет по развитию творческого потенциала 
обучающихся (10 баллов).

Критерии оценивания: 
Высокий уровень – 8–10 баллов;
Средний уровень – 5–7 баллов;
Низкий уровень – ниже 5 баллов.

Предложенные компетентностные задания составляют ди-
дактическую основу процесса обучения; обеспечивают реали-
зацию компетентностного подхода в образовании; расположе-
ны по уровням сформированности методико-математической 

Фрагмент образовательной деятельно-сти и урока математики разработан   с учетом всех методических рекомен-даций, фрагмент занятия и урока математики составлен грамотно, верно подобран дидактический (вспомога-тельный) материал; четко сформули-рованы вопросы к детям указанной возрастной группы 

Максимальное количество баллов – 10  

Фрагмент образовательной деятель-ности и урока математики разработан с учетом методических рекомендаций, составлен и оформлен верно, но имеются некоторые недочеты (не прописана цель задания или упраж-нения, не прописаны возможные варианты ответов детей, отсутствует презентация или дидактический материал и др.) 

За каждую неточность  «-1» б  

Разработанные методические рекомен-дации соответствуют целям и задачам естественно-математического образо-вания детей. В методических рекомен-дациях прописаны психолого-педаго-гические и дидактические условия (по 5 условий) 

Максимальное количество баллов  –  10. 

В методических рекомендациях пропи-саны все психолого-педагогические и дидактические условия, но встречают-ся неточности в формулировке указан-ных условий. В методических рекомен-дациях прописано менее пяти условий 
За каждую неточность   в формулировке условий «-1» б 
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компетентности будущих педагогов ДОО и начальной школы 
(репродуктивный; продуктивный; творческий уровни). Вне-
дрение предложенных заданий в процесс обучения магистров 
способствует совершенствованию их профессиональной ком-
петентности.
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КОМПОНЕНТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Буренина Валентина Игоревна, 
старший преподаватель

ФГБОУ ВО Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана, Москва

Аннотация. В статье проанализирована структура  понятия «твор-
ческий потенциал педагога» и выделены его компоненты, а также 
определены условия и критерии развития творческого потенциала 
преподавателя технического вуза. 

Ключевые слова: творческий потенциал, компоненты, преподава-
тель, критерии развития, технический вуз.

П роблема формирования творческого потенциала 
преподавателя технического вуза в настоящее 

время актуальна, поскольку требования времени и россий-
ской реальности выдвигают особые запросы к личности: она 
должна быть готова к самосовершенствованию и саморазви-
тию, отвечать на новые вызовы современности. Более того, 
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необходимость творческого развития личности заявлена как 
один их важных векторов деятельности в Национальной док-
трине образования РФ

В современных исследованиях понятие «творческий потен-
циал личности» рассматривается в различных научных обла-
стях, таких как философия, психология, педагогика (И. И. Голо-
вановой [1], Н. В. Мартишиной [6], В. Г. Рындак [8] и др.). Но 
однозначного определения так и не появилось. 

Анализ разных точек зрения на состав творческого потен-
циала позволил определить, что авторы в том или ином отно-
шении включают: 

• теоретические знания и умения (либо как отдельные ком-
поненты  –  А.  П.  Коробейникова,  Е.  В.  Зайцева  [4],  либо  в  со-
ставе творческой деятельности – Ю. Н. Кулюткин [5] и В. Г. Рын-
дак [8]);

• деятельностные компоненты (либо отдельно – С. Н. Щег-
лова [9], либо как компоненты творческой деятельности – 
Ю. Н. Кулюткин [5]);

• личностные качества (гибкость мышления, эмпатия, изо-
бретательность, экономичность мышления);

• психологические установки (стремление к творчеству 
в своей деятельности, высокая степень мотивации и др.);

• опыт творческой деятельности, являющийся ресурсом 
для  дальнейшего  развития  творческого  потенциала.  Однако, 
названные компоненты разными авторами включаются в раз-
ные подгруппы компонентов творческого потенциала, эти 
подгруппы не всегда имеют четкой структуры, подгруппы мо-
гут пересекаться.

Неоднозначность подходов к определению понятия «твор-
ческий потенциал», позволяет утверждать о целесообразно-
сти его трактовки с позиций компетентностно-ориентиро-
ванного подхода в силу выявленного нами сходства структур 
профессиональной компетенции и творческого потенциала 
(табл. 1). В то же время, это не тождественные понятия, так 
как творческий потенциал – это владение на высоком уровне 
профессиональными компетенциями. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ составов творческого потенциала 
и профессиональных компетенций

В разных научных областях термин «потенциал» исполь-
зуется в качестве синонима для обозначения ресурсов и воз-
можностей. С. А. Дрокин [3], Е. А. Реанович [7] отмечают, что 
ресурсы, резервы, возможности это конкретные временные 
проявления потенциала (отражающие, соответственно, про-
шлое, настоящее и будущее). Такая трактовка позволила пред-
ставить структуру творческого потенциала личности в соот-
ветствии с динамикой его изменения во времени и условиями 
развития следующей схемой (схема 1).

Элементы профессиональной 
компетенции 

Компоненты творческого  
потенциала 1. Профессиональные знания  и умения (когнитивный компо-нент) 1. Теоретические знания 

2. Владение способами и приёма-ми профессиональной деятельно-сти (деятельностный компонент) 2. Владение способами решения научных проблем, поиска нового  и т. п. 3. Личностные качества, способ-ности 3. Качества мышления: гибкость, оригинальность, экономичность  и т. п. Изобретательность, развитое вооб- ражение. 4. Психологические установки 4. Направленность на самовыра-жение и саморазвитие, получение нового, любознательность, склон-ность к исследованию и т. п. 5. Личный опыт 5. Приобретенный опыт (личные ресурсы) 
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Схема 1

Условия развития и структура творческого потенциала

В силу универсальности творческой деятельности струк-
тура имеет обобщенный характер. В то же время содержание 
каждого из блоков  творческого потенциала для представите-
лей разных профессий различно. Индивидуальные различия 
проявляются в составе приобретенного личного опыта, в эмо-
циональной составляющей, а профессиональные различия – 
в составе и характере теоретических знаний и владении про-
фессиональными действиями.

Творческий потенциал преподавателя технического вуза 
имеет свою специфику, выражающуюся в совокупности раз-
ных видов творческой деятельности – педагогической и тех-
нической.

В соответствии со структурой творческого потенциала, его 
спецификой преподавателя технического вуз и видами твор-
ческой деятельности, определены критерии и показатели раз-
вития творческого потенциала (табл. 2).

Таблица 2

Критерии развития творческого потенциала преподавателя
 технического вуза

Условия развития и структура творческого потенциала 
        
Внутренние   Внешние 

    Психологические установки, мотивы  
Возможности  

 Открытость новому, 
направленность на 
саморазвитие и 
самореализацию 

 
Психологическая 
защищенность 

       
Личностные 
качества 

 Ресурсы и 
резервы 

 Способность испытывать 
эмоции 

 Свобода для 
самовыражения 

       
  

 Возможности  
 Способность видеть 

новые функции объекта 
  

       Личный опыт   Ресурсы   Опыт действий в неопределенных обстоятельствах   

       
    Теоретические знания   
       Владение творческой деятельностью (когнитивно-деятельностные компоненты) 

   Резервы   Владение действиями из состава творческой деятельности   

 

Компоненты  
творческого  
потенциала  

преподавателя вуза 

Критерии Показатели 

1.Теоретические зна- ния (когнитивный компонент) Предметные знания (знания в предметной научной области) – наличие публика-ций, отражающих ре-шение проблем в ис-следуемой научной области Педагогические зна-ния – наличие публика-ций, отражающих ре-шение проблем в ис-следуемой научной области 2. Владение спосо-бами решения науч-ных проблем, поис-ка нового и т. п. (деятельностный компонент) 
Владение методами ис- следования: анализом, моделированием, прог- нозированием и т. п. Качество проводимых  занятий. Результаты решения  технических задач 

– результаты тестов: • отзывы студен-тов; • отзывы коллег; • отзывы экспер-тов 
3. Личностные каче-ства   Качества мышления: гибкость, оригиналь- ность, экономичность  развитое воображение 

– разработанные ма-териалы (технические или методические) яв-ляются новыми, ори-гинальными 
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Окончание табл.

Таким образом, нами определен целостный состав твор-
ческого  потенциала  личности,  включающий  когнитивный  
и деятельностный компоненты, личностные качества, психо-
логические установки и опыт творческой деятельности. Вы-
деленная структура и условия развития творческого потенци-
ала позволили сформулировать критерии оценки творческого 
потенциала, в зависимости от компонентов, для преподавате-
ля технического вуза, поскольку данный вид педагогической 
деятельности имеет свою специфику. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Волкова Юлия Сергеевна, 
студентка 3 курса направления «Педагогическое образование», 

профиль «Начальное образование», Сахалинский 
государственный университет, Южно-Сахалинск

Аннотация. В статье рассматривается одно из составляющих пси-
хических процессов – память, особенность её развития в младшем 
школьном возрасте. А также её использование и развитие у млад-
ших школьников в рамках урочной деятельности – урок матема-
тики.

Ключевые слова: память, математическая память.

В современном мире проблема развития памяти 
младших школьников является актуальной и со-

циально значимой. Как писал советский психолог и философ 
С. Л. Рубинштейн: «Без памяти, мы бы существовали мгнове-
ния. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее 
по мере его протекания, безвозвратно исчезло бы в прошлом» 
[7, с. 272]. К сожалению, в практике школьного обучения не 
уделяется достаточного внимания формированию у школьни-
ков эффективных, рациональных приемов и способов запоми-
нания.

Память младшего школьника – первостепенный психоло-
гический компонент его учебно-познавательной деятельно-
сти. В школе обучающимся приходится запоминать большой 
по объему материал, а потом его воспроизводить. 

Память, как и все психические процессы, имеет особенно-
сти возрастные и индивидуальные. Именно она помогает нам 
запоминать и сохранять материал. Изучением данной про-

блемой занимались такие ученные как Выготский Л. С., Ру-
бинштейн С. Л., Зинченко В. П., Аткинсон Р., Петровский А. В., 
Немов Р. С. и др.

В своей статье мы опирались на понятие выведенное из 
различных трактовок, представленных в сводной таблице 
(табл. 1).

Таблица 1

Сводная таблица определений понятия «память»

Таким образом, можно заключить, что под понятием «па-
мять» в современной психологии подразумевается следующее: 
память – это форма психического отражения, заключающаяся 
в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 

Автор Трактовка понятия Р. Аткинсон Память – динамическая, развивающаяся многоуровневая система, открытая по своему характеру и не полно связанная по структуре и по свойствам» [1, с. 276] В. М. Блейхер,  И. В. Крук Память – это способность организации и со- хранения прошлого жизненного опыта, позволяющего его повторное использование  в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память осуществляет связь времен –  прошлого, настоящего и будущего и является важной психической функцией, обеспечива- ющей развитие индивидуума и его обучение» [2, с. 174] А. В. Петровский, и М. Г. Ярошевский Память – это процессы организации и со- хранения прошлого опыта, делающие возможным его повторное использование  в деятельности или возвращение в сферу сознания [6, с. 280] Р. С. Немов Память – это процессы запоминания, со-хранения, воспроизведения и переработки че-ловеком разнообразной информации [5, с. 122] 
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прошлого опыта, делающая возможным его повторное ис-
пользование  в  деятельности  или  возвращение  в  сферу  со-
знания.

Исходя из определения можно заключить, что под матема-
тической памятью, следует понимать способность человека 
запомнить понятия, математические объекты, рассуждения, 
отношения, действия и т. д., а также использование их в нуж-
ный момент. В отсутствии достаточно развитой памяти не 
может быть успешного изучения математики. Мышление на 
уроках математики, как функция мозга не происходит полно-
ценно без оперирования математическими понятиями, пред-
ставлениями, отношениями и т. д. Становится данное допусти-
мым только в случае, если последние сохранились в памяти. 
В ином случае, обучающимся нечем оперировать, следова-
тельно, не будет и надлежащего мышления.

Память принято классифицировать по:
• времени сохранения материала:

– мгновенная (удержание точной и полной картины, 
только что воспринятого органами чувств);  

– кратковременная (сохранение в памяти на короткий 
срок);

– долговременная (сохранение информации и бывает 
двух видов:
1) долговременная память с сознательным доступом 

(человек может по своей воле вспомнить нужную 
информацию),

2) долговременная память закрытая (человек в есте-
ственных условиях не имеет к ней доступа, а лишь 
при гипнозе, при раздражении участков мозга);

– оперативная – проявляется в ходе выполнения опреде-
ленной деятельности, обслуживает эту деятельность 
благодаря сохранению информации, поступающей как 
из кратковременной памяти, так и из долговременной 
памяти, необходимой для выполнения текущей дея-
тельности [4, с. 131];

– генетическая (по наследству).

•  образная память:
–  моторно-двигательная (запоминание и сохранение, а 

при необходимости и воспроизведение с достаточной 
точностью многообразных сложных движений);

–  слуховая (запоминание и точное воспроизведение раз-
нообразных звуков);

–  обонятельная;
–  осязательная;
–  эмоциональная.

• степени волевой регуляции процессов запоминания 
и воспроизведения:

– непроизвольная (запоминание происходит автомати-
чески, без специального заучивания);

–  произвольная (связана с сознательной целью, что-либо 
запомнить, а воспроизведение требует специальных 
волевых усилий).

При подготовке учителя к изложению учебного материала, 
который будет запоминаться младшими школьниками, следу-
ет использовать:  

• наглядный материал;
• неоднократное повторение материала (учитель делает 

повторения различными формами, ставит какую-либо новую 
задачу перед учениками);

• самоконтроль – чтобы закрепить совершаемое действие, 
учащийся должен знать полученный им результат;

• мотивы  и  установка  –  для  запоминания  ребенок  дол-
жен  знать,  зачем  он  должен  запомнить  предлагаемый  ма-
териал;

• осмысление запоминаемого.
Особенности развития памяти младшего школьного 

возраста:
• Память постепенно приобретает черты произвольности, 

становясь сознательно регулируемой и опосредованной.
• Хорошее развитие непроизвольной памяти, фиксирую-

щей яркие, эмоционально насыщенные для ученика события 
его жизни.
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• Возникновение интереса ученика в учебной деятельно-
сти – важное условие для развития памяти.

• Опора на мышление, употребление различных способов 
и средств запоминания (группировка материала, смысловое 
соотнесение, опоры, составление плана) превращает память 
младшего школьника в высшую психологическую функцию, 
память учащегося из опосредованной и эмоциональной ста-
новится логической, смысловой.

• Фундаментом логической памяти является использова-
ние мыслительных процессов в качестве опоры и средств за-
поминания.

• Учащиеся овладевают опосредованным запоминанием, 
используя письменную речь как знаковое средство.

В своей работе учитель должен опираться на развитие 
долговременной памяти у младших школьников, на основе 
того, что материал дающийся в начальной школе является 
пропедевтическим, к изучению тем в дальнейшем. На уроках 
математики возможно использование направленных упраж-
нений. 

Например: 
• «Математические слова». Учитель называет несколько 

слов: квадрат, прибавить, девять, столько же, пример, матема-
тика, три, получится – и просит учащихся запомнить из них 
как можно больше слов. В результате проверки один ученик 
произносит слова, другие добавляют. Анализируя количество 
названных слов, выясняют причины запоминания одних и не 
запоминания других.

• «Цепочка слов». Учитель называет три слова, связанных 
по смыслу: квадрат, круг, треугольник; разделить, уменьшае-
мое, частное; двенадцать, восемь, четыре и т. п. Затем учитель 
снова называет первое слово, а последующие слова называют 
ученики. При анализе выясняется, что слова, связанные по 
смыслу запоминаются легче.

• «Повтори-ка!» Учитель называет любое слово, связанное 
с математикой, например, точка, ученик должен повторить 
это слово и добавить своё, например, прямая. Следующий по-

вторяет уже два слова: точка и прямая, называет своё и т. д. 
Таким образом, в конце игры остаётся победитель, который 
обладает выдающейся памятью. 

• «Занимательные числа»
Даны числа: 43  0  55  148  1812.
Ваша задача запомнить данные числа в том же порядке 

и ответить на вопросы учителя (хором):
1. Сколько всего чисел? 
2. На каком месте стоит число, которое не является нату-

ральным?
3. Сложите 3-е и 5-е число с конца.
4. Какое число стоит после 0?
5. На каком месте стоит трёхзначное число?
6. Назовите первое число.
Задания и упражнения для развития памяти следует под-

бирать в зависимости от класса, возрастных и индивидуаль-
ных возможностей младшего школьника. Все задания должны 
иметь разноуровневую степень трудности, соответствовать 
теме урока и быть понятными для учеников. В основном та-
кие упражнения в комплексе способствуют развитию внима-
ния, восприятия, зрительной и слуховой памяти.

Работа, проведенная при написании статьи, в корне изме-
нила моё представление о памяти, как умственном действии, 
насколько она является многогранной, какие удивительные 
возможности могут открыться при её своевременном и тща-
тельном развитии. Развитие математической памяти должно 
стать целью работы учителя. В свою очередь, он должен не 
только фиксировать умение запоминать, но и прежде всего, 
обучать учащихся рациональной технологии запоминания, 
а главное осмысленного запоминания. Учитель должен убе-
дить учеников в том, что работа будет долгой и трудной, но 
осознание того, каких свершений учащиеся могут достичь 
с совокупностью исходных возможностей, при условии их 
максимально возможного развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации идеи 
центрированности на Человеке в подготовке магистров направле-
ния «Психолого-педагогическое образование».

Ключевые слова: идея, идея центрированности на Человеке, ком-
петенции, педагог-психолог.

П одготовка магистров – особая ступень в професси-
ональном и личностном становлении современных 

студентов. Именно в этом периоде идет углубление, уточне-
ние и/или дополнение профессионального пути личности. 

Согласно Е. А. Юртаевой, «магистр (лат. Magister) – долж-
ность начальника, руководящий пост; высший, господин, на-
ставник, учитель» [4, с. 154]. Ориентируясь на то, что человек, 
имеющий степень магистра, может продолжать научные ис-
следования, работать преподавателем, занимать пост руково-
дителя, мы выстраиваем систему подготовки магистров в на-
правлении «Психолого-педагогическое образование».

В нашем понимании данное направление ориентировано 
на развитие обучающегося как личности и профессионала, 
а также на формирование его готовности и способности раз-
вивать другого человека.

На основе анализа семилетнего опыта подготовки маги-
стров направления «Психолого-педагогическое образование» 
(программа «Психология образования») рассмотрим возмож-
ности реализации идеи центрированности на Человеке в этой 
программе.

Опираясь на Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования [5], основной целью обу-
чения в обозначенной программе является развитие у студен-
тов личностно-профессиональных качеств для осуществления 
дальнейшей профессиональной самореализации и самосовер-
шенствования, формирование общекультурных (универсаль-
ных) и профессиональных компетенций, необходимых для 
качественного и успешного осуществления профессиональ-
ной деятельности магистра психолого-педагогического обра-
зования в соответствии с потребностями общества, запросами 
работодателей на оказание психолого-педагогических услуг 
в сфере образования, социальной сфере, сфере здравоохране-
ния и культуры.
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Определяя основные виды деятельности, к выполнению 
которых готовятся будущие магистры (научно-исследова-
тельская и педагогическая), в качестве дополнительной мы 
выделили психолого-педагогическое сопровождение общего 
образования, профессионального образования, дополнитель-
ного образования и профессионального обучения, в том числе 
психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении образовательных программ, раз-
витии и социальной адаптации.

Совокупность этих видов деятельности пронизывает идея 
центрированности на Человеке, самом субъекте деятельно-
сти, и тех, с кем он взаимодействует. Заметим, что понимание 
человека как центра и высшей цели мироздания является ос-
новной идеей антропоцентризма [1]. Не случайно, девизом 
нашей программы является мысль – «Все о Человеке и все для 
Человека».

Поясним наше понимание категории «идея» в контексте 
психолого-педагогического исследования [2]. Опираясь на ра-
боты известного отечественного философа XX века И. В. Коп-
нина, в качестве особенностей идеи мы выделяем ее возмож-
ность отражения как в действительности, так (и это особенно 
важно!) и необходимости, возможности отражать тенденцию 
развития явлений. Отсюда – в ней отражено не только сущее, 
но и должное! Идее, как отмечает П. В. Копнин, внутренне при-
суще стремление к практической реализации. Именно в идее 
знание может достигать такой степени зрелости, что реали-
зуется через практическую деятельность в жизнь [3]. Такое 
понимание идеи направляет преподавателей и будущих ма-
гистров ориентироваться в идеях, на которых базируется те-
ория, чтобы реализовать ее в рамках своей собственной прак-
тической деятельности и сознательного творчества.

В подготовке магистров также важным является структур-
ное  рассмотрение  идеи,  степень  ее  дифференцированности 
и самостоятельности. Так, в работах П. В. Копнина отмечается, 
что «субъективность в идее (её интериоризация человеком) 
выражает активность человеческого сознания в преодолении 

противоречия в идее между субъективным и объективным» 
[3, с. 56]. Другими словами, происходит присвоение идеи чело-
веком, ее осознание, переструктурирование, «делание своей», 
что особенно важно будущему магистру, так как воплощение 
конкретной идеи осуществляется через отчетливое представ-
ление цели, которую он хочет достичь. В нашем случае – идеи 
центрированности на Человеке. Таким образом, осознание 
будущими магистрами различных идей, в частности, антропо-
центрической идеи, как показывает опыт работы, способству-
ет его личностно-профессиональному развитию.

Рассмотрим общие инвариантные составляющие реализа-
ции идеи центрированности на Человеке в процессе подготов-
ки будущих магистров к психолого-педагогическому сопро-
вождению общего образования, профессионального образо-
вания, дополнительного образования и профессионального 
обучения. Особое внимание обращаем на то, что именно в этом 
виде деятельности конкретно «звучит» антропоцентрическая 
идея – оказание психолого-педагогической помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении образователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации. Понимая, 
что степень трудности различна, каждый обучающийся может 
испытывать потребность в психолого-педагогическом сопро-
вождении, начиная от момента осознания и проектирования 
до успешного преодоления этой трудности.

В целом вся подготовка будущих магистров центрирована 
на Человеке. И все же выделим те дисциплины, которые си-
стемно ориентированы на реализацию антропоцентрической 
идеи. К ним, в первую очередь, следует отнести следующие: 
«Психология развития личности в системе непрерывного 
образования», «Акмеология», «Профессиональная культура 
психолога в образовании», «Рефлексивно-акмеологический 
тренинг», «Психотерапия в образовании» и др. Как видим, ло-
гика реализации идеи осуществляется от общего к частному 
и вновь к общему.

Уточним, как это происходит в курсе «Психотерапия в об-
разовании»: от проектирования и развития к самосовершен-
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ствованию. Наличие этого курса способствует решению инте-
гративных, дифференцированных и индивидуальных задач 
реализации антропоцентрической идеи в подготовке будущих 
магистров. Заметим, что магистранты имеют разную базовую 
подготовку: психологическую, психолого-педагогическую, 
филологическую, экономическую, юридическую и др. Все это 
еще раз подчеркивает необходимость решения всех задач: от 
развития, формирования – к саморазвитию и самосовершен-
ствованию; от системы знаний, умений – к готовности и спо-
собности реализовывать идеи антропоцентризма. 

Конечно, в психолого-педагогическом сопровождении че-
ловек всегда остается в центре, даже уходя на некоторое вре-
мя в «фон». И еще один важный момент: обучающийся даже 
в ситуации психолого-педагогического сопровождения, доми-
нантно направленный на саморазвитие, в качестве центра вы-
бирает себя, а направленный на развитие другого – центром 
определяет Другого. 

Несмотря на специфику направленности (себя, другого Че-
ловека), в каждом из этих случаев главным остается Человек. 
Заметим, что эти задачи не будут противоречить друг другу, 
если согласованы все составляющие психолого-педагогиче-
ского сопровождения (проектирование, содержание, техно-
логия, рефлексия и др.). Особое внимание обращаем на про-
ектирование, например, в постановке задач реализуется идея 
гармонизации развития и совершенствования, саморазвития 
и самосовершенствования, что имеет непосредственное отно-
шение к антропоцентрической идее. 

Эмпиричность этой идеи в наибольшей степени проявля-
ется в период производственных практик по получению про-
фессиональных умений и опыта психолого-педагогической 
и педагогической деятельности. Именно в определении цели 
и задач практики идея антропоцентризма становится осново-
полагающей в проектировании и реализации психолого-педа-
гогической и педагогической деятельности.

Анализируя компетенции, на формирование которых на-
правлены практики обучающихся в обозначенных видах 

деятельности, мы выделили наиболее четко отражающие 
сущность идеи центрированности на Человеке: готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и профессионально-этическую ответственность за принятые
решения (ОК-2); способность анализировать и прогнозиро-
вать риски образовательной среды, планировать комплексные 
мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7); 
способность проектировать профилактические и коррекцион-
но-развивающие программы (ПК-2); способность проектиро-
вать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-
развивающей работы с обучающимися на основе результатов 
диагностики психического развития обучающихся (ПК-3); спо-
собность с учетом возрастных особенностей обучающихся раз-
рабатывать последовательность образовательных задач, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое
развитие и становление личности обучающегося (ПК-22); спо-
собность  использовать  и  разрабатывать  методы  психолого-
педагогической диагностики для выявления возможностей, 
интересов, способностей и склонностей обучающихся, осо-
бенностей освоения образовательных программ (ПК-24); спо-
собность совместно с психологом разрабатывать и оказывать 
помощь в реализации индивидуальных стратегий педагоги-
ческого воздействия на обучающихся, испытывающих труд-
ности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми (ПК-29); способность разрабатывать рекомендации 
участникам образовательных отношений по вопросам разви-
тия и обучения обучающегося (ПК-6) [5]. Можно отметить, что 
совокупность представленных компетенций свидетельствует 
об определенной согласованности идеи антропоцентризма по 
отношению к Другому (ребенок, взрослый) и по отношению 
к собственному «Я» будущего педагога-психолога.

Традиционно педагог-психолог работает с конкретной 
личностью или группой. И все же ортодоксальное понимание 
идеи антропоцентризма может привести к тому, что она прак-
тически не реализуется ни в одной из обозначенных ситуа-
ций. Конечно, педагог-психолог практически всегда выступает 
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в качестве помогающего, развивающего, создающего условия 
для развития Другого. В центре ситуации – Человек (ребенок, 
взрослый), его запросы и интересы. И здесь возникает вопрос: 
как осуществляется идея антропоцентризма по отношению 
к самому педагогу-психологу? Не меньший интерес представ-
ляет работа педагога-психолога с группой в плане реализации 
идеи антропоцентризма. Здесь очередность «фигуры» и «фона» 
осуществления идеи антропоцентризма находится в руках как 
самого педагога-психолога, так и ситуации, в которой это вза-
имодействие происходит. Помогает осознанию происходяще-
го конструктивная индивидуальная и групповая рефлексия, 
которая способствуют постановке новых задач профессио-
нально-личностного развития и саморазвития личности ма-
гистра психолого-педагогического образования.

Таким образом, наши размышления были направлены на 
осознание реализации идеи антропоцентризма в подготовке 
магистров, которые, в свою очередь, в собственной профес-
сиональной деятельности также будут осуществлять идею 
антропоцентризма с целью формирования у субъектов обра-
зования потребности в саморазвитии и самосовершенствова-
нии. По-прежнему остаются открытыми вопросы: как можно 
эффективно реализовать эту идею в ситуации обучения в ма-
гистратуре студентов, имеющих и не имеющих базового обра-
зования; каково соотношение зон актуального и ближайшего 
развития у тех и других и т.д. 
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П рофессиональное самоопределение – подразумева-
ется как процесс, который является значимым и до-

статочно трудным для детей подросткового возраста. Про-
фессия, которая видится в будущем, очень часто выбирается 
несознательно, не учитывая личностные и индивидуальные 
способности и склонности учащихся. Но в большинстве случа-
ев происходит так, что окончательное решение перекладыва-
ется на плечи родителей или друзей. Дети не принимают во 
внимание свои индивидуальные способностей, которые были 
бы направлены в ту или иную профессию, соответствующую 
требованиям, которые к ней предъявляются [1, с. 84].

Вопрос профессионального самоопределения актуален и со 
временем касается каждой семьи, в которой проживает и рас-
тет ребенок. Если спросить младшего школьника: «А кем ты 
хочешь быть, когда вырастешь?» Как правило, на этот вопрос 
маленький ребенок не задумывается. Поэтому его ответ бы-
стрый и краткий. Очень часто это могут быть: летчик, бале-
рина, банкир, космонавт, учитель и т. д. И такие ответы впол-
не разумны, поскольку ребенку нравится эта профессия, ему 
интересно, чем занимаются люди данной профессии. Но если 
посмотреть на выбор детей, то стоит заметить, что каждая из 
профессий, которые они выбрали как свою будущую работу, 
они такие разные, но, тем не менее, знакомые и доступные для 
их понимания. Но чем же привлекают такие профессии детей? 
Что они находят в них особенного? Почему их выбор останав-
ливается именно на них? Отвечая на эти и другие вопросы, 
следует отметить, выбор детей зависит от своих интересов 
и увлечений. А это и есть мотивация. 

Ознакомление с миром профессий начинается в дошколь-
ном возрасте и осуществляется за счет развития эмоциональ-
ного отношения к окружающим, к профессиональной дея-
тельности родителей. Но, именно, с приходом ребенка в школу 
расширяется возможности познания мира профессиональной 
деятельности. Профессиональное самоопределение младших 
школьников направлено на расширение представлений о мире 
труда и профессий, формирования ценностного отношения 

к труду. Подготовка к выбору профессии следует продолжать 
в средних и старших классах, так как выпускники школ не 
всегда уверены в том, какую профессиональную деятельность 
им выбрать. 

Вывод: помогать детям ориентироваться в мире профес-
сий, формировать интерес к различному труду, развивать ка-
чества, которые пригодятся ребенку при выборе профессии 
необходимо начинать с раннего детства. Тогда учащимся бу-
дет проще и правильнее осуществлять профессиональное са-
моопределение. Чтобы сделать правильный выбор, нужно вы-
брать такую работу, которая, во-первых, нужна людям, во-вто-
рых, может быть доступной и посильной для тебя в будущем, 
в-третьих, может приносить тебе удовлетворение и радость. 
Коротко формула хорошего выбора выражается тремя слова-
ми: «могу», «хочу», «надо» [3, с. 112].

Чтобы увидеть, как детьми оценивается та или иная про-
фессия, хотели бы они ей заниматься и получится ли это у них, 
была проведена работа с детьми младшего школьного возрас-
та. Она включала в себя различные формы, каждая из которых 
имеет свою тематику и содержание. 

Эффективным методом профессионального самоопреде-
ления является экскурсии на предприятия и организации го-
рода я края, встречи с интересными людьми, а также беседы 
специалистов (врачей, психологов, парикмахеров, строителей 
и др.). Дети знакомятся с профессиями на мебельной фабрике, 
заводе минеральных вод, специалистами санаториев. В один 
из дней мы с ребятами отправились в пожарную часть города 
Похвистнево Самаркой области. Начальник пожарной части, 
Лукьянов Алексей Михайлович, организовал экскурсию. Ре-
бята познакомились с расположением пожарной части. Также  
ребятам выпала возможность примерить экипировку пожар-
ного. По нашей просьбе  из ангара вывезли Пожарную машину, 
и каждый ребенок поливал из настоящего пожарного рукава. 
Далее в ходе беседы ребята получили много интересной ин-
формации про пожарные машины, специальное оборудова-
ние, экипировку пожарных, места их отдыха и даже множество 
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интересных случаев из их личного опыта спасения людей и жи-
вотных. Экскурсией дети остались довольными. 

Так как одним из ключевых видов деятельности для детей 
младшего школьного возраста, помимо учебы, является игра, 
то ребятам было предложено ряд вариантов. 

Одной из первых была квест-игра «Цепочка профессии». 
Цель данной игры:  получение знаний о различных профессиях, 
знакомство со специалистами. Поскольку в ходе данной игры 
дети делились на группы, то она позволяет детям приобретать 
коммуникативные навыки, учит работать в команде и учиться 
договариваться между собой. 

Игра «Цепочка профессий» включала в себя 6 станций. Каж-
дой команде была предложена карта-маршрут, по которой 
ребята двигались. Из подготовительных работ, было только 
приобретение детьми пластиковой бутылки произвольного 
размера. 

Станции были следующими: «Строитель», «Художник», 
«Фотограф», «Медсестра», «Повар», «Хореограф». На станции 
«Строитель» ребятам предлагается сделать дом из пластико-
вых бутылок. Оценивалось качество и оригинальность. 

Станция «Художник»: перевоплотившись в творческую 
профессию, ребятам предлагается по одному листу, маркеру 
и их задача заключается в рисовании портрета одного из това-
рищей. По итогам оформляется выставка работ.

Станция «Фотограф»: ребятам предлагается сделать кол-
лективный снимок своей команды.

Станция «Медсестра»: необходимо сделать перевязку ране-
ному. В роли раненого был большой плюшевый медведь.

Станция «Повар»: сотрудники столовой предоставили ре-
бятам готовые основы для пиццы. А вот начинку необходимо 
сделать юным поварятам. Пока готовилась пицца, ребята за-
писывали рецепт в большой кулинарной книге класса. Итогом 
всей работы было совместный обеденный перерыв.

Станция «Хореограф»: на данной станции собирались все 
команды, выстраивались по всему залу и исполняли общий 
флешмоб под руководством старшеклассников. 

Таким образом, поставленной цели я достигла. Дети оста-
лись не только довольными игрой, но и ощутили себя различ-
ными специалистами. По итогам игры были составлены вы-
ставки работ, а также за круглом столом мы все вместе обсуж-
дали достоинства и недостатки каждой профессии.

Еще одна игра, которая была предложена детям, называ-
лась «За ширмой». Форма работы – круглый стол. Детям на 
выбор были предложены карточки с названиями различных 
профессий. Детям по одному необходимо изобразить тот или 
иной вид профессии, а их одноклассники должны угадать. 
Цель данной игры: понимание детьми основного вида дея-
тельности человека той или иной профессии. 

Игра прошла успешно, дети были очень активны.  
Помимо игр, использовалась в работе такая форма, как со-

здание рисунков на тему «Моя профессия», по завершении ко-
торой была создана выставка работ. 

Вся работа, направленная на профессиональное самоопре-
деление, проводилась в рамках недели профориентации. 

Вывод: В каждом из приведенных примеров игра, так или 
иначе, повлияла на будущую профессиональную деятель-
ность. Пристрастие ребенка к каким-либо играм дает роди-
телям повод задуматься над способностями, интересами, 
возможностями своего ребенка и, как следствие, попытаться 
определить группу профессий, в которой ребенок будет чув-
ствовать себя комфортно и гармонично.
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Д ля успешного решения задач модернизации обра-
зования необходимы новые подходы к конструиро-

ванию содержания школьных предметов, совершенствование 
технологий и методик обучения. Современный учитель при-
зван не только сформировать у учеников системные знания, 
но и научить применять усвоенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни, создать условия 
для всестороннего развития личности.

В настоящее время в учебную деятельность школ внедря-
ются новые педагогические технологии с использованием 
активных методов обучения, в том числе методом проектов. 
Этот метод способствует формированию у учащихся следую-
щих умений: составлять план работы по выполнению проек-
та, разбиваться на группы, распределять роли внутри группы, 
определять сроки выполнения проекта, определять необхо-
димые для реализации проекта материалы, данные и выяс-
нять места, откуда они будут браться, обобщать полученную 
информацию, представлять результат проделанной работы. 
Учебные проекты являются одним из вариантов комплексно-
го решения задач современного школьного образования. Они 
позволяют формировать у учащихся способность к осущест-
влению практической деятельности, способность определять 

цель деятельности и планировать пути ее достижения, анали-
зировать и оценивать результаты.

В последние годы метод проектов как общая педагогиче-
ская технология стал вновь  предметом многих исследований. 

В работах И. И. Джужук, Н. Ю. Пахомовой, Е. С. Полат, И. Д. Че-
чел, выявлен педагогический потенциал проектной деятель-
ности школьников [4, 7, 8, 10]; А. В. Бычков, Е. Постникова, 
И. С. Сергеев [1, 9] изложили этапы образовательного проекта, 
роль учителя в каждом из них; Е. Н. Землянская, Н. В. Ивано-
ва [5, 6] рассмотрели особенности проектной деятельности 
младших школьников.

Анализ состояния школьной практики в формировании 
проектной деятельности обучающихся позволяет сделать вывод 
о том, что современная школа не полностью осознает педа-
гогический потенциал метода проекта как личностно-ориен-
тированную обучающую технологию [4]. Вместе с тем, метод 
проектов понимается не только как один из способов органи-
зации взаимосвязанных действий учителя и учащихся («ме-
тод обучения»), но и как интегрированная «педагогическая 
технология», которая:

а) предполагает возможность установления диагностиче-
ских целей, планирования и проектирования учебного про-
цесса, поэтапной диагностики, изменения инструментов и ме-
тодов с целью корректировки результатов;

б) включает в себя звуковую систему приемов и форм де-
ятельности субъектов образовательного процесса на разных 
этапах реализации учебного проекта, сформулированные кри-
терии оценки результатов этой деятельности;

в) используется при изучении различных школьных пред-
метов в учебных заведениях различных типов [3].

Под проектной деятельностью будем понимать такую дея-
тельность, которая основана на активизации когнитивных и прак-
тических компонентов компетенций, в результате чего учащие-
ся производят продукт, который имеет субъективную новизну.

При внедрении метода проекта в образовательной практи-
ке необходимо учитывать некоторые принципы.
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Е. И. Васильева, в соответствии с понятием проектной де-
ятельности, выделяет общие нормативные акты, которые 
нормализуют деятельность по проекту [2]. Она формулирует 
принципы проектной деятельности и раскрывает их следую-
щим образом.

Принцип предсказуемости обусловлен самой природой де-
ятельности, ориентированной на будущее состояние объекта. 
В этом смысле проект может быть определен как поэтапная 
реализация требуемого будущего.

Принцип шаг за шагом, поскольку характер проектной дея-
тельности предполагает постепенный переход от проектного 
намерения к формированию образа цели и способа действия. 
От него – к программе действий и ее реализации. И каждое по-
следующее действие основано на результатах предыдущего.

Принцип нормирования требует обязательного прохожде-
ния всех этапов проекта в рамках регламентированных про-
цедур, в первую очередь связанных с различными формами 
организации мыслительной деятельности.

Принцип обратной связи напоминает о необходимости по-
лучения информации, о ее эффективности после каждой про-
цедуры проекта и соответствующей корректировки действия.

Принцип производительности подчеркивает прагматич-
ный характер деятельности по проекту, приверженность его 
ориентации достижению результата, имеющего прикладное 
значение. 

Принцип культурной аналогии указывает на адекватность 
результатов  проектирования  определенным  культурным  об-
разцам. Чтобы быть включенным в культурный процесс, необ-
ходимо научиться понимать и чувствовать свое место в нем, 
формулировать свое собственное мнение о достижениях чело-
вечества на основе изучения культурных и исторических ана-
логов. В то же время важно получить научные знания и знаком-
ство с культурными ценностями по сравнению с собственными 
суждениями и результатами познавательной деятельности.

Принцип саморазвития касается как предмета проектиро-
вания на уровне активности участников, так и создания новых 

проектов в результате реализации поставленной цели. Реше-
ние некоторых проблем приводит к формулированию новых 
задач, которые стимулируют развитие новых форм.

В дальнейших исследованиях рассмотрим реализацию 
представленных принципов в процессе обучения младших 
школьников математике.
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В современной теории обучения главным центром, 
в котором сходятся исследования всех дидакти-

ческих вопросов, является человек, формирование личности 
обучающегося. Следовательно, если обучение в школе и при-
звано формировать личность, то оно должно не только обу-
чать, но еще и воспитывать и развивать, то есть осуществлять 
единство взаимообусловленных функций образования, разви-
тия и воспитания. Это становится возможным только на осно-
ве глубокого научного анализа и особенностей познаватель-
ной деятельности учащихся [7, с. 39].

Познавательная деятельность – специфический вид актив-
ности человека, направленный на познание и творческое пре-
образование окружающего мира, включая самого себя и усло-
вия своего существования (Немов Р. С.).

Познавательная деятельность в начальной школе являет-
ся одной из основных форм деятельности младших школьни-
ков, именно она стимулирует процесс обучения [5, 125].

Субъектом познавательной деятельности является ученик, 
и поэтому в центре учения, имеющего социально – педагоги-
ческие основы, стоит его личность, ее сознание, ее отношения 
и к познаваемому миру, и к соучастникам познавательной де-
ятельности: к младшим школьникам и учителям, которые ор-
ганизуют и направляют его учение. 

Проблема активизации познавательной волновала ученых 
еще в древние времена. Еще в эпоху античности Сократ учил 
своих слушателей логически мыслить, размышлять, искать ис-
тину. Ж. Ж. Руссо стремился к тому, чтобы ученик сам захотел 
узнать и найти новое знание. Для этого он создавал специаль-
ные ситуации, которые вынуждали бы к познавательному по-
иску. И. Г. Песталоцци, А. В. Дистерверг и другие педагоги учи-
ли так, чтобы школьник сам искал знание, а не только получал 
их. Но в полной мере разработку данная проблема получила 
в педагогических трудах Д. Дьюи и ученых ХХ века. Он крити-
ковал словесную и книжную школу, которая дает учащимся 
только готовые знания и пренебрегает его способностями 
к деятельности и познанию. Д. Дьюи предлагал обучение, ког-
да учитель так организовывает деятельность детей, что в ее 
ходе они сами решают возникающие у них проблемы и полу-
чают необходимые знания, учатся ставить задачи и находить 
их решения, затем применять полученные знания на практи-
ке [6, с. 30]. Таким образом, проблема активизации познава-
тельной деятельности стояла перед педагогами всегда. 

Для повышения  познавательной деятельности младших 
школьников на уроке, прежде всего, необходимо сделать про-
цесс обучения интересным, разнообразным, занимательным. 
Всему этому способствует внедрение в образовательный про-
цесс именно дидактических игр. 

Дидактическая игра – специально созданная ситуация, 
моделирующая  реальность,  из  которой  учащимся  пред-
лагается  найти  выход.  В  процессе  каждой  игры  ребенок 
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выступает активным преобразователем действительности 
(Подласый И. П.) [4].

Ещё К. Д. Ушинский советовал включать элементы занима-
тельности в серьёзный учебный труд учащихся для того, что-
бы процесс познания был более продуктивным. Именно игра 
в равной степени способствует как приобретению знаний, ак-
тивизируя этот процесс, так и развитию многих качеств лич-
ности. По мнению К. Д. Ушинского, сделать серьезное занятие 
для ребенка занимательным – вот задача первоначального 
обучения [2, с. 45].

В настоящее время в учебном процессе игры используются 
все чаще. Причиной этого следует считать, как более раннее 
начало обучения, так и поиски путей активизации познава-
тельной деятельности учащихся, усиления их самостоятель-
ности [3, с. 41]. Особенность дидактических игр как раз и за-
ключается в огромном влиянии на учебную мотивацию, само-
стоятельность, а главное эти игры способствуют повышению 
активизации познавательной деятельности младших школь-
ников. У детей появляется возможность решать различные педа-
гогические задачи в занимательной, игровой форме, наиболее 
доступной и привлекательной для детей. Играя, ребёнок увле-
кается и не замечает, что выполняет задания, которые для мно-
гих школьников в традиционной форме вызывают не интерес, 
а негативные эмоции, которые, в свою очередь, способствуют 
лишь снижению познавательной деятельности на уроке. 

Для того чтобы активизировать познавательную деятель-
ность на уроке целесообразно использовать следующие ди-
дактические игры, задания к которым будут подобраны и со-
ставлены в соответствии с типом, темой и целью урока: 

1. Игра «Почтальон».
На партах у детей карточки – номера домов. Выбирается 

почтальон. Он берет письма, телеграммы, открытки. Затем 
выбирает себе любую корреспонденцию и решает задание, 
предложенное в ней. Определив ответ к заданию, он несет 
оставшиеся письма и открытки соседу по парте. Теперь этот 
ученик становится почтальоном [1, с. 273].

2. Игра «Цветик – семицветик»
На доске рисунок цветика – семицветика. Дети и учитель 

говорят:
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделай круг.

Ученик выходит к доске, отрывает листок и говорит: «Лишь 
коснешься ты земли, быть по-моему вели!». Он читает задание 
и выполняет его. Остальные проверяют. Затем выходит дру-
гой ученик [1, с. 273].

3. Игра «Кто быстрее?»
Напротив каждого ряда на доске изображения самолета, ка-

тера, машины с записью заданий. Из 3 рядов образуются 3 ко-
манды. По мере того, как дети выполняют задания, они подхо-
дят к доске и пишут ответ. Быстрее доедет тот вид транспорта, 
где задания будут решены быстрее [1, с. 274].

Экспериментальную работу, по применению данных ди-
дактических игр мы будем проводить в предстоящей прак-
тической деятельности. Они помогут увлечь учащихся, как 
своим содержанием, так и формой проведения. Игры мож-
но использовать на различных этапах усвоения знаний: на 
этапах изучения нового материала, обобщения, закрепле-
ния, контроля. Они помогают учителю донести до учащихся 
сложный материал в доступной форме, позволяют вклю-
чить в активную познавательную деятельность большее 
число учащихся. 
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В качестве методологической основы действующего 
Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки, уровень бакалавриата) выступает компетент-
ностный подход, предполагающий глубокие преобразования 
в содержании основных образовательных программ; поиск 
эффективных форм оценки деятельности студента; внедре-
ние новых методов и технологий обучения [1, с. 51].

Согласно требованиям стандарта, выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, должен владеть общекультурны-
ми, общепрофессиональными и профессиональными компе-
тенциями [5]. Объект нашего исследования – формирование 
общекультурных компетенций  студентов факультета началь-
ного образования, обучающихся по профилям «Дошкольное 
образование» и «Начальное образование». В настоящей статье 
мы акцентируем внимание на организации учебного процес-
са, направленного на овладение основами профессиональной 
этики и речевой культуры (ОПК-5) будущими педагогами до-
школьного и начального образования. 

Современные учёные определяют культуру речи как часть 
культуры общения и культуры в целом, как «степень владе-
ния языковыми нормами (в области произношения, ударения, 
словоупотребления и грамматики), умение пользоваться всеми
выразительными средствами языка в разных условиях обще-
ния (коммуникации) и в соответствии с поставленными целя-
ми и содержанием высказываний» [4, с. 4]; выбор и организацию 
языковых средств, «которые в определённой ситуации обще-
ния при соблюдении современных языковых норм и этики 
общения позволяют обеспечить наибольший эффект в дости-
жении поставленных коммуникативных задач» [2, с. 44]. К речи
педагога предъявляются особые требования, что обусловлено 
спецификой его деятельности: профессия учителя начальных 
классов  и  педагога  дошкольного  образования  связана  с ак-
тивным говорением и находится в зоне речевой активности 
и ответственности. Справедливым следует признать вывод 
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А. А. Мурашова: «И если культура речи – принципиальная ха-
рактеристика общей культуры человека, то культура речи 
учителя – характеристика общей культуры, состояния и соци-
альных перспектив всей нации» [3, с. 22].

Учебный план подготовки бакалавров на факультете на-
чального образования Самарского государственного социально-
педагогического университета (профили: «Дошкольное обра-
зование» и «Начальное образование») определяет перечень 
дисциплин, в процессе изучения которых студенты овладева-
ют указанной компетенцией, а также учебных практик, зна-
чимых для её формирования. Как показал проведённый нами 
анализ, список включает одиннадцать позиций: «Культура 
речи», «Профессиональная этика» (базовая часть); «Русский 
язык», «Практикум по русскому правописанию», «Основы ре-
чевой коммуникации», «Лингвистические основы речевого 
развития детей дошкольного возраста», «Инновационные 
технологии на уроках русского языка в начальной школе», 
«Технологии формирования читательской компетентности 
младших школьников», «Культурно-просветительская прак-
тика», «Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 
практика» (вариативная часть). 

Таким образом, считаем возможным говорить о формиро-
вании общекультурной компетенции ОПК-5 в рамках филоло-
гического образовательного пространства – интегрированно-
го ряда учебных дисциплин, ядром которого, безусловно, яв-
ляются языковые и речеведческие дисциплины, в частности: 
«Лингвистические основы речевого развития детей дошколь-
ного возраста», «Практикум по русскому правописанию», «Ос-
новы речевой коммуникации». 

В рамках интегративной системы обучения целесообразно 
обозначить внутренние и внешние интегративные связи: вну-
тренние, которые отражают взаимопроникновение, происхо-
дящее в границах отдельной дисциплины (внутрипредмет-
ные интегративные связи), и внешние, с их помощью осущест-
вляется объединение различных дисциплин в комплексы и 

системы (межпредметные интегративные связи в учебном 
процессе). Кроме того, различают интегративные связи, кото-
рые осуществляются в зависимости от времени изучения сту-
дентами учебных дисциплин: горизонтальные (дисциплины 
изучаются параллельно) и вертикальные (между предше-
ствующими и последующими дисциплинами, изучаемыми 
студентами на разных курсах). Применительно к выделен-
ным нами дисциплинам речь идёт о вертикальных интегра-
тивных связях. В соответствии с учебным планом «Лингви-
стические основы речевого развития детей дошкольного 
возраста» изучаются в 3 семестре; «Практикум по русскому 
правописанию» – в 9 семестре; «Основы речевой коммуника-
ции» – в 10 семестре.

Заметим, что под интеграцией традиционно понимается 
процесс объединения в целое каких-либо элементов, в резуль-
тате чего возникают новые свойства, не присущие ранее от-
дельным элементам. Интеграцию следует рассматривать как 
цель и средство обучения будущих педагогов. Как цель обуче-
ния интеграция предполагает создание у студентов целостно-
го представления об объекте, предмете, задачах, содержании 
ряда наук и учебных циклов; как средство обучения интегра-
ция – это нахождение общей платформы сближения предмет-
ных знаний.

Следует подчеркнуть, что уровни сформированности об-
щепрофессиональной компетенции ОПК-5, согласно учебному 
плану, становятся  одним из критериев  оценки выпускников 
в рамках комплексного экзамена по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». Как известно, ресурс любой 
компетенции составляют знания, умения и опыт деятель-
ности, при этом компетенция не является их суммой. В ра-
бочих программах вышеназванных дисциплин указаны об-
разовательные результаты в рамках категорий «знает», «уме-
ет» и «владеет». 

Так, изучение дисциплины «Лингвистические основы рече-
вого развития детей дошкольного возраста» направлено на до-
стижение следующих образовательных результатов (ОПК-5): 
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знает: основные характеристики процесса освоения ре-
бенком русского языка (звуковой и лексической сторон речи, 
морфологических категорий, синтаксических конструкций);

умеет: анализировать речевую продукцию ребенка с пози-
ций «вертикального» и «горизонтального» подходов;

владеет: методами и приёмами анализа детской речи.
Изучение дисциплины «Практикум по русскому правописа-

нию» направлено на достижение образовательных результа-
тов (ОПК-5): 

знает: нормы письменной речи – орфографические и пун-
ктуационные; орфографические словари и справочники по 
орфографии и пунктуации;

умеет: подчинять системе орфографических и пунктуа-
ционных норм современного русского литературного языка 
свою собственную письменную речь; пользоваться орфогра-
фическими словарями и специальными справочниками; на-
ходить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки в различных текстах; лингвистически грамотно под-
бирать и создавать дидактический материал для работы над 
орфограммами и пунктограммами на уроках русского языка 
в начальной школе;

владеет: опытом редактирования текстов различной жан-
ровой природы; навыками предупреждения орфографических 
и пунктуационных ошибок.

Изучение дисциплины «Основы речевой коммуникации» 
направлено на достижение образовательных результатов 
(ОПК-5): 

знает: особенности речевой коммуникации (формы, типы, 
модель, барьеры коммуникации, виды речевой деятельности 
и др.) и речевые нормы;  

умеет: устанавливать речевую коммуникацию с учётом 
ряда условий;

владеет: речевыми нормами; навыками устной и письмен-
ной речевой коммуникации.

Как известно, интеграция возможна на уровне содержания, 
системы понятий, приёмов, методов, технологий, форм контро-

ля и оценки и др. Проиллюстрируем примерами, как осущест-
вляется интеграция на уровне содержания.

Темы: Лингвистический механизм ошибок в письменной 
речи дошкольников. Графика и орфография: система и норма. 
Речевая коммуникация – устная и письменная формы. Осо-
бенности письменной коммуникации. Ошибки в письменной 
речи.

С учётом обозначенных тем целесообразно предложить бу-
дущим педагогам задание интегрированного характера.

Перед вами пример письменной речи ребёнка-дошколь-
ника.

ЖЫЛИ ДЕТ И БАБА И БЫЛА УНИХ ВНУЧЬКА. ЗВАЛИ ИЁ 
МАША. САБРАЛАСЬ ВЛЕС СПОДРУШКАМИ. ВЛИСУ АНА ЗАБЛУ-
ДИЛАСЬ. ТОЛЬКА УВИДИЛА ИЗБУШКУ АТКРЫЛА ДВЕРЬ.

Проанализируйте речевую продукцию ребенка с позиций 
«вертикального» подхода, предполагающего взгляд на речь 
ребёнка «сверху», с позиций системы «взрослого» языка, и «го-
ризонтального», при котором детская речь рассматривается 
как репрезентация особой языковой системы, отражающей 
уровень когнитивного развития дошкольника и способной 
удовлетворять его коммуникативные потребности. 

В заключение отметим, что проблема формирования об-
щепрофессиональных компетенций будущих педагогов может 
решаться по-разному, она требует дальнейшего изучения и ос-
мысления. Так, формирование общекультурной компетенции 
ОПК-5 осуществляется в рамках филологического образова-
тельного пространства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Горбик Алина Михайловна, 
студентка 3 курса направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль «Начальное образование»,
Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск

Аннотация. Данная статья посвящена изучению современных спосо-
бов обучения младших школьников, а именно применению на обыч-
ных уроках развивающих игр. В процессе исследования была выяв-
лена практическая польза развивающих игр именно на уроках ма-
тематики, которая состоит в том, что игры способствуют не только 
повышению интереса у детей к предмету, но и улучшению микрокли-
мата в классе, развитию базовых личностных качеств, а также учат 
детей мыслить логически и искать нестандартные решения задач.

Ключевые слова: урок, младший школьник, математика, развива-
ющие игры, обучение.

Б есспорным является то, что в современном процес-
се, направленном на гуманизацию образовательной 

сферы, технология массового обучения должна быть нацелена 
на формирование сильной личности, которая могла бы стать 
способной жить и работать в постоянно сменяющемся мире, 
способной создать собственные модели поведения, осущест-
влять нравственный выбор и быть за него ответственной, т. е. 
быть личностью как саморазвивающейся, так и самореализу-
ющейся. Активное внедрение в образовательный процесс в на-
чальных классах различных развивающих занятий, главной 
особенностью которых является их направленность на разви-
тие личностно-мотивационных и аналитико-синтетических 
качеств ребенка, памяти, концентрации, воображения и дру-
гих, не менее важных психических функций, является в этой 
связи одной из ключевых задач учителей начальной школы. 
Непосредственное введение в процесс обучения в начальных 
классах современных развивающих игр на уроках математики 
дает возможность повысить познавательную активность уча-
щихся младших классов, что, как следствие, приводит и росту 
их успеваемости [1, с. 331].

На сегодняшний день множество образовательных учреж-
дений степени работают в режиме внедрения инноваций. Ос-
новной особенностью программы развития существующей 
модели системы образования стало включение в педагогиче-
ский процесс и его структуру разнообразных нововведений. 

В настоящее время учителя, как правило, широко исполь-
зуют активные методы обучения, которые стимулируют по-
знавательную деятельность младших школьников. Неотъем-
лемыми условиями реализации подобных методов педагоги 
считают учет уровня развития и интересов учащихся, комму-
никацию как между школьниками, так и с учителем, включе-
ние в образовательный процесс элементов игры.

Исходя из результатов анализа педагогической практики 
в начальных классах, за последние несколько лет обозначил-
ся  переход  на  гуманистические  способы  обучения  и воспи-
тания детей. Но тем не менее, в учебном процессе остаются 
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неразрешенными противоречия «фронтальных» форм обуче-
ния и сугубо индивидуальных способов учебно-познаватель-
ной деятельности каждого ученика; между необходимостью 
дифференциации всего процесса образования и весьма схо-
жим содержанием и технологиями обучения, между преобла-
дающим объяснительно-иллюстративным способом препода-
вания и деятельностным характером учения [2, с.29].

Мы вслед за педагогами-практиками считаем, что исполь-
зование современных развивающих игр на уроках математи-
ки в начальной школе несет за собой определенные результа-
ты, в частности, процесс обновления методик преподавания 
непосредственно связан с деятельностью обучающихся на 
уроках математики, что, в свою очередь, позволяет раскрыть 
содержание обучениями воспитания по-новому, открыть но-
вые, более понятные для ребенка способы усвоить материал, 
вникнуть в него.

Отметим, что процесс игры стимулирует познавательную 
деятельность младших школьников, вырабатывает у них по-
зитивные эмоции в рамках учебного процесса. В связи с чем 
применение на уроках математики в начальных классах игр 
нового типа, моделирующих процесс творчества, создающих 
свой микроклимат, где создаются условия для развития твор-
ческой стороны личности ребенка, являются необходимо-
стью. Подобные игры нового типа называются развивающи-
ми, потому что они все исходят из основной идеи и имеют ха-
рактерные особенности, именно им удалось объединить один 
из главных принципов обучения – от простого к сложному – 
с не менее важным принципом творческой деятельности – са-
мостоятельно и по способностям.

Отметим тот факт, что развивающие игры способствуют 
созданию своеобразного микроклимата для развития твор-
ческих способностей у учащихся начальных классов. Высоко 
оценивая значение развивающих игр, известный педагог Бо-
рис Никитин пишет в своём исследовании о том, что именно 
развивающие игры «развивают разные интеллектуальные ка-
чества: внимание, память, особенно зрительную; умение нахо-

дить зависимости и закономерности, классифицировать и си-
стематизировать материал; способность к комбинированию, 
т. е. умение создавать новые комбинации из имеющихся эле-
ментов, деталей, предметов, умение находить ошибки и недо-
статки; пространственное представление и воображение, спо-
собность предвидеть результаты своих действий» [3, с. 170].

Учёные-педагоги изучают способы применения современ-
ных развивающих игр на уроках математики и стараются до-
казать их необходимость в процессе обучения детей для раз-
вития их математических способностей.

Искусство обучения в настоящее время заключается в под-
готовке учащихся к выполнению все более и более сложных 
задач. Важно, чтобы обучение вызывало Напряжение мысли, 
дало возможность сделать пусть маленькое, но открытие: 
найти самостоятельно правило, ответ, решить новую для 
учеников задачу, т. е. все вышеизложенное вытекает из задач 
развивающего обучения, дающим возможность овладеть не-
известными ранее способами практической и теоретической 
деятельности.

Считается, что игра и учение – это единый умственный 
процесс, именно поэтому хороший учитель всегда ведет урок 
в игровой атмосфере, чтобы привлечь детей и заинтересовать 
их в своём предмете. Современные развивающие игры пре-
подносятся в качестве учебного материала, который подго-
тавливается заранее и ориентируется на расширение общего 
кругозора учащихся [4, с. 52].

Теоретики рекомендуют применение современных разви-
вающих игр на уроках в качестве технологического приема 
в процессе обучения, таким образом, по мнению учёных, игры 
способствуют ведению мыслей детей через вопросы и ответы, 
поддерживая и обостряя их интерес введением новых элемен-
тов, чтобы вовлечь их в процесс, несущий с собой и неожидан-
ность, и удовольствие, и трудность открытия.

Ни для кого не секрет, что игры интересны для детей, 
именно поэтому они так много уделяют времени игровой де-
ятельности, игры эмоционально захватывают их. А процесс 
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решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, 
невозможен без активной работы мысли. Этим положением 
и объясняется значение занимательных задач в умственном 
и всестороннем развитии детей. В ходе игр дети овладевают 
умением вести поиск решения самостоятельно.

Стоит сказать, что современные развивающие игры, кото-
рые используются в процессе обучения, являются бесспорно 
хорошим средством воспитания у детей интереса к матема-
тике, именно поэтому разнообразным развивающим играм 
отводится большая роль в процессе обучения математике. 
Применение в процессе обучения современных развивающих 
игр на уроках математики оказывает благотворное влияние 
на развитие не только познавательной, но и личностно-моти-
вационной сферы учеников.

Таким образом, тот благоприятный эмоциональный фон, 
который создается на уроках математики, способствует раз-
витию учебной мотивации, что, в свою очередь, является не-
обходимым условием для эффективной адаптации ученика 
младших классов к условиям новой для него среды и успеш-
ного прохождения всей последующей учебной деятельности.

Подводя итоги, сделаем вывод о том, что игровая деятель-
ность открывает широчайшие возможности для субъектного 
взаимодействия как между учеником и учителем, так и между 
самими учениками, это, в свою очередь, способствует увеличе-
нию степени активности и свободы участников игровой дея-
тельности; а также развитию базовых личностных качеств, спо-
собностей и навыков познавательной деятельности ребенка.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная в данный момента 
проблема – это исследование факторов формирования имиджа 
преподавателя вуза, оказывающие благоприятное воздействие на 
аудиторию, с целью повышения успеваемости и мотивации среди 
студентов. Обосновано понятие имиджа преподавателя, дано поня-
тие факторов и компоненты формирования имиджа.

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж преподавате-
ля, факторы, влияющие на имидж, профессиональные компетен-
ции преподавателя. 

К ак правило, профессиональные навыки и компе-
тентность преподавателя не дают высокоэффектив-

ную педагогическую деятельность и не обеспечивают достой-
ную характеристику преподавателю. Все это в совокупности 
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складывается из множества факторов. Недостаточно иметь 
какое-то одно из направлений, необходимо владеть рядом пе-
дагогических компетенций, уметь привлечь внимание студен-
тов, коллег, целевую аудиторию, создавая свой неповторимый 
и запоминающийся имидж. Тема исследование факторов, вли-
яющих на имидж преподавателя вуза, является одной их акту-
альных педагогических проблем. Данная проблема не иссле-
дована в должной мере, хотя благодаря правильно сформиро-
ванному имиджу будет выше успеваемость среди студентов. 
Что же тогда может сделать сам преподаватель, чтобы сфор-
мировать свой имидж? Ответ на этот вопрос возможно полу-
чить путем изучения общественного сознания. По мнению 
И. В. Криксуновой понятие имидж – это рассказ о себе, сим-
вол, который без слов говорит окружающим о том, на какой 
ступени общественной лестницы вы стоите, к какому кругу 
профессий принадлежите, каков ваш характер, темперамент, 
вкус, ваши финансовые возможности [2]. Понятие имидж так-
же соотносят с такими понятия как «репутация», «рейтинг», 
«авторитет», «компетентность».

В. М. Шепель под термином профессиональный имидж пе-
дагога профессионального обучения понимается образ лично-
сти, обусловленный требованиями профессии и состоящий из 
относительно постоянного ядра, включающего Я-концепцию, 
социальную роль, ценности профессиональной деятельности, 
профессионально значимые личностные качества, внешние 
составляющее, включающее культуру вербального и невер-
бального общения, выбор определенной модели поведения [4]. 

Профессия педагога напрямую зависит от взаимодействия 
с аудиторией, от умения быть услышанным, в первую очередь 
учащимися. Их успешность определяется профессионально 
сформированным имиджем. Чем эффективней сформирован 
имидж, тем выше авторитет и признание среди аудитории. 
Имидж выступает своеобразным инструментом, который име-
ет особенное свойство выстраивать отношение в личностной 
и профессиональной сфере деятельности. Со стороны профес-
сиональной сферы, студенты (это именно та аудитория, для 

которой и создается имидж) воспринимают не только вербаль-
ные и невербальные способы и средства общения, но и транс-
лируемые от преподавателя неконтролируемые знаки, ко-
торые по статистики усваиваются лучше, чем те, которые он 
хочет показать аудитории. Другими словами, можно сказать, 
что именно от имиджа преподавателя будет зависеть успевае-
мость среди студентов и эффективность обучения. 

Далее разберем факторы становления имиджа. Фактор (от 
лат. factor – делающий, производящий) – это причина, движу-
щая сила какого-либо процесса, определяющая его характер 
или отдельные его черты [3].

Любая деятельность, том числе и по формированию имид-
жа начинается с мотивации и является ее основой. В основе 
данной деятельности лежит прагматическая мотивация, ко-
торая формируется возможности использовать имидж для 
эффективного влияния на целевую аудиторию для достиже-
ния собственных целей, сюда также включается психологиче-
ская мотивация, которая подразумевается улучшение своей 
собственной самооценки, внутри личностной гармонии, что 
ведет к комфорту личности.

Имидж, не подкрепляющийся постоянно реальными де-
лами, не имеет смысла. Например, без успехов и достижений 
учеников не состоится ни один учитель. На лицо фактор ре-
зультата деятельности. А чтобы добиться высоких результа-
тов, педагогу нужно предъявлять строгие требования, прежде 
всего, к себе.

Нами был проведен опрос общественного мнения через 
сервис интернет-опросов Survey Monkey. На основе проведен-
ного исследования были выявлены следующие недостающие 
факторы, влияющие на имидж преподавателя вуза.

Под понятием отсутствие эмпатии и социальной перцеп-
ции подразумевается, что у преподавателей нет достаточно-
го понимания студентов и способности идти им навстречу. За 
основу в данном случае берется способность сопереживать 
обучающимся, а это в свою очередь улучшает уровень взаимо-
отношений, дает стимул развиваться и двигаться дальше. 
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Рисунок 1. Недостающие факторы в формировании 
профессионального имиджа преподавателя вуза

Под слабо развитым вербальным качеством подразумева-
ется неразвитая дикция или дефекты с речью, неграмотная 
устная речь, небогатый лексический запас, требующий со-
вершенствования. Отсутствие работы в аудитории по систе-
ме субъектно-субъектных отношений. Большинство препо-
давателей берут за основу субъектно-объектные отношения 
со студентом, хотя это в большей мере негативно влияет на 
восприятие. Студентам важно, чтобы преподаватель обучал 
их, давая собственные рекомендации, при этом, чтобы обуча-
ющие могли иметь право голоса.

Для студентов, получающих педагогическое образование, 
в государственном стандарте отсутствует дисциплина «Имид-
желогия», благодаря данному предмету обучающие будут ос-
ведомлены о важности создания имиджа, каким образом он 
формируется, как быть максимально услышанным аудиторией 

для повышения эффективности посещаемости и успеваемости 
студентов. Альтернативный вариант дисциплине по данной 
теме выступает саморазвитие. Многие ученые занимаются 
изучением данной темы, написано множество научных работ, 
видео уроков и т. д. Ю. В. Груздева и Н. И. Никулина в своем 
сетевом проекте «Имидж педагога» считают: «Образ учителя 
должен вдохновлять учащихся к творчеству, он влияет на фор-
мирование представлений, установок, ценностей воспитанни-
ков и в свою очередь способствует формированию имиджа 
учащихся» [5].

Преподаватели не обращают должного внимания своему 
внешнему виду. Здесь подразумевается не только стиль одеж-
ды, но и культуру внешнего вида в целом. В данном случае, 
имеется в виду опрятность, ухоженность, приятный внешний 
вид.

Преподаватели в основном сконцентрированы на функци-
онале своей деятельности. Важна цель и конечный результат, 
но как именно, какими средствами, какими методиками будут 
применены, как сделать, чтобы результат получился наиболее 
эффективным, уже не имеет такого значения [1].

Отсутствие эмпатии и социальной перцепции подразуме-
вает интерес к студентам и работе с ними, наличие потребно-
стей в общение, общительность, развитые коммуникативные 
качества. Умение идти на встречу, способность слушать и слы-
шать студента. Давать возможность высказываться и предла-
гать собственные рекомендации по каким-либо вопросам.

Далее будет показана диаграмма интернет-опроса. С во-
просом что обучающиеся находят наиболее значимым в обра-
зе преподавателя (рис. 2).

Из полученных результатов интернет-опроса, большин-
ство опрошенных на вопрос профессиональных качеств иде-
ального преподавателя наибольших процент (95 % опрошен-
ных) набрал ответ умение заинтересовать студентов незави-
симо от их желания, в свою очередь лишь 8 % опрошенных 
считают, что преподаватель должен информировать студен-
тов о своих научных исследованиях.

Отсутсвие эмпатии и социальной перцепции Слабо развиты вербальные качества 

Отсутвие дисциплин по «имиджелогии» 
Ориентация на функционал 

Отсутвие информации сути феномена «имидж» 

Слабо развита культура внешнего вида 



108 109Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Горнова Татьяна Витальевна, Кох Наталья Анатольевна  Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Рисунок 2. Профессиональные качества образа идеального 
преподавателя вуза (1, 2, 3, 4 – минимальное значение, 
5, 6, 7 – средняя оценка, 10 – максимальное значение)

Выборку исследования составили 108 студентов, обучаю-
щихся с 1 по 5 курс гуманитарных специальностей, обучаю-
щихся на педагогическом факультете (из них 21 юноша и 87 
девушек), возраст испытуемых – 18–24 лет.
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Аннотация. Статья знакомит с инновационными формами работы 
по экологическому воспитанию дошкольников. В век скоростей и тех-
нологий не хватает времени остановиться, оглянуться вокруг, пона-
блюдать за родной природой. Нехватка общения детей с природой 
оборачивается впоследствии черствостью, безнравственностью и не-
уважительным отношением ко всему живому. А экологическая сказ-
ка даёт возможность, благодаря хорошо развитому у детей вообра-
жению, понаблюдать с дошкольниками за жизнью диких животных 
или отправиться в путешествие, увидеть своими глазами рассвет 
или подводное царство. Данная статья может быть интересна педа-
гогам, использующим в своей работе театрализованные постановки, 
инсценировки сказок экологического содержания. Педагог, владею-
щий этими формами работы, найдет для себя что-то новое, а не владе-
ющий, поймет насколько это интересное и увлекательное занятие.

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая сказ-
ка, экотеатр, экотренинг.
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С казки помогают понять природу, взаимоотношения 
с ней человека. В занимательной форме они знакомят 

детей с природными явлениями, их взаимосвязями, с некото-
рыми понятиями экологии, проблемами влияния человека на 
природу и многими другими.

Чтение художественных произведений детям расширя-
ет кругозор детей, учит всматриваться в окружающий мир, 
искать ответы на многие вопросы. Детские художественные 
книги о природе глубоко воздействуют на чувства детей. Они 
переживают ход событий, мысленно действуют в воображае-
мой ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Оценка 
автором происходящего знакомит детей с нормами экологи-
ческой этики, учит беречь и защищать природу.

Многие  книги  о  природе  для  детей  написаны  учеными-
естествоведами Н. Павлова, В. Бианки, Я. Сладков, они досто-
верно и точно в высокохудожественной форме раскрывают 
многообразие  мира  природы,  экологические  связи  между 
явлениями. Например, в рассказе В. Бианки «Чей нос лучше» 
раскрываются способы питания птиц и приспособления к до-
быванию  корма.  Образный  язык  художественных  текстов 
и иллюстраций развивает у детей эстетическое восприятие 
природы.

Использовать сказки можно в работе с детьми разного воз-
раста: при проведении игр, экскурсий, различных праздников, 
мероприятиях. 

Более подробно изучить эту тему можно в учебном изда-
нии Н. А. Рыжовой «Не просто сказки… Экологические рас-
сказы, сказки и праздники», где представлены авторские 
сказки, материал по использованию сказок и как сочинять 
сказки.

Грамотный подход к планированию позволяет педагогу не 
обрушивать на детей большое количество информации, а при-
вносить ее постепенно и в разнообразных вариантах и формах: 
образовательная деятельность, наблюдения в природе, экс-

курсии в природу, опытно-экспериментальная деятельность, 
практическая деятельность по уходу за объектами природы, 
игры природоведческого содержания, сезонные праздники, 
развлечения, экотеатр, экотренинг.

Более подробно хотелось бы раскрыть возможности таких 
форм работы как экотеатр и экотренинг. Каждую из них мож-
но использовать как элемент ООД, или как автономную. 

Экотренинги позволяют развивать опыт детей при кон-
такте с природой, дает им определенную свободу в возмож-
ности войти в эмоционально-чувственный контакт. Эту 
форму работы можно проводить частью ОД (в этом случае 
тренинг должен соответствовать теме ОД, его длительность
от 3 до 5 минут), а можно 1–2 раза в неделю в свободной 
деятельности с детьми (длительность такого тренинга коле-
блется от 8 до 15 минут). Например, очень нравится детям 
тренинг «Экологический пост», потому что они самостоя-
тельно  выявляют  места  экологического  неблагополучия 
и организовывают деятельность по его устранению (удаля-
ют сорняки в огородных грядках, поливают растения, следят 
за чистотой территории и поддерживают порядок). Другой 
любимый детьми экотренинг: «Я – растение», позволяет им-
провизировать,  перевоплощаться  в  объекты  растительно-
го мира, раскрываться в театрализовано-творческих прояв-
лениях.

Экотеатр позволяет реализовать важнейший принцип об-
учения – учить играя, выделив, во-первых: основной крите-
рий данной формы – это интерес и живое участие детей, бла-
гоприятное эмоциональное состояние  на протяжении всей их 
деятельности. Через театрализованные игры дети познают 
окружающий мир, становясь участниками событий из жизни 
людей, растений и животных. Происходит расширение и углуб-
ление знаний в целом и развитие памяти, восприятия и вооб-
ражения, стимулируются мыслительные процессы, активизи-
руется и совершенствуется словарный запас. Дети осваивают 
навыки связной речи, у них развивается эмоционально-воле-
вая  сфера,  происходит  накопление  опыта  нравственного 



112 113Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Горнова Татьяна Витальевна, Кох Наталья Анатольевна  Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

поведения, стимулируется развитие творческой, поисковой 
активности и самостоятельности. 

Что же такое экотеатр? Разно-жанровая форма работы, 
включающая театрализованные постановки природовед-
ческого содержания (экологические сказки), коллективные 
игры-инсценировки. Экотеатр дает детям возможность слить-
ся с природой через воссоздание ее образов. Через коллек-
тивные игры-инсценировки природоведческого характера 
(например, самая известная «Море волнуется…») происходит 
развитие сферы чувств и глубины эмоционального единения 
ребенка с миром природы. Эти игры дают возможность детям 
применить имеющиеся знания, проявить творчество. Посред-
ством игры происходит устранение проблем в коммуника-
тивной сфере, дети перестают чувствовать закомплексован-
ность. Сами по себе такие игры менее театральны и зрелищны
по сравнению с отрепетированной постановкой, но именно они 
дают детям возможность представить себя в образе растения, 
объекта или явления природы с помощью образной пласти-
ки, мимики, жестов. Экологические сказки помогают фор-
мировать у дошкольников чувственное, доброе и заботливое 
отношение к миру вокруг. Этот вид работы включает: 

– чтение художественной литературы определенной тема-
тики (экологические чтения);

– подготовку театрализованных спектаклей на экологиче-
ские темы: например, «Путешествие Дождинки», авторская 
сказка, которая родилась благодаря эмоциональному вдохно-
вению детей и педагога. 

Сценарий 
экологической сказки о круговороте воды 

в природе, которую можно поставить с детьми старшего 
дошкольного возраста и показать детям среднего 
дошкольного возраста «Путешествие Дождинки»

Реквизит: 
Костюмы для детей-артистов: Тучка, Дождинки, Родник, 

Ручеёк, Река, Солнечный лучик. 

Декорации с использованием ширмы: 
«Лесная  поляна»;  «Море»;  «У реки»;  «Под  землёй»;   

«Небо». 

Действие 1-е: 

Декорации «Лесная поляна»
Ведущий: Жили-были Дождинки в одной дождевой Тучке. 

Среди них была одна очень любознательная. Она очень хотела 
узнать,  куда девается вода после дождя?

Выбегают Дождинки. Становятся вокруг Тучки и хором 
произносят:  

«Мы весёлые Дождинки,  
В Тучке мы своей живём,   
А настанет наше время – все на землю упадём! 
Упадём, упадём – светлым, радостным дождём!» (разбега-

ются, имитируя дождь.)                
Любознательная Дождинка: Вот я и на земле. Вокруг столь-

ко красивых растений и всем им нужна вода для жизни. Надо 
напитать землю влагой до глубины. Интересно, а что там под 
землёй?

Декорации «Под землёй»
Любознательная Дождинка: – Как интересно! Вокруг мно-

жество корней растений, которые впитают дождевую воду, 
станут сильнее. Но что это за шум?

(Звучит запись шума воды). Появляется Родничок.    
Дождинка: Ты кто?  
Родничок: Я подземный родничок!  
Дождинка: Как поживаешь? 
Родничок: Ждал последнего дождя, чтобы силу обрести 

и на землю пробиться! 
Дождинка: Чего же не пробиваешься? 
Родничок: Мне одной капельки воды не хватает.
Дождинка:  Я  тебе  помогу!  (берутся  за  руки  и  идут  по 

залу). 
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Декорации «На земле»
Родничок: Спасибо тебе за помощь! Теперь мне нужно к реке 

спешить. Побежим вместе?
Дождинка: Да! Я давно хотела реку увидеть.

Декорации «У реки»
Родничок:   Здравствуй,  Реченька-река!  Как  широка  ты 

и быстра! 
Река:  Здравствуйте,  брат-Родник  и  малая  сестрица-Дож-

динка!
Дождинка: А куда ты спешишь, Река? 
Река: Мне надо к морю! Мои воды родники, ручьи, дожди 

питают, а я должна море водой напитать.
Дождинка: Можно и мне с вами? (берутся за руки и идут по 

залу). 

Действие 2-е: 

Декорации «Море»
Дождинка: Какое же оно большое – море! Как много воды! 

Интересно, а что там на глубине? Здесь можно провести игру 
с детьми-зрителями «Море волнуется…», или «Раки и мурена».

Дождинка: Весело! Но я уже по солнечным лучам соскучи-
лась. Пора мне к Солнышку поближе выбираться. В солнечном 
доме есть у меня друг Солнечный Лучик. 

Ведущий: Пригрело солнышко море, и стала Дождинка лёг-
кой и невидимой как пар и поднялась прямо в небо.  

Действие 3-е:  
Декорации «Небо»

Дождинка: Вот я и у Солнышка в гостях. А где же мой 
друг – Солнечный лучик? Здесь можно провести игру с деть-
ми-зрителями  «Солнечный лучик».

Солнечный Лучик: Где была, что видела, Подружка?
Дождинка: Из Тучки на землю упала с дождём,
Под землю просочилась,

Но с Родничком наверх пробилась, к Реке устремилась, с Ре-
кой до Моря добралась! На солнечных лучах в пар преврати-
лась и снова в небо поднялась! 

Пора мне домой – на родную Тучку. До свидания!

Представленные формы работы действительно эффектив-
ны и зарекомендовали себя. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется проблеме форми-
рования основ алгоритмического стиля мышления обучающихся; 
обосновываются педагогические условия формирования основ 
алгоритмического мышления детей; рассмотрены умения формиро-
вания алгоритмического стиля мышления детей; показана система 
заданий по формированию такого стиля мышления у обучающихся.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, методико- 
математическая компетентность, показатель методико-математи-
ческой компетентности педагога начальной школы, алгоритмиче-
ская деятельность, алгоритмический стиль мышления, формиро-
вание основ алгоритмического стиля мышления обучающихся.

Р азвитие личности ребенка – важная задача совре-
менного педагогического образования [6].

Успешное обучение младших школьников требует форми-
рование алгоритмического стиля мышления. Значит, задача 
педагога начальной школы – правильно организовать работу 
по формированию основ алгоритмического стиля мышления 
в образовательном процессе младших школьников, характери-

зующая должный уровень сформированности методико-мате-
матической компетентности [3].

Выделенная проблема актуальна, значима для современ-
ной начальной школы.

Некоторые теоретические аспекты нашли свое отражение 
в исследованиях А. К. Артемова, О. А. Борзенковой, С. П. Зубо-
вой, Н. Б. Истоминой, А. И. Раева, Л. М. Фридмана, А. В. Хутор-
ского, Г. И. Щукиной и др.

B. C. Аблова, Н. Я. Виленкин, А. В. Копаев, В. М. Монахов, 
Б. Хантер и др. в своих исследованиях уделяли внимание при-
менению алгоритмов, их свойств и функций; рассматривали 
особенности использования алгоритмов в образовательном 
процессе в начальной школе [1; 5; 7].

Заметим, несмотря на актуальность обозначенной пробле-
мы, в научной литературе недостаточно внимания уделяется 
методическим приемам формирования основ алгоритмиче-
ского стиля мышления обучающихся.

Рассмотрим виды алгоритмов, используемые в начальной 
школе. Их характеристика показана в таблице 1.

Таблица 1

Виды алгоритмов
(Источник: А. К. Артемов [2])

Вид  
алгоритма 

Характеристика Примеры Линейный Характеризуются тем, что зафиксированные  в них операции выпол-няются последовательно одна за другой, начиная с первой и кончая по-следней. Схематически такие алгоритмы можно изобразить в следую-щем виде:                              …  

Алгоритм сложения и вычи-тания однозначных чисел путем присчитывания и от-считывания по единице; алгоритм образования чисел первого десятка и др. 
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Окончание табл.

Заметим, овладение обучающимися алгоритмами форми-
рует у них особый стиль мышления – алгоритмический (опе-
рационный).

Профессор А. К. Артемов считает, что такой стиль мышле-
ния – особый вид интеллектуальных умений школьников [2].

Для успешного формирования основ алгоритмического 
мышления младших школьников целесообразно обосновать 
два состава деятельности по усвоению соответствующих зна-
ний и умений определить последовательность их формирова-
ния [1; 4; 5].

Профессор А. К. Артемов, исследуя проблему формирова-
ния основ алгоритмического стиля мышления обучающихся, 
замечает, что алгоритмическое мышление выступает показа-
телем их умственного (интеллектуального) развития [2].

Суть алгоритмического мышления состоит в его оператив-
ности и строгой последовательности выполнения зафиксиро-
ванной системы операций.

В исследованиях А. К. Артемова обосновываются два на-
правления формирования основ алгоритмического стиля 
мышления обучающихся:

1) изучение алгоритмов, содержащихся в учебной литера-
туре;

2) использование вспомогательного материала, направ-
ленного на формирование такого стиля мышления.

Основная учебная задача – научить ребенка работать по ал-
горитму и самостоятельно составлять алгоритмы в простей-
ших случаях.

При использовании первого пути необходимо изучать 
с детьми операционный состав используемых алгоритмов, 
учить их называть, перечислять в заданной последовательно-
сти входящие в алгоритм операции.

В данном случае целесообразно использование словесное 
(пошаговое) описание алгоритма. Параллельно с этим может 
быть использован и второй путь формирования алгоритмиче-
ского стиля мышления [1; 2; 5].

Эффективным средством формирования алгоритмическо-
го стиля мышления обучающихся выступают специальные за-
дания. Система таких заданий показана в таблице 2.

Вид 
алгоритма 

Характеристика Примеры Разветвля-ющийся В таких алгоритмах на некотором этапе выпол-нения операций вклю-чается дополнительное условие; в результате этого цепочка разбивает-ся в зависимости от вы-полнения или невыпол-нения этого условия, дальнейшая реализация алгоритма проходит по одной из образовавших-ся ветвей 
 

Цикличе-ский Характеризуются тем, что в них в зависимости от заданных условий приходится некоторый цикл операций выпол-нять повторно 
Примером циклического алго-ритма может служить алго-ритм перехода перекрестка, необорудованного светофо-ром. Сначала выполняется команда «стой!», потом «по-гляди налево», видим, идет транспорт, снова выполняет-ся команда «стой!», потом «погляди налево», идущего транспорта нет, следует ко-манда «иди до середины улицы», затем команда «стой!», «погляди направо», справа идет транспорт, опять команда «стой!» и т. д. Здесь к команде «стой!» приходит-ся возвращаться несколько раз, алгоритм будет цикли-ческим 
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Таблица 2
Система заданий по формированию основ алгоритмического 

мышления обучающихся

Для выполнения первой группы задания третьего блока 
требуется следующие умения: читать алгоритм; выполнять 
предложенные операции; обосновывать действия, составлять 
алгоритмы и результат действия.

Для выполнения третьей группы заданий, наряду с при-
веденными, необходимы умения аналитико-синтетического 

характера: выделять способ действия; выделять основные 
элементарные действия; планировать; прогнозировать; моде-
лировать.

От алгоритма как предписание о выполнении системы опе-
рации следует отличать процедуру выполнения этого предпи-
сания; она (процедура) называется алгоритмическим процес-
сом или алгоритмической деятельностью [2].

Основу алгоритмического стиля мышления, согласно точ-
ке зрения Б. Хантера, составляют следующие умения (система 
умений): умение планировать длинные последовательности 
действий; умение предвидеть их последствия и предусмот-
реть все условия, которые могут возникнуть при выполнении 
программы [7].

Реализация методов формирования алгоритмического 
мышления создает условия для наилучшего усвоения матема-
тических знаний и их применение на практике. 

А. К. Артемов выделяет следующие этапы формирования 
алгоритмического стиля мышления [2]: а) расплывчатый ал-
горитм; б) алгоритм с выбором шагов; в) алгоритм сводимо-
сти; г) абсолютный алгоритм.

Безусловно, педагог начальной школы обязан в своей ра-
боте руководствоваться названными этапами, что характери-
зует должный уровень его методико-математической компе-
тентности.
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Подготовительный 
этап 

1. Задания логического характера 
А) на планирование своих действий; 
Б) на знание точного смысла слов все, или, не, 

каждый, некоторые; 
В) на проведение анализа; 
Г) на сравнение и группировку предметов; 
Д) на построение и обоснование простейших 

умозаключений 
Основной этап 1. Задания, направленные на знакомство с сущ-

ностью, свойствами и видами алгоритма 
А)  чтение алгоритмов; 
Б)  на исправление ошибок в алгоритмах в со-

ответствие со свойствами 
2. Задания, направленные на формирование ал-
горитмических умений. 
1)  использование алгоритма: 

а)   выполнение указанных действий без их 
обоснования; 

б)  выполнение указанных действий с обос-
нованием. 

2)  анализ изменения алгоритма: 
а)  сравнение; 
б)  исправление; 
в)  изменение; 

3)  составление алгоритма: 
а)  линейного; 
б)  разветвляющие и циклические 
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П онятие «творчество» рассматривается в психолого-
педагогической литературе в широком и узком 

значении. В узком смысле творчество воспринимается как 
«человеческая деятельность, порождающая нечто качественно 
новое, никогда раньше не бывшее, и имеющее общественно-
историческую ценность» [1, с. 536]. В широком смысле под 
творчеством понимается «всякая практическая или теорети-
ческая деятельность человека, в которой возникают новые 
(по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты 
(знания, решения, способы действия, материальные продук-
ты). То есть, творчество в широком понимании пронизывает 
жизнь каждого человека, особенно в детстве. Творчество ре-
бенка обнаруживается уже в раннем возрасте в игре, где ребе-
нок разыгрывает определенные сюжеты. Сначала эти сюжеты 
достаточно просты, носят бытовой характер. Потом, по мере 
взросления, в играх появляются элементы выдумки. Источни-
ком фантазии являются сказки, с которыми ребенок встреча-
ется при прочтении книг, просмотре мультфильмов и т. д. 

Именно сказки, мы считаем, могут явиться основой для 
развития творчества ребенка. Принимая во внимание воз-
растные особенности детей младшего школьного возраста, 
а именно их возрастающий интерес к словесному или литера-
турному творчеству (2, с. 273), мы предположили, что разви-
тие творчества будет стимулироваться написанием сказок.

Написание сказки мы, вслед за Пономаревым Я. А. [6, с. 290] 
рассматриваем, с одной стороны, как творческий процесс, с дру-
гой стороны, как процесс, имеющий определенную логическую 
структуру. Это мнение основано на том, что любое решение 
творческой проблемы всегда выходит за пределы логики. Но, 
как только это решение получено, оно может быть логически 
осмысленным. Поэтому изначально творческие задачи со вре-
менем становятся задачами логическими. Такое понимание 
дает возможность управления творческим процессом. 

В своем исследовании структуру творческого процесса мы 
представляем через стадии, описанные Г. Уоллесом [3, с. 103] 
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и уровни творчества, выделенные Г. С. Альтшуллером [5, с. 295]. 
Основываясь на четырехстадийной модели Г. Уоллеса, свою 
работу по развитию творчества мы проводим на двух этапах: 
подготовительном и проверочном. На подготовительном эта-
пе детям показываются и отрабатываются возможные прие-
мы и техники «рождения» идей для будущего сюжета сказки. 
На проверочном этапе осуществляется анализ сказки, и дора-
батываются ее детали. 

Опираясь на критерии классификации творческих задач по 
уровням творчества Г. С. Альтшуллера, мы распределяем сказ-
ки по уровням творчества:

1 уровень – в основе новой сказки лежит известная сказка, 
внесенные изменения незначительные. Они касаются только 
внешности главного героя, его одежды. В сюжете могут поя-
виться изменения, но они не влияют на основную линию, до-
бавления или вариации касаются только бытовых повседнев-
ных действий;

2 уровень – в сказках этого уровня отмечается содержа-
тельное изменение героя, а не только его внешних характери-
стик, как на 1 уровне. Сюжет сказки выстраивается в соответ-
ствии с новыми появившимися характеристиками героя. На 
этом уровне появляются элементы фантазийности;

3 уровень – на этом уровне предполагается самостоятель-
ное придумывание нового героя, описание его характера, по-
ведения, условий существования и т. д. Сюжет сказки третьего 
уровня отходит от бытового содержания и выстраивается в ос-
новном на вымышленных волшебных событиях;

4 уровень – сказки четвертого уровня имеют фантазийный 
характер с совершенно новым героем, аналога которому не 
встречалось ранее в подобного рода литературе;

5 уровень – на этом уровне писатель создает совершенно 
новое произведение, новый сказочный мир с четким, подроб-
ным описание всех нюансов существования этого мира, с проду-
мыванием не только одного или нескольких сюжетов, в кото-
рых герой находится и представлен, как главное действующее 
лицо, но и событий, в которых описываемый персонаж может 

занимать второстепенные роли. Сказки этого уровня имеют 
эпохальный характер.

Умение написать сказку более высокого уровня зависит от 
ряда факторов, в том числе от креативности ребенка. Ключе-
выми характеристиками креативности являются дивергент-
ное мышление, готовность к трансформации и способность 
к оценке [4, с. 23]. Мы считаем, что уровню творчества соот-
ветствует разное процентное соотношение характеристик 
креативности. Так, на первом уровне в большей степени акти-
визируется дивергентное мышление и в меньшей степени – 
готовность к трансформации. Чем выше уровень творчества, 
тем больше задействуется готовность к трансформации. Со-
ответственно, для «продвижения» ребенка на более высокий 
уровень творчества, целесообразно начинать с развития ди-
вергентного мышления, делая акцент на первых занятиях на 
приемах, направленных на выработку умения выдвигать как 
можно большее количество идей, пусть даже самых обыден-
ных. Постепенно показывая и обучая приемам, дающие воз-
можность развития еще одной характеристики креативно-
сти – способности к трансформации.

Знакомство с особенностями и структурой сказок осущест-
вляется на основе работ В. Я. Проппа, А. И. Никифорова. В ос-
нове приемов написания сказок, с которыми работают дети на 
занятиях, лежат идеи Дж. Родари. 

Литература

1. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 
Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2004. – 
672 с.

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском 
возрасте // Психология развития ребенка. – М. : Изд-во Смысл, 
Изд-во Эксмо, 2003. – 512 с.

3. Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психоло-
гия креативности. – М. : Когито-Центр, 2009. – 215 с.



126 127Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Дудалова Екатерина, Василенко Анна, Иванова Наталья АлександровнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

4. Николаева Е. И. Психология детского творчества. – СПб. : 
Питер, 2017. – 240 с.

5. Общая психология / А. Маклаков. – СПб. : Питер, 2003. – 
592 с.

6. Пономарев Я. А. Психология творчества. – М. : Изд-во 
«Наука», 1976. – 304 с.

УДК  372.47

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА

Дудалова Екатерина, Василенко Анна 
студентки 3 курса ФНО,

Иванова Наталья Александровна, 
старший преподаватель ФНО,

Самарский государственный социально-педагогический 
университет, Самара

Аннотация. В статье рассматриваются условия формирования 
у младших школьников умения классифицировать. Представлены 
рекомендации к урокам окружающего мира, позволяющие педаго-
гу работать в данном направлении.
 
Ключевые слова: классификация, логические умения, умение 
классифицировать.

Н ачальное образование должно заложить базовые 
основы общего умственного развития детей, кото-

рые создали бы условия для воспитания самостоятельно мыс-
лящего, критично оценивающего свои действия человека, ко-
торый бы мог сопоставлять, сравнивать, выдвигать несколько 
способов решения проблемы, выделять главное и делать обоб-
щенные выводы; применять знания в нестандартных условиях. 

Необходимым условием интеллектуальной грамотности тако-
го человека является овладение логическими приемами и опе-
рациями. Освоение и оперирование ими является одним из важ-
нейших условий, обеспечивающих качественный процесс об-
учения в начальной школе. Логические приемы и операции 
являются основными компонентами логического мышления, 
которое начинает интенсивно развиваться именно в младшем 
школьном возрасте.

В настоящее время перед педагогами и психологами стоит 
проблема в необходимости выявления условий эффективно-
го формирования умений, необходимых для осуществления 
познавательных универсальных учебных действий у млад-
ших школьников. В данной ситуации нас интересует вопрос 
формирования у младших школьников логических умений, 
а именно умения классифицировать. Классификация имеет 
важное значение в науке и в учебной деятельности. 

– Классификация (от лат. classis – разряд и лат. facere – де-
лать) – особый случай применения логической операции де-
ления объема понятия, представляющий собой некоторую 
совокупность делений (деление некоторого класса на виды, 
деление этих видов и т. д.). [1]

Овладение классификацией способствует пониманию ре-
бёнком того, что лежит в основе сходства и различия пред-
метов, развитию умения выделять общее значимое свойство. 
Прием классификации состоит из следующих операций:

1) определение на основе сравнения общих и отличитель-
ных признаков объектов;

2) выбор основания для классификации;
3) деление по этому основанию объектов на классы;
4) определение названия каждого класса и построение 

классификационной схемы.
Рассмотрим возможные условия формирования у младших 

школьников умения классифицировать на уроках окружаю-
щего мира.

Работа по формированию у младших школьников умения 
классифицировать должна проводиться поэтапно: 
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– подготовительный этап (подготовки к обучению приему 
построения классификации);

– на первом этапе необходимо отработать умение сравни-
вать;

– на втором этапе, на основе сравнения, учить детей клас-
сифицировать. На этом этапе необходимо познакомить перво-
классников с определенными законами: 

• в одной и той же классификации необходимо приме-
нять  только  одно  основание  (это  признак,  по  ко-
торому  данные  предметы  делятся  на  группы  или 
классы);

•  члены классификации должны взаимно исключать друг 
друга;

• все предметы после проведения классификации долж-
ны быть отнесены к какому-либо классу;

•  подразделение на классы должно быть непрерывным, 
т. е. должны присутствовать все подклассы;

– на третьем этапе – закреплять сформированные умения. 
Рассмотрим подробнее каждый этап.
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей мате-

матики, старший методист ГБОУ средней школы № 16 г. Санкт-
Петербург Н. И. Семенова предлагает на этапе подготовки 
к формированию умения классифицировать выполнять с уча-
щимся сначала задания, связанные с объемом понятия. На-
пример, по названию группы подобрать примеры объектов, 
в нее входящих (садовые цветы → роза, пион, гладиолус) или 
назвать группу объектов, выделив их общее свойство (тигр, 
волк, гепард → хищные звери).

Н. И. Семенова также отмечает, что на подготовительном 
этапе необходимо работать над обобщением и ограничени-
ем понятий, а также с выявлением существенных и несуще-
ственных свойств объектов, так как в большинстве случае 
классифицирование осуществляется по видообразующему 
признаку. 

Для работы со свойствами объекта Семенова рекомендует 
использовать три типа упражнений:

1. Описать объект согласно названному свойству. 
2. Назвать свойства объекта, выделить из них существен-

ные, согласно заданию. 
3. По предъявленным свойствам узнать объект, выделить 

из свойств существенные [2].
За подготовительным следуют основные этапы работы. Ниже 

предложим комплекс заданий к урокам окружающего мира 
в 1 классе (УМК «Перспектива» авторы учебника А. А. Плеша-
ков, М. Ю. Новицкая) и дадим некоторые советы по каждому 
этапу.

На первом этапе для того, чтобы научить детей классифи-
цировать на уроках окружающего мира, мы должны отрабо-
тать умение сравнивать объекты и явления природы. Отме-
тим, что прием сравнения тоже формируется поэтапно. Сначала 
необходимо  научить  детей  различать  предметы  по  какому-
либо одному признаку или свойству. Далее целесообразно 
использовать игры с заданиями, в которых дети применяют 
умения различать предметы по нескольким признакам, на-
пример, по размеру, цвету, форме, расположению. 

Сначала детям предлагается сравнивать предметы по за-
данным свойствам, а затем – по выделенным ими самостоя-
тельно. Когда дети четко представляют, что значит сравнить 
предметы, они могут выделять несколько линий сравнения. 
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На втором этапе обучения можно переходить к формиро-
ванию умения классифицировать, а именно определять осно-
вание для классификации. Затем делить объекты на классы 
по заданному основанию и на последнем этапе – определение 
названия каждого класса и построение классификационной 
схемы.

Приведем примеры заданий на классификацию:
Поиск основания для готовой классификации. 
По какому принципу слова разделены на группы: 
• 1 группа: солнце, звезды, вода, горы. 2 группа: береза, кош-

ка, человек, подберезовик;
• 1 группа: картофель, морковь, капуста, лук. 2 группа: ябло-

ко, груша, мандарин.
Деление на группы по заданному основанию
• Разбейте все органы чувств на группы (язык, кожа, нос, 

ухо, глаза):

– Какой орган остался? Как мы его назовем, заполните та-
блицу.

1) Вспомните и назовите растения, которые растут рядом 
с нашей школой. Разделите все растения на группы, запишите 
свой ответ (по 3-4 примера для каждой группы):

Деревья________________________________
Кустарники_____________________________
Травы__________________________________
2) Разделите травянистые растения на культурные и ди-

корастущие: ромашка, томат, подсолнух, кукуруза, подорож-
ник, пырей, чертополох.

Поиск ошибок в неверно заданной классификации
•  Найди ошибки в предложениях:
– Птицы делятся на перелетных, зимующих и хищных.
– Всех животных можно разделить на хищных, травоядных 

и домашних.
– Выделяют следующие группы животных: звери, птицы, 

рыбы и травоядные.

Орган осязания  

Орган обоняния  

Орган зрения  

Орган слуха  

Орган   
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Поиск основания и классифицирование по нему
• На какие две группы можно разделить названия этих гри-

бов (подосиновик, бледная поганка, мухомор, лисичка, моховик, 
ложный опенок)? Почему?

• На какие группы можно разделить объекты живой приро-
ды? Заполните схему, приведите свои примеры.

Поиск различных оснований классификации для одной 
и той же группы объектов

1. По каким признакам этих животных можно разбить на 
группы: корова, лошадь, лось, петух, утка, соловей, кошка, сова, 
орел, пчелы, осы.

2. Рассмотрите картинку, по каким признакам вы разобье-
те птиц на группы?

 

– Запишите названия групп и примеры.

Итак, мы предоставили достаточно подробные рекомен-
дации к урокам окружающего мира по формированию у пер-
воклассников умения классифицировать. Наши упражнения 
можно дополнить подобными и использовать не только на 
окружающем мире, но и на других уроках, а также во внеуроч-
ной деятельности.
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РОЛЬ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР А. З. ЗАКА 
В ФОРМИРОВАНИИ И ОВЛАДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
ИГРОЙ В ШАХМАТЫ, КАК КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ежова Лариса Владимировна, 
воспитатель,

МБДОУ «Детский сад № 12» г. о. Самара

Аннотация. Предложенная статья знакомит педагогов с опытом 
работы по обучению детей игре в шахматы посредством введения 
в образовательный процесс нестандартных поисковых  интеллек-
туально-развивающих игр, основанных на методических приемах 
развития интеллекта А. З. Зака.

Живая природа 

… … … 

 Собака, кошка, 

снегирь… 
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Данный опыт отражает инновационные подходы повышения эф-
фективности развития логического мышления дошкольников че-
рез обучение элементам шахматной игры и может использоваться 
воспитателями детских садов, специалистами по дошкольному об-
разованию, родителям, которые заинтересованы в интеллектуаль-
ном развитии своих детей.

Ключевые слова: игра, деятельность детей, ход персонажа, шах-
маты, решение заданий на перемещение, логическое мышление, 
самостоятельность действий.

М ногие вопросы, связанные с качеством образова-
ния, напрямую соотносятся с индивидуальными 

возможностями детей, уровнем развития их логического мыш-
ления. Многолетний опыт работы показывает, что у большин-
ства дошколят слабо развиты приемы логического мышле-
ния, а они необходимы учащимся уже в первом классе.

Психологи утверждают, что основные логические струк-
туры мышления формируются в возрасте 5–11 лет и что за-
поздалое формирование этих структур протекает с большими 
трудностями и часто остается незавершенным. Следователь-
но,  обучать  детей  в  этом  направлении  целесообразно  с  до-
школьного возраста. Необходимо научить детей приемам ло-
гического мышления: без них полноценного усвоения матери-
ала не происходит.

Учитывая эти данные, в нашем ДОУ была скорректирована 
система пред математической подготовки. Внедрена, и успеш-
но реализуется в части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, программа «Путешествие в Сообрази-
лию» как часть НОД по формированию элементарных матема-
тических представлений. 

В программе используются интеллектуально-развиваю-
щие игры, основанные на методических приемах развития 
интеллекта доктора психологических наук А. З. Зака. Практи-
ческий материал представлен играми на перемещение и ком-
бинирование, имеются индивидуальные тетради на каждого 
ребенка. Новизна данной системы заключается в том, что при 

решении нестандартных поисково-творческих заданий созда-
ются благоприятные условия для воспитания у детей культу-
ры мышления, которая характеризуется возможностью само-
стоятельно управлять мыслительной деятельностью, прояв-
лять инициативу в постановке ее целей и находить способы 
их достижения. Дети выполняют разнообразные поисковые 
действия, осуществляя планирование своих шагов, учатся де-
лать обоснованные выводы о связи полученного результата 
и исходными условиями.  

Важно отметить, что предоставляется возможность гибко 
использовать интеллектуально-развивающие игры как в дет-
ском саду в организованной образовательной деятельности, 
так и в индивидуальной работе с детьми, дома с родителями, 
что создает альтернативу жесткой регламентированной моде-
ли обучения. 

Решая логические загадки на «комбинирование», «переме-
щение», устанавливая зависимость состава промежуточных 
пунктов от способа перемещения, дети приобретают навык, 
который легко перенести и в другие игры на перемещение, 
в частности, в шахматы.

Цель: Научить детей играть в шахматы посредством поис-
ковых интеллектуально-развивающих игр. 

Задачи: 
1) активизация мыслительной деятельности детей 6–7 лет 

посредством развивающих игр «на перемещение»: «шаги утки», 
«шаги гуся», «шаги курицы»;

2) формирование способности планирования своих поис-
ковых действий при решении и составлении нестандартных 
поисково-развивающих задач;

3) учить творчески применять полученные на занятиях 
знания, соотносить мыслительные процессы с практическими 
действиями создавать комбинации на шахматной доске;

4) развивать важнейшие качества личности: усидчивость, 
целеустремленность, самостоятельность в принятии решений. 

Реализация программы начинается со средней группы, 
обучение сложным логическим операциям проводится через 
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игру «Как гусеница и муравей в гости ходили». Детям пред-
лагаются решение и составление задач, где персонажи – «му-
равей» и «гусеница» перемещаются по игровому клеточному 
полю, используя разные правила, игровое поле – это большой 
двухэтажный дом с четырьмя окошками, жителями которого 
являются различные фигуры. Первым персонажем, с которым 
знакомятся дети, является гусеница, ходит гусеница только 
прямо и делает один шаг. Например: если она сначала была 
у квадратика, то одним шагом ей можно пойти только к кре-
стику или кругу. А в гости к точке пройти нельзя, так как точ-
ка живет в окошке, которое находится наискось от крестика. 
Игра интересна тем, что у каждого ребенка будет свой ответ, 
и он сможет обосновать свое решение. Ответы дети фиксиру-
ют в тетрадях, на листе с заданиями ходы гусеницы обознача-
ются одиночной стрелкой.

Задания составлены так, что в одних из них ребенок будет 
в позиции отгадывающего загадки (например – ребенок нахо-
дит возможный ход гусеницы, когда известна начальная точка 
или известна конечная точка), в других заданиях – в роли про-
веряющего (дети находят верный ход), в-третьих – загадыва-
ющего (самостоятельно заполняют клетки поля). Реализация 
такой возможности помогает детям совершать точный анализ 
содержания задач, выполнять разнообразное комбинирова-
ние поисковых действий, осуществлять планирование своих 
шагов по реализации способа решения.

Постепенно сложность игр возрастает, во-первых, за счет 
увеличения количества клеток игрового поля, во-вторых, путем 
введения дополнительных персонажей (муравей). Принцип 
игр тот же, что и с гусеницей, но изменяется правило: муравей 
ходит наискосок, ходы муравья обозначаются двойной чертой. 
Дети средней группы с удовольствием играют с муравьем и гу-
сеницей, отгадывают и сочиняют загадки. Эта игра не просто 
заинтересовала детей, более того – перешла в увлечение. Ребя-
та в свободной деятельности придумывали своих персонажей 
знакомой игры, сочиняли правила их хода, и, в итоге, в группе 
появилась игра «Путешествие лесных жителей».

Воспитанники старших групп действуют уже с вообража-
емыми персонажами. Выполнение заданий требует от детей 
воображаемых изменений ситуации, им необходимо предста-
вить, куда возможны передвижения персонажей. 

В качестве усложнения вводят двухходовые ситуации:
– дети самостоятельно придумывают два хода гусеницы 

и муравья,
– отмечают верные и неверные двойные ходы и их сочетания, 
– задания выполняются в два хода из разных известных то-

чек: начальной, промежуточной и конечной,
– вводятся дополнительные персонажи,
– используется как 12-, так и 16-клеточное поле.
Дети 6–7 лет осваивают буквенно-цифровые обозначения 

клеток игрового поля и записывают ходы персонажей в соот-
ветствии с их расположением.

Такая зависимость состава промежуточных пунктов от 
способа перемещения и используется в игре в шахматы. Ведь 
путь фигуры из одного угла шахматного поля в другой вклю-
чает разное число ходов, в зависимости от того, какая фигура 
будет перемещаться – слон, ладья или конь, т. е. смотря по ка-
ким правилам решается задача на перемещение.

В формировании логического и системного мышления 
шахматы способны сыграть существенную роль. Поэтому 
было принято решение сделать эту игру привлекательной 
для всех воспитанников. Для развития интереса, начали зна-
комство с шахматами и игрой в них со сказки. Нашли сказку 
В. Г. Гришина «В гостях у Короля», которую читали в совмест-
ной деятельности. Перечитали ещё раз то место в сказке, где 
говорится о мудреце, придумавшем шахматы, и решили уз-
нать об этом поподробнее.

Цепкая память и удивительная любознательность малы-
шей позволили увлечь их игрой в деревянные фигурки. Наб-
людая за детьми, обратила внимание, что ребята чаще стали 
задавать вопросы: как называются фигуры? Как они ходят? 
и т. д. Чтобы лучше запомнить названия фигур и правила 
их хода, ребята учили стихи и рассматривали схемы. Вместе
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с детьми мы подбирали стихи, загадки, интересные истории 
и сказки о шахматных фигурах и оформили книгу «В волшеб-
ной стране шахмат». Проявляя инициативу и самостоятель-
ность, дети лепили из пластилина шахматные фигуры, рисо-
вали их, вырезали из бумаги, делали маски-шапочки – шах-
матные фигуры, готовили костюмы, атрибуты к играм. Вместе 
мы играли в речевые игры, такие как «Чудесный мешочек», 
«Черный ящик», дидактические игры на память, например 
«Что изменилось», «Построй так, как было» и другие игры на 
доске или просто с фигурами. В совместной деятельности ре-
бята разыгрывали миниатюры, театральные представления 
по сюжетам придуманных сказок. На физкультурных заняти-
ях играли в увлекательные подвижные игры: «Найди место», 
«Кто быстрее?», «Из клетки в клетку».

Организованная в группе игровая зона «Шахматный клуб» 
дала возможность свободно и самостоятельно использовать 
собранные материалы и различные игры не только на заняти-
ях, но и в свободной деятельности, способствовала закрепле-
нию названий фигур, правил их хода и обучению игре в шах-
маты. Шахматная игра стала увлекательной для воспитан-
ников. Дети тянулись к получению знаний, изучали правила, 
учились составлять планы игры, решать шахматные задачи. 
Сейчас ребята самостоятельно проводят партии между собой, 
играя парами, командами, тройками сменного состава. В нашей 
группе теперь проходят шахматные турниры, куда приглаша-
ются дети и других групп, а также родители для проведения 
совместных досуговых вечеров.

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные 
в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, особенно 
по точным наукам. Эти исследования совпадают с нашими вы-
водами, как практиков: шахматная игра может занять опреде-
ленное место в педагогическом процессе детского сада.

Таким образом, введение в образовательный процесс раз-
вивающих игр А. З. Зака способствовало овладению детьми  
умением играть в шахматы: соотносить мыслительные про-
цессы с практическими действиями, творчески применять по-

лученные на занятиях знания, принимать решения в условиях 
неопределенности, отвечать за них самостоятельно, созда-
вать прекрасные комбинации на шахматной доске. 
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Аннотация. У ребёнка с синдромом раннего детского аутизма (РДА) 
всегда имеют место стереотипии в поведении (ритуальное поведение).
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У ребёнка с синдромом раннего детского аутизма 
(РДА) всегда имеют место стереотипии в поведении 

(ритуальное поведение). Ребенок, начиная открывать мир, впи-
тывает в себя потоки сенсорной информации: он разглядывает 
яркие цветные предметы и игрушки, ощупывает их и тянет в рот, 
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гремит железными крышками и шуршит полиэтиленовыми 
пакетиками. Ему все интересно, каждая мелочь имеет значе-
ние. Взрослые называют это период – «везде лезет». Но, осоз-
навая значимость происходящего для развития, поддержива-
ют ребенка в его исследовании мира, мирясь с беспорядком 
в доме, испорченными предметами и возникновением разно-
образных «аварийных» ситуаций.

Однако при нормальном течении развития ребенка насту-
пает момент, когда предметный мир с его свойствами посте-
пенно теряет свою самоценность и отступает на второй план. 
И хотя освоение окружающего предметного мира продолжа-
ется, на первый план выступает мир социальных отношений: 
ребенок усваивает закономерности социальной жизни, взаи-
моотношений людей. Этот интерес находит свое отражение 
и развитие, прежде всего в сюжетно-ролевой игре.

Процесс изучения мира ребенком с синдромом детского 
аутизма проходит по-иному. И здесь можно выделить следую-
щие закономерности:

1. Во-первых, для аутичного ребенка сенсорный компонент 
мира несет в себе особую значимость, которая сохраняет ак-
туальность за пределами раннего возраста. При этом интерес 
к предмету у аутичного ребенка отделен от той функции, для 
которой предмет создан. 

2. Во-вторых, аутичный ребенок не дифференцирует пред-
меты и материалы по возможностям их использования, дей-
ствует с ними, не учитывая их свойства, – пробует на вкус все 
подряд. 

3. В-третьих, интерес к социальному миру самостоятельно 
не проявляется и не становится важным мотивом жизни и де-
ятельности аутичного ребенка.

ПМК «Мозаичный ПАР» обеспечивает образовательную дея-
тельность дошкольной образовательной организации. В со-
временной образовательной ситуации продукция «Мозаич-
ный ПАРК» обладает значимыми научно-методическими пре-
имуществами, является оптимальным и практичным выбо-
ром руководителей и специалистов ДОО.

ПМК «Мозаичный Парк» включает всё необходимое для 
детского сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, ме-
тодистам, воспитателям, педагогам-специалистам: логопедам, 
дефектологам, психологам и родителям детей раннего и до-
школьного возраста; 

• игры, книги, развивающие тетради для детей разного 
возраста; 

• оборудование  для  создания  развивающей  предметно-
пространственной среды.

Игры, игровое оборудование и материалы соответствуют 
требованиям к развивающей предметно-пространственной 
среде по ФГОС ДО, а именно: учитывают особенности каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, обеспечи-
вают двигательную активность, возможность общения и со-
вместной деятельности детей, являются трансформируемы-
ми и полифункциональными, развивают мелкую и крупную 
моторику.

Программно-методический комплекс дошкольного обра-
зования (ПМК ДО) «Мозаичный ПАРК», разработанный из-
дательством «Русское слово», обеспечивает создание макси-
мально полезной и интересной детям предметно-развиваю-
щей среды.

Книги-пазлы, являющиеся книгами-играми, адресованы де-
тям младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 
групп. Для каждого возраста создан свой комплект из 9 книг (по 
числу месяцев – с сентября по май) и методическое пособие.

Каждая книга-пазл – это 4 художественных текста и 4 кар-
тинки для составления пазлов. Чем старше ребёнок, тем более 
сложными становятся задания. Важно, что все пазлы явля-
ются иллюстрациями к тексту, написанному специалистами 
по дошкольному образованию. Читая книги серии «Мозаика 
развития», ребенок познает основы нравственной культуры, 
знакомится с понятиями семьи, дружбы, взаимопомощи.

Комплекс «Мозаичный ПАРК» включает в себя оборудование, 
обеспечивающее игровую, познавательную, исследовательскую, 
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двигательную и творческую активность детей, их эмоцио-
нальное благополучие и возможность самовыражения.

Продукция комплекса «Мозаичный ПАРК» соответствует 
комплексно-тематическому планированию программы «Мо-
заика» – конкретному, вариативному, интегрирующему – и об-
ладает идеологической, научно-методической и технологиче-
ской целостностью.

Игры, игровое оборудование и материалы соответствуют 
требованиям к развивающей предметно-пространственной 
среде по ФГОС ДО, а именно: учитывают особенности каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, обеспечи-
вают двигательную активность, возможность общения и со-
вместной деятельности детей, являются трансформируемы-
ми и полифункциональными, развивают мелкую и крупную 
моторику.

Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, разви-
вающих материалов комплекса «Мозаичный ПАРК» каждый 
ребёнок постепенно как мозаику составляет целостную кар-
тину мира – полную ярких впечатлений, красок, новых знаний.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования педа-
гогических технологий в развитии воображения и творческой ак-
тивности дошкольников. 
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В Стандарте дошкольного образования одной из за-
дач познавательного развития дошкольников сто-

ит задача «Развитие воображения и творческой активности». 
В этом возрасте у детей появляется способность к творческо-
му решению проблем, возникающих в различных жизненных 
ситуациях. В современном обществе нужны люди самостоя-
тельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие при-
нимать нестандартные решения и не боящиеся этого. Поэто-
му педагоги нашего детского сада рассматривают эту задачу 
как одну из ключевых в общем развитии дошкольников. Для 
развития воображения и творческой активности мы исполь-
зуем различные технологии.

Технология ТРИЗ способна помочь научить детей фантази-
ровать, придумывать, исследовать, помочь им почувствовать 
радость от маленьких, но самостоятельно сделанных открытий. 
Методы и технологии ТРИЗ используемые в работе с детьми:
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• психологический тренинг (активизация зрительного, 
тактильного, слухового, вкусового и обонятельного анализа-
торов) – развиваем восприятие;

• «Метод маленьких человечков» (живая и условно-сим-
волическая модели) – развиваем наглядно-действенное и на-
глядно-образное мышление;

• метод эмпатии, дорисовывания фигур, типовые приемы 
фантазирования, придумывание загадок, историй, сказок раз-
вивают воображение, мышление, речь;

• проблемный метод и «мозговой штурм» учит видеть про-
тиворечие, формулировать и разрешать его, формирует задат-
ки диалектического мышления.

Следующей технологией, которая способствует развитию 
творческой активности у детей, является технология разви-
тия критического мышления. Особенность технологий кри-
тического мышления в отличие от традиционных приемов 
заключается в том, что воспитатель провоцирует детей зада-
вать вопросы; развивает любознательность и умение запра-
шивать (добывать) информацию. Её используют не только 
воспитатели нашего детского сада, но и узкие специалисты: 
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре. Она помогает в организации двигатель-
ной, музыкальной, познавательной, речевой деятельности 
детей при обсуждении какой-либо проблемы, которую ставит 
педагог.

Творческое  воображение  –  это  такой  вид  воображения,     
в ходе которого ребёнок самостоятельно создает новые образы
и идеи. Применение нетрадиционных техник изобразитель-
ной деятельности позволяет детям самостоятельно продумы-
вать композицию рисунка или поделки, потом в свободной де-
ятельности закреплять навык использования нестандартного 
оборудования для создания изображения. Всё оборудование 
и материалы находятся в свободном доступе у детей.

Развитию творческой активности и воображения помога-
ют игровые наборы, которыми мы оснастили группы детского 
сада и сенсорную комнату: 

1. Коврограф «ЛАРЧИК» В. В. Воскобовича. Игра стимулиру-
ет проявление творческих способностей ребенка, создает ус-
ловия для его личностного развития. В процессе игры ковро-
граф превращается в волшебную поляну в Фиолетовом лесу, 
на которой происходят различные чудеса.

2. Игровой набор «Пертра», пробуждает фантазию и любо-
пытство детей, содействует творческому развитию.

3. Мультстудия «Мой мир», является прекрасным разви-
вающим средством для раскрепощения мышления, развития 
творческого потенциала.

Для создания оптимальных условий, способствующих раз-
витию воображения и творческой активности детей в различ-
ных видах деятельности в нашем ДОУ был организован «Фе-
стиваль дидактических игр». Фестиваль позволил педагогам 
раскрыть свои творческие способности и поделиться с колле-
гами новыми находками: 

• многофункциональная юбка «Веселые фантазии», с по-
мощью которой дети могут создавать картины, сочинять при 
помощи различных предметов. Можно предложить создать 
картину, в котором, например, только все зеленое, или только 
все красное. Грузовик может перевозить в мешочках различ-
ные предметы, которые дети должны угадать и предложить 
варианты, куда их повезли и как их можно использовать, а так 
же придумать необычные варианты, например, эта машина 
может ездить без шофера, она сама думает, куда поехать; 

• «Чудесная копилка» даёт возможность детям выбрать раз-
личные варианты заданий. Кляксографии могут превратить-
ся в забавных животных, в игре фоторобот можно придумать 
не существующих животных, карты Проппа помогают приду-
мыванию и сочинению сказок;

• в многофункциональной игре «Времена года» подобра-
ны задания и игры на развитие творческого воображения на 
каждый месяц. В разработке игр принимали участие и дети. 
Они вместе с педагогами придумывали правила для игр, таким 
образом, что  игры получились многовариантными, напри-
мер, в игре «Что это такое?» Дети рассматривают картинки 
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и рассказывают, затем игра усложняется, и используются кру-
ги разных цветов, полоски разной длины. Дети встают в круг. 
Воспитатель показывает один из цветных кругов, кладет его 
в центр и предлагает рассказать, на что он похож. Ответы не 
должны повторять друг друга. При проведении игры детям 
удалось не только объяснить, что это такое, но сочинить сказ-
ку при помощи жестов. Придуманными вариантами игр педа-
гоги пополняют содержимое игры.

По данному направлению педагоги совместно с детьми 
разработали сценарии сказок, в которых изменения в куль-
минации сказки может привести к разным концовкам (груст-
ному, весёлому, неожиданному). Свои умения сочинять сказки 
и удивительные истории они переносят в практическую дея-
тельность при обыгрывании сказочных сюжетов с примене-
нием различных видов театра.

В рамках проекта «Детский сад от прошлого к настоящему» 
дети не только узнали историю возникновения детских садов, 
но и познакомились с игрушками мам, бабушек. Фантазирова-
ли, создавали макеты, рисунки, аппликации и рассказывали, 
каким они видят детские сады в будущем. В проекте «Сам себе 
режиссер» дети создавали мультфильм, придумывали сюжет, 
зарисовывали и получилась вот такая «кино-лента». Дети на-
звали ее «Путешествие Чебурашки».

Детей, увлекающихся конструированием, отличает бога-
тые фантазии и воображение. Поэтому предметно-развиваю-
щая среда ДОУ оснащена материалами для конструирования 
и моделирования. Это позволяет детям договориться о пред-
стоящей игре, самостоятельно изготовить игровое поле, сами 
игрушки. Игра у ребёнка начинается уже в процессе моделиро-
вания. Он берёт на себя роль конструктора, режиссёра. По мере 
изготовления – его роли меняются, а игра трансформируется.

Воспитание творческих способностей детей будет эффек-
тивным лишь в том случае, если оно будет представлять со-
бой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд 
частных педагогических задач, направленных на достижение 
конечной цели.
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Аннотация. В статье представлена актуальность использования 
нетрадиционных пособий в дидактических играх  для  детей с об-
щим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: нетрадиционных пособий в дидактических играх.  

У детей с общим недоразвитием речи в старшем до-
школьном возрасте отсутствует готовность к зву-

ковому анализу и синтезу, словарный запас беден, качествен-
но неполноценен, рассказы схематичны, лишены образных 
сравнений, при пересказе пропускаются логические звенья, 
теряются герои повествования, характерны стойкие ошибки 
при согласовании прилагательных и числительных с суще-
ствительными, неправильное употребление предлогов.

Наряду с указанными речевыми особенностями наблю-
дается недостаточная сформированность таких умственных 
процессов как внимание и память, артикуляционная и паль-
цевая моторика, словесно-логическое мышление.
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Цель пособия: повышение познавательно-речевой актив-
ности детей посредством игровой деятельности с куклами.

Пособие предназначено для детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи 5–6 лет.

Категория изучения и предметы изучения

Всем педагогам – дошкольникам хорошо известно, что 
игровая форма обучения и воспитания – самый эффективный 
способ развития ребенка.

Многолетний опыт работы в группе детей с нарушениями 
речи подтверждает этот факт.

Одной из главных задач дошкольного учреждения являет-
ся подготовка воспитанников к обучению в школе. Однако, 
при нормальном умственном развитии, имеющиеся откло-
нения в речи тормозят овладение необходимыми знаниями 
и навыками.

У детей с общим недоразвитием речи в старшем дошколь-
ном возрасте отсутствует готовность к звуковому анализу 
и синтезу, словарный запас беден, качественно неполноценен, 
рассказы схематичны, лишены образных сравнений , при пе-
ресказе пропускаются логические звенья, теряются герои по-
вествования, характерны стойкие ошибки при согласовании 
прилагательных и числительных с существительными, непра-
вильное употребление предлогов.

Наряду с указанными речевыми особенностями наблю-
дается недостаточная сформированность таких умственных 
процессов как внимание и память, артикуляционная и паль-
цевая моторика, словесно-логическое мышление.

 В связи с этим особое значение приобретают игровые фор-
мы обучения и воспитания, в частности, дидактические игры, 
предусматривающие формирование мыслительных опера-
ций: сравнение, классификация, обобщение и совершенство-
вание всех сторон речи: развитие её грамматического строя, 
обогащение словарного запаса, формирование связности в рас-
сказах и пересказах.

Эффективность дидактической игры во много зависит от 
выбора пособий, которые должны быть интересными, увле-
кательными и разнообразными. Их выразительность и непо-
вторимость обеспечивает устойчивый интерес детей, жела-
ние слушать, становиться активным участником действий.

Из опыта работы с применением дидактических игр в раз-
витии и обучении детей с общим недоразвитием речи, выясня-
ется, что наиболее интересными пособиями становятся не «ма-
газинные», а рукотворные. Их созданию мы придаем особое 
значение.  Хотим  представить  вашему  вниманию  игровой 
материал под названием «Модницы Барби». Пособие пред-
ставляет  собой  красочно  оформленную  коробку,  внутри  
которой – две  куклы  Барби  и  коллекция  нарядных  пла-
тьев  для  них. В играх 
с куклами обучаю-
щий элемент удачно 
сочетается с занима-
тельностью, эмоцио-
нальностью, игровой 
замысел с непринуж-
денностью выполне-
ния заданий и упраж-
нений.

Цель пособия: повы-
шение познавательно- 
речевой активности 
детей посредством иг- 
ровой  деятельности         
с куклами.

 Первая Вторая Третья Четвертая Игры на развитие речи Влияет всегда Влияет редко Не влияет Не выявлено 
Игры на развитие речи Не выявлено Не влияет Влияет редко Влияет всегда 
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Игры с использованием пособия «Модницы Барби»

«Живые слова»
Цель: упражнять в составлении предложений по структур-

ной схеме.
Ход игры: каждый ребенок изображает слово; Вика – слово 

«Барби», Саша – слово «любит», Артем – слово «наряжаться»; 
«прочитали» предложение, затем дети дважды меняются ме-
стами и прочтение предложения повторяется.

Добавим слово в предложение, дети предлагают слова 
(красиво, очень) игра продолжается с использованием четы-
рех слов.

«Придумай предложение»
Цель: развивать речевую активность, быстроту мышления.
Ход игры: детям предлагается придумать предложение, 

касающееся одежды Барби по предложенному воспитателем 
слову , например, «черные» – (У этого платья есть черные кру-
жева.); «ярко-розовые» – (Платье украшают ярко розовые цве-
ты.) и т. д.

«Узнай по описанию»
Цель: развивать умение составлять рассказы – описания.
Ход игры: Барби ведут диалог между собой: «Угадай, какое 

платье я выбираю?», затем следует описание выбранной 
модели.

«Назови слова»
Цель: учить называть слова с заданным звуком, относящи-

еся к пособию «Модницы Барби».
Ход игры: детям предлагается называть слова с заданным 

звуком, за правильный ответ куклы дарят цветок, в конце 
игры определяется победитель.

«Объясните почему»
Цель: учить правильно строить предложения, содержащие 

причинно-следственную связь, используя союз потому что.
Ход игры: дети должны закончить предложения, которые 

начинает ведущий, используя союз потому что, за правиль-
ный ответ Барби дарят приз. 

Барби надела бальное платье (потому что собралась на бал).
Она пригласила подругу (потому что дружит с ней).
Куклам было весело (потому что у них нарядные платья).
Куклам понравилось на балу (потому что они любят петь 

и танцевать).

«Измени слово»
Цель: упражнять в падежном согласовании слов.
Предложить изменить слово «одежда» в контексте предло-

жения.
В коробке лежит… одежда,
В другой  коробке нет …одежды,
Дать высохнуть …одежде,
Я горжусь красивой …одеждой,
Я расскажу об …одежде.
«Скажите слово»
Цель: знакомить детей с многообразием слов.
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Раскладывается пособие «Модницы Барби», предлагается 
называть любые, относящиеся к нему слова, каждый раз ак-
центируя внимание детей на термине «слово».

«Найди 5 отличий»
Цель: развивать умение внимательно рассматривать и срав-

нивать два платья, подбирая необходимые слова.
Ребенок выбирает два платья и находит заданное количе-

ство отличий.
«Поручения»
Цель: способствовать формированию точности смыслового 

значения слов, составлению предложений. Предлагается точно 
выполнять указанные действия: надевать, одевать, обувать, но-
сить, снимать, расстегивать, застегивать, завязывать, развязы-
вать, вешать, складывать, ставить и составлять предложения.

«О чем беседуют подружки»
Цель: развитие диалогической речи, умения задавать во-

просы и отвечать на них. Обыгрывание диалогов на основе 
предложенного пособия «Модница Барби». Таким образом, не-
традиционное пособие, сделанное своими руками, повышает 
эффективность работы по развитию речи детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация. Важной задачей современной школы является раз-
витие творческого мышления и продуктивной деятельности уча-
щихся. Актуальным остается использование в обучении приемов 
и методов, которые формируют умение самостоятельно добы-
вать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. В статье 
рассматривается использование метода проектов для формирова-
ния творческой личности учащихся. Ведь именно в процессе пра-
вильной самостоятельной работы над созданием проекта ребенок 
учится работать как самостоятельно, так и в коллективе, при этом 
лучше всего формируется культура умственного труда учеников, 
а также развиваются их творческие способности. 

Ключевые слова: метод проектов; проектная деятельность; об-
щеучебные умения; универсальные учебные действия; возраст-
ные и психолого-физиологические особенности.

П роектная деятельность учащихся – сфера, где необ-
ходим союз между знаниями и умениями, теорией 

и практикой. Образно говоря, окружающая жизнь – это твор-
ческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. 
Вот почему важно уже в младшем школьном возрасте вовлечь 
детей в активную познавательную деятельность. Метод проек-
та дает простор для творческой инициативы учащихся и педа-
гога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает 
положительную мотивацию ребенка к учебе. 
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Долгое время метод проектов использовался только на 
уроках технологии. А с переходом на новые образовательные 
стандарты [1] появилась возможность применять этот метод 
и на других уроках, т.к. на это отводится время в учебном пла-
не. Все выполненные проекты ученики представляют в клас-
се, обсуждают, анализируют работы друг друга.

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе, которой лежит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, умений самостоятельно конструиро-
вать свои знания, ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творческого мышления 
[8, 34].

В проектной деятельности ребёнок наиболее ярко прояв-
ляет свои способности, раскрывает своё мироощущение, от-
крывает для себя что-то новое. Кроме того, метод проектов, 
безусловно, является исследовательским методом, способным 
сформировать у учащегося опыт творческой деятельности. 
Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, 
постоянную потребность в творческих поисках [6, 96].

Проект – это специально организованный учителем и са-
мостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 
завершающийся созданием творческого продукта (работы) 
[5, 55]. 

Целью проектной деятельности является развитие лично-
сти ребёнка и общеучебных умений (социальных, коммуника-
тивных, мыслительных, исследовательских). 

• Социальные: умение работать в группе; умение выпол-
нять роли лидера, исполнителя, оппонента; умение пойти на 
компромисс.  

• Коммуникативные: слушать и слышать, принимать дру-
гое мнение, высказывать свое мнение, презентовать резуль-
тат работы.

• Мыслительные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, выявление закономерностей.

• Исследовательские: наблюдение, проведение экспери-
мента, анкетирование, обработка статистических данных.

При выполнении проектов у младших школьников форми-
руются универсальные учебные действия. Ребята учатся опре-
делять цель деятельности, планировать, выполнять действия 
и операции, соотносить результат с целью, контролировать 
свои действия, проводить наблюдения, ставить эксперимен-
ты, строить простые модели объектов.

Доминирующей в проекте деятельностью является: иссле-
довательская, поисковая, творческая.

Исследовательский проект по структуре напоминает 
научное исследование. Он включает обоснование актуально-
сти выбранной темы, обозначение задач исследования, обя-
зательное выдвижение гипотезы с последующей проверкой, 
обсуждение полученных результатов. При этом используются 
методы современной науки: лабораторный эксперимент, мо-
делирование, социологический опрос и другие.

Информационный проект направлен на сбор информа-
ции о каком-то объекте, явлении с целью анализа, обобщения 
и представления для широкой аудитории. Выходом такого 
проекта часто является публикации в средствах массовой ин-
формации. Результатом такого проекта может быть создание 
информационной среды класса ли школы.

Творческий проект предполагает максимально свобод-
ный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. 
Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 
произведения изобразительного или декоративно-приклад-
ного искусства, видеофильмы.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся. По числу участников может быть инди-
видуальным, парным, групповым.

Работа в парах социализирует ребенка, учит целенаправ-
ленно выстраивать партнерские взаимоотношения, вести 
диалог, развивает коммуникативные свойства личности, спо-
собствует росту познавательного интереса у обучающихся 
и качества знаний.

Взаимодействуя в группах, дети понимают, что для достиже-
ния общей цели всем участникам необходимо договариваться 
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между собой, вырабатывать общую стратегию решения зада-
чи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь.

Результаты выполненных проектов должны быть осязае-
мыми. Это могут быть: поделки, рисунки, макеты, модели, га-
зеты, игры, викторины, спектакли, танцы…

При работе над проектами роль учителя определяется, как 
направляющая, корректирующая и стимулирующая. Она за-
ключается в управлении деятельностью, а не в подаче ее в гото-
вом виде, в организации коллективных обсуждений при пла-
нировании, выборе пути решения, нахождении ошибок и спо-
собов их ликвидации, а не в навязывании своих. Для учащихся 
нужно быть равноправным партнером по учебному общению. 

В младшем школьном возрасте требуется помощь роди-
телей при выполнении проектов, они выступают в роли еди-
номышленников, которые помогают учащимся найти инфор-
мацию, разбить объём работы на части, определить сроки 
выполнения, подсказать правила оформления документов, 
участвовать в подготовке презентаций.

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 
к классу в содержательном и организационном планах. Про-
екты в 1 классе могут выполняться индивидуально (как ин-
дивидуальный вклад в общее дело). Во 2 классе содержание 
усложняется за счёт исследовательского характера действий, 
самостоятельной работой со словарями и созданием письмен-
ных текстов. Проекты 3 и 4 классов требуют от детей распре-
делённых и согласованных действий, решения речевых ком-
муникативных задач.   

Подобная деятельность в немалой степени способствует 
гармоничному воспитанию школьников, а также дает возмож-
ность практически использовать знания в реальной жизни, а зна-
чит, развивает предметные и метапредметные результаты.

При организации проектной деятельности необходимо 
учитывать возрастные и психолого-физиологические особен-
ности младших школьников. Темы детских проектных работ 
лучше выбирать из содержания учебных предметов или из 
близких к ним областей, например, обучение решению задач. 

Дело в том, что для проекта требуется личностно-значимая 
и социально-значимая проблема, знакомая младшим школь-
никам и значимая для них. Каждый проект должен быть дове-
ден до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. После завершения работы 
над проектом детям нужно предоставить возможность рас-
сказать о своей работе, показать то, что у них получилось, ус-
лышать похвалу в свой адрес и получить достойную награду. 
Проектная деятельность – это метод, который раскрепощает 
ребенка, повышает уровень его познавательной активности, 
учебной мотивации, способствует эмоциональной уравнове-
шенности и уверенности в собственных возможностях.

Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за 
рамки объема школьных предметов, провести межпредмет-
ные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми 
знаниями, выработать активную жизненную позицию, макси-
мально реализовать имеющиеся творческие возможности [9].

Роль проектной методики в обучении трудно переоценить. 
Она позволяет реализовать принципы проблемного и дея-
тельностного обучения, помогает сформировать основные 
компетенции учащихся. Работа над учебными проектами спо-
собствует развитию конструктивного критического мышле-
ния школьников, а также повышению мотивации к учению. 
Данная педагогическая технология развивает навыки само-
презентации и умение общаться, а значит – работает на соци-
ализацию личности ученика.

Проектная деятельность – движущая сила развития у млад-
ших школьников творческих способностей и воспитания 
нравственной, трудовой, интеллектуальной, художественной 
и эстетической культуры.

Дети младшего школьного возраста, как отмечают многие 
ученые, уже по природе своей исследователи. Они с большим 
интересом участвуют в самой разной проектно-исследова-
тельской работе. Их влечет жажда новых впечатлений, любо-
знательность, постоянно проявляемое желание эксперимен-
тировать, самостоятельно искать истину.
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Аннотация. В статье рассматриваются приёмы словарно-орфогра-
фической работы на уроках русского языка, литературного чтения, 
развития речи учащихся первых классов. Представляются прак-
тические виды работ, позволяющие поднять на новый уровень 
эффективность заданий, связанных с обогащением активного сло-
варя учащихся. Младший школьный возраст даёт благоприятные 
возможности для оптимизации имеющегося словаря учащихся, 
а также для формирования новых лексических единиц, одновре-
менно способствующих формированию грамотности. В статье при-
водятся примеры игр с буквами и словами, показывающих боль-
шую возможность различных видов словарно-орфографической 
работы на уроках в первом классе.

Ключевые слова: словарная работа, развитие речи, интеллекту-
альное развитие.

Дитя, которое не привыкло вникать
в смысл слова и не получило навыка 

распоряжаться им в устной и письменной речи, 
всегда будет страдать от этого коренного недостатка.

К. Д. Ушинский

И нтеллектуальное развитие невозможно без разви-
тия речи школьника. Обогащение речи, понимание 

смысла слова, употребление в речи образных выражений, вы-
разительных средств языка, использование фольклорных 
единиц (пословиц, поговорок, загадок) – всё это задачи уроков 
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русского языка, литературного чтения, уроков развития речи. 
На этих же уроках происходит формирование навыков пра-
вильной речи.

С I класса при обучении грамоте одним из доступных при-
ёмов является использование чистоговорок, скороговорок, 
фонетических зарядок. Школьники с удовольствием и инте-
ресом декламируют, заучивают небольшие по объёму стихот-
ворения. После проговаривания ученикам можно предложить 
выполнить фонетический анализ одного из слов, звучащих 
в произведении.

Также вызывают большой интерес у детей задания, нося-
щие дифференцированный характер. Такими заданиями явля-
ются фонетические загадки:

• «Апельсины или мандарины?»
– Какие фрукты лежали в ящике вместе с Чебурашкой? 
В слове – отгадке букв больше, чем звуков.

• «Пулька или Пончик?»
– Так зовут Коротышек из сказки о приключениях Незнай-
ки. Кто из них в больнице требовал, чтобы ему на обед 
варили суп из конфет и кашу из мармелада? В имени Ко-
ротышки букв больше, чем звуков.

• «Астра или роза?» 
– Какой  цветок  полюбил  Маленький  Принц  из  сказки 
А. де Сент-Экзюпери? В названии цветка все согласные 
звонкие.

Речемыслительная деятельность развивается и при вы-
полнении дидактических игр:

• «Найди лишнее»
– Прочитайте слова, назовите «лишнее» слово, объясните 

свой выбор:

В ходе обсуждений дети предлагают свои идеи. Учителю 
желательно рассмотреть все аргументы учеников и вместе 
с детьми прийти к общему выводу. К «лишним» словам даётся 
задание на подбор родственных слов с «уменьшительно-ласка-
тельным» значением [2, 16].

• «Самый внимательный»
Предложить вниманию учащихся список слов: мрамор, 

ремни, армия, норма, умение, Ира, море, нора, рана.
– Прочитайте слово, которое обозначает:

• имя девочки;
• водное пространство;
• камень, который используют в строительстве;
• вооружённые силы государства;
• длинная полоска кожи, которую носят как пояс;
• повреждение на теле;
• количество работы, которую нужно выполнить;
• способность делать что-нибудь.

– Какое слово не прочитано? Как вы объясните его значе-
ние? [1, 24]

С целью обогащения словарного запаса после изучения 
определённой буквы целесообразно включать в работу зада-
ния с речевыми оборотами (фразеологизмами), например:

• Буква Б – «Бить баклуши» (Праздно проводить время, без-
дельничать). Здесь отлично проводится работа над толкова-
нием слова с непроверяемым написанием – «Праздник».

• Буква В – «А Васька слушает, да ест»… и т. п. [1, 29]
Таким образом, с первых дней обучения первоклассников 

очень важно приучать пробовать, подбирать, сравнивать сло-
ва, потому что одним из показателей интеллектуального раз-
вития личности является аналитико-синтетический характер 
мышления. 

В дальнейшем, в послебукварный период, при формиро-
вании первоначальных орфографических навыков важная 
роль отводится работе со словами с непроверяемым напи-
санием. Методов словарно-орфографической работы, в про-
цессе которой школьники усваивают слова с непроверяемым 

орёл малина самолёт 
комар дуб поезд 

муха сирень автобус 
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написанием, очень много. Здесь благодатная почва для фанта-
зии учителя. 

Один из приёмов – составление тематических групп слов, 
позволяющих организовать разнообразную творческую рабо-
ту от составления словосочетаний, фраз, предложений, до бо-
лее сложных – составление небольших рассказов. Например, 
на тему «Школа» ребёнок использует тематические слова: 
класс, учитель, пенал, портфель и т. д. Дети с удовольствием 
учатся составлять предложения, а в дальнейшем – и мини-рас-
сказы с использование слов с непроверяемым написанием.

(Основная работа ведётся в III, IV классах.)
Группировать слова можно и по другим признакам: слова 

с непроверяемыми буквами «о», «а» и т. п. [2, 17]
Одной из ведущих обучающих игр в 1 классе применяю «Сло-

варную стену».
Ввожу новое слово с непроверяемым написанием (словар-

ное слово). Записываем с детьми на «солнышке» не менее 5 раз. 
Вывешиваем на стенке.

Стены постепенно покрываются своеобразными обоями. 
Неделю слова висят, а ребята их «обживают», рассматрива-
ют, «иллюстрируют». Наступает момент, который называется 
«Стенка». Ребятам дают несколько минут для «фотографиро-
вания».

Затем ученик снимает слово со стены, все проговаривают 
его хором по слогам. Когда все слова сняты, проводим словар-
ный диктант. Затем идёт проверка. Показываю листы со сло-
вами, а дети сверяют написанное. Если ошибку в слове никто 
не сделал, слово снимается. Если есть ошибка, хоть у одного 
ученика, несчастное слово возвращаем на стенку.

(При использовании этого приёма работает у детей зри-
тельная память, формируется контрольно-оценочное дей-
ствие, ребёнок контролирует сам себя.)

В послебукварный период на уроках обучения грамоте, а не-
много позже и на уроках литературного чтения также продол-
жается словарно-орфографическая работа уже над уяснением 
художественного смысла слов. Она ведётся в процессе вчиты-

вания в произведение, его анализа. Здесь начинается форми-
рование понятий выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы и т. д.).

Особенно важно отметить, что учителю на данном этапе 
желательно организовывать всю словарную работу с исполь-
зованием иллюстраций, картинок и т. п., чтобы помочь перво-
классникам полнее и точнее воспринимать новую информа-
цию, развивать у учащихся устойчивое запоминание орфогра-
фических написаний трудных слов, а также активизировать 
работу творческого воображения.

В первом классе при изучении литературных произведе-
ний дети погружаются в мир новых слов, литературных по-
нятий,  поэтому  словарь  к  литературному  произведению – 
это учебный материал, который требует внимательной и глу-
бокой  работы  на  уроке  [2, 18].  Особую  роль  занимают 
упражнения в подборе синонимов, работа с толковым сло-
варём. Главное, чтобы новые слова вошли в активную речь 
учащихся.

Главная цель словарной работы на уроках литературного 
чтения – показать, что художественное слово незаменимо. По-
этому с 1 класса большое значение приобретает показ уча-
щимся важности анализа произведения, наблюдение над его 
особенностями, осмысливанию прочитанного. На следующих 
этапах обучения подобная работа не только продолжается, 
она становится более насыщенной, творческой, позволяю-
щей развивать интеллектуальные способности, эрудицию 
учащихся [1, 3].

И пусть слова знаменитого педагога Василия Александро-
вича Сухомлинского станут для всех учителей ведущим сти-
мулом, вдохновляющим на новые творческие мысли:

«Источник желания учиться – в самом характере дет-
ского умственного труда, в эмоциональной окраске мысли, 
в интеллектуальных переживаниях. Если этот источник ис-
сякнет, никакими приёмами не заставишь ребёнка сидеть за 
книгой».
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Аннотация. В статье «Как воспитать ответственность у детей» 
предлагаем ознакомится с основными принципами воспитания по 
Ю. Б. Гиппенрейтер. Как родителям вести себя в общении с ребен-
ком. Одно из важнейших условий нормального развития ребенка – 
это четкое понимание малышом, что он любим, важен и нужен про-
сто так сам по себе, а не потому, что он «хорошо себя ведет».

Ключевые слова: воспитание, принципы, ответственность, ребе-
нок, родители, семья.

Ребенок – это чудо, которое живет рядом с нами. Мы ста-
раемся его оберегать и помогать в развитии. Мы продолжа-
ем задавать себе вопросы: «КАК – общаться, воспитывать, 
заставлять, наказывать, исправлять?». Для разумных отве-
тов нам нужны знания природы и свойств этого «чуда».

Ю. Б. Гиппенрейтор

В оспитание ребенка, по мнению Ю. Б. Гиппенрейтер – 
процесс долгий, кропотливый и утомительный, а ре-

зультат – непредсказуемый. Существует много литературы, 

методик, а также множество специалистов по детской психо-
логии, которые могут помочь родителям в воспитании детей.

Все родители мечтают вырастить «хорошего ребенка». На 
самом деле очень часто под словом «хороший» имеется в виду 
«удобный» – такой малыш, который всегда слушается, испол-
няет любые требования, проявляет ответственность в тех де-
лах, которые поручил ему взрослый. 

Практика воспитания детей в семье, приводит к выводу о том, 
что разумное воспитание – одна из непреходящих ценностей: 
«Человек без воспитания – тело без души», «Не чванься отцом – 
хвались сыном молодцом».

И все же вряд ли можно предположить, что родители, за-
даваясь целью вырастить «хорошего ребенка», мечтают о без-
душном роботе, беспрекословно подчиняющемся и выполня-
ющим все приказания. Безусловно, нет! Проблема в том, что 
многие качества, которые родители хотят видеть в своем ре-
бенке (способность творчески мыслить, целеустремленность, 
смелость и т. д.), в повседневной жизни мешают общению 
с ребенком.

Педагогика извечно считает родителей – первыми воспита-
телями. Пример родителей – лучшая школа для детей, «Возле 
батьки-матки учатся дитятки», «Родители трудолюбивые – 
и дети не ленивые». В реальном процессе семейного воспита-
ния трудно вычленить главное, просто иногда и «мелочь» быва-
ет решающей в судьбе ребенка. Так и говорят, что в воспитании 
нет мелочей. И все же есть объективные условия, которые по-
стоянно влияют на характер воспитания, придавая ему то или 
иное направление: «Где в семье лад, там ребят хорошо растят».

Нужно ли ограничивать ребенка во всех его желаниях или 
лучше обходиться без контроля, который сужает рамки свобо-
ды? Встречали ли вы ребенка, который не совершал ни еди-
ного проступка, всегда послушен и внимателен? С детским 
непослушанием и капризами рано или поздно сталкивались 
все семьи. Этому сопутствует много причин (формирование 
характера, подражание любимому герою, плохой сон и много 
других факторов).
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Ю. Б. Гиппенрейтер предлагает 15 основных принципов 
воспитания детей:

1. Принимайте детей такими, какие они есть.
2. Не мешайте ребенку, если он увлечен чем-либо, и не вме-

шивайтесь, если он не просит помощи.
3. Не отнимайте у ребенка энергию его собственных же-

ланий.
4. Чтобы избежать излишних конфликтов, соизмеряйте 

собственные желания с возможностями ребенка.
5. Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций 

вокруг занятия, к которому родители хотят приобщить ре-
бенка.

6. Позвольте ребенку самому «набивать шишки» и учиться 
на своих ошибках.

7. Жизнь порой учит лучше, чем родители.
8. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем де-

лая ему плохо.
9. Не присваивайте себе эмоциональные проблемы ре-

бенка.
10. Правила (ограничения, требования, запреты) обяза-

тельно должны присутствовать в жизни ребенка.
11. Платить за выполнение домашних дел ребенку – значит 

сбивать его с толку, лишать его представлений о долге, помо-
щи, бескорыстном труде и семейных взаимоотношениях.

12. Воспитатель, лишающий ребенка свободы действий, 
убивает естественные силы его развития.

13. «Детских» игр не бывает.
14. Общий контакт с ребенком складывается из накопле-

ния многих случаев понимания родителей его повседневных 
переживаний.

15. Дети очень строгие и чуткие судьи.
А для начала, попробуем разобраться, почему маленькие 

дети должны учиться ответственности.
Все родители мечтают приучить своих детей нести ответ-

ственность за свои слова и поступки. Во многих семьях пола-
гают, что решение проблемы – в установлении постоянных 

обязанностей для детей. Считается, что мальчикам надо пору-
чать выносить мусор, гулять с собакой, а для девочек мыть по-
суду и убирать квартиру. На самом деле обязанности, являясь 
важными  в семье, в некоторых семьях принуждение к выпол-
нению этих обязанностей приводит к постоянным ссорам, ко-
торые плохо отражаются и на детях, и на родителях. И скорей 
всего ребенок, будет слушаться, а кухня сверкать чистотой, но 
неизвестно, как принуждение повлияет на формирование ха-
рактера.

Реальная истина проста: чувство ответственности нельзя 
навязать, оно должно проявиться «изнутри», на основе ценно-
го опыта, полученного дома, а также вне семьи.

На основе анализа философского словаря (под ред. И. Т. Фро-
лова, А. А. Гусейнов) [6, с. 403], можно определить понятие 
ответственность как категорию этики и права, отражающую 
особое социальное и морально-правовые отношения лично-
сти к другим людям, к обществу (человечеству в целом), ко-
торое характеризуется выполнением своего нравственного 
долга и правовых норм. Категория ответственности, способ-
ности и возможности человека выступает в качестве субъекта 
(автора) своих действий и более конкретные вопросы: спо-
собность человека сознательно (добровольно, намерено), вы-
полнять определенные требования и осуществлять стоящие 
перед ним задачи; совершать правильные моральный выбор, 
достигать определенного результата, а также связанные эти-
ми вопросы правоты или виновности человека, возможности 
одобрения или осуждения его поступков вознаграждения или 
наказания.

Итак, проблема ответственности детей за свое поведение 
поднимает, в свою очередь, проблему ценностей системы ро-
дителей в ориентации на детское воспитание.

Рассмотрим следующее: существует ли  какой-нибудь опре-
деленный тип поведения с детьми (в теории и на практике), 
который помог бы пробуждению у них чувства ответствен-
ности? Чувство ответственности у детей умело и сознатель-
но пробуждают родители. Они дают ребенку понять, что он 
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имеет право на все чувства, но и показывают ему приемлемые 
способы выражения этих чувств. На этом пути взрослых ждут 
невероятные трудности. Приведенные ниже утверждения 
только вредят делу.

– Отрицание: На самом деле ты не хотел так сказать, ведь 
ты любишь меня.

– Непризнание: Разве ты у нас такой? Да нет, это просто 
в тебя кто-то вселился.

– Подавление: Скажешь еще хоть раз «Ненавижу!» – не ми-
новать тебе порки! Хорошие мальчики (девочки) так не го-
ворят.

– Приукрашивание: Ты и вправду ненавидишь брата (сест-
ру)? Наверное, он тебе надоел. Нужно уметь сдерживать свои 
чувства.

Нельзя отрицать существование бурных чувств, попытка 
сделать это приведет к беде. Если отнестись к ним с уважени-
ем и «отвести» их в нужное русло, они помогут в воспитании 
ребенка.

Остается вопрос: С чего начать? Скорее всего, нужно со-
ставить такую программу, которая будет комбинацией дол-
госрочных и краткосрочных «заданий». При этом мы должны 
чётко представлять себе, что многое зависит от наших отно-
шений с детьми и что проявление различных черт характера  
нужно не описывать, а демонстрировать.

У родителей должна быть заинтересованность в том, что 
дети думают и чувствуют, а не в их реакциях – подчинении 
нам или сопротивлении.

Как разобраться в том, что чувствуют и думают дети?
Дети сами дают нам подсказку. Их чувства отражены в сло-

вах и в интонациях, в позах и жестах. А наша задача – прислу-
шиваться, всматриваться и чутко реагировать. Дети познают 
лишь те чувства, которые переживают и испытывают сами. 
Если мы только критикуем их, они никогда не научаться от-
ветственности. Всё, что сможет ребёнок, постоянно поддаю-
щийся родительской критике, это ненавидеть себя и обвинять 
других в том чего не смог добиться сам.

Чтобы не сложилось такой ситуации, нужно завоевать до-
верие ребёнка. Задача эта не из лёгких, но вполне осуществи-
мая. Между родителями и ребёнком должны быть близкие от-
ношения, а для этого нам надо:

1. Внимательно слушать ребёнка.
2. Не дать созреть «гроздьям гнева».
3. Выражать свои чувства и мысли, щадя личность ребёнка 

и его достоинство. 
Если родители выслушивают ребенка внимательно, воз-

держиваются от замечаний и выражают свои чувства и требо-
вания, не задевая детской гордости, в душе ребёнка начинают 
складываться иные основы поведения. Сопереживая ребёнку, 
мы приближаем его к себе, а ребёнок в свою очередь, замечая 
нашу искренность и внимание, подражает нам.

Чувство ответственности развивается и крепнет лишь на 
основе  жизненного опыта самого ребёнка, становясь важной 
чертой его характера. Ответственность за свои слова и поступ-
ки порождается, как, например, и умение играть на фортепиа-
но, долголетней практикой. И эта практика должна быть еже-
дневной.

Ответственность у детей можно воспитывать с раннего 
детства. Для этого необходимо предоставить ребенку право 
голоса, в делах, которые имеют для него значимость, и право 
выбора. Вопросы, которые ребенок может решать сам, – тут он 
должен иметь право выбора. А в вопросах, которые касаются 
благополучия ребенка, он имеет право голоса, но не выбора. 

Наша цель – дать понять ребенку, что он как личность 
существует обособленно от своих родителей и сам несет от-
ветственность за свои удачи и неудачи. Когда ребенку дают 
возможность выразить себя как личность с собственными по-
требностями и целями, он начинает осознавать чувство ответ-
ственности за свои поступки. Меньше критики и родительско-
го диктата, больше разговоров по душам.

Суть же всех основных принципов воспитания по Ю. Б. Гип-
пенрейтер заключается в гуманном подходе к детям, и приня-
тии во внимание всех их интересов и потребностей.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФГОС

 «ЮНЫЙ КРАЕВЕД»

Капиева Татьяна Владимировна,
учитель истории и обществознания, 

ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер» г. о. Кинель Самарской обл.

Аннотация. Данная программа помогает формировать по сред-
ствам внеурочной деятельности ключевые компетенции учащихся 
во внеурочной деятельности. На занятиях рассматриваются осно-
вополагающие компоненты исторического образования. Происхо-

дит формирование чувства патриотизма и гордости за свою Роди-
ну, историческое прошлое своей страны. Особое внимание уделя-
ется знакомству ребят с родным краем: с историко-культурными, 
национальными, географическими, природными особенностями.   

Ключевые слова: ФГОС ОО, программа, внеурочная деятельность, 
краеведение, история края, технологии, методики обучения.

И зучение истории своей малой Родины, своей семьи, 
воспитывает у школьников причастность к истории 

своих предков. Заставляет задуматься о прошлом и настоя-
щем через поиск, исследования, изучение традиций и обыча-
ев родного края, познание своих корней, неразрывной связи 
с предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценно-
сти, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духов-
ность, национальное самосознание. 

С ведением ФГОС ОО появилась возможность через внеу-
рочную деятельность общеинтеллектуального направления 
изучать историю своего города, области. В ГБОУ СОШ № 5 ис-
пользуется ведение курса по внеурочной деятельности в рам-
ках ФГОС ОО «Юный краевед». Основная задача внеурочной 
деятельности – осуществить взаимосвязь и преемственность 
общего и дополнительного образования как механизма обе-
спечения полноты образования. Актуальность программы за-
ключается в усилении внимания к таким важным понятиям 
как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способ-
ствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения 
к живущим рядом. Особое внимание уделяется знакомству ре-
бят с родным краем: с историко-культурными, национальны-
ми, географическими, природными особенностями. Програм-
ма может быть полезна учителям истории.

В ГБОУ СОШ № 5 ОЦ «Лидер», начиная с 2013/2014 учеб-
ного года, реализуется программа «Одаренные дети», которая 
осуществляется на основе реализации целевой комплекс-
ной программы «Одаренные дети». Эта работа ориентиро-
вана на развитие организационных, учебно-познавательных 
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(академических и интеллектуальных), информационных и ком-
муникативных компетенций, в том числе через занятия иссле-
довательской и проектной деятельностью; участие в окруж-
ных и областных научно-практических конференциях и рабо-
ту по индивидуальным планам.

Поэтому программа ФГОС ОО «Юный краевед» в рамках 
внеурочной деятельности и помогает в индивидуальной рабо-
те с одаренными детьми. Рабочая программа является состав-
ной частью учебного плана образовательного учреждения, 
реализующего программы общего образования, и отражает 
методику реализации программ учебных курсов и внеуроч-
ной деятельности в соответствии требованиями нормативно-
правовыми документами [1]. Окончание курса планируется 
в 2018–2019 учебном году. Курс рассчитан на 5–9 классы.

Пояснительная записка к программе «Юный краевед» рас-
крывает цели и задачи обучения, воспитания по патриотиче-
скому направлению внеурочной деятельности, педагогическую
идею, информацию о содержании каждого занятия. Содержит 
информацию о возрасте обучающихся т. е. каждый учебный 
год, по мере взросления ребят (с 5–9 класс) составляется но-
вое тематическое планирование, а концепция пояснительной 
записки записка остается прежней. Содержание программы 
отражает комплексно-системный подход к родному краю как 
некой целостности, представленной во всём многообразии со-
ставляющих её процессов и явлений. Такой подход позволяет
рассматривать природные, экономические, социальные и куль-
турные  факторы,  формирующие  и  изменяющие  состояние 
изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии.

Новизна программы: интеграция исторических, культу-
рологических и социальных знаний, формируют целостный 
взгляд на природу, общество, место человека в них, причем 
происходит это во взаимосвязи с изучением истории края, 
истории своей семьи, своего родного города. 

Основными критериями отбора материала при составле-
нии программы является ее культурная значимость в жизни 
района, актуальность, воспитательная ценность.

Цель программы: формирование осознанного отношения 
детей к историческому прошлому Самарского края, г. Кинеля 
воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в ко-
тором живешь.

В программе обозначены образовательные, воспитатель-
ные и развивающие задачи.

Во внеурочной деятельности библиотекарь придержива-
ется следующих правил отбора информации:

• события истории и культуры Самарского края должны 
быть важными и доступными, эмоционально насыщенными; 

• представлять учащимся возможность совершать малень-
кие «открытия», привлекая их к участию в работе по какой-ни-
будь теме или знакомому объекту; 

• формировать умение наблюдать окружающую действи-
тельность, искать неизвестное в известном, незнакомое в зна-
комом.

Вызвать интерес к родным местам, городу, улице, дому, 
школе, содействовать формированию патриотических чувств.

Обучение по программе осуществляется в виде теорети-
ческих и практических занятий с учащимися. Занятия могут 
проводиться в различных формах: исследование, экскурсии, 
работа в группах, дискуссии, путешествия, беседы, виктори-
ны, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, по-
ходы с осмотром краеведческих объектов.

Наряду с традиционными, в программе используются со-
временные технологии и методики: технология развивающе-
го воспитания и обучения, здоровье сберегающие технологии, 
игровые технологии, компьютерные технологии, проектные 
технологии, технология развития критического мышления. 
Технология развития критического мышления – как система, 
формирующая навыки работы с информацией в процессе чте-
ния и письма составляет основу работы с информацией.

Объекты изучения: история своей семьи, история насе-
ленных пунктов, географических объектов; прошлое, насто-
ящее и будущее Самарского края; происхождение названий 
населенных пунктов и географических объектов; писатели 
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и художники, памятники архитектуры, достопримечательно-
сти края.

Уровень результатов по программе условно можно разде-
лить на уровни, которые тесно, органически связаны друг с дру-
гом, составляют единое «поле» познавательной деятельности 
школьников.

Система   отслеживания   и   оценивания   результатов  
обучения детей

Процесс обучения предусматривает следующие виды 
контроля: вводный, текущий, итоговый, которые предназна-
чены выявить у учащихся определить уровень сформирован-
ности познавательных, регулятивных, коммуникативных и 
личностных универсальных учебных действий. Так же кон-
троль может осуществляться в следующих формах: защита 
исследовательской или проектной работы на научно-прак-
тической конференции. Анализируя промежуточные итоги 
работы курса по внеурочной деятельности «Юный краевед» 
нужно отметить:

• увеличилось количество учащихся успешно защищаю-
щих свою научно-исследовательскую и проектную работу 
на конференциях различного уровня, под руководством пе-
дагога (Областной конкурс «Взлет» – 2 место, XVII Област-
ные школьные Кирилло-Мефодиевских чтения – 2 место, 
Окружной конкурс «Кинельский вектор» – 1, 2 место и др.);

• данный курс ведется уже 3 год;   
• рабочая программа является составной частью учебного 

плана образовательного учреждения;
• возможность внедрения в практику других учебных заве-

дений была рассмотрена Ресурсным центром г. Кинеля и полу-
чена положительная рецензия;

• реализация данной программы помогает повышать уро-
вень познавательных, регулятивных, коммуникативных и лич-
ностных универсальных учебных действий учащихся, необхо-
димых для занятий исследовательской деятельностью, фор-
мирует необходимые навыки работы с литературой, учит 
критическому анализу.
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Аннотация. В статье приводится теоретический анализ изучения 
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П роблема развития интеллектуальной деятельно-
сти младших школьников является одним из важ-

нейших требований ФГОС НОО к результатам обучения [12]. 
Разработка теоретических аспектов и поиск дидактических 
основ развития интеллектуальной деятельности обучающихся 
является целью многих научных исследований (Б. Инельдер, 
Ж. Пиаже, А. К. Артемов, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, П. Я. Галь-
перин, О. Б.  Епишева, С. П. Зубова, Е. Н. Кабанова-Меллер, А. Н. Ле-
онтьев, Н. Б. Истомина, В. И. Крупич, А. И. Раев, С. Л. Рубин-
штейн, А. А. Смирнов, Н. Б. Тихонова, Л. М. Фридман, И. С. Яки-
манская и др.).

В современной литературе (В. И. Андреев, Г. С. Альтшуллер, 
О. А. Борзенкова, С. П. Зубова, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, 
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Т. В. Федорова, А. И. Уман, А. В. Хуторский и др.) особое внимание 
уделяется проблеме обеспечения качества образовательного 
процесса обучающихся средствами повышения уровня разви-
тия продуктивной деятельности детей; внедрение в процесс 
обучения  специальных  творческих  заданий;  создание  проб-
лемных ситуаций.

Деятельность – широкое понятие, содержание которого 
можно раскрыть описательно, назвав его сущностные свой-
ства.  Деятельность  –  процессы,  которыми  выражается  ак-
тивное отношение субъекта к действительности (А. Н. Леон-
тьев) [8].

А. Н. Леонтьев выделяет в деятельности такие структур-
ные компоненты:

• собственно деятельность (особенная деятельность);
• отдельные действия как составляющие деятельность;
• операция, или способ осуществления действий.
В. В. Давыдов отмечает, что любая деятельность включает 

в себя три звена: мотивационно-ориентировочное, операци-
онное (исполнительное) и контрольно-оценочное; централь-
ным является второе звено [5].

Деятельность детей в обучении математике является мно-
гогранной. Деятельность имеет сложный состав, протекает 
в разных видах. Например, в соответствии с видами действий 
выделяют деятельность внешнюю и внутреннюю.

Учебная деятельность представляет собой деятельность 
по решению учебных задач (А. И. Раев). 

О. Б. Епишева, В. И. Крупич под учебной деятельностью 
понимают приобретение теоретических знаний по данному 
предмету и общих приемов решения соответствующих задач, 
что влечет за собой развитие обучающихся [7].

Иногда учебную деятельность рассматривают как деятель-
ность, основная функция которой состоит в овладении сред-
ствами выполнения других деятельностей (Г. А. Балл).

В зависимости от характеристического признака выделя-
ют познавательную деятельность. Важная особенность – по-
знание детьми нового в обучении. Познавательная деятель-

ность включает в себя различные виды деятельности. Их ха-
рактеристика представлена в таблице 1.

По определению А. Н. Леонтьева под деятельностью под-
разумевается динамическая связь субъекта с объектами окру-
жающего мира выступающая в виде необходимого и достаточ-
ного условия реализации жизненных отношений субъекта [8].

Таблица 1
Характеристика познавательной деятельности

(Источник: А. К. Артемов, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов)

Деятельность характеризуется преобразованием своего 
предмета в новое состояние, раскрытием его новых свойств. 
В обучении математике это проявляется в получении других 
выводов об изучаемых объектах, придании им нового вида 
путем выполнения тождественных или геометрических пре-
образований, включении их в новые связи и отношения. Такая 
точка зрения отражена в исследованиях профессора А. К. Ар-
темова [1].

Любая деятельность является интеллектуальной, напри-
мер, творческая деятельность характеризуется поиском, план 
выполнения действий и операций здесь неизвестен, т. е. ООД 
(ориентировочная основа действий) неизвестна. Достижение 
заданной цели обязательно включает предварительное по-
строение (нахождение) соответствующей ООД. Это – исследо-
вательская деятельность. Примером может служить нахож-
дение плана решения новой текстовой задачи, продолжение 
ряда  чисел,  заданного  несколькими  первыми  его  членами 
и другими [1]. Таким образом, творческая и исследователь-
ская деятельность – интеллектуальная деятельность.

Интеллектуальные умения – владение обучающимися при-
емами интеллектуальной деятельности (или умственных дей-
ствий и операций).

Познавательная деятельность поисковая (творче-ская) частично-поисковая эвристиче-ская перцеп-тивная практиче-ская исследова-тельская 
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Таким образом, интеллектуальная деятельность детей со-
вершается при помощи мыслительных операций: сравнения, 
анализа и синтеза, абстракции, обобщения, конкретизации, 
прогнозирования и др. Данные умения являются метапред-
метными; составляют особую группу познавательных УУД 
(прогнозирование входит в состав регулятивных УУД).

Рассмотрим характеристику некоторых приемов интел-
лектуальной деятельности.

Сравнение – это сопоставление предметов и явлений с це-
лью нахождения сходства и различия межу ними. К. Д. Ушин-
ский считал операцию сравнения основой понимания. Он пи-
сал: «…сравнение есть основа всякого понимания и всякого 
мышления. Все в мире мы познаем не иначе, как через срав-
нение…» [6; 11].

Анализ и синтез – важнейшие мыслительные операции, не-
разрывно связанные между собой. В единстве они дают пол-
ное и всестороннее знание действительности [4].

Анализ – это мысленное расчленение предмета или явле-
ния на образующие его части или мысленное выделение в нем 
отдельных свойств, черт, качеств.

Синтез это мысленное соединение отдельных частей пред-
метов или мысленное сочетание отдельных их свойств [6].

Абстракция – это мысленное отвлечение от каких-либо ча-
стей или свойств предмета для выделения его существенных 
признаков [9].

Обобщение – это мысленное объединение предметов и яв-
лений по их общим и существенным признакам.

Конкретизация – это мысленное представление чего-либо 
единичного, что соответствует тому или иному понятию или 
общему положению [6].

Безусловно, четко организовать работу с младшими школь-
никами по развитию у них интеллектуальной деятельности – 
важная задача педагога, характеризующая должный уровень 
его методического мастерства [2; 3].

Возникает необходимость подобрать методы и приемы 
по развитию интеллектуальной деятельности обучающихся; 

разработать теоретико-технологическую модель развития 
интеллектуальной деятельности в процессе обучения млад-
ших школьников и проверить ее эффективность эксперимен-
тально.
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Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности.

В. А. Сухомлинский

П ростая, но замечательная по своей глубине и значи-
мости идея о том, что «человек разумный» есть 

в первую очередь «человек играющий» и поэтому обучать 
даже самым серьезным вещам следует по возможности играя, 
приходила в голову выдающимся педагогам на протяжении 
всей истории человечества – писавшим клинописью на глиня-

ных табличках в Древнем Вавилоне, водившим тростниковым 
каланом по папирусу в Древнем Египте, их преемникам через 
много веков в средневековой Европе, записывающим зани-
мательные задачи для любознательного юношества на дра-
гоценном палимпсесте, не ведая того, что смытый греческий 
текст таил в себе еще более давние занимательные задачи 
древних греков. Но, разумеется, свое открытие относитель-
но «человека играющего» каждый педагог реализовал в меру 
способностей, знаний и традиций своей страны и эпохи.

На современном этапе, когда мы говорим о сохранении уни-
кальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 
развитии человека, актуальность игры в обучении детей до-
школьного возраста возрастает как никогда до высшей план-
ки. То, что для умственного развития существенное значение 
имеет приобретение дошкольниками математических пред-
ставлений, которые активно влияют на формирование ум-
ственных действий, столь необходимых для познания окружа-
ющего мира и решения различного рода практических задач 
не может быть подвергнуто сомнению при любых нововведе-
ниях. Поэтому меня стала волновать проблема: как избежать 
формального усвоения математического материала в совре-
менных условиях?

Многие психологи и педагоги (П. Я. Гальперин, А. Н. Леуши-
на, Т. В. Тарунтаева и др.) считают, что формирование у ребят 
математических представлений должно опираться на пред-
метно-чувственную деятельность, в процессе которой легче 
усвоить весь объем знаний и умений осознано овладеть навы-
ками счета, измерения, т. е. приобрести элементарную, проч-
ную основу ориентировки в общих, математических понятиях. 
С этой целью надо продумывать различные формы образова-
тельной работы с детьми, т. е. обучение необходимо проводить 
не только в непосредственно организованной деятельности, 
но и во время других видов воспитательной работы. 

Система сюжетно-дидактических игр, изложена на стра-
ницах  многих  методических  пособий,  выстроена  с  уче-
том последовательности и усложнения материала. Но объем 
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предложенного материала, структура, последовательность 
пугает молодого воспитателя: как это все вписать в насыщен-
ный день современного дошкольника; когда проводить; как 
подвести под интегрированную структуру. 

Решая эти, и другие вопросы возникла потребность в мето-
дической разработке, которая позволила бы вписать данный 
вид работы с детьми в тематический день, с пользой и большим 
интересом для детей организовать свободную деятельность, 
а также предполагала возможность стать частью проектной 
деятельности, решать в совокупности образовательные и вос-
питательные задачи. 

Данная методическая разработка показывает роль сюжетно-
дидактической игры, помогающей старшим дошкольникам 
овладеть элементарными математическими знаниями и уме-
ниями, развивать новые познавательные мотивы. Каждая игра 
основана на практическом применении счетно-измеритель-
ных действий для освоения детьми 5–7 лет и обеспечивает 
тесную взаимосвязь познавательного развития и социаль-
но-коммуникативного развития. Результаты окажутся успеш-
ными в том случае, если воспитатель будет соблюдать прин-
ципы организации сюжетно-дидактических игр, включающих 
счет и измерение, учитывать особенности методики педаго-
гического руководства ими и творчески относиться к процес-
су обучения началам математики детей старшего дошколь-
ного возраста. Разработка серии сюжетно-дидактических игр 
велась на основе современных педагогических и психологи-
ческих исследований об умственном, в частности математи-
ческом, развитии ребенка, об игре как ведущей деятельности 
дошкольника.

Цель: пробуждение у дошкольников самостоятельности 
и оригинальности мышления, а также любви к математике.

Задачи: 
• Создавать условия для получения элементарных мате-

матических представлений в области счета и измерения (счи-
тать свободно различные предметы, звуки, движения; сравни-
вать числа, знать, как можно получить число; измерить длину, 

ширину, высоту предметов; определять объем жидких и сыпу-
чих тел с помощью условной меры и т. д.).

• Развивать у детей количественные представления.
• Знакомить дошкольников с трудом людей разных про-

фессий.
• Воспитывать у детей уважение к труду и к взрослым, его 

выполняющим.
• Учить активно взаимодействовать, играть вместе, друж-

но, помогать товарищам. 
Организация сюжетно-дидактических игр
Чтобы развернуть эти игры со старшими дошкольниками, 

воспитателю необходимо прежде всего познакомиться с прин-
ципами их организации: 

• Отбор математических знаний, полученных на занятии, 
для последующего отражения их в играх старших дошколь-
ников.

• Ознакомление детей с деятельностью взрослых, в кото-
рую органически входят действия счета и измерения. 

• Отображение знакомой детям деятельности взрослых в сю-
жете и содержании игр. 

• Организация коллективных игр. Привлечение каждого 
ребенка к выполнению ролей, включающих математические 
действия.

• Непосредственное участие в игре воспитателя, выполня-
ющего наряду с детьми игровую роль. 

• Индивидуальный подход к детям (учет знаний, интересов, 
способностей, игровых навыков и умений каждого ребенка). 

• Переход от практического счета предметов к действиям 
счета в плане представлений, а затем к операциям с числами. 

Итак, при проектировании и проведении сюжетно-дидак-
тических игр воспитатель должен руководствоваться указан-
ными выше принципами, которые взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены.

Педагогу, организующему сюжетно-дидактические игры, 
следует хорошо знать и свободно ориентироваться в методах 
и приемах руководства этими играми.
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Планирование
В старшей группе детского сада в соответствии с програм-

мой дошкольники знакомятся со счетом до 10, с количествен-
ным составом числа из единиц в пределах 5, учатся сравни-
вать рядом стоящие числа, приобретают понятия о порядко-
вом счете в пределах 10, определяют независимость чисел от 
величины предметов и их пространственного расположения, 
учатся составлять равночисленные группы по заданному чис-
лу и т. д.

Перечень сюжетно-дидактических игр 
для детей 6 года жизни

Окончание табл.

Наименование сюжетно-дидактических игр Цели
Магазин Упражняться по пересчитыванию и отсчиты-

ванию предметов, их условных изображений; учить правиль-
но вести себя в магазине.

Наименование 
сюжетно-

дидактических 
игр 

Цели 

Магазин Упражняться по пересчитыванию и отсчитыва-нию предметов, их условных изображений; учить правильно вести себя в магазине 
 Банк 

Упражнение в пересчитывании и отсчитывании предметов, их условных изображений (палочек, кружков) в пределах 10. Развитие интереса и ува-жения к профессии кассира-оператора, банкира. Знакомство с правилами поведения в банке 
Почта Закрепить знания о количественном составе числа из единиц в приделах 5, развитие умения действовать с предметами и без предметов, рас-сказывать о выполненном действии; формиро-вание уважение к профессии почтальона 
Зоопарк 

Создание практической необходимости в срав-нении рядом стоящих чисел в приделах 10, уста-новление связей и отношений между ними; рас-ширение представлений детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, об основных трудовых процессах по обслуживанию животных 
Газетный киоск Закрепить знания о количественном составе числа из единиц в приделах 5; упражняться по пересчитыванию реальных предметов и их изображений 

Наименование 
сюжетно-

дидактических 
игр 

Цели 

Детский сад Установление независимости числа предметов от их величины; уяснение значимости труда работников детского сада; воспитание чувства доброты, отзывчивости, заботы Кондитерская фабрика Сравнивание и упорядочение предметов по ве-личине,  научить группировать предметы по цвету, форме, размеру и количеству, уточнение представлений о профессии кондитеров 
Библиотека Упражняться по пересчитыванию и отсчитыва-нию книг, полок, их условных изображений; находить место книге по картотеке, учить пра-вильно вести себя в библиотеке Хлебзавод Сравнивание и упорядочение предметов по ве-личине, уточнение представлений о профессии пекарей 

Поезд 

Совершенствование умения выделить признаки величины, закрепить знания о количественном составе числа из единиц в приделах 5, уточнить и расширить представления детей о правилах поведения в поезде, обобщить и систематизиро-вать знания детей о способах и особенностях передвижения человека на железной дороге, объяснить правила поведения в поезде, форми-ровать понимание правил поведения в поезде, никому не причинять беспокойства, не мешать, закрепить навыки невербального поведения, отработать приставочные глаголы, развивать связную речь, способствовать совершенствова-нию двигательных навыков Автопарк Развитие умственного развития путем неодно-кратного сравнивания по длине, ширине, высоте и по величине, закрепить знания по счету до 10 
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Игры для проверки знаний и умений 
детей старшей группы

Для  выявления  уровня  знаний  каждого  ребенка   
воспитатель  по  ходу  игры  может  заполнять  следующую 
таблицу:

Таким образом, сюжетно-дидактические игры в сочетании 
с математическим заданиями являются важным эффектив-
ным средством, способствующим овладению элементарны-
ми математическими знаниями и умениями, дальнейшему 
умственному развитию детей и подготовке их к успешному 
обучению в школе. Поэтому сюжетно-дидактическим играм 
должно отводится далеко не последнее место в педагогиче-
ском процессе детского сада.
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Наименование 
сюжетно-

дидактических 
игр 

Цели 

Цирк Проверка знаний о счете, умение самостоя-тельно решать математические задачи в новых условиях Территория фермеров Проверка качества усвоенных математических знаний; умений  устанавливания связи и отношения между числами устно и с опорой на предметы Сказочная страна Математики Проверка умений детей проводить счетно-измерительных действий в самостоятельной деятельности 

Фамилия, имя 
ребенка 

Наименование задания  
или № задания 

Итог 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 + - Иванова Маша + - + - + + 4 2 Петров Петя - - + + + + 4 2          
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность раз-
вития познавательного интереса младшего школьника. Автор 
выделил основные условия развития познавательного интереса 
в соответствии с  уровнями и особенностями его характеристики. 
Описывается возможность развития познавательного интереса 
младшего школьника посредством использования на уроках окру-
жающего мира творческих заданий.

Ключевые слова: познавательный интерес, творческие задания, 
уровни  развития и условия формирования познавательного инте-
реса.

О дним из основных показателей становления лично-
сти младшего школьного возраста является познава-

тельный интерес, уровень развития которого в значительной 
степени определяет продуктивность процесса начального об-
щего образования. 

Сегодня, когда в России школа строится на основе личностно-
ориентированного образования, эффективность работы шко-
лы определяется тем, в какой мере образовательный процесс 
обеспечивает развитие познавательного интереса каждого 
ученика. Вот почему в настоящее время данная проблема – 
одна из актуальных для современной начальной школы. 

Анализ научно-методической литературы показал, что 
само содержание понятия «познавательный интерес» пред-
ставляется исследователями по-разному: от целостных дина-

мических тенденций, определяющих структуру наших реак-
ций (Л. С. Выготский) до избирательного отношения и мотива 
(Н. Г. Морозова) [5, с. 23].

По мнению Л. С. Выготского, познавательный интерес – 
«естественный двигатель детского поведения», он является 
«верным выражением инстинктивного стремления; указани-
ем на то, что деятельность ребёнка совпадает с его органиче-
скими потребностями» [1, с. 246]. А также интересы как тако-
вые имеют универсальное значение в детской жизни, т. к. 
лежат в основе всего культурного и психического развития 
ребёнка. Интерес отвечает за личностный способ включения 
субъекта в деятельность, формируя его отношение к этой дея-
тельности и социальную позицию.

По мнению В. В. Давыдова, познавательный интерес – мо-
тив, лежащий в основе учебной деятельности, придающий ей 
творческий, устремлённый характер [5, с. 11].

Наибольший интерес для нашего исследования представ-
ляют работы Г. И. Щукиной, которая подчёркивает, что «позна-
вательный интерес – избирательная направленность лично-
сти, обращённая к области познания, к её предметной стороне 
и самому процессу овладения знаниями» [5, с. 13].

Несмотря на некоторые различия, можно сделать вывод 
о том, что познавательный интерес определяется как потреб-
ность ребёнка в знаниях, ориентирующих его в окружающей 
действительности. Именно под влиянием познавательного 
интереса дети стараются найти новые стороны в предмете, 
привлекающем их внимание, пытаются найти более глубокие 
связи и отношения между различными явлениями. 

Большая группа исследователей выделяют одинаковые 
подходы к выделению уровней развития познавательного 
интереса, рассматривая следующие ступени: любопытство, 
любознательность, познавательный интерес, теоретический 
интерес (Г. И. Щукина, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова и др.).  

Г. И. Щукина определяет эти ступени как последователь-
ные стадии развития, особенность которых заключается 
в том, что один уровень не сменяет другой последовательно. 
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Они сосуществуют, но для каждого возраста характерно своё 
соотношение этих уровней. Данный подход позволяет отсле-
живать динамику развития познавательного интереса у млад-
шего школьника и в целом его развитие.

Выделяют три уровня развития познавательного интереса, 
которые можно рассматривать, и условия его формирования:

1. Уровень фактов и репродуктивной деятельности (эле-
ментарный уровень). На этом уровне интерес «находится на 
поверхности» отдельных фактов.

2. Уровень выделения существенных связей и стремления 
к поисковой деятельности. Этот уровень требует поиска, до-
гадки, активного оперирования имеющимися знаниями. 

3. Уровень выявления существенных закономерностей и 
глубоких причинно-следственных связей. Этот уровень свя-
зан с элементами  исследовательской творческой деятельно-
сти, приобретением новых и совершенствованием прежних 
способов учения.

Таким образом, названные уровни сопровождаются пара-
метрами  устойчивости, локализованности и осознанности, 
что следует иметь в виду при анализе роли познавательного 
интереса в структуре личности ученика.

Нами были выделены следующие условия для формирова-
ния познавательного интереса у младшего школьника:

– постепенный переход  от любопытства к стойкому позна-
вательному интересу, т. е. от естественных интересов к необ-
ходимому интересу при  изучении нового знания;

– по мнению Л. С. Выготского, объект, предлагаемый детям 
для изучения, должен находиться в зоне ближайшего разви-
тия, т. е. не должен быть для них ни совершенно новым, ни уже 
хорошо известным;

– с целью целостного подхода к изучаемому материалу 
необходимо, чтобы  материал  группировался вокруг одного 
предмета познания.

Для нас стало важным – выявить условия для развития по-
знавательного интереса младшего школьника на уроках окру-
жающего мира. Мы предположили, что средством успешного 

развития познавательного интереса младших школьников на 
уроках окружающего мира является использование творче-
ских заданий. 

Под творческими заданиями мы понимаем такие учебные 
задания, которые требуют от учащихся не только воспроизве-
дения полученной информации, но и предполагающие вариа-
тивность решения и рассчитанные на реализацию творческих 
возможностей учащихся. Дети младшего школьного возраста 
очень любят различные творческие задания, упражнения. 
В методической литературе к развивающим творческим за-
даниям, как средством формирования познавательного ин-
тереса к учебной деятельности закрепились и специальные 
названия: «задания на соображение», «задачи с изюминкой»,  
«задания на смекалку». 

Во всём этом многообразии можно выделить общий при-
знак творческих заданий – все они обладают высоким разви-
вающим потенциалом:

– это задания, способствующие формированию критич-
ности;

– задания, приучающие к анализу воспринимаемой инфор-
мации;

– задания с вариативностью решения.
Нами выделены следующие особенности творческих за-

даний:
– видение новых проблем в знакомых ситуациях (рисунок, 

чайнворды, кроссворды, ребусы, синквейны и др.);  
– самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситу-

ацию, если есть некорректно исходная информация (составле-
ние логических цепочек, узнай объект по описанию, рассказ 
с ошибками и др.);

– задания на описание явлений, процессов; задания на 
определение понятий, на объяснения, доказательства, на 
установление причинно-следственных связей. 

– задания  на  моделирование  и  проектирование.  Сущ-
ность  творчества  на  уроках  окружающего  мира  также  
и в предугадывании результата правильно поставленного 
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опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой 
к действительности.

Получая творческие задания, учащийся не бездумно прини-
мает готовый образец или инструкцию учителя, а сам в равной 
мере активно участвует в каждом шаге обучения – принимает 
учебную задачу, анализирует способы её решения, выдвига-
ет гипотезы, определяет причины ошибок. Чувство свободы 
выбора делает обучение сознательным, продуктивным и ре-
зультативным. Следует отметить, что в этом случае меняется 
характер восприятия, оно становится хорошим помощником 
мышлению и воображению. Построение процесса, специаль-
но ориентированного на развитие воображения и мышления, 
принципиально изменяет позицию ученика – существенное 
место начинают занимать роли исследователя, творца, орга-
низатора своей деятельности. Уроки окружающего мира пре-
доставляют большие возможности для выполнения самых 
разнообразных творческих заданий. Они могут также быть 
связаны с продуктивной деятельностью (рисование, апплика-
ция, конструирование).

Приведём примеры таких заданий.
1. Составление кроссворда, синквейна. 

– При изучении темы в 1 классе «Домашние животные» 
используется кроссворд с вопросами в виде загадок: 
«Мордочка усатая, шубка полосатая
Часто умывается, 
А с водой не знается». (Кошка)
«Среди двора стоит копна. 
Спереди вилы, сзади метла» (Корова) 
и т. д.

– синквейн по теме «Вода»; 
Тема – вода.
Описание темы – прозрачная, чистая.
Описание действия – течёт, замерзает, нагревается. 
Отношение к теме – источник жизни на Земле.
Синоним темы – жидкость.

2. «Включение» воображения, фантазии и применение 
полученных знаний. Написание «письма зелёному другу», 
составление рассказа о «путешествии сосиски», составление 
коллажа на тему «Природное сообщество» и т. п.

Во 2 классе детям предлагается прочитать рассказ В. Биан-
ки «Чей нос лучше?» и написать сочинение на тему «Прав ли 
писатель?».

В 4 классе по теме «Органы пищеварения» детям предлага-
ется в форме сочинения «Путешествие сосиски» изучить осо-
бенности пищеварительной системы человека.

3. Решение проблемных вопросов, построение схем и т. п.
В 3 классе при изучении темы «Полезные ископаемые» де-

тям можно предложить такое задание: как можно укрепить 
осыпающийся склон оврага или берег, который постоянно  
подмывает вода? 

При изучении во 2 классе разнообразия растений, дети мо-
гут выполнить следующее задание: как можно использовать 
явление фотопериодизма в интересах человека?

При изучении природных сообществ, классификации жи-
вотных предлагается соединить линиями название животно-
го с соответствующим символом.

 
птицы                              звери                               насекомые

Кенгуру, скворец, медведь, лось, комар, лиса, муха, воробей, 
волк, бабочка.

При изучении в 4 классе темы «Природные зоны» детям 
даётся задание: для леса характерно ярусное расположение 
растений. Вырубили растения верхнего яруса (полога леса). 
Назовите возможные последствия.

Изобразить в ассоциативном рисунке процесс «Круговорот 
воды в природе».

Изучение передового педагогического опыта показал, что 
использование творческих заданий в процессе формирования 
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познавательного интереса к учебной деятельности младших 
школьников способствует:

– обучению мыслить логично, научно, творчески;
– способствует к самостоятельному творческому поиску 

научных знаний;
– обучению преодолевать имеющиеся затруднения;
– усвоению    учебного    материала    более    основательно 

и прочно;
– возникновению положительного эмоционального отно-

шения к учению;
– развитию познавательной активности;
– формированию творческой личности.
Младшие школьники с удовольствием выполняют разноо-

бразные творческие задания, так как данный вид работы по-
зволяет им воображать, сочинять, преобразовывать образы 
окружающего мира. Для устойчивого познавательного инте-
реса младшего школьника педагогам необходимо так строить 
процесс познания, чтобы учащийся испытывал удивление, 
озадаченность неразгаданной проблемой, радость самостоя-
тельно сделанного открытия. 

Использование творческих заданий позволяет преобра-
зить традиционные уроки, оптимизировав процессы пони-
мания  и  запоминания  материала  по  основным  учебным  
дисциплинам,  поднять  на  более  высокий  уровень  позна-
вательный  интерес  детей  к  самостоятельной  учебной  де-
ятельности. 
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В опросам развития пространственных представле-
ний и мышления младших школьников посвящено 

немало методических работ и специальных, исследований. 
В числе последних можно назвать исследования А. Я. Данилю-
ка, И. В. Кошминой, О. В. Муромцевой и др.

В Федеральных государственных образовательных стандар-
тах нового поколения говорится об использовании элементов 
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интеграции в учебно-воспитательном процессе современной 
начальной школы. Интегрированный подход обеспечивает 
возможность показать математические объекты и понятия во 
всем их многообразии. 

Умения произвольного оперирования пространственными 
образами в младшем школьном возрасте являются неотъем-
лемой частью успешного обучения ребенка письму, чтению, 
счету и т. п. Поэтому одной из ведущих способностей, которую 
нужно развить у будущих поколений, является умение прост-
ранственно мыслить. Помимо обучения, способность про-
странственно мыслить, существенна в бытовой, професси-
ональной, спортивной и творческой человеческой деятель-
ности [3, с. 161–163]. В процессе интегрированного обучения 
знания учащихся приобретают качества системности, умения 
становятся   обобщенными,   комплексными,   что   способ-
ствует развитию пространственного мышления младших 
школьников.

Пространственное мышление – это мыслительные опера-
ции над образами по преобразованию формы, величины и про-
странственных соотношений между элементами объектов 
геометрического пространства [6, с. 5].

В ряде экспериментально-психологических исследований 
Б. Г. Ананьева освещены особенности восприятия и представ-
ления пространства, в ходе которых он определил, что процесс 
пространственного мышления образуется на взаимодействии 
различных анализаторов внешней и внутренней среды чело-
веческого организма [1, с. 7–32].

Мышление ребенка по Ж. Пиаже складывается задолго до 
того, как оно становится речевым и проходит стадии развития 
[5, с. 173–210].

Таблица 1

Стадии развития мышления по Ж. Пиаже

Таким образом, возраст младшего школьника является 
наиболее благоприятным для развития пространственного 
мышления, формирования как базовой, так и операционной 
его сторон, поскольку наглядно-образный стиль мыслитель-
ной деятельности является в этот период ведущим.

В свете изменений предметного содержания Федерального 
государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования основной упор на развитие пространствен-
ного мышления ФГОС регламентирует на уроках математики, 
а также при реализации межпредметных связей.

Стадия Возраст Содержание стадии развития 
мышления Стадия сенсомотор-ного интеллекта  НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ 

от 0  до 2 лет Развитие способности восприни-мать и познавать предметы ре-ального мира. К концу этой стадии ребенок становится субъектом – выделяет себя из окружающего мира Стадия операцио-нального мышления  НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ 
от 2  до 7 лет Развивается речь, активизируется процесс интериоризации внешних действий. Развитие эгоцентризма мышления (трудность принятия позиций других людей) Стадия конкретных операций  СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ 

от 7–8  до 11–12 лет Возможность давать логические объяснения своим действиям, переходить с одной точки зрения на другую. Понимание двух важ-ных логических формул:  если A=B и B=C, то и A=C  и A+B=B+A. Способность объединять предме-ты в классы 
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Межпредметные связи – комплексный подход к воспи-
танию и обучению, позволяющий вычленить как главные 
элементы содержания образования, так и взаимосвязи меж-
ду учебными предметами. Усилить эти взаимосвязи с це-
лью формирования пространственного мышления младших 
школьников, более крепкого запоминания и умения приме-
нять знания во многих ситуациях – задача учителя [4], ведь 
как утверждал великий дидактик Ян Амос Коменский: «всё, 
что находится во взаимной связи, должно преподаваться в та-
кой же связи» [2].

Осуществление межпредметных связей в процессе фор-
мирования пространственного мышления учеников на-
чальных классов основывается на уроках математики, 
трудового обучения, изобразительного искусства и др. Но 
такой учебный предмет как математика располагает более 
обширными возможностями для реализации межпредмет-
ных связей, в особенности, ее геометрическая составляющая 
(описание и объяснение окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценка количественных и пространственных от-
ношений, пространственное  воображение,  измерения, пе-
ресчета, прикидки и оценки, наглядное представление дан-
ных и процессов).

Математика дает реальные предпосылки для дальнейшего 
развития наглядно-действенного и наглядно-образного (про-
странственного) мышления учеников, важной особенностью 
которого является постепенное накопление пространствен-
ных представлений, все больше опосредствующих восприятие 
пространства и способствующих его обобщенности. Основной 
единицей пространственного мышления является образ, в ко-
тором представлены пространственные характеристики объ-
екта: форма, величина, взаиморасположение составляющих 
его элементов.

Рассмотрим сущность межпредметных связей на уроках 
математики и технологии (труда), с целью формирования 
пространственного мышления младших школьников. Одна из 
важнейших задач урока технологии (труда) – формирование 

у школьников элементов конструкторских знаний, умений 
и способностей, что может осуществляться при подготовке 
учащимися материалов (пособий) к предстоящему уроку ма-
тематики. Так соединение обучения математике и работы 
с бумагой и картоном, будет включать конструкторскую де-
ятельность, предполагающую знание форм предметов, уме-
ние расчленять сложные фигуры на простые и, наоборот, пло-
скостное и объемное моделирование. 

Межпредметная интеграция осуществлялась нами на уро-
ках математики и окружающего мира. Их целенаправленное 
осуществление позволяет углубить знания по этим предме-
там и в то же время дает возможность повысить воспитатель-
ные и развивающие функции уроков математики, внедрить 
экологические знания не только на уроках природоведения. 
Посредством решения задач на экологическую тему привести 
к пониманию, что человек – это тоже часть природы и что от 
природы зависит здоровье человека. Например, в сутки авто-
мобиль способен выбросить в воздух примерно 18 кг выхлоп-
ных газов. Сколько выхлопных газов могут выбросить в воз-
дух 8 автомобилей за 10 суток? 

После ознакомления на уроке окружающего мира с темой 
«Формы земной поверхности» на уроках математики создают-
ся условия для составления задач, содержание которых знако-
мит учащихся не только с названием гор, но и с их числовой 
характеристикой. Используя разные масштабы для составле-
ния чертежа к задаче, учащиеся не только приобретают навы-
ки пользования масштабом, но и понимают практическое зна-
чение потребности выражать меньшие единицы измерений 
величин в большие и большие – в меньшие.

Полученные в результате исследования данные послу-
жили основанием для пересмотра содержания изучения тем 
по математике УМК Школа России М. И. Моро, С. И. Волкова, 
С. В. Степанова с точки зрения вопроса реализации межпред-
метных связей, направленной на развитие пространственного 
мышления младших школьников. 
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Таблица 2

Анализ учебника по математике УМК Школа России 
М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 

Все вышесказанное позволяет сделать в заключение следу-
ющий вывод: использование межпредметных связей на всех 
этапах учебно-воспитательного процесса объединяет пред-
метные знания в целостную систему, расширяющую пределы 
данного предмета без потери его качественных особенностей, 
и способствует формированию и развитию пространственно-
го мышления младших школьников. 
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Тема урока Методы Межпредметные связи 
Много- 
угольник 
(1 класс,  
1 часть, с. 50) 

Беседа, практические здания Труд. – Возьмите в руки листочек. По-ставим 3 точки в разных местах. Сгибаем лист так, чтобы линия сгиба проходила через каждые две точки. Соединим линейкой все точки. Вырезаем фигуру. Какая фигура получилась? Сколько по-ставили точек? Это вершины тре-угольника. Покажите стороны треугольника. Сколько их? Сколь-ко углов? Раскрашивание многоугольных областей, построение плоских графов, поиск путей в графе. Окружающий мир – Пирамида Хеопса. – Перед вами – одно из семи чудес света – Пирамида Хеопса. Это крупнейшая из египетских пира-мид, единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. В основании пирамиды – квадрат  
Прямоуголь-
ник 
(2 класс,  
2 часть, с. 14) 

Беседа, творческие задания  
Труд – изготовление модели флага России  

Решение за-
дач на эколо-
гическую тему 

Беседа, проблемная ситуация Труд – изготовление модели леса (объемная аппликация); осенние листья (аппликация) 
Периметр мно-
гоугольника  
(2 класс,  
1 часть, с. 42) 

Беседа,  практические здания Труд  –  построение  прямоуголь-ника с  помощью  линейки,  нахождение  его периметра. (Из-готовление коробочки.) 
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УДК 373

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НА «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» 

«КАК ГУСЕНИЦА И МУРАВЕЙ В ГОСТИ ХОДИЛИ» 
В СТРУКТУРЕ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

4–6 ЛЕТ В РАМКАХ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12» Г. О. САМАРА 

«УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СООБРАЗИЛИЮ»

Кононова Любовь Леонтьевна, 
воспитатель,

МБДОУ «Детский сад № 12» г. о. Самара

Аннотация. Статья знакомит педагогов с поисковыми интеллекту-
ально развивающими играми на «перемещение» для дошкольни-
ков 4–6 лет по развитию наглядно-действенного и наглядно-образ-
ного мышления. Обучает конкретным навыкам в работе с детьми, 
способам достижения намеченных результатов рамках транслиру-
емого опыта. 

Ключевые слова: развивающие задания, группы ходов, игры де-
тей, перемещение персонажей: муравей, гусеница.

Ф едеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) нацеливает нас на развитие лич-

ности ребенка и важнейшие качества, которые необходимо 
развивать у детей – это инициативность, способность творче-
ски мыслить, находить нестандартные решения, готовность 
обучаться в течение всей жизни. 

Оценивая качество математической подготовки и анализи-
руя успеваемость в начальной школе, мы выяснили, что впол-
не благополучные выпускники детского сада ко 2–3 классу 
начинают испытывать трудности в учебе. Основная причина 
этого – интеллектуальная пассивность, недостаточно сформи-

рованная привычка думать, решать поставленные задачи са-
мостоятельно. Высокие требования жизни к использованию 
методов, средств обучения, новые ориентиры образователь-
ной политики побудили скорректировать пред математиче-
скую подготовку детей и создать программу «Увлекательное 
путешествие в Сообразилию» по развитию интеллектуальных 
способностей дошкольников 4–6 лет, основанную на методи-
ческих приемах развития интеллекта А. З. Зака, которая до-
полняет основную общеобразовательную программу, реали-
зуемую в ДОУ.

Инновационная направленность поисковых интеллекту-
ально-развивающих игр, входящих в Программу, заключается 
в том, что при решении заданий создаются благоприятные ус-
ловия для воспитания у детей культуры мышления, которая 
характеризуется возможностью самостоятельно управлять 
мыслительной деятельностью, проявлять инициативу в по-
становке ее целей и находить способы их достижения.

Дети выполняют разнообразные поисковые действия, осу-
ществляя планирование своих шагов, учатся делать обосно-
ванные выводы о связи полученного результата и исходными 
условиями. 

Важно отметить, что предоставляется возможность гибко 
использовать интеллектуально-развивающие игры как в дет-
ском саду в организованной образовательной деятельности, 
как часть НОД по ФЭМП, так и в индивидуальной работе с деть-
ми, дома с родителями, что создает альтернативу жесткой 
регламентированной модели обучения.

В Программе представлено перспективное планирование, 
даны методические рекомендации, описание развивающих 
игр.  Имеется  индивидуальная  тетрадь  для  выполнения 
заданий. 

Я хочу вам представить опыт работы по программе «Ув-
лекательное путешествие в Сообразилию» и продемонстриро-
вать вам поисковые интеллектуально-развивающие игры «Как 
гусеница и муравей в гости ходили» для детей 4–6 лет  по фор-
мированию элементарных математических представлений. 
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Данная игра создаёт все условия для активизации развития 
умственной деятельности ребёнка. Это предусматривается 
рядом обстоятельств. 

Во-первых, успешное выполнение заданий требует от ре-
бёнка не реальных, а воображаемых изменений ситуации, по-
скольку в игре не нужно ничего реально перемещать, а необ-
ходимо лишь представить, куда возможны передвижения её 
персонажей. 

Во-вторых, содержание игры составлено так, что в одном 
случае ребёнок будет находиться в позиции отгадывающего, 
в другом – проверяющего отгадки, в иных – в позиции зага-
дывающего. 

В-третьих, игра построена так, что сложность последую-
щих занятий в отношении предыдущих постоянно возрастает 
(например, за счёт увеличения количества клеток игрового 
поля), но это возрастание реализуется постепенно. 

В-четвёртых, при построении игровых заданий специ-
ально учитывалось то, чтобы последующее занятие никогда 
не повторяло предыдущее, – это способствует поддержанию 
у детей интереса к игре. 

В-пятых, игровые задания строятся из того расчёта, что-
бы имелась возможность использования разных способов их 
успешного выполнения, – это позволяет каждому ребёнку 
проявлять инициативу в поиске путей достижения цели, спо-
собствует развитию у ребёнка интеллектуальной гибкости, 
возможности с разных сторон посмотреть на одну и ту же си-
туацию.

В системе образования детей 4–6 лет материал в течение 
учебного года распределяется следующим образом: 4–5 лет – 
с 1 по 17 игру – 17 НОД со второй половины года (февраль–
май); 5–6 лет – с 18 по 50 игру – 18 НОД с первой половины 
года может использоваться сразу несколько игр на занятии по 
мере усвоения детьми материала. Проводятся как часть НОД 
по ФЭМП. В программе имеется перспективное планирование, 
даны методические рекомендации по проведению игр, их опи-
сание, индивидуальные тетради на каждого ребенка. 

Имитация игры 
– Приглашаю для проведения мастер-класса всех желающих. 

Уважаемые педагоги, предлагаю вам окунуться в детство и на 
некоторое время превратиться в детей. Согласны? Спасибо.

Игры представлены в индивидуальной тетради. Порядко-
вый номер листа соответствует номеру игры. На листе пред-
ставлено от 7 до10 заданий. 

Хотелось бы познакомить вас со способами передвижений 
персонажей по клеточному полю, группами заданий в соот-
ветствии с возрастом детей:

Таблица 1

Способы перемещений персонажей по клеточному полю 

Усложнения для детей 5–6 лет заключаются в том, что вво-
дятся двухходовые ситуации. Дошкольники самостоятельно 
придумывают два хода гусеницы и муравья, отмечают верные 
и неверные двойные ходы и их сочетания. Задания выполня-
ются в два хода из разных известных точек: начальной, проме-
жуточной и конечной. Используется как 12-, так и 16-клеточ-
ное поле. 

Группа заданий 1 группа заданий 2 группа заданий 3 группа заданий 4 группа заданий 5 группа заданий Кол-во ходов Перемеще-ние в один ход Перемеще-ние в один ход Перемеще-ние в два хода Перемеще-ние в два хода Перемеще-ние в два хода Возраст 4–5 лет 5–6 лет Персонажи гусеница муравей гусеница муравей гусеница + 
муравей Номер  игры 1–10 11–17 18–27 28–37 39–50 Способ переме-щения персонажа 

Ходит только прямо  в сосед-нюю клетку один раз  

Ходит только наискось в сосед-нюю клетку один раз  

Ходит только прямо  два раза 
Ходит только наискось два раза  

Сочетание ходов пер-сонажей  (прямо, наискось) 
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Предлагаю поиграть:
 
1 группа заданий – перемещение в один ход – персонаж –

«гусеница» (4–5лет)

Игра «Куда может пойти гусеница?»

Цель: найти одиночный ход гусеницы на четырех клеточ-
ном поле, если известна начальная точка  

Сейчас мы с вами рассмотрим игровое поле – это большой 
двухэтажный дом с четырьмя окошками. На первом этаже 
живут крестик и квадратик, на втором – точка и кружок. В го-
сти к ним ходит гусеница: от одного жителя к другому. Ходит 
гусеница только прямо и делает один шаг. Например: если 
она сначала была у крестика, то одним шагом ей можно пойти 
только к точке или квадратику. А в гости к кругу пройти нель-
зя, так как круг живет в окошке, который находится наискось 
от крестика. 

На листе с заданиями ходы гусеницы обозначаются оди-
ночной стрелкой. 

Игра интересна тем, что у каждого ребенка ответ будет 
свой и он сможет обосновать свое решение. 

Игра «Откуда пришла гусеница?»

Цель: найти одиночный ход гусеницы на шести клеточном 
поле, если известна конечная точка  

Принцип игры тот же, ребенок находит клетку, из которой 
пришла гусеница.

Игра «Найди верный ход гусеницы» 

Цель: Найти верные ходы гусеницы (проверка ходов)
Дети  находят  верные  ходы  гусеницы,  отмечают  их  га-

лочкой. 

Игра «Придумай ход гусеницы»

Цель: Придумать верные ходы гусеницы.
Дети сами заполняют клетки игрового поля. 

 
2 группа заданий – перемещение в один ход – персонаж – 

«муравей» – (4–5лет)

Принцип игр тот же, что и с гусеницей, но изменяется пра-
вило: муравей ходит наискосок, ходы муравья обозначаются 
двойной чертой. 
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3–4 группа заданий – перемещение в два хода – персо-
наж – «гусеница» и «муравей» – (5–6 лет).

Рассмотрим на примере игр с муравьем. Игры с гусеницей 
поводятся аналогично, согласно правилам передвижения пер-
сонажа по игровому полю. 

Игра «Куда может пойти муравей»

Цель: найти двойной ход муравья, если известна началь-
ная точка. 

Аналогично детям предлагаются игры «Откуда может пой-
ти муравей», если известна только промежуточная, или толь-
ко конечная клетка. 

В игре «Придумай ходы муравья» ребенок самостоятель-
но заполняет клетки двухходовых заданий, или проверяет 
решение. 

5 группа заданий – перемещение в два хода – гусеница + 
муравей (сочетание ходов) – (5–6 лет)

Игры проводятся по тому же принципу, когда известна 
начальная, промежуточная или конечная точки. Так же пред-
усмотрены игры на составление загадок детьми самостоя-
тельно и проверка верных и неверных двухходовых ходов. 

Необходимо отметить, что первые поисковые игры дети 
выполняют   совместно   с   воспитателем,   затем   самостоя-
тельно. Организуя с детьми игры, необходимо поддерживать 
и одобрять все их верные попытки и никогда не порицать за 
ошибки. 

Введение в образовательный процесс поисковых интел-
лектуально-развивающих игр, основанных на методических 
приемах развития интеллекта А. З. Зака, способствует разви-
тию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, 
усвоению логико-математических отношений, развивает по-
исковую активность и сообразительность, стимулирует твор-
ческие  проявления  дошкольников,  формирует  стремление 
к размышлению и поиску, вызывает у детей чувство уверенно-
сти в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ТЕАТР «ВЕСЁЛЫЕ ГЛАЗКИ» В КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Кораблева Елена Геннадьевна, старший воспитатель,
Двойнева Елена Сергеевна, учитель-логопед,
Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля, 

Самарская область

Аннотация. В статье представлены новые подходы к организации 
образовательной деятельности.

Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа. 

О бразовательный процесс в нашем детском саду стро-
ится в соответствии с принципами комплексно-тема-

тического планирования (тематические дни, тематические 
недели, тематические прогулки) с учётом интеграции образо-
вательных областей. Именно такой современный подход ис-
пользован в пособиях, входящих в Программно-методический
комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»: «Тема-
тические дни в детском саду», «Тематические недели в детском 
саду», «Тематические прогулки с дошкольниками». Все три по-
собия являются картотекой в помощь воспитателям и специ-
алистам к планированию и организации образовательного 
процесса. Темы выбраны с опорой на праздники календаря. 
Каждый тематический день представлен на двух карточках 
для разных возрастов: 

– тематический план для детей младшего и среднего до-
школьного возраста;

– тематический  план  для  детей  старшего  дошкольного 
возраста.

Использование картотеки, облегчает саму процедуру пла-
нирования и придает образовательному процессу последова-
тельность и системность в работе не только с детьми с нор-
мальным развитием, но и с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Пользуясь картотекой тематических недель мы внесли 
свои коррективы, а именно по каждой тематической неделе 
детям вместе с педагогами предлагаем придумать название  
каждому дню недели (например лисичкин понедельник).

Мы хотим вас познакомить с картотекой воспитателя «Те-
матические недели в детском саду», на примере тематической 
недели «Весна идёт». В рамках данной недели был взят темати-
ческий день «Птицы – наши друзья». Почему мы остановились 
на данной теме, так как лексическая тема «Птицы» отражена 
в коррекционно-развивающей программе учителя-логопеда.

Сейчас мы бы хотели вам предложить вместе прожить пер-
вую половину дня в детском саду.

Утром в группе звучит аудиозапись с пением разных птиц.
Педагог: Давайте представим себя в роли детей старшего 

возраста. Обратите внимание на красоту их трелей и ответь-
те на вопрос: «Кому посвящён наш день? Как вы назовете 
каждый день недели в рамках данной темы «Международ-
ный день птиц» (например «Пернатая пятница», «Летящая 
суббота»).

Учитель-логопед: Представьте себя птицами и выполните 
вместе со мной двигательно-речевую игру (утренняя гимна-
стика) «Мы по улице гуляем», четко проговаривая звуки:

Мы по улице гуляем                  (3 раза повторить фразу) 
                                                            (идём друг за другом, 
                                                           свободным шагом),
И везде ворон считаем            (остановка)
Раз, два, три, четыре, пять –  (подняв голову, считаем 
                                                           воображаемых ворон)
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Сколько их?                                    (удивились)
Не сосчитать!                                (махнули правой рукой)
Для того, чтоб птицей стать,  (бегут на носках)
надо ручками махать!                (машут «крыльями»)
Вверх-вниз, вверх-вниз,
а теперь остановись.                  (останавливаются)
Чтоб взлететь нам высоко,
надо прыгнуть далеко               (взмахи руками вперёд-назад 
                                                             одновременно).
Прыгнем вместе что есть силы, плюх! 
Аж захватывает дух!                   (прыжок вперёд 
                                                             с приземлением).

Рассказ о Международном дне птиц

Педагог:  Существует такой праздник, как международный 
день птиц  и отмечают его именно весной — в первый день 
апреля. Как вы думаете, по какой причине 1 апреля назвали 
Международным днем птиц? (Ответы педагогов.)

Педагог: Дата празднования – 1 апреля выбрана сразу по 
двум причинам. Во-первых, это день подписания Конвенции, 
призывающей присоединиться к делу охраны птиц. Во-вто-
рых, как уже упоминалось, середина весны – это время возвра-
щения перелетных птиц с мест зимовок.

– Назовите очередность прилета птиц по способу питания 
(клюют зерна, водоплавающие, питаются насекомыми)? (От-
веты педагогов.)

Педагог: Ещё один известный птичий праздник – Всемир-
ный день мигрирующих птиц и отмечают его во вторые вы-
ходные мая.

Образовательный  квест  «День  птиц»  (состоит  
из  4 этапов):
1 этап. Продуктивная деятельность – коллективная ра-

бота по изготовлению атрибутов для сказки «Цыпленок Цып».
2 этап. Чтение сказки Г. Юдина «Цыпленок Цып» – пере-

сказ детьми данной сказки. 

3 этап. Прогулка-событие на тему «Птиц» – в процессе 
прогулке происходит наблюдение за птицами, их кормление 
в «Птичьей столовой» и игра в подвижную игру «Скворечник».

4 этап. Инсценировка сказки Г. Юдина «Цыпленок 
Цып» (с помощью пальчикового театра «Весёлые глазки») – 
выбираются герои сказки, надевают на пальчики «Весёлые 
глазки» и проигрывают её (курица, цыпленок, цапля, гусеница 
и цветок), при необходимости проговаривая слова действия 
из сказки.  

Театрализованная деятельность является эффективным 
средством для социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а так же развития у них коммуника-
тивных навыков. Таким образом создается ситуация успешно-
сти для детей с нормальным развитием, а в нашей ситуации 
принятие ими детей с ОВЗ и их совместная деятельность. Это 
является главным достижением в интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в детском саду.
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Косоухова Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов,

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель

Аннотация. В современном обществе существует потребность в ак-
тивных деятельностных людях, которые могли бы адаптироваться 
в меняющихся условиях труда, способных к самообразованию, само-
развитию и самовоспитанию. Для выполнения данного социального 
заказа педагоги обращаются к различным методам обучения, кото-
рые сочетают интересы общества и личности. В этой связи все боль-
шее внимание привлекает проектная деятельность, создание мало-
го волонтерского отряда в начальной школе «Лучики доброты».

Ключевые слова: социальный заказ, проектная деятельность, во-
лонтерское движение.

Ч то такое детство? Это – время активной социализации 
ребенка, освоение им социокультурных норм и цен-

ностей, период самоопределения и накопления опыта в раз-
личных постоянно вновь и вновь появляющихся контактах. 
Происходящие изменения в политической, экономической со-
циокультурной системе создают непростые условия для этого 
процесса. И в этот сложный период нестабильности и соци-
альных конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно 
остро ощущается необходимость восстановления утраченных 
общечеловеческих ценностей таких как гуманизм и милосер-
дие, сострадание и человеколюбие, которые должны приви-
ваться с детства. Для этого, я считаю, необходимо объединить 
усилия школы, внешкольных учреждений, детских объедине-
ний, всех тех, кто способен вывести процесс социализации на 
новый, значимый уровень. 

Решение этой проблемы возможно при использовании 
разнообразных педагогических технологий, среди которых 
особое внимание уделяется проектной деятельности, которая 
позволяет создать естественную ситуацию общения и практи-
ческого взаимодействия детей и взрослых, в которой ребенок 
сам определяет направление работы и организует свои дей-
ствия, начиная от идеи и заканчивая ее практическим вопло-
щением. 

И одной из такой эффективной проектной деятельностью 
в плане успешной социализации, развитии патриотических, 
духовных, нравственных качеств учащихся является создание 
в начальной школе малого волонтерского отряда «Лучики доб-
роты». Данное направление имеет социально-педагогическую 
направленность и заключается в том, что формирует механиз-
мы вовлечения детей младшего школьного возраста в разно-
образную общественную социально-значимую деятельность, 
направленную на развитие инициативы и ответственности, 
повышение уровня толерантности, добровольности.

Среди подростковых организаций возрастает интерес 
к добровольческой, благотворительной деятельности. В на-
чальной школе волонтерство – как вид детского движения 
только начинает зарождаться.

Цель данной проектной деятельности: Через участие в со-
циальных, экологических, гуманитарных, культурно-образова-
тельных, просветительских и др. проектах и программах фор-
мировать у обучающихся духовно-нравственные качества пу-
тём пропаганды идей добровольного труда на благо общества 
и привлечения их к решению социально значимых проблем.

Задачи: 
– Знакомство с деятельностью волонтерского движения 

в России и родной школе.
– Среди учащихся младших классов распространение идей 

и принципов социального служения обществу.
– Привлечение младших школьников к решению социально-

значимых проблем, получение необходимого опыта и навыка 
для реализации собственных идей и проектов.
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– Воспитать доброту, чуткость, сострадание, заботу и мило-
сердие по отношению ко всем людям.

– Обучение навыкам работы со сверстниками, совершен-
ствование ораторских способностей учащихся, поучение опы-
та организации и проведения различных мероприятий. 

– Выявление и развитие организационно-творческих спо-
собностей инициативной группы класса в рамках волонтер-
ского движения. 

– Распространение инициативы волонтерского движения 
и взаимодействие с волонтерскими организациями других уч-
реждений. 

Этапы реализации проектной деятельности по созда-
нию малого волонтерского отряда «Лучики доброты»:

– Создание волонтёрской группы;
– Разработка нормативно-правового, организационно-ме-

тодического обеспечения;
– Разработка программ, сценариев по организации и прове-

дению волонтёрской работы в ее различных формах (с учетом 
возрастных и социальных особенностей той или иной катего-
рии учащихся).

Повышение мотивации и развитие творческих способно-
стей происходит из-за наличия в проектной деятельности 
ключевого признака – самостоятельного выбора. Ребята сами 
выбирают, в каком направлении им лучше всего себя реализо-
вать. Развитие творческих способностей и смещение акцента 
от инструментального подхода к технологическому проис-
ходит, благодаря необходимости осмысленного выбора ин-
струментария и планирования деятельности для достижения 
лучшего результата. Формирование чувства ответственности 
происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, 
в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный 
выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться 
является главным фактором эффективности проектной дея-
тельности. При решении практических задач естественным 
образом возникают отношения сотрудничества с учителем, 

так как для обоих задача представляет содержательный ин-
терес и стимулирует стремление к эффективному решению. 
Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые сумел 
сформулировать сам учащийся.

Направления деятельности волонтерского отряда:
– поддержка различных социальных категорий населения 

«Милосердие»
Цель: Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, со-
страдания;

–  экологическое воспитание «Экология»
Цель: природоохранная деятельность;

–  пропаганда здорового образа жизни «Спорт и здоровый 
образ жизни»

Цель:
1. Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий 

спортом.
2. Содействовать утверждению в жизни современного об-

щества идей добра и красоты, духовного и физического совер-
шенствования детей.

– включение добровольцев в культурную жизнь «Культур-
ное волонтёрство»

Цель: Формирование социально-активной позиции детей, 
развитие творческих способностей.

Программа способствует формированию духовно-нравст-
венных качеств детей младшего школьного возраста, улучше-
нию морально-психологического состояния подрастающего 
поколения, повышению культуры участия в благотворитель-
ной деятельности, решению социальных проблем местного 
сообщества и как следствие – всестороннему развитию лич-
ности.
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МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ:
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 

УСПЕХА ДОШКОЛЬНИКОВ»

Котова Ирина Геннадьевна, воспитатель;
Ковалева Людмила Владимировна, заведующий; 
Барашкова Ирина Николаевна, воспитатель;

Бражникова Елена Александровна, воспитатель,
Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля, 

Самарская область

Аннотация. В работе представлен мастер-класс на тему: «Волшеб-
ный мир театра – основа социального успеха дошкольников».

Ключевые слова: мастер-класс.

ель: Познакомить педагогов с театром «Ягодки – под-
ружки» и специально разработанными «Сказками – 

ситуациями» из жизни детей  для решения задач социально-
коммуникативного развития в процессе овладения театрализо-
ванной деятельностью. (Из опыта работы по образовательной  
программе дошкольного образования «Мозаика»).

Ход мастер-класса:
1 этап. Презентация опыта мастера-класса (актуализация 

знаний по данной теме).
Добрый, день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию мы 

хотим представить мастер-класс на тему: «Волшебный мир те-
атра – основа социального успеха дошкольников».

Хочется добавить – это волшебный край, в котором ребе-
нок радуется, играя, а в игре он познает мир. Театральное ис-
кусство, близко и понятно детям ведь в основе театра лежит 

игра. Театр обладает огромной мощью воздействия на эмоцио-
нальный мир ребёнка. 

Оформляя театральные центры в группах нашего детского 
сада, мы вместе с ребятами делали кукол, рисовали декора-
ции и многое другое. Только представьте, сколько творчества, 
смекалки, уверенности в себе потребовали эти занятия. Много 
интересного и радость совместной деятельности с близкими 
людьми, гордость ребят за свои успехи… натолкнули нас педа-
гогов к театральным встречам, чтобы ребята были не просто 
актерами, а научились устанавливать дружеские взаимоот-
ношения, так как социальная жизнь ребенка определяет его 
успешность, дальнейшее развитие личности. Ведь известно, 
что развитие социальное – колыбель развития интеллекту-
ального. Действительно, создание «Необычного» театра – на-
столько развивающая и многогранная деятельность, что сто-
ит не пожалеть на это времени и сил.

2 этап. Представление системы театральных встреч (опы-
та профессиональной деятельности)

Мы создали необычный театр «Ягодки – подружки». Кото-
рые  приходят  в  гости  к  ребятам  по  вечерам,  и  приносят   
им в кузовке «Сказку – ситуацию – из жизни детей» с простым 
и понятным сюжетом. Эти сказки – ситуации учат детей уста-
навливать дружеские отношения с людьми, и чем раньше у до-
школят сформируются эти навыки, тем ярче и интереснее бу-
дет их жизнь. Театр «Ягодки – подружки» необходим для того, 
чтобы научить детей здороваться и прощаться, договаривать-
ся и благодарить, уважать людей и без агрессии отстаивать 
свою позицию. Ребятам будет легче адаптироваться и найти 
место в любом коллективе. Дети становятся активными, твор-
ческими, успешными! 

Театр «Ягодки – подружки» организован таким образом, 
чтобы педагогам и детям было просто и интересно познавать 
этот удивительный мир. Все дети в течение года являются дей-
ствующими лицами нашего «Необычного театра», так как наше 
представление организуется для группы детей. В центре театра-
лизации, которые находятся в каждой возрастной группе.

Ц
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Куклы–ягодки Смородинка, Малинка, Рябинка, Брусничка, 
Клубничка, Вишенка: авторы и ведущие спектаклей, которые 
живут в группах нашего детского сада «Ягодка».

Сценарии – они оформлены в виде карточек и удобны в 
использовании. На лицевой стороне карточки указаны дей-
ствующие лица театральной истории, необходимый для спек-
такля реквизит (сделанный своими руками: автобус или дом 
из коробки и др.) и зачин сказки. Все тексты сказок состоят из 
диалогов. Это позволяет максимально увлечь детей тем, что 
происходит на сцене. Курсивом в сценарии обозначены дей-
ствия, которые выполняют куклы. Дизайн открыток – сцена-
риев выполнен красочно для того, чтобы настроить ребенка 
на проведение спектакля.

На оборотной стороне открыток – сценариев расположены 
вопросы для обсуждения сказок. Все вопросы построены по 
следующей схеме:

– Что сказал или сделал герой?
– Как отреагировали другие герои? Какие у них возникли 

чувства и эмоции?
– Почему герой так поступил?
– Как бы ты поступил в такой ситуации?
– Как еще можно поступить в такой ситуации?
Ответы на первые два вопроса позволяют узнать, как 

ребенок понял содержание сказки. Ответ на третий вопрос 
требует от ребенка анализа, размышлений о поступках ге-
роев. Ответы на последние два вопроса (4 и 5) позволяют 
малышу связать собственное поведение в реальной жизни  
поступками сказочных героев. Ориентируемся на возраст, 
развитие детей и их реакцию на сказку. После каждой сказки 
стремимся получать от детей обратную связь. Пусть сначала 
это будут нераспространенные ответы (да, нет). Можно пе-
реформулировать вопросы, сделать их более простыми. Но 
постепенно дети научатся благодаря вашим вопросам давать 
полные, развернутые ответы, содержащие элементы анализа 
поступков не только сказочных персонажей, но и своих соб-
ственных.

Куклы – персонажи (2 видов): птичка, божья коровка, ба-
бочка, пчелка, гусеница, жук, цветок.

В сказках: «Как тебя зовут?», «Мама, папа, я», «Хорошо, что 
мы такие разные», «Поделись, пожалуйста!», «Можно посмо-
треть?», «Идем на день рождения», «Скажи,, где ты живешь?», 
«Здравствуй! Добрый день! Привет!», «До свидания! До встре-
чи! Пока!», «Давай играть!», «Волшебные слова», «Извини, 
пожалуйста!», «Уступи, пожалуйста!», «Помоги мне, пожалуй-
ста!», «Угощайся, пожалуйста!» участвует разные куклы – 
актеры.

Это дает взрослым прекрасную возможность без нраво-
учений и нотаций, в легкой игровой форме объяснить ребенку 
правила поведения, создать необходимый фундамент, на ко-
тором в будущем ребенок построит здание своей счастливой 
и успешной жизни.

3 этап. Имитационная игра. 
А теперь мы хотим Вам предложить поиграть в наш театр. 

Приглашаем трех активных участников. 
Распределяем роли. 
В гости в группу сегодня пришла кукла Ягодка – Смородинка. 
Принесла кузовок, давайте вместе рассмотрим его! 
В нем находится:
Карточка – Сказка-ситуация «Угощайся, пожалуйста!»
Действующие лица: Птичка – Регина, Жук – Веня, Божья ко-

ровка – Мила (распределение ролей).
Посмотрите, что еще?
Материал: Пластилиновые шарики –  яблоки, яблоня, зе-

ленная полянка (располагаем реквизиты).
Начало представления: «Солнце улыбается, сказка начина-

ется!»
Автор: Как-то раз Птичка-Регина вышла прогуляться в сад 

и под яблоней увидела много красивых красных яблок, сби-
тых прошедшем недавно дождем. Птичка решила попробо-
вать одно из них. Яблоко оказалось очень вкусным, сладким 
и сочным. Она с наслаждением принялась, есть второе яблоко. 
В это время к ней подошла Божья коровка – Мила.
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Птичка: (ест яблоко и причмокивает) Привет, Мила! Как дела?
Божья коровка: Хорошо, спасибо. Мне мама новую книжку 

купила. Про плодовые деревья. Я ее сейчас читаю. Очень ин-
тересно!

Птичка: Я нашла настоящие плоды! Яблоки. Под яблоней. 
Очень вкусные. Хочешь? Угощайся.

Подает яблоко Божьей коровке.
Божья коровка: Спасибо, Регина. Я спрошу у мамы. Пони-

маешь, мама говорит, что у меня аллергия на некоторые про-
дукты, поэтому мне не всё можно есть.

Птичка: А что такое аллергия?
Божья коровка: Я точно не знаю. Мама говорит, это когда 

после того, как съел (произносит по слогам) ал-лер-ге-но-со-
дер-жа-щий продукт, щеки красными становятся, и кожа че-
шется.

Птичка (сочувственно): Да, неприятно. Но ты спроси, вдруг 
тебе яблоки есть можно.

Автор: Божья коровка пошла к маме. В это время к птичке 
подбежал жук.

Жук: Привет, Регина! Ой, какие у тебя яблоки красивые! 
А можно мне попробовать?

Птичка: Конечно, Веня, угощайся. Ой, а у тебя аллергии на 
яблоки нет?

Жук (не понимая): Чего нет?
Птичка: Ну, аллергии. Вот Миле, например, нельзя есть всё 

подряд. От некоторых продуктов у неё и щеки красными ста-
новится, и кожа чешется. А тебе всё можно? Может, ты лучше 
у мамы спросишь?

Жук: Нет, мне яблоки можно. Я точно знаю. Мне мама их 
каждый день дает.

Птичка: Ну, тогда бери, конечно.
Жук: Спасибо, Регина. Ой, какое вкусное!
Божья коровка (появляется): Мама сказала, что мне ябло-

ки можно.
Автор: Птичка дала Божьей коровке яблоко. И все были до-

вольны!

После представления задаем вопросы слушателям ма-
стер-класса по содержанию проигранной ситуации:

1. Что нашла птичка Регина под яблоней? (Яблоки).
2. Поделилась ли Регина яблоками с друзьями? (Да, поде-

лилась).
3. Как она предложила угощение божьей коровке Миле? 

(Хочешь? Угощайся!).
4. Как надо поступить, если тебе предложили какой-то про-

дукт? (Нужно спросить у мамы, можно ли тебе его есть).
5. Как нужно поступить, когда ты хочешь поделиться 

чем-либо? (Предложить: «Угощайся, пожалуйста!»).
Кукла «Смородинка» совместно с детьми собирает свой ку-

зовок и прощается: «До новых встреч!».
4 этап. Рефлексия.
Ваши предложения и рекомендации.
И в завершении мы хотим Вам предложить образцы наших 

карточек игр – ситуаций.
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Аннотация: Нравственное воспитание – процесс, направленный на 
формирование и развитие целостной личности ребенка. Цель педа-
гога – познакомить ребенка с принципами морали и этики, форми-
ровать нравственные представления и понятия.

Ключевые слова: нравственное развитие, воспитание, совершен-
ствование человека. 

В воспитании человека важно добиться, чтобы 
нравственные и моральные истины были не просто по-
нятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, 
предметом собственных стремлений и личного счастья.

И. Ф. Свадковский 

В опросы нравственного развития, воспитания, со-
вершенствования человека волновали общество 

всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще мож-
но встретить жестокость и насилие, проблема нравственного 
воспитания становится все более актуальной. Кто как не учи-
тель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка 
должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей дея-
тельности. И именно поэтому целью педагога является огра-
дить малыша от мира жестокости и грубости, познакомить ре-
бенка с принципами морали и этики, формировать нравствен-
ные представления и понятия.

Основным стержнем в общей системе всестороннего раз-
вития личности является нравственное воспитание. Нрав-
ственное воспитание – процесс, направленный на формирова-

ние и развитие целостной личности ребенка, и предполагает 
становление его к Родине, обществу, коллективу, людям, к тру-
ду, своим обязанностям и к самому себе.

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы 
социально необходимые требования общества педагоги пре-
вратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, 
такие, как долг, честь, достоинство.

Пути решения проблем нравственного воспитания, могут 
осуществляться как в процессе специального обучения, так 
и в свободное время могут быть использованы этические бе-
седы, конкурсы, тематические досуги.

Для реализации необходима программа нравственного 
воспитания школьников, она очень обширна и охватывает 
круг различных нравственных отношений, в которых отчет-
ливо проявляются моральные качества. Структура воспита-
тельного процесса слагается из воспитывающей среды, воспи-
тывающей деятельности и осмысления воспитанником своей 
жизни по отношению к окружающей действительности.

Основой  воспитания, определяющей нравственное разви-
тие, является формирование гуманистических отношений де-
тей, не зависимо от содержания, методов, форм воспитатель-
ной работы. Процесс воспитания, направленный на развитие 
всех детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить оп-
тимальное развитие каждого ребенка, исходя из индивиду-
альности каждого ребенка. 

В воспитании любого нравственного качества применя-
ются различные средства воспитания. В общей системе нрав-
ственного воспитания важное место занимает группа средств, 
направленных на формирование нравственных суждений, 
оценок, понятий, на воспитание нравственных убеждений. 
К этой группе относятся этические беседы, лекции, диспуты 
по этическим проблемам.

Темы бесед зависят от возрастных особенностей детей, 
уровня нравственной подготовки, а также учителю необходи-
мо заранее обговаривать с детьми наиболее интересующие их 
вопросы.
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Знание моральных норм есть предпосылка нравственного 
поведения, по одних знаний  не достаточно. Критерием нрав-
ственного воспитания могут быть только реальные поступки 
детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и спо-
собность сознательно соблюдать нормы морали могут быть 
воспитаны только в процессе длительной практики самого 
ребенка, только упражняясь в нравственных поступках.

Непосредственное влияние на приобретение нравствен-
ных ценностей лежит на учителе. Результат этого процесса 
зависит от того, как педагог преподносит его ребенку. Эмоци-
ональное состояние жизнерадостного познания мира – это ха-
рактерный признак духовной жизни детской личности.

Слово учителя – своего рода инструмент воздействия на 
воспитание личности ребенка. Именно через беседы с педаго-
гом, духовное развитие ребенка, самообразование, радость до-
стижения целей, благородный труд открывают человеку глаза 
на самого себя. Самопознанию, самоусовершенствованию, уме-
нию остаться один на один с собственной душой, посвящена 
работа педагога, его специальные беседы. Мы призываем быть 
своих воспитанников правдивыми и откровенными с самим со-
бой, ставить такую цель в жизни, для достижения которой надо 
было решить задачи, которые соответствуют правилам морали, 
и никогда не противоречат истинным этическим нормам.

Нравственное воспитание является основой всех основ, в за-
висимости оттого, что вложил педагог в душу ребенка в этом 
возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как 
будет строить свои отношения с окружающими. Воспитание – 
искусство заключается в том, чтобы человек, которого мы вос-
питываем, очеловечивал мир вещей, которые входят в его жизнь, 
он должен чувствовать в них человеческое – разум, мудрость, 
любовь к людям. Если ребенок этого не переживает, то ему бу-
дет чужда подлинная человеческая чуткость восприятия.

Полнота человеческого счастья заключается в развитии 
всех творческих способностей и сил человека, в богатстве ду-
ховной жизни, в создании того дела, которому отдаешь свои 
силы. В нравственном воспитании важно не только сформули-

ровать моральное сознание, нравственные чувства, но и самое 
главное, – включить младшего школьника в различные виды 
деятельности, где раскрываются их нравственные отношения.

Для того, чтобы объективно оценить состояние проблем нрав-
ственного воспитания на современном этапе, необходимо про-
вести четкий анализ мероприятий, неоднократно на практике 
проводить различные беседы и дискуссии, но уже на данный мо-
мент результатов исследования можно с уверенностью сказать, 
на сколько велико значение этой проблемы, что в школе необ-
ходимы специальные дополнительные занятия, систематизи-
рующие и углубляющие представления младших школьников.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере мероприятия «И они сражались за Родину»)
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Аннотация. В статье рассматривается проблема патриотического 
воспитания младших школьников. Приводится фрагмент меро-
приятия, посвященного памяти подвига животных, участвовавших 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание младших школьни-
ков, внеурочная деятельность, Великая Отечественная война, геро-
изм животных.

Л юбить свою Родину, свою семью, уважать традиции 
и историю своего народа – вот чему мы стараемся 

научить любого ребенка. А что включается в смысл понятия 
«Родина»? Что оно значит для каждого человека? Кто такой 
истинный патриот? – подобные вопросы часто задают учащи-
еся младших классов. Найти смысл этих вопросов можно на 
уроках и занятиях внеурочной деятельности в школе.

Внеурочная деятельность в школе (по ФГОС НОО) органи-
зуется по направлениям развития личности, среди которых 
выделяется и духовно-нравственное. Одной из задач данно-
го направления является воспитание любви к родному краю, 
уважение и почитание истории своего народа, своей Родины.

Необходимость духовно-нравственного воспитания в шко-
ле, начиная с начальных классов, основывается на потребно-
сти общества в нравственно зрелой личности, способной сле-
довать принятым в социуме нормам и правилам общения, не-
сти моральную ответственность за свои действия и поступки.
Перед педагогами и родителями младших школьников стоит 
задача воспитания ответственного гражданина, способного са- 
мостоятельно оценивать происходящее и строить свою дея-
тельность в соответствии с интересами окружающих его лю-
дей. Необходимо, в первую очередь, познакомить школьников 
с историей своего народа, показать истинных героев Отечества, 
помочь увидеть красоту природы родного места. Ребенок дол-
жен научиться гордиться своими предками, уважать своих совре-
менников, задумываться о будущем своих собственных детей.

Великая Отечественная война остается и останется навсег-
да в памяти грядущих поколений. А чтобы наши дети не дума-
ли, что фашистов победили американцы, им нужно постоянно 
рассказывать о тех тяжелейших для нашей Родины временах. 
Поводов, чтобы в условиях школы напомнить детям о том вре-
мени много: пойти в музей, провести урок мужества, посмот-
реть фильм, организовать «Бессмертный полк», пригласить на 
урок ветерана и многое другое. Тем для размышления и бесед 
довольно много. Мы говорим о подвигах человека, но есть те, 
без которых, возможно, человек не смог бы победить фаши-
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стов – это животные: лошади, собаки, птицы, кошки, верблю-
ды и другие наши братья меньшие. Захватывающей, познава-
тельной для детей темой будет повествование о животных, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Среди учащихся начальных классов г. Самара был проведен 
опрос, по которому выяснилось, что многие дети даже ни разу 
не слышали о том, что животные принимали участие в восста-
новлении мира в нашей стране, о том, что они помогали выжи-
вать человеку в то нелегкое для страны время. Но были и те 
дети, которые «что-то слышали о лошадях и собаках». Подоб-
ные вопросы мы задавали и учителям начальных классов, сту-
дентам факультета начального образования. Анализируя по-
лученные результаты, мы убедились в том, что мало кто знает, 
что на протяжении всей войны бок о бок с солдатами в тылу 
и на передовой братья наши меньшие помогали человеку при-
близить долгожданный час победы. Что это за животные, и как
они помогали в войне, помогло мероприятие, проведенное нами 
в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 4 класса 
«И они сражались за Родину». На данном мероприятии присут-
ствовали и студенты нашего факультета, и педагоги школы.

Ниже представим фрагмент конспекта нашего занятия.
В начале занятия детям и взрослым был предложен для 

просмотра фильм кинофестиваля Радонеж о животных, во-
евавших в Великую Отечественную войну (https://goo.gl/
UNu4mt – ссылка на фильм). Затем мы спросили присутствую-
щих о том, какие еще им известны факты о животных-героях. 
Выслушав ответы детей, мы предложили им послушать и про-
анализировать следующий материал:

«И они сражались за Родину»

Собаки. Начиная говорить о помощи солдатам, труде, 
подвигах животных в Великой Отечественной войне, в пер-
вую очередь вспоминают собак, лошадей и голубей. «Друг 
ты мой, ну, давай, тяни», – говорил солдат своему верному 
псу, когда с поля боя нужно было увозить очередного ране-
ного. Таких собак называли ездовыми, потому что они по-

могали на тачках подвозить к орудиям боеприпасы и уво-
зить раненых солдат. За весь период войны такими извоз-
чиками было перевезено 3,5 тыс. тонн боеприпасов, спасено 
около 700 тыс. раненых. Но это лишь одна из «профессий» 
собаки на войне.

Собаки-связисты доставляли различные донесения, важ-
ные поручения тогда, когда через самое пекло боевых дей-
ствий невозможно было пробраться солдату. За годы войны 
ими было передано более 120 тысяч подобных писем. А сколь-
ко собак не добежали до места назначения?

Собаки-миноискатели. Это была одна из самых востре-
бованных собачьих «профессий». Благодаря им, было обна-
ружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих 
боеприпасов.

Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших 
раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же 
они таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми необхо-
димыми медикаментами, необходимыми для оказания пер-
вой медицинской помощи.

Собаки – истребители танков. Самая огорчительная про-
фессия этого четвероногого и одновременно необходимая 
в условиях большой разницы в количестве танков русских 
и фашистов. Этих собак готовили к одному-единственному 
заданию в их жизни – подрыву вражеского танка. Причиной 
прекращения использования собак подобным способом стал 
тот факт, что они стали бросаться под гусеницы не только не-
мецких, но и советских танков. Наиболее отличились собаки, 
клички которых известны и по сей день, это овчарки Джуль-
барс и Дина, миноискатель Дик и собака-санитар Мухтар.

Так, например, Джульбарс принял участие в параде на 
Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы 
в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог прой-
ти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее 
нес на руках солдат – командир 37-го отдельного батальона 
разминирования, кинолог, майор Александр Мазовер.
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Лошади. Во все годы Великой Отечественной войны ло-
шади неоценимо помогали солдатам. Упряжки в шесть 
лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули 
орудия, меняя огневые позиции батареи. Более мелкие 
упряжки везли обозы с продовольствием и полевые кухни, 
раненых бойцов, снаряды, перевозили пехоту и т. д. И боль-
шинство лазаретов и медсанбатов также были «на конной 
тяге». Большинство связных также предпочитали коня мо-
тоциклу, потому что конь может бесшумно пройти, проска-
кать там, где мотоцикл не проедет. Поэтому и партизанские 
отряды, с их стремительными налетами, рейдами по тылам 
противника невозможно представить без конной упряжки. 
Считается, что за время Великой Отечественной войны на 
полях сражений было потеряно более миллиона лошадей.

Голуби. Голуби, эти маленькие добрые птицы, представ-
ляли собой такую угрозу для врага, что нацисты специально 
отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже 
натаскивали ястребов, которые исполняли роль истреби-
телей. На оккупированных территориях издавались указы 
Рейха об изъятии всех голубей у населения. Опыт приме-
нения почтовых голубей в Великой Отечественной войне 
доказал, что во многих случаях крылатые курьеры успешно 
заменяли самые совершенные технические средства связи, 
а в отдельных случаях были единственным средством пере-
дачи информации. В ситуации, когда в результате огневого 
воздействия  противника  кабельная,  проволочная  и  ра-
диосвязь выходили из строя, голуби работали безотказ-
но. Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено 
более 15 тыс. голубеграмм. Также, голуби помогали делать 
аэрофотосъемку вражеской территории. К голубям на ре-
мешках прикрепляли фотоаппарат, который с определен-
ной частотой фотографировал местность. В истории войны 
много отличившихся голубей, например, голубь под номе-
ром «48», «Голубчик» и др. 

Кошки. Как же кошки-то помогали на войне, ведь они не 
обладают выносливостью и силой лошадей, обучаемостью со-
бак и не умеют летать? Но кошки обладают редкой чувстви-
тельностью и удивительной интуицией. Благодаря чему могут 
безошибочно определять приближение вражеской авиации. 
Когда это пушистое создание начинало нервничать, метаться 
в разные стороны, люди тут же спешили в бомбоубежище. 
Но это не все достоинства кошек. В блокадном Ленинграде, 
они приносили всю свою добычу хозяевам, а сами погибали 
от голода. Своими маленькими тельцами кошки в Великую 
Отечественную войну согревали замерзающих детей, замер-
зая при этом сами. А после прорыва блокады Ленинграда 
первым делом наряду с продуктами питания в город завезли 
груз, имеющий стратегическое назначение – четыре вагона 
дымчатых кошек, так как именно дымчатые кошки счита-
лись лучшими крысоловами. Те, кто пережил блокаду, рас-
сказывали, что за кошками выстраивались огромные оче-
реди, настолько велика была их потребность в городе, окку-
пированном совершенно обнаглевшими крысами. И кошки, 
одни из немногих были удостоены специальной награды. 
Специально для них была учреждена медаль «Мы тоже слу-
жим Родине», которая считается самой почетной в звери-
ном мире. Среди кошек Второй мировой войны в историю 
вошли кошка Фэйт, лондонская Сэлли и др.

Верблюды, лоси, олени. Трудно представить, но в состав 
советских войск входила 28-я резервная армия, в которой 
тягловой силой для пушек были верблюды. Формировалась 
она в Астрахани во время тяжелейших боев под Сталинградом. 
Во всей округе не было ни грузовиков, ни лошадей. Осмотрев-
шись, командование и решило привлечь в качестве тягловой 
силы этих двугорбых животных. В то время в округе было вы-
ловлено более 350 верблюдов. Но еще предстояло приручить 
их. На помощь пришли мальчишки-пастухи. За короткое вре-
мя с их помощью красноармейцы обучили животных носить 
упряжку, возить повозки и полевую кухню, тащить орудие, 
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вес которого превышал тонну. Верблюды славились вынос-
ливостью, поэтому вместо трех пар коней, полагающихся 
для перевозки пушек, запрягали две пары верблюдов.

Лосьи упряжки применяли партизаны на оккупирован-
ных территориях. Дело в том, что, при передвижении по лесу, 
обозы лошадей оставляли следы от подков, что приводи-
ло к нахождению партизанского лагеря. Тогда и появилась 
идея использовать для этой цели лосей. Следы лося менее 
заметны, но даже при его обнаружении не вызывали подо-
зрений, т. к. лось лесное животное. 

Оленьи же упряжки использовались Советской Армией во 
время обороны Заполярья. Быстро выяснилось, что лошади, 
несмотря на их выносливость, в условиях полярной зимы 
превращаются в обузу для фронта. Олени же в сутки прохо-
дили до 35 км по оленьим дорогам, по бездорожью – до 25 км. 

В должности солдат-оленеводов проходили службу местные 
жители – саамы, умевшие отыскивать ягельные пастбища, 
хорошо ориентировавшиеся в тундре. В войсках в Великую 
Отечественную войну насчитывалось более 3 тыс. оленей.

Данную информацию, можно дополнить фактами и, в соче-
тании с показом слайдов и видеороликов, она, определенно, 
принесет желаемый результат. В нашем случае, мы видели 
слезы на глазах мальчишек и девчонок, педагогов и студентов. 
Мы уверены в том, что пробудили в сердцах россиян чувство 
любви и уважения не только к людям, подарившим нам мир, 
но и к животным. Может быть, после нашей беседы, станет 
меньше детей-живодеров, у детей появится ответственность 
за тех животных, которые живут у них дома.
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Н а сегодняшний день актуальным для современ-
ного общества является проблема формирование 

творчески активной личности, способной нестандартно ре-
шать возникающие жизненные проблемы. Данная проблема 
затрагивает и систему образования, целью которой становит-
ся формирование в процессе обучения и воспитания лично-
сти ребенка, обладающей творческим потенциалом, а именно 
определенными способностями.

Говоря о развитии творческих способностей, согласимся 
с мнением Н. А. Ивановой о том, что детский возраст – самое 
благоприятное время. В этот период происходит формирова-
ние детского организма, закладываются определенные инте-
ресы и потребности, проявляются первые способности, выяв-
ляется первичный уровень мышления и воображения. Исходя 
из имеющихся задатков, уже в первые годы жизни ребенка, 
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можно предположить какими талантами он будет обладать во 
взрослой жизни. Иванова Н. А. отмечает, что важно не упустить 
этот момент, суметь создать необходимые условия для разви-
тия определенных способностей малыша. И тогда, возможно, 
через несколько лет, мы сможем вырастить настоящего та-
лантливого человека, такого как Моцарт или Бетховен, Пуш-
кин или Есенин, Циолковский или Гагарин [2]. 

Федеральный компонент государственного стандарта на-
чального общего образования направлен на реализацию ка-
чественно новой личностно-ориентированной развивающей 
модели массовой начальной школы, и одной из целей Стан-
дарта является развитие личности школьника, в том числе 
и его творческих способностей. 

Способность человека – это природная одаренность, та-
лант; умение производить какие-либо действия в любой си-
туации.

А что же такое творческие способности? В настоящее вре-
мя существует несколько мнений на этот счет. Одним из ис-
следователей данного вида способностей является известный 
отечественный психолог А. Н. Лук. Он, опираясь на биографии 
выдающихся ученых, изобретателей, художников и музы-
кантов, выделяет 13 видов творческих способностей, среди 
которых – способность видеть проблему там, где её не видят 
другие; способность применить навыки, приобретённые при 
решении одной задачи к решению другой; способность памя-
ти выдавать нужную информацию в нужную минуту; гибкость 
мышления и др. Завершая описание и определение творче-
ских способностей, А. Н. Лук говорил о том, что перечислен-
ные выше слагаемые творческой одарённости не отличаются 
по сути своей от обычных мыслительных способностей, а эле-
ментарные способности человеческого ума одинаковы у всех. 
Они только по-разному выражены и по-разному сочетаются 
между собой [3].

В. Н. Дружинин выступает со своей теорией. Он сторонник 
того, что общие умственные способности подразделяют на 
познавательные и творческие способности. Психолог общие 

способности делит на интеллект (способность решать), обучае-
мость (способность приобретать знания) и креативность – об-
щая творческая способность (преобразование знаний) [1]. 

Способности ребенка формируются посредством овладе-
ния в процессе обучения содержанием материальной и ду-
ховной культуры, техники, науки, искусства. В действенном 
контакте ребенка с окружающим его миром, а также на уроках 
в начальной школе. Уроки окружающего мира, на наш взгляд, 
обладают большими возможностями для развития творче-
ских способностей обучающихся. Интеграция различных на-
учных областей в одном предмете позволяет ребенку и педа-
гогу выходить за рамки урока и познавать новое, используя
дополнительный материал. На уроках окружающего мира пе-
дагог активно использует различные средства обучения. Обра-
тим особое внимание на аудиовизуальные средства, которые 
делятся  на  три  вида:  экранные  (диапозитивы,  диафильмы, 
транспаранты,  репродукции  картин  различных  художников, 
схемы, таблицы, использование сладов программы Power-
point), звуковые (аудиозаписи, записи звуков природы, записи 
рассказов  путешественников  и  исследователей)  и  экранно-
звуковые (видеофрагменты, видеофильмы). Каждое из этих 
средств помогает ребенку почувствовать мир природы, по-
знать его уникальность.

Далее предложим примеры заданий по развитию творче-
ских способностей учащихся второго класса на уроках окружа-
ющего мира с использованием аудиовизуальных средств. Возь-
мем три творческие способности, которые выделил А. Н. Лук 
в своей классификации.

1. Способность памяти выдавать нужную информа-
цию в нужную минуту.

Примерами заданий, позволяющих использовать экран-
ные и экранно-звуковые средства могут стать следующие:

1. Тема «Погода». Детям предлагается рассказать о при-
родных явлениях, которые представлены на слайдах, вспом-
нить стихи, песни об этих явлениях.
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2. Тема «Погода». Разгадывание ребусов, представленных 

на слайдах.

   

3. Тема «Календарь». Показ видеоролика «Как возник ка-
лендарь» (https://www.youtube.com).

После просмотра фильма учитель предлагает детям отве-
тить на вопросы:

1. Почему раньше люди с тревогой смотрели вслед уходя-
щему солнцу? 

2. Чему равен маленький шаг времени? 
3. Какую меру времени вывели жрецы-астрономы при по-

мощи оборотов Луны?  
4.  С какими видами календарей мы познакомились? 
5. Что происходило на площадях в начале каждого месяца? 
6. Какой календарь стал предшественником современного 

календаря? 
При использовании только звуковых средств, предлагаем 

следующие задания:

4. Тема «Погода». Включается звукозапись дождя (ветра, 
метели, шелеста листьев и др.), детям предлагаем узнать по-
годное явление. Кроме этого задания можно предложить де-
тям закрыть глаза и представить картину прослушиваемого 
произведения. 

2. Способность: легкость генерирования идей.
Примером заданий для развития этой способности могут 

стать следующие: 
1. Тема «Народный календарь». Детям предлагается най-

ти народные приметы на репродукции картины А. К. Савра-
сова «Грачи прилетели», представленной на слайде, и опреде-
лить их значение.

2. Тема «Невидимые нити в лесу». Задание включается 
в начало урока с вопросом: «Расскажи по любой схеме о связях 
между дубом и животными». Схема представлена на слайде. 

3. Тема «Экологический календарь». Видеофрагмент 
«Мальчик и Земля» (можно найти www.youtube.com). Рекомен-
дуем разделить видео на две части. В первую часть мы сове-
туем отнести видео до вопроса «Как мне о тебе заботиться?» 
(1:39). После этого отрывка обучающимся задается вопрос: 
«Как вы думаете, как Земле ответить на этот вопрос? Как мы 
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можем заботиться о Земле?». Ответы детей записываются 
на доске.

После  беседы следует просмотреть вторую часть видео-
фрагмента и сопоставить ответы детей в классе с советами, 
которые дает сама Земля.

4. Тема «Зимние праздники». Включается звукозапись 
«Что такое Новый Год?». Перед прослушиванием песни задает-
ся вопрос одноименный ее названию (Что такое Новый Год?).

3. Беглость речи. 
Примером заданий для развития этой способности могут 

стать следующие:
1. Тема «Зимние месяцы». Детям предлагается рассмо-

треть на слайдах репродукции картин А. К. Саврасов «Зима. 
Дворик» и И. И. Шишкин «Зима» и определить, какой из трех 
месяцев изображен на каждой из них. Также детям дается за-
дание сочинить рассказ по картинам, используя старинные 
названия месяцев.   

2. Тема «Осеннее небо». При закреплении темы детям 
предлагается рассказать об осеннем небо, опираясь на рису-
нок-схему, представленную на слайде.

 

3. Тема «Деревья и кустарники осенью». Видео «Листо-
пад» (www.youtube.com). Детям предлагается просмотреть ви-
део и составить рассказ, опираясь на увиденное. Примерные 
вопросы: 

1. Что происходит на видео?  
2. Сочините небольшой рассказ о листьях, опираясь на 

представленную в видео информацию. 

4. Тема «Зима в неживой природе». Включается фрагмен-
ты двух аудиозаписей. Детям сообщается, что в каждой из них 
композитор пытался передать образ снежинки. Детям необ-
ходимо понять какая снежинка(и) представлены в каждой из 
аудиозаписей.  

https://goo.gl/fhsZic – аудиозапись № 1 
https://goo.gl/9TFceY – аудиозапись № 1
Примерные вопросы: 
1. Закройте глаза, представьте изображение этой музыки 

в голове.
2. Что вы представили?
3. Чем отличаются произведения?
4. Чем отличается одна снежинка от другой?
5. Составьте небольшой рассказ по каждому из произведе-

ний. 
Подводя итог, мы можем сказать о том, что способности 

ребенка активно проявляются в общении с природой. Благо-
даря своей уникальности, природа способна пробуждать в ре-
бенке такие чувства и мысли, которые смогут натолкнуть его 
на решение нестандартных задач и ситуаций. Но это является 
только начальными толчком к развитию творческих способ-
ностей. Для того чтобы эти способности были развиты на 
высоком уровне учителю необходимо подбирать наиболее эф-
фективные средства обучения во время урока окружающего 
мира. Мы выяснили, что аудиовизуальные средства оказыва-
ют положительное влияние на повышение уровня творческих 
способностей. 
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В недрение современный Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов активирует ис-

следования, направленные на поиск условий, средств, мето-
дов и приемов улучшения учебно-воспитательного процесса 
всех ступеней образования [1; 3].

В основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает сре-
ди целого ряда важных задач, разнообразие организационных 
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучаю-
щегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм вза-
имодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности [13].

Изменения, происходящие в современной системе россий-
ского образования, сопровождаются усилением внимания к раз-
витию творческого потенциала личности, который стал рас-
сматриваться в качестве движущей силы прогрессивного 
развития общества.

Творческий потенциал как феномен стал предметом изуче-
ния в начале XX века. В 60–80-е годы отдельные аспекты дан-
ного феномена являлись предметом изучения философов 
(М. С. Каган, П. Ф. Кравчук и др.), психологов (Д. Б. Богоявлен-
ская, Л. Б. Ермолаева-Томина, Ю. Н. Кулюткин, А. М. Матюшкин, 
Я. А. Пономарев и др.), педагогов (Л. А. Даринская, И. П. Волков, 
Е. А. Глуховская, А. И. Санникова и др.).

Само понятие «потенциал» в общенаучный оборот ввёл 
Аристотель. В современной науке данное понятие толкуется 
неоднозначно. «Толковый словарь» Ожегова определяет по-
тенциал как «степень мощности в каком-нибудь отношении, 
совокупность средств, возможностей необходимых для чего-
нибудь» [10]. В «Толковом словаре русского языка» Т. Ф. Ефре-
мовой потенциал в переносном смысле – это «совокупность 
всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, 
сфере» [6]. В педагогических исследованиях термин «потенци-
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ал» применяется как реализация внутренних сил и возможно-
стей участников педагогического процесса. Причём само обла-
дание творческим потенциалом ещё не говорит об обязатель-
ном его развитии, для этого нужны соответствующие условия.

На наш взгляд, наиболее полное определение творческого 
потенциала дано Л. А. Даринской: «Творческий потенциал – 
это сложное интегральное понятие, включающее в себя при-
родно-генетический, социально-личностный и логический 
компоненты, в совокупности представляющие собой знания, 
умения, способности и стремления личности к преобразова-
ниям в различных сферах деятельности в рамках общечелове-
ческих норм морали и нравственности» [4, с. 53].

Рассмотрим структуру творческого потенциала и выделим 
его компоненты.

Т. Любарт и Р. Стернберг разработали теорию креативно-
сти, согласно которой для развития творческого потенциала 
личности необходимо наличие шести источников: способ-
ности, знания, мышление, личностные качества, мотивация, 
окружающая среда [8].

Российские учёные и педагоги, представляющие направле-
ние общая теория сильного мышления – теория решения изоб-
ретательских задач Г. С. Альтшуллер, Н. Н. Хоменко и другие 
считают, что компонентами творческого потенциала являются 
следующие способности личности: дивергентное мышление, 
способность рисковать, гибкость в мышлении и действиях, 
скорость мышления, способность высказывать оригинальные 
идеи и изобретать новые, богатое воображение, неоднознач-
ное восприятие явлений и предметов, высокие эстетические 
ценности, развитая интуиция [2].

Ю. Н. Кулюткин определил следующие компоненты творче-
ского мышления в ходе творческого процесса: умение видеть 
проблему в привычных для нас явлениях; умение отказаться 
от гипотезы в случае её не подтверждения; умение получать 
новую информацию об объекте [7].

О. И. Мотков сводит сущность творческого потенциала к един-
ству черт творческой личности: смелость, оригинальность, 

спонтанность, само-принятие, уверенность в своих силах и 
способностях, настойчивость в решении проблем, склонность 
к самоанализу и другие [9].

А. А. Перевалова рассматривает творческий потенциал 
личности как интегративное качество, включающее в себя 
развитие творческого мышления, познавательной самостоя-
тельности и познавательного интереса [11].

Е. В. Дорофеева выделяет следующие компоненты в струк-
туре творческого потенциала личности: мотивационный, ин-
теллектуальный, само-развивающийся [5].

Т. И. Торгашина выделяет мотивационно-личностный, интел-
лектуально-содержательный и процессуально-деятельностный 
компоненты творческого потенциала [12].

Обобщая содержание творческого потенциала личности в ис-
следованиях российских и зарубежных учёных, можно сделать  
вывод о совокупности взаимодействующих и взаимопроника-
ющих его составляющих: природных и социальных, рациональ-
ных и иррациональных, деятельностных и наддеятельностных, 
объективных и субъективных, внешних и внутренних.

Младший школьный возраст характеризуется, с одной сто-
роны, отсутствием жёстких стереотипов, что позволяет про-
являть творчество и фантазию, с другой стороны, постепен-
ным накоплением знаний, умений, навыков, универсальных 
учебных действий, что помогает в решении сложных проблем. 
Сущность творческого потенциала младших школьников со-
стоит в активной жизненной позиции, творческой и интел-
лектуальной инициативе, стремлении к нахождению новых 
способов решения учебных задач.

В структуре творческого потенциала младшего школьника 
можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты:

– мотивационный компонент (творческий потенциал будет 
развиваться только тогда, когда младший школьник будет 
учиться с увлечением, с желанием узнать что-то новое, сде-
лать для себя важное открытие);

– познавательно-деятельностный компонент (познаватель-
ная активность и познавательный интерес, активная жиз-
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ненная позиция младшего школьника будут способствовать 
формированию творческой личности, успешному развитию 
творческого потенциала);

– креативный компонент, характеризующийся дивергент-
ным мышлением и самостоятельным решением проблем 
творческого характера (для младшего школьника, обучающе-
гося по ФГОС, важно научиться не только выполнять задания 
по готовому алгоритму, но самое главное, находить новые спо-
собы решения, придумывать нестандартное применение из-
вестных средств и методов);

– интеллектуальный компонент (высокий уровень интел-
лектуального развития способствует тому, что творчество 
становится на новую ступень, когда младший школьник не 
просто интуитивно изобретает что-то новое, а его интуиция 
подкреплена хорошей базой знаний и умений, то есть ирраци-
ональное начало успешно сочетается с рациональным).

Структура творческого потенциала младших школьников 
наглядно изображена на рис. 1.

Рисунок 1. Структура творческого потенциала младшего 
школьника

Таким образом, творческий потенциал младших школь-
ников можно определить как сложное интегративное свой-
ство личности, включающее в себя мотивационный, познава-
тельно-деятельностный, креативный и интеллектуальный 
компоненты, взаимосвязанные между собой и способствую-
щие прогрессивным преобразованиям в творческой учебной 
деятельности. Для развития творческого потенциала необ-
ходимо целенаправленное обучение и воспитание, в про-
тивном случае творческие способности могут остаться на 
первоначальном, существующем от природы уровне. Резуль-
таты психолого-педагогических исследований показали, что 
развитие творческого потенциала у школьников открывает 
возможности перестройки всего характера развития ребён-
ка, формирует способности к научному, творческому подходу 
и восприятию. Именно в развитии творческого потенциала 
находится источник самореализации и саморазвития лично-
сти, умеющей анализировать возникающие проблемы, уста-
навливать системные связи, выявлять противоречия, нахо-
дить их оптимальное решение, прогнозировать возможные 
последствия реализации таких решений. Процесс развития 
творческого потенциала чрезвычайно индивидуален и тре-
бует тщательного учёта индивидуальных особенностей ре-
бёнка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРУДОБРЮШНОГО ТИПА ДЫХАНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР

Кулик Генриетта Геннадьевна, 
учитель-логопед высшей категории, 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Лидер» СП детский сад «Сказка»
г. Кинель, Самарская область 

Аннотация. Правильное речевое дыхание является основой звуча-
щей речи. Оно обеспечивает нормальное голосо- и звукообразова-
ние, сохраняет плавность и музыкальность речи. При правильном 
речевом дыхании дети могут верно, произносить звуки, говорить 
громко, четко, выразительно, плавно и соблюдать необходимые 
паузы.

Ключевые слова: речевое дыхание.

П роблема формирования правильного речевого дыха-
ния у старших дошкольников с речевой патологи-

ей, не потеряла своей актуальности и практической значимо-
сти и в  настоящее время. Актуальность данного направления 
обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается количе-
ство детей с дизартрией, стертой формой дизартрии, мотор-
ной, сенсорной алалией, заиканием, ринолалией, увеличивает-
ся степень сложности речевого развития у детей, поступивших
в группу компенсирующей направленности. В связи с этим 
в последние годы я использую в своей практике здоровьесбе-
регающую технологию по формированию правильного рече-
вого дыхания у детей с ОНР, направленную на физическое раз-
витие детей с речевой патологией. Учитывая особую значи-
мость работы в данном направлении, в 2013 году я занялась 
изучением   и   систематизацией   методической   литературы. 
Результатом  данной  работы  стало  составление  программы
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«Организация работы по формированию грудобрюшного 
типа дыхания у детей старшего дошкольного возраста с ОНР». 
Предложенная программа – это попытка показать на практи-
ке систему работы по формированию правильного дыхания 
и воспитания привычки к самоконтролю у дошкольников. 
Целью программы является формирование навыков произ-
вольного, рационального, грудобрюшного типа дыхания у де-
тей дошкольного возраста с ОНР».

Для реализации поставленной цели были определены 
задачи:

– развить у детей ощущения движения органов дыхания, 
главным образом диафрагмы и передней стенки живота, что 
соответствует грудобрюшному типу дыхания;

– развить координацию дыхания и движений конечностей;
– развить у детей удлинённый, фонационный (озвучен-

ный) выдох;
– сформировать у детей интонационную выразительность 

в процессе продуцирования текста. 
Участниками данной работы являлись: дети, родители, пе-

дагоги детского сада.
Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушения-

ми имеет свои особенности. Оно, как правило, поверхностное, 
верхнереберного типа, ритм его недостаточно устойчив, легко 
нарушается при физической и эмоциональной нагрузке. Объем 
легких у таких детей существенно ниже возрастной нормы. 
Если речевое дыхание в онтогенезе формируется у детей без 
отклонений в развитии спонтанно по мере становления рече-
вой  функции,  то  у  детей  с  речевыми  нарушениями  оно  раз-
вивается  патологически.  В  процессе  речевого  высказывания 
у них отмечаются задержки дыхания, судорожные сокращения 
мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительные вдохи. 
Помимо  возможности  появления  судорожной  активности 
в мышцах дыхательного аппарата и нарушения речевого вы-
доха, у таких детей отмечается недостаточный объем выдыха-
емого воздуха перед началом речевого высказывания, а также 
укороченный и не рационально используемый речевой вы-

дох. Произнесение отдельных слов происходит в разные фазы 
дыхания – как на вдохе, так и на выдохе. Таким образом, до-
школьникам с речевой патологией, прежде всего, необходимо 
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном 
возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Прибли-
жение этих показателей к норме позволит в дальнейшем пе-
рейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной 
тип дыхания является базой для формирования такой слож-
ной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Эта работа включает пять этапов, которые должны прохо-
дить в строгой последовательности. Продолжительность каж-
дого  этапа  регламентируется  только  результатами  работы. 
Перед началом тренировки необходимо не только обследо-
вать детей у педиатра и невропатолога, но и проконсультиро-
вать у отоларинголога, чтобы получить заключение о прохо-
димости носовых ходов и состоянии их слизистой оболочки. 
В период респираторных заболеваний, ринитов занятия на ды-
хание не проводятся. Логопед проверяет дыхательную функ-
цию ребёнка перед началом коррекционной работы, затем 
повторить процедуру в середине и в конце года. Для прове-
дения обследования рекомендуется использовать приборы 
«Пикфлоуметр» и «Спирометр детский». С помощью «Пикфло-
уметра» определяется объемная пиковая скорость форсиро-
ванного выдоха, с помощью «Спирометра» – объем воздуха 
в легких. В данном исследовании Во время обследования де-
тей я использовала секундомер для определения длительно-
сти и силы внеречевого и фонационного выдоха. Полученные 
данные заносила в карту обследования ребёнок, что позволи-
ло объективно оценить динамику жизненной емкости легких 
в процессе занятий. 

Исследование проводилось в дошкольном образователь-
ном учреждении г. Кинель. Мною было обследовано 24 ребён-
ка в возрасте 5–6 лет. Выделены две экспериментальные груп-
пы детей с речевым заключением – ОНР.

Группа 1 – дети, получавшие логопедическую коррекцию 
и дополнительные занятия по формированию речевого ды-
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хания; группа 2 – дети, получавшие только логопедическую 
коррекцию. Исследование проводилось дважды: до речевой 
коррекции (в начале года) и после речевой коррекции с целью 
анализа эффективности проведенной работы (в конце года). 
Использовались методы исследования внешнего дыхания (жиз-
ненная емкость легких, частота дыхательных движений, дыха-
тельный объем, минутный объем дыхания в состоянии покоя) 
и методика обследования речевого дыхания Е. Ф. Архиповой 
с элементами методики А. И. Максакова с определением типа 
физиологического дыхания, умения дифференцировать рото-
вое и носовое дыхание, целенаправленности и силы воздушной 
струи, длительности внеречевого выдоха, особенностей фона-
ционного дыхания. Методика коррекционной работы по разви-
тию речевого дыхания у детей с ОНР включала пять этапов.

Первый этап – подготовка к развитию грудобрюшного 
типа дыхания; второй – обучение приемам дыхательной гим-
настики, осуществляется дальнейшее развитие грудобрюш-
ного типа дыхания, развитие подвижности диафрагмальной 
мышцы, увеличение объема вдыхаемого воздуха; на третьем 
этапе осуществляется развитие фонационного (озвученного) 
выдоха; четвертый этап методики – развитие речевого дыха-
ния, детей обучают в процессе выдоха произносить последо-
вательно сначала слоги, отдельные слова, затем фразы из 2-х, 
а далее из 3–4-х слов, а также рифмованные строки, т. е. по мере 
усвоения упражнений речевые задачи усложняются; пятый 
этап – развитие речевого дыхания осуществляется при реа-
лизации усложненных речевых задач. Дети обучаются произ-
несению прозаических текстов, состоящих из 3–4-х коротких 
фраз, правильно используя речевое дыхание. Все дыхательные 
движения в данной методике реализуются одновременно с вы-
полнением двигательных упражнений, рекомендованных мето-
дикой парадоксальной дыхательной гимнастики А. Н. Стрель-
никовой. Стрельниковская дыхательная гимнастика – детище
нашей  страны,  создавалась  она  на  рубеже  30–40-х  годов 
как  способ  восстановления  певческого  голоса,  потому  что 
А. Н. Стрельникова была певицей и его потеряла. Эта гимна-

стика – единственная в мире, в которой короткий и резкий 
вдох носом делается на движениях, сжимающих грудную клет-
ку. Упражнения активно включают в работу все части тела 
(руки, ноги, голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой 
пояс и т. д.) и вызывают общую физиологическую реакцию 
всего организма, повышенную потребность в кислороде. Все 
упражнения выполняются одновременно с коротким и рез-
ким вдохом через нос (при абсолютно пассивном выдохе), что 
усиливает внутреннее тканевое дыхание и повышает усвояе-
мость кислорода тканями, а также раздражает ту обширную 
зону рецепторов на слизистой оболочке носа, которая обеспе-
чивает  рефлекторную  связь  полости  носа  почти  со  всеми 
органами. Вот почему эта дыхательная гимнастика имеет 
такой широкий спектр воздействия и помогает при массе 
различных заболеваний органов и систем. Она полезна всем 
и в любом возрасте. В гимнастике основное внимание уделя-
ется вдоху. Вдох производится очень коротко, мгновенно, эмо-
ционально и активно. Главное, по мнению А. Н. Стрельнико-
вой, – это уметь затаить дыхание, «спрятать» дыхание. О вы-
дохе совершенно не думать. Выдох уходит самопроизвольно.

Сравнительный анализ полученных результатов показал, 
что после проведенной работы по формированию речевого 
дыхания у детей первой экспериментальной группы значения 
показателей, как внешнего дыхания, так и речевого заметно 
возросли. Так жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей пер-
вой экспериментальной группы увеличилась на 12 % (в нача-
ле года составляла 80 % по сравнению с ЖЕЛ, в конце года – 
92 %), у детей второй экспериментальной группы значения 
ЖЕЛ возросли лишь на 2 %. 

Показатель минутного объема дыхания (МОД), который 
является произведением частоты дыхания и дыхательного 
объема, к концу года у детей первой экспериментальной груп-
пы после проведенной работы по развитию речевого дыхания 
также увеличился на 18 % по сравнению со второй экспе-
риментальной группой, где показатель повысился на 3 %. 
Повышение значений показателей внешнего дыхания в первой 
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экспериментальной группе значительно повлияло на функ-
цию речевого дыхания. Показатель речевого дыхания у детей
первой экспериментальной группы увеличился на 44 % (40 % 
в начале года и 84 % в конце года), во второй эксперименталь-
ной группе этот показатель возрос всего на 9 % (от 43 до 52 %).
Полученные данные свидетельствуют, что жизненная емкость 
легких у детей с ОНР обследованных групп намного ниже, чем 
у детей контрольной группы с нормальным речевым развитием, 
поэтому объем воздуха легких у детей с ОНР недостаточный 
для речевого выдоха. Детям приходится постоянно добирать 
воздух во время речи, появляются судорожные вдохи, наблю-
дается длительный латентный период между дыханием, голо-
сообразованием и артикулированием. После дополнительной
коррекции к концу года у детей первой экспериментальной 
группы в связи с повышением значений показателей внешне-
го дыхания объем воздуха в легких увеличился, и в результате 
этого сформировался длительный речевой выдох, достаточ-
ный для произнесения синтагмы. Дыхание стало более глубо-
ким и ритмичным по сравнению с показателями начала года, 
когда отмечалось поверхностное дыхание. Кроме того, можно 
отметить, что до начала коррекционной работы у детей с ОНР
наблюдалось расстройство координации между дыханием и фо-
нацией, дыхание не регулировалось смысловым содержанием
речи, дети постоянно добирали воздух, часто говорили на 
вдохе. После дополнительной коррекции в первой экспери-
ментальной группе в результате формирования речевого ды-
хания дети стали дифференцировать носовой и ротовой вдох 
и выдох, увеличилась сила воздушной струи, ее целенаправ-
ленность, что важно для формирования звукопроизношения 
у детей, особенно с ОНР. Анализ результатов исследования ре-
чевой функции детей обследуемых групп показал, что в конце 
года успешность выполнения речевых проб значительно по-
высилась в первой экспериментальной группе по сравнению 
во второй. У детей первой экспериментальной группы показа-
тель звукопроизношения повысился на 21 %, в начале года он 
составлял 50 %, в конце года увеличился до 71 %. Во второй 

экспериментальной группе показатели звукопроизношения 
изменились незначительно (с 49 до 54 %). Фонематическое 
восприятие у детей первой экспериментальной группы также 
улучшилось с 53 до 66 %. 

При обследовании фонематического восприятия, дети зна-
чительно меньше допускали ошибок, могли определить пози-
цию звука в слове, наличие или отсутствие заданного звука. 
Обследование артикуляционной моторики показало норма-
лизацию тонуса мышц языка, повышение точности, последо-
вательности, переключаемости движений органов артикуля-
ционного аппарата. Улучшились показатели звукобуквенной
структуры слова: отмечалось меньше ошибок в искажении 
звуков, опускании согласных звуков, замене и перестановке 
звуков, смешении звуков. Сравнительный анализ полученных 
результатов проведенного исследования показал, что у детей 
с ОНР в первой экспериментальной группе, где проводились 
и логопедические занятия, и дополнительно формирование 
речевого дыхания, отмечается более успешное выполнение 
речевых проб по сравнению со второй экспериментальной 
группой, где дополнительная работа по формированию рече-
вого дыхания не проводилась. Большой практической значи-
мостью программы является разработанные мной рекоменда-
ции для воспитателей, инструктора по физической культуре, 
родителей, а также перечень музыкальных произведений, ре-
комендованных для использования на занятиях по развитию 
дыхания у детей с нарушениями речи.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития твор-
ческой активности младших школьников, условия и методы разви-
тия их творческого воображения с позиции ТРИЗ-технологии. Авто-
ром предложен комплекс методических приёмов, призванных раз-
вить у детей умение мыслить креативно, нестандартно и эффектив-
но. На уроках с использованием ТРИЗ-технологии знания, умения 
и навыки не транслируются от учителя к детям, а формируются в ре-
зультате самостоятельной работы с информацией, через поисковую 
деятельность, организованное коллективное рассуждение, через 
игры и тренинги. С одной стороны, – занимательная игра, с другой – 
развитие умственной активности ребенка через творчество и реше-
ние проблемы.

Ключевые слова: ТРИЗ, технология, метод, задачи.

Л ичность ребенка, его неповторимость и уникаль-
ность, его интеллектуальные и творческие возмож-

ности – вот те основные ценности, которые необходимо учи-
тывать в работе с детьми. Ребенок с раннего детства должен
находиться в среде развивающего обучения: наблюдать, срав-
нивать, искать решения, додумывать, придумывать, фантази-
ровать, т. е. быть включенным в деятельность поиска и твор-
чества. Для ребенка очень важно определять существенные 
и несущественные признаки объектов, уметь сравнивать, 
наблюдать, анализировать. Но, чтобы творить, одного жела-
ния мало. Нужен инструмент, нужна методика, позволяющая 
достигать результатов. Для меня таким инструментом стала 
ТРИЗ-технология (теория решения изобретательских задач) 
и, прежде всего, потому, что она одинаково дает возмож-
ность развиваться и творить любому: и взрослому, и ребенку, 
и «сильному» и «слабому». «Творчеству можно научить!» и 
«Творцом может стать каждый!» [1]. 

Использование мною ТРИЗ-технологии началось с изучения 
трудов Аллы Александровны Нестеренко, а сейчас и я хочу по-
делиться своим опытом, для чего рассмотрим приёмы и мето-
ды, которые я успешно использую в педагогической деятель-
ности. 

1. Метод маленьких человечков (ММЧ). Прием, позволяю-
щий объяснить и смоделировать внутреннее строение объек-
тов и взаимодействия между ними. ММЧ позволяет наглядно 
описать агрегатное состояние вещества [1]. Для этого исполь-
зуются «маленькие человечки», обладающие разными ха-
рактеристиками: «твердые человечки» – крепко держатся за 
руки и переступают с ноги на ногу на одном месте; «жидкие 
человечки» не держатся за руки, а держат руки на поясе и бы-
стро передвигают ногами; «газообразные человечки» быстро 
бегают, держа руки на поясе. Это я видела на мастер-классе, 
который проводила ведущая педагогического семинара Алла 
Александровна Нестеренко.

Из личного опыта пример применения данного метода 
на уроке. 
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Беседа о мыльных пузырях. Игрушка: «Сегодня мы с вами 
будем пускать мыльные пузыри!» Учитель: «Хорошо, но давай 
вначале разберёмся, как они получаются. Мыло ведь твердое». 
Рассматриваем мыло. Учитель: «Давайте подумаем, в каком 
состоянии находятся молекулы в мыле?» Дети встают в круг, 
держатся за руки, крепко прижимаясь друг к другу. Медленно
переступают с ноги на ногу на одном месте. Учитель: «А пузы-
ри какие? Откуда берется воздух внутри пузырей?» Игрушка:
«Так мы же сами его надуваем!» Учитель: «Мыло состоит из 
«твердых человечков». Но они очень любят купаться. Когда 
рядом с ними вода, они отпускают руки и начинают плавать 
и брызгаться получается пена. Давайте подумаем, в каком со-
стоянии находятся молекулы в жидкости?» Дети встают в круг, 
руки кладут на пояс, ногами быстро передвигают. Учитель: 
«Если мы захотим выдуть пузырь, то на соломинку берем ка-
пельку воды, а в ней «человечки мыла». Когда мы начинаем 
дуть «человечки» растягивают руки в стороны, запуская «га-
зообразных человечков» внутрь... Давайте подумаем, в каком 
состоянии находятся молекулы?» Дети держат руки на поясе, 
быстро передвигаясь между собой. Игрушка: «Почему пузыри 
так быстро лопаются?» Учитель: «У человечков руки сколь-
зкие, мокрые, они уже не могут крепко держаться и отпускают 
их». Игрушка: «А почему, когда пузырь лопнет, остается ка-
пелька воды?»

2. Метод фокальных объектов. Цель его – установить ассо-
циативные связи с различными, случайными объектами. Суть 
метода заключается в следующем: детям предлагаю три объ-
екта. Затем ребята называют как можно больше выбранных 
свойств предметов. Дальше выбираем объект, который будем 
модифицировать, и поочередно приписываем ему выбранные 
свойства, а дети объясняют, как это выглядит и когда это бы-
вает. Предметы получаются необычные и интересные, поэто-
му предлагается детям зарисовать то, что у них получилось. 
Например, предложила детям: фонарик, очки, валенок, па-
рашют. Попросила ребят назвать характерные свойства этих 
объектов. Очки: солнечные, защитные, модные. Валенки: те-

плые, шерстяные. Парашют: тяжёлый, красивый, воздушный. 
Новые сочетания: фонарик солнечный, защитный, модный, 
теплый, шерстяной, тяжёлый, красивый, воздушный. Новые 
идеи Фонарик с подзарядкой от солнечного света, фонарик 
с электрошоком, фонарик в виде украшения. Фонарик плюс 
обогреватель, фонарик в виде мягкой игрушки, фонарик-ма-
ячок  для  домашних  животных.  Фонарик  складной,  фонарик
с цветными фильтрами, фонарик ударопрочный. Я работаю 
с предметами, а не с рисунками, и это вызывает больший ин-
терес у ребят. Метод фокальных объектов направлен на раз-
витие у детей творческого воображения, фантазии, формиро-
вание умения находить причинно-следственные связи между 
разными объектами окружающего мира, на первый взгляд, 
ничем не связанные друг с другом.

3. Метод мозгового штурма. Он необходим тогда, когда об-
суждается ситуация, из которой, как кажется, нет выхода. На-
пример: как спасти колобка от лисы, на чем рисовать, если нет 
бумаги. Для решения проблемы «как выгнать лису из зайки-
ной избушки» ребятами было предложено: позвать медведя, 
привести петуха с косой, построить лисе собственный дом. 
Благодаря мозговому штурму дети понимают, что всегда мож-
но найти выход. Таким образом, у них формируются основы 
рационального мышления. 

4. Метод каталога. Его цель – составить сказку из слов, вы-
бранных наугад. Для этого можно взять любую книгу, напри-
мер хрестоматию, и задают вопросы, на основе которых будет 
строиться сюжет, а ответ дети ищут в тексте. Можно предло-
жить вот такой ход сказки: Жил-был… И был он какой… Умел 
делать что… Делал он это потому, что… и т. д. Дети очень любят 
составленные таким образом сказки, так как сюжеты получа-
ются интересными, благодаря неожиданным характеристи-
кам и сравнениям. Главное здесь – грамотно составить вопро-
сы и расположить их в нужной последовательности. При состав-
лении вопросов следует учитывать некоторые общие особен-
ности построения структуры сказок: наличие положительного 
и отрицательного героев; зло, причинённое отрицательным 
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героем; борьба положительного героя со злом; присутствие 
друзей и помощников и у положительного, и у отрицательно-
го героев; присутствие волшебства. Вопросы можно варьиро-
вать в зависимости от развёртывания сюжета. Это требует от 
учителя некоторого навыка работы с данным методом, уме-
ния вовремя сориентироваться и сформулировать новые во-
просы, не предусмотренные изначально. Не следует ожидать, 
что дети с первого раза сочинят интересную, красивую исто-
рию. Как показывает практика, первоначально ребятам труд-
но преодолеть психологическую инерцию и стереотипы: они 
повторяют идеи друг друга, дублируют события знакомых 
сказок, иногда вообще молчат. Первые истории, придуманные 
ребятами, как правило, примитивны, неинтересны и корот-
кие. Мне приходится помогать детям, подсказывать варианты 
развития событий, поощрять удачные находки. Постепенно 
рассказы становятся всё более распространёнными, интерес-
ными, волшебными, увлекательными.

5. Учимся загадывать загадки. При составлении загадок 
используем модель – Какой? Кто – такой же? У объекта выде-
ляется признак, отвечающий на вопрос «какой?», и делается 
подборка объектов, у которых данный признак ярко выражен. 
После заполнения таблицы вставляем между правыми и ле-
выми столбцами «как» или «но не». Например:

«ДА-НЕТКА» – вид загадки, в которой отгадывать нужно 
при помощи вопросов, на которые можно ответить только 
«да» или «нет». Задачи «ДА- НЕТКИ» решаются постепенным 
сужением круга поиска. «ДА-НЕТКИ» бывают объектные (за-
гадывается один объект), ситуационные «детективные» (нуж-
но выяснить, что произошло), числовые (нужно отгадать зага-

данное число при минимальном количестве вопросов), линей-
ные (предметы выстраиваются в линию, нужно определить, 
какой загадали), плоскостные (предметы располагаются на 
плоскости), объемные (предметы располагаются в простран-
стве) [1]. Необходимо большое терпение, чтобы не направить 
вопросы ребят в нужном направлении. Например, предложи-
ла детям прослушать в тишине отрывок спокойной музыки. 
Затем сказала, что и мне представился тихий вечер, а на сто-
ле... Хотите узнать, что я видела на столе? Ученики очень дол-
го задавали вопросы и высказывали предположения и в итоге 
получили правильный ответ: это свеча.

6. Рассказывание по картине методика «картинка без за-
пинки». Определяем состояние одного из героев, превраща-
емся в персонаж (с детьми, возможно, разыграть ситуацию из
жизни героя), и описываем события с точки зрения этого героя. 
Ребятишкам раздала сюжетные картинки. Ситуации пред-
ложила сама, а затем и дети. «Представьте себе, что вы – это 
девочка, которая кормит кур. Какое у вас настроение? Что вы 
видите вокруг? Каким вам кажется все вокруг?» Можно пред-
ложить составить рассказ от лица одного из цыплят, которых 
кормит девочка, рассказать, что видит и чувствует цыпленок. 
Вот интересные ответы детей: «Я, рассказывает Алиса, тюль-
пан, за которым ухаживают дети. Мне важно, как они заботят-
ся обо мне, поливают ли они меня? Рыхлят ли почву? Буду ли
я красивой, когда вырасту? «Я – игрушка на витрине магазина, 
рассказывает Арина, переживаю, купят ли меня? Или я оста-
нусь в магазине с другими игрушками? Владик утверждает: 
«Я – раствор цемента (на картинке, где строитель укладывает 
кирпичи). Я сдерживаю кирпичи. Если меня не положат – дом 
распадётся». 

7. Составление рассказа по сюжетным картинкам. Чтобы 
научить детей связанно высказывать свои мысли, строить диа-
лог и составлять небольшой рассказ на определённую тему, 
необходимо развивать и другие стороны речи: расширять 
словарный запас, воспитывать звуковую культуру речи и фор-
мировать грамматический строй. Особенно сложным видом 

Какая? Кто такая же?  красивая украшение Красивая, как украшение колючая ёж, кактус Колючая, как ёж и кактус зелёная Лягушка Зелёная, но не лягушка  Ответ: новогодняя елка 
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речевой деятельности для ребёнка является рассказывание 
по картинке [2]. Рассказы детей фактически являются вари-
антами образца учителя. У детей теряется интерес к рассказу 
своих сверстников, потому что тексты однообразны. Все дети 
не имеют возможности рассказать свой рассказ и находятся 
в пассивной роли слушателя. Т. А. Сидорчуком было предло-
жено решение возникшего противоречия, применяя в работе 
игровые методы обучения рассказыванию по картине, а также
методы развития воображения [2]. В своей работе с детьми 
я предложила детям взять сюжетные картинки. Они ходили 
по кабинету, рассматривая картинки у других, в поисках исто-
рии по картинкам. Затем ребята разбились по группам и со-
ставляли рассказ по картинкам.

8. Творческие задачи. Ребёнок учится находить нужное ре-
шение поставленной задачи через выявление и формулировку 
противоречий, используя при этом различные ресурсы. Решая 
задачи, встающие перед героями этих историй, дети приуча-
ются творчески мыслить, снижая при этом стереотипность 
мышления и, самое главное, они понимают, что из любого за-
труднительного положения всегда можно найти выход! Я про-
читала детям историю со Львёнком и Черепахой, содержание 
которой взяла из трудов А. Нестеренко. «Как же всё-таки взять 
кактус, не уколовшись?» – спросил львёнок. Подумайте, что 
предложила львёнку черепаха. На занятие я принесла много 
кактусов, растущих в цветочных горшках. Ребята сознательно 
подходили к цветам и ладошками трогали колющиеся иголки 
кактусов. Предложения детей были разными: выкопать лопа-
той; перекатить на другое место; надев перчатки, взять кактус 
и посадить его в ямку. Последнее предложение казалось раз-
умным. На следующее занятие ученики принесли цветочные 
горшки с землёй и толстые перчатки. Каждый самостоятель-
но, надев перчатки, пересаживал свой цветок. Надеюсь, и у нас 
будет цветущий сад. На уроке окружающего мира говорили 
об опасных предметах. Ученикам я предложила разбиться на 
группы и выполнить следующие задания: составить правила 
обращения с огнём со словом «нельзя»; нарисовать предупре-

ждающий об опасности пожара знак; придумать короткую 
поучительную историю с хорошим концом со словами: заяц, 
огонь, чашка, петушок, песок. Потом они рассказывали про 
свои работы. 

9. Противоречие, предъявляемое к одному объекту про-
тивоположных требований. Например, один и тот же объект 
хороший и плохой, большой и маленький, крепкий и некреп-
кий, горячий и холодный. Приемы разрешения противоречий 
объяснение, как один объект может обладать противополож-
ными признаками. На уроке окружающего мира с ребятами 
рассуждали о том огне, который помогает нам в жизни и когда 
огонь может стать плохим. Возникло противоречие: огонь – 
хорошо, но и огонь – плохо. Как его можно разрешить? Дети 
отвечали: нужно уметь правильно обращаться с огнём. Знать 
правила. В этой работе использую квадратики красного цвета, 
если огонь становится плохим. И, квадратики зелёного цвета, 
если огонь помогает людям.

10. «Мои друзья». Этот игровой тренинг очень нравится 
моим ученикам. Ребята разобрали рисунки с изображением 
различных продуктов питания. Каждый из них будет играть 
роль объекта, изображённого на рисунке. Я произношу: «Мои 
друзья – все, кто имеет сладкий вкус. Идите ко мне, мои дру-
зья». Дети подбегают ко мне, если их объекты имеют назван-
ное значение признака. Доказывают, называя продукт пита-
ния, сладкий ли он.

11. «Теремок». Этот игровой тренинг, построенный на сю-
жете известной сказки. Дети разбирают маски-картинки, роли 
которых им предстоит сыграть. Я рассказываю: «Вырос в поле 
теремок, теремок, он ни низок, ни высок, ни высок. Кто, кто 
в теремочке живёт?... (поселяю в теремок одного из детей 
в маске) [1]. Следующий ребёнок: Я (называет свой объект, 
например, горох, медведь, поросёнок). Пусти меня в теремок 
жить. Пущу, если ты скажешь, чем ты на меня похож. Ребята 
находят признаки, которыми они похожи. Игра «Теремок» хо-
рошо работает на всех учебных предметах: с объектами языка 
(словами, морфемами, словосочетаниями), с математическими 
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объектами (геометрическими фигурами, математическими 
выражениями, уравнениями), с биологическими объектами 
(растениями, животными).

В заключение хотелось бы отметить, что мы живем в мире, 
полном проблем, и с этим, пожалуй, все согласны. Вот только 
отношение к проблемам у людей бывает разное. Одни их избе-
гают, другие норовят переложить их на чьи-то плечи, третьи
стараются поскорее решить любым способом, пусть даже са-
мым нелепым. В результате занятий с применением ТРИЗ-тех-
нологии у детей снимается чувство скованности, преодолева-
ется застенчивость, развивается воображение, речевая и общая 
инициатива, повышается уровень познавательных способно-
стей, что помогает детям освободиться от инерции мышления 
и возможность разрешать противоречия, а не прятаться от 
проблем. 

ТРИЗ-технология – это неограниченные возможности, а это 
значит, что каждый учитель в своем педагогическом искус-
стве может развиваться и совершенствоваться бесконечно.
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С овременный мир способствует формированию и раз-
витию искаженных форм индивидуализма. Социаль-

ная изоляция приводит к изменению организации жизни че-
ловека, его коммуникаций, к изменению традиционных соци-
альных связей [4]. В совокупности данные факторы приводят 
к возникновению жестокости и насилия в отношениях между 
людьми. Кроме того, социальная напряженность, стрессы, 
агрессия в повседневной жизни также влекут за собой появле-
ние конфликтов. Особое беспокойство вызывает тот факт, что 
насилие находит свое отражение на взаимодействии детей 
с одноклассниками, следствием чего является его распростра-
нение в образовательных учреждениях. Явление буллинга 
имеет глубокие негативные последствия, мешает становле-
нию коллектива, развитию нормальных взаимоотношений 
между одноклассниками, может нанести серьезную психоло-
гическую или физическую травму.
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Автором статьи была предпринята попытка изучения про-
блемы буллинга в современной школе на примере ГБОУ СОШ 
№ 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель 

Школьное насилие – это эмоциональное или физическое на-
силие, которое проявляется между детьми или учителями по от-
ношению к ученикам и крайне редко учениками по отношению 
к учителю [6]. Как правило, такое насилие направлено на отдель-
ную личность, которая слабее или как-то отличается от других, 
а также на целые группы людей, называемых аутсайдерами или 
лузерами. В современной научной литературе направленное на 
человека открытое негативное психологическое или физическое 
давление получило название буллинг. Само слово английское, 
его дословный перевод означает «драчун, насильник, хулиган». 

Первое упоминание о школьном буллинге появилось до-
вольно давно. Еще в 1905 году английский психолог К. Дьюкс 
опубликовал свою работу по этой теме. Но знания о буллинге 
были систематизированы только в 90-е годы 20 века такими 
учеными, как Д. Лэйна, Е. Мунте, Д. Олвеус, Е. Роланд и др. По дан-
ным исследований Д. Олвеуса, примерно 16 % девочек и 17,5 % 
мальчиков во всех развитых странах мира систематически ста-
новятся жертвами буллинга в той или иной форме [4]. В отече-
ственных исследованиях начала 21 века эта проблема нашла 
свое отражение в работах И. С. Бердышева, И. С. Кона и др. Дан-
ные исследования показывают, что существование буллинга 
в школе обусловлено тем, что школа для детей является местом 
выплеска накопленной дома негативной энергии. Российские 
исследования буллинга в школе, проведенные в 2010 году, по-
казали, что 22 % мальчиков и 21 % девочек становятся жертва-
ми травли уже в одиннадцатилетнем возрасте. Для подростков 
15 лет эти показатели составляют соответственно 13 и 12 %.

Буллинг можно рассматривать как отдельное социальное 
явление, при помощи которого человек скрывает свою несо-
стоятельность посредством агрессии, направленной на дру-
гого человека. Дети, которые подверглись насилию, склонны 
испытывать стыд и неуверенность в себе, и предпочитают не 
сообщать никому об издевательствах и унижениях.

Буллинг имеет свои закономерности, такие как: возрастные, 
гендерные и психологические. За ними стоит не только физиче-
ское неравенство, но и дисбаланс власти, при которой один ре-
бенок подчиняет другого, различными способами и продолжи-
тельное время. 

Выделяют несколько видов буллинга:
– Физический. Проявляется побоями, иногда даже наме-

ренным членовредительством.
– Поведенческий. Это: бойкот, сплетни, игнорирование, 

интриги, шантаж, создание неприятностей (крадут личные 
вещи, портят дневники, тетради).

– Вербальная агрессия. Выражается в постоянных насмеш-
ках, подколах, оскорблениях, окриках и даже в проклятиях.

– Кибербуллинг. Жертву унижают и оскорбляют через раз-
личные социальные сети. Сюда также входит съемка и выклады-
вание в общий доступ неприглядного видео или фотографий. 

Буллинг отличается от конфликта неравенством сил участ-
ников. Жертва всегда намного слабее агрессора, а террор име-
ет длительный характер. Тот, над кем издеваются, испытыва-
ет психологические и физические мучения.

Причины буллинга могут быть различными. Пример поведе-
ния школьники часто берут от своих родителей и общества, где 
главенствует культ грубой силы. Бесконечные бандитские сериа-
лы по телевидению, дворовая этика, неуважительное отношение 
к слабым и больным учат детей определенным способам поведе-
ния. Иногда учителя сами дают начало буллингу. Некоторые пе-
дагоги придумывают детям клички и оскорбляют их в присутствии 
одноклассников или же транслируют свое неуважительное отно-
шение к отдельным ученикам при помощи тона и выражения лица. 

Сам процесс буллинга происходит только при совпадении 
таких факторов, как:

– Беззащитность. Важно, чтобы жертву никто не защищал, 
иначе травля очень быстро прекратится. 

– Неготовность биться «насмерть». Все буллеры – трусы. 
Именно поэтому они выбирают для нападок слабых, тех, кто 
не сможет ответить. 
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– Низкая самооценка. В голове жертвы сидит недовольство 
собой или вина. Особенно ярко это проявляется с детьми, у ко-
торых имеются те или иные особенности развития: гиперак-
тивность, синдром дефицита внимания, заикание и т. п. 

– Психологические и социальные проблемы. Одиночество, 
социальное неблагополучие, депрессивность, неумение об-
щаться со сверстниками, комплекс неполноценности, пассив-
ная покорность насилию – вот предпосылки того, что ребенок 
может оказаться в роли жертвы в школе. 

Принимают активное участие в буллинге всегда три груп-
пы детей: жертва, агрессор и наблюдатели. Жертвой буллинга 
в школе может стать любой ребенок. Но наиболее часто в раз-
ряд жертв попадают дети, чем-то отличающиеся от большин-
ства сверстников: физическими данными, материальными 
возможностями, успехами в учебе, дефектами во внешности, 
даже просто характером. Буллер (агрессор) – как правило, фи-
зически и психологически сильный ребенок, со сниженным 
ощущением собственного достоинства и за счет унижений 
и оскорблений он самоутверждается. Наблюдатели. Они не 
принимают участия в травле и не придерживаются опреде-
ленной позиции. Наблюдатели обычно не испытывают удо-
вольствия от буллинга, но вынуждены или включаться, или 
молчать из страха, что сами окажутся в роли жертвы. 

Последствия буллинга для жертвы: ребенок получает 
огромное количество психологических травм, которые неиз-
бежно сказываются на его дальнейшей жизни. Падает самоо-
ценка, повышается тревожность, возникает депрессия, разви-
ваются нервно-психические расстройства, теряется интерес 
к любимым занятиям, снижается успеваемость, нарушается 
сон и аппетит. В отдельных случаях буллинг может привести 
даже к самоубийству. 

Последствия для буллера: агрессор меньше страдает от 
последствий буллинга, чем жертва, но для него это все-таки 
не проходит бесследно. Примитивные асоциальные способы 
поведения перестают действовать во взрослом мире, и булле-
ры оказываются на помойке жизни. Их жизнь часто заканчи-

вается в тюремной камере. Они становятся настоящими дик-
таторами в семье, не умеют выстраивать теплые отношения 
с детьми, с любимыми. На работе они часто плетут интриги, 
подсиживают своих коллег, идут к своей цели «по трупам», по-
этому наживают себе огромное количество врагов. 

Осенью 2017 года было проведено исследование, целью 
которого стало изучение особенностей и основных видов бул-
линга в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель, в котором 
приняли участие 987 учащихся из разных параллелей и клас-
сов (1 по 11). Респондентам было предложено ответить на не-
сколько вопросов:

Класс____           ваш  пол _____№ У нас в классе никог-да редко иногда часто посто-янно 1. Сплетничают о ком-то,  плохо говорят       2. Демонстрируют свое  презрение с помощью жестов или взглядов      
3. Смеются над кем-то, плохо отзываются      4. Регулярно прячут или портят чьи-то вещи       5. Кого-то всегда оставляют  в стороне, не принимают  в игры, не приглашают на дни рождения и т. д. 

     
6. Кому-то объявляют байкот      7. Кого-то постоянно бьют,  пинают, толкают      8. Распространяют через  интер-нет какую-либо неприглядную информацию, фотографии о ком-то 

     
9. Я испытываю на себе  подобные выходки  со стороны одноклассников      
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За каждый ответ в первой колонке – 0 баллов, во второй – 
1 балл, в третьей – 2 балла, в четвертой – 3, в пятой – 4 балла. 
Максимально возможное число баллов – 4 умноженное на №, 
число вопросов в анкете. Результат по каждому классу высчи-
тывается как процентное соотношение, где за 100 % принима-
ется 4№. 100 % – 36 баллов

В результате исследования было выявлено, что для обра-
зовательной среды ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель 
проблема буллинга является актуальной. 

Таблица 1
Результаты анкетирования по параллелям. 

Средний процент буллинга

В каждом исследуемом классе оказались дети, которые 
часто или постоянно сталкиваются с проявлением разных 
видов агрессии по отношению к себе со стороны своих одно-
классников. 

Таким образом, было выявлено, что проблема буллинга 
является актуальной для современной школы. Буллинг чаще 
всего распространен в параллелях 6–7-х классов. В параллелях 
10–11 классов процент буллинга незначительный. 

Исследование показало, что жертвами буллинга в ГБОУ 
СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г. о. Кинель регулярно становятся 20 % 
мальчиков и 14 % девочек, что немного ниже по сравнению 
с результатам исследований в целом по России (22 % мальчи-
ков и 21 % девочек). Чаще всего в школе встречаются такие 
виды буллинга, как вербальная агрессия (37 %), поведенче-
ский (28 %), кибербуллинг (22 %). Физическая агрессия встре-
чается намного реже (13 %).

Травля – болезнь коллектива. Чтобы ее убрать, надо карди-
нально перестроить отношения в группе и сделать их поддер-
живающими и позитивными. На помощь учителям и родите-
лям должен прийти школьный психолог. 

Необходимо усиление индивидуальной работы с теми, кто 
оказался в роли как агрессора, так и в роли жертвы, а также 
необходима работа с сообществом класса. Главными страте-
гиями деятельности в этом направлении, на наш взгляд яв-
ляются: повышение толерантности и навыков саморегуля-
ции агрессоров; развитие социальной компетентности детей, 
ставших предметом травли; усиление атмосферы взаимопом-
ощи и поддержки, взаимного доверия в классе. 

Добиться улучшения ситуации можно, только объединив 
усилия педагогов, классных руководителей, школьного пси-
холога, родителей и самих обучающихся. Таким образом, бул-
линг можно уменьшить, объединив усилия всех субъектов об-
разовательного процесса, оказывая сопротивление и  систем-
но работая на всех уровнях. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены такие понятия как позна-
вательная активность и познавательное развитие детей дошколь-
ного возраста, проанализирована роль педагога в развитии данных 
процессов, значительное внимание уделено условиям, способствую-
щим активизации и развитию познавательной активности.   

Ключевые слова: познавательная активность, познавательное 
развитие, педагогические условия, дети дошкольного возраста, 
педагог.

В настоящее время наше общество очень нуждается 
в активной личности, способной к познаватель-

но-деятельностной самореализации, к проявлению творче-
ства и активности в решении жизненно важных проблем. 
Основы такой личности следует заложить уже в дошкольном 
периоде развития. В связи с этим главной задачей работы 
педагогов дошкольных организаций выступает развитие ин-
дивидуальности и уникальности каждого ребенка. Проблема 
развития детей дошкольного возраста, их подготовки к даль-
нейшему обучению в школе, сложна и актуальна, ее развитие 
тесно связано с процессом формирования познавательной ак-
тивности.

Основным объектом моего исследования выступает позна-
вательная активность дошкольников, предметом – педагоги-
ческие условия развития познавательной активности детей 
дошкольного возраста.

Целью исследования является разработка модели разви-
тия познавательной активности дошкольников.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:
– изучение сущности понятия «познавательная актив-

ность», «познавательное развитие»;
– выявление факторов и педагогических условий, влияю-

щих на развитие познавательной активности детей дошколь-
ного возраста.

Последние достижения в области психологии и педагоги-
ки, направленные на изучение различных аспектов воспита-
ния и обучения детей дошкольного возраста, говорят о том, 
что результативность интеллектуального развития детей в об-
щем зависит не только от организации процесса обучения и пе-
редачи знаний, но и от позиции самого ребенка, проявления 
его активности. Совершенно понятно, что результат позна-
вательной активности выше тогда, когда в этом процессе от-
мечается наиболее целесообразное соединение активности 
педагога и ребенка.

Познавательно-исследовательская деятельность детей яв-
ляется одной из форм реализации образовательной програм-
мы, разработанной на основе действующего федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. [4]. Согласно этой програм-
ме, познавательное развитие распознается как образователь-
ная область, сущность которой раскрывает: развитие позна-
вательной мотивации и любознательности; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие 
творческой активности и воображения; формирование пер-
вичных представлений о себе и обществе, объектах окружаю-
щего мира; о планете Земля, особенностях её природы, много-
образии стран и народов мира. 

Познавательная активность же в педагогическом словаре 
определяется как деятельностное состояние личности, кото-
рое характеризуется стремлением к учению, умственному на-
пряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладе-
ния знаниями.
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В процессе познавательной деятельности осуществляется 
познавательное развитие ребенка, т. е. совершенствование на-
глядного, а впоследствии и логического мышления, воспри-
ятия, произвольного внимания, творческого воображения, 
памяти.

Именно деятельность является незаменимым условием 
развития ребенка, в процессе выполнения которой приобре-
тается необходимый жизненный опыт, познается окружаю-
щий мир, постигаются знания, формируются умения и навы-
ки, благодаря чему развивается и сама деятельность.

Роль педагога заключается в развитии в первую очередь 
творческих способностей детей дошкольного возраста. Уме-
лое применение методов и приемов, обеспечивающих высо-
кую активность дошкольников в учебном познании, органи-
зация его деятельности по знакомству с окружающим миром, 
является средством развития познавательных способностей 
дошкольников.

Советский и российский психолог и педагог А. И. Са́вен-
ков, специалист в области психологии исследовательского 
обучения, в своих трудах выделял умения, которые должны 
сформироваться у дошкольников в процессе организации по-
знавательной деятельности. К ним относятся такие инстру-
ментальные навыки, как задавать вопросы; видеть, в чем соб-
ственно состоит проблема; выдвигать свои гипотезы; делать 
умозаключения и выводы; проводить опыты и эксперимен-
ты; рассуждать по части определения понятий; классифици-
ровать материал. Формирование познавательной деятель-
ности дошкольника должно иметь практико-ориентирован-
ный характер и при этом быть личностно ориентированной 
на потребности и интересы конкретного ребенка. По мнению 
А. И. Савенкова, «подготовка ребенка к исследовательской де-
ятельности, обучение его умениям и навыкам исследователь-
ского поиска становится важнейшей задачей современного 
образования» [2, с. 14–24].

Т. И. Бабаева, российский педагог современности, исследо-
вала способы развития у детей исследовательских умений 

в детских видах деятельности. Условия, способствующие раз-
витию познавательной активности, предложенные Т. И. Баба-
евой, в целом учитывают особенности познавательной актив-
ности детей дошкольного возраста:

1. Для развития познавательной активности необходима 
такая организация обучения, при которой ребёнок будет вов-
лечен в процесс самостоятельного поиска и открытия новых 
знаний, решения задач проблемного характера.

2. Следует соблюдать разнообразие умственной и практи-
ческой деятельности ребёнка для сохранения интереса и ак-
тивности к занятиям и играм.

3. Для стимуляции поисковой деятельности рекомендуется 
постоянно менять формы вопросов, заданий, создавая атмос-
феру напряженной коллективной работы.

4. Выполняемая ребенком деятельность должна находить-
ся в зоне оптимальной трудности – на пределе возможностей 
ребенка. Только при таком условии она будет способствовать 
постоянному развитию способностей

5. Получение новых знаний для детей будет более инте-
ресным, если они будут связаны с уже имеющимся у них 
опытом [1].

Умение педагога поддержать и направить интерес к содер-
жанию занятия, а также его эмоциональность стимулирует 
познавательную активность детей. Существование стабиль-
ного познавательного интереса благоприятно сказывается на 
дальнейшем школьном обучении, на общем интеллектуаль-
ном развитии, в том числе и на формировании познаватель-
ных навыков личности.

Необходимо отметить, что при организации педагогиче-
ского процесса с применением игровых методик и правильно 
организованной предметно-развивающей средой дети уже в до-
школьном возрасте без напряжения могут усвоить предложен-
ный материал. Развитие познавательной мотивации является 
залогом успешного формирования универсальных учебных 
действий в начальных классах и обеспечивается личностно 
ориентированным взаимодействием взрослых и детей.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что познава-
тельная активность главным образом формируется в познава-
тельной деятельности, которая связана с целенаправленными 
действиями детей. Педагогически правильно организованная 
деятельность с наибольшей эффективностью способствует её 
формированию.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В статье особое внимание уделяется проблеме разви-
тия творческой деятельности старших дошкольников; развитию 
творческих способностей. Автором рассмотрены особенности раз-
вития творческих способностей старших дошкольников в образо-
вательной деятельности, показаны примеры творческих заданий 
для детей 6–7 лет.

Ключевые слова: творческая деятельность, способности, творче-
ские способности, виды способностей, развитие творческих спо-
собностей, критерии оценки творческих способностей дошкольни-
ков, уровни развития творческих способностей.

Д ошкольный возраст является наиболее благоприят-
ным для развития творческой деятельности ребен-

ка, поэтому ряд исследователей Т. С. Комарова, Е. А. Флерина, 
Г. Г. Григорьева, И. А. Лыкова, С. В. Погодина и др. выделяют 
одной из ключевых задач дошкольного воспитания становле-
ние детского творчества. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО) в качестве одной из важных задач 
образования дошкольников выделяет развитие творческих 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-
ми и миром. Федеральный государственный стандарт нацелен 
на главный результат – социализацию ребёнка, потребность 
в творчестве, развитие любознательности, мотивацию в до-
стижении успеха [13].
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Под творческой деятельностью понимают отражение 
окружающей действительности ребенком в продукте своей 
деятельности, это работа воображения по обработке получен-
ных впечатлений об окружающем ребенка мире.

Основу творческой деятельности составляют творческие 
способности. На сегодняшний день, существует достаточно мно-
го определений понятия «способности». Б. М. Теплов полагал, 
«что способности – это индивидуально-психологические осо-
бенности, отличающие одного человека от другого и имеющие 
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельно-
сти или многих деятельностей». [12]. У каждого человека есть 
способность к выполнению какой-либо деятельности, кото-
рая отличает его от других людей, и это его индивидуально-
психологическая особенность.

Л. Г. Ковалев под способностями понимал некий ансамбль 
свойств человеческой личности, обеспечивающий относи-
тельную легкость, высокое качество овладения определенной 
деятельностью и ее осуществления [7]. 

По мнению Л. А. Венгера «способности – это те психологи-
ческие качества, которые необходимы для выполнения де-
ятельности и в ней проявляются» [4]. В трудах Н. С. Лейтеса 
способности рассматриваются как  свойства личности, от ко-
торых зависит возможность осуществления и степень успеш-
ности деятельности [8]. 

Э. А. Голубева рассматривает способности как одну из важ-
нейших подструктур индивидуальности и личности [5; 6]. 
В своих исследованиях автор подразделяет сложную природу 
способностей на три уровня: психофизиологический, психо-
логический и социально-психологический. Рассмотрим виды 
способностей на рисунке 1.

Таким образом, обобщив разные точки зрения по опреде-
лению способностей, замечаем, что под способностями обыч-
но понимаются такие индивидуальные особенности лично-
сти, которые обеспечивают значительную легкость и высокое 
качество овладения определенным видом деятельности.

Рисунок 1. Классификация способностей 
(Источник: Э. А. Голубева [5])

Грамотно организовать работу по развитию творческих 
способностей у дошкольников – важная задача педагога ДОО, 
характеризующая должный уровень сформированности про-
фессиональной компетентности [1; 2; 3].

Рассмотрим критерии оценки творческих способностей до-
школьников на основании исследований Д. Лефбриджа [11] 
и А. М. Матюшкина [9] в таблицах, представленных ниже.

Таблица 1

Критерии оценки творческих способностей дошкольников
(Источник: Д. Лефбридж [11]) 

Виды способностей 
 

 

                      Природные                        Специфические 
 

 

Память,         По объектам       По продукту         По степени         По широте 

мышление,      приложения         деятельности      реализованности         

воображение 

и т. п. 
 

                  Теоретические           Учебные            Актуальные           Общие 
 

Практические         Творческие        Потенциальные       Специальные 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 1 Продуктивность фактор характеризует беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов 2 Гибкость фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к быстрому пере-ключению и определяется числом классов групп данных ответов 
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Окончание табл.

Таблица 2

Критерии оценки творческих способностей дошкольников
(Источник: А. М. Матюшкин [9]) 

Творческие способности – это в первую очередь способ-
ность человека быстро находить особый взгляд на привычные 
и повседневные вещи или задачи. Эта способность напрямую 
зависят от кругозора человека. Чем больше он знает, тем лег-
че ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. 
Творческая личность всегда стремится, как можно больше 
узнать об окружающем мире. Очевидно, что рассматриваемое 
понятие тесным образом связано с понятием «творческая 
деятельность» и «творчество».

На основе предложенных критериев можно выделить сле-
дующие уровни развития творческих способностей в обуче-
нии дошкольников: высокий; средний; низкий. Рассмотрим их 
содержание.

Таблица 3

Уровни развития творческих способностей 
старших дошкольников

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 3 Оригинальность фактор характеризует оригинальность и свое-образие творческого мышления, необыч-ность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых ответов, необыч-ным употреблением элементов, оригиналь-ностью структуры ответа 4 Точность фактор, характеризующий стройность, ло-гичность творческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели 5 Воображение фактор, характеризующий уровень развития творческого воображения ребенка, опреде-ляется оригинальностью и неповторимо-стью продукта деятельности 

№ 
п/п 

Критерии Характеристика 1 Наличие  интеллектуаль-ной творческой  инициативы 
продолжение мыслительной деятельности человека за пределами заданной ему и ре-шённой им задачи, причем это продолжение не обусловлено ни практическими нуждами человека, ни внешней оценкой работы 2 Широта  категоризации отдалённость ассоциаций, неожиданность использования предмета, предание ему функционального или переносного значения 3 Беглость  мышления богатство и разнообразие идей, ассоциаций, возникающих по поводу самого незначи-тельного стимула 4 Гибкость  мышления способность переходить достаточно быстро из одной категории в другую, от одного способа решения к другому 5 Оригинальность мышления это самостоятельность, необычность, остро-умность решения 

 

№  
п/п 

Показатели 
уровня Характеристика 

1 Высокий 

Ребенку легко даются задания на выделение признаков, поиск различных способов решения заданий, генерирования большого количества идей, отдаленных ассоциаций, усовершенствова-ние объекта, нахождение его нового  использова-ния. Его творчество оригинально, самобытно, несет отпечаток истинного творца. В работе при-держивается своего собственного темпа и стиля, умея подчинить эмоциональные, интеллектуаль-ные и волевые усилия определенной цели. В по-мощи учителя не нуждается, получает удоволь-ствие скорее от процесса, чем от результата. Умеет формулировать проблемы, ставить четкие цели, высоко развиты навыки общения с кол-лективом, мыслит свободно, легко выбирает из альтернативных решений наиболее удачное. Ребенок инициативен, активен, не боится кри-тики, эмоционально устоичив, настоичив в про-цессе творческои работы. Освоение способов творческои деятельности идет быстро и легко 
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Продолжение табл. Окончание табл.

Эффективным средством развития творческих способ-
ностей выступают специальные интегративные задания [1; 
3]. Рассмотрим примеры некоторых из них для старших до-
школьников.

Задание 1. Продолжи рисовать фигуры в нужном порядке 
в соответствии с образцом. Придумай свою закономерность.

 

Задание 2. Распутай клубок и вычисли. Придумай свое зада-
ние и предложи ребятам «распутать клубок».

№ 
п/п 

Показатели 
уровня Характеристика 

  
Творческии продукт имеет завершенныи вид  с полностью проработанными деталями. Как правило, деятельность сопровождается положи-тельным эмоциональным настроем, состоянием воодушевления, ребенок часто выходит за рамки заданного. У ребенка регулярная самооценка. Он глубоко сопереживает, чувствителен к проблемам и нуждам окружающих, больше доверяет своим принципам и интуиции, раскован 

2 Средний 

Ребенок справляется с заданиями на поиск раз-личных вариантов получения результата; спосо-бен разрабатывать оригинальные идеи, но не стремится к большему их числу и не способен выбрать наиболее удачное решение задачи из нескольких вариантов. За выполнение творче-ских заданий берется с удовольствием, однако продуктивность недостаточно высокая. Ищет возможность выразить себя в творчестве, но интерес к нему непостоянный. Ребенок предпо-читает сложные задания легким, однако не всегда настойчив в решении. Работать самостоятельно умеет, но это не всегда проявляется. Успех в осво-ении творческой деятельности непостоянен. Творческий продукт не проработан детально, хотя имеет завершенный вид. Эмоции в процессе деятельности, как правило, зависят от многих факторов: настроения, окружения, успеха или неудачи. У ребенка недостаточно развиты навы-ки адекватной самооценки, он внимателен, от-зывчив, но бывает нетерпелив и резок в общении 
3 Низкий 

Ребенок испытывает трудности при выполнении заданий на поиск альтернативных вариантов по-лучения результата, на разработку гипотез и ори-гинальных идей. Ребенок не заинтересован участ-вовать в творческой работе, не проявляет инициа-тиву.   Задания  воспринимает   пассивно,   мыслит 

№ 
п/п 

Показатели 
уровня Характеристика 

  
инертно, избегает выполнения сложных заданий, испытывает трудности с организацией самостоя-тельной работы, поэтому практически всегда нуждается в помощи учителя или товарищей. Он предпочитает действовать по шаблону, поэтому освоение им творческой деятельности идет крайне медленно и трудно. Творческий продукт имеет незавершенный вид. Ребенок чувствует себя некомфортно, как правило, сосредоточен на себе и испытывает трудности с общением 
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Шкала оценивания

  

Систематическое включение предложенных заданий в обра-
зовательную деятельность старших дошкольников будет спо-
собствовать развитию их творческих способностей; совершен-
ствованию профессиональной компетентности педагога ДОО.
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УДК 58.08 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Лесных Людмила Васильевна, 
методист, педагог дополнительного образования, 

ГБУДОВО «Воронежская областная станция 
юных натуралистов», Воронеж

Аннотация. В статье представлена разработка программно-мето-
дического обеспечения реализации дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программы «ботанические исследо-
вания».

Ключевые слова: программно-методическое обеспечение.

Критерии 
оценивания 

Максимальное 
количество баллов – 9б 

Комментарии 
педагога ДОО 

Задание 1 Задание 2 продуктивность    гибкость    оригинальность    точность    воображение    
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Н а «Воронежской областной станции юных натура-
листов» создано объединение «Шаг в науку» для 

учащихся образовательных учреждений Воронежской обла-
сти, в котором реализуется 5 программ естественнонаучной 
направленности, направленных на освоение исследователь-
ских методов исследования природных объектов.

Дополнительная общеразвивающая программа «Ботаниче-
ские исследования» является модифицированной, содержит 
элементы дистанционных образовательных технологий.

Срок реализации программы: 2 года. Программа рассчита-
на на 144 часа в год. Всего – 288 часов.

Возраст: группы учащихся смешанные 13–15 лет для пер-
вого года обучения и 14–16 для второго года обучения.

Количество учащихся: 12–15 человек для первого и второ-
го года обучения.

Состав группы: постоянный, разновозрастный.
Форма занятий: групповая.
Количество занятий: по заочной форме обучения 2 часа по 

40 минут в неделю первый и второй год обучения. По очной 
форме обучения в период очных сессий занятия по 4–5 часов 
в день по 40 минут.

Дополнительная общеразвивающая программа «Ботаниче-
ские исследования» состоит из 2 блоков: 

– 1 блок – заочное (дистанционное обучение) – 72 часа (по 
каждому году обучения);

– 2 блок – очный (очные сессии) – 52 часа (по каждому году 
обучения);

– 2 блок – очное обучение (летний практикум) – 20 часов 
(по каждому году обучения).

Уровень реализации программы – продвинутый. Програм-
ма предполагает использование форм организации материа-
ла, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспеци-
ализированным) разделам в рамках содержательно-тема-
тического направления программы, углубленное изучение 
содержания программы и доступ к околопрофессиональным 
и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тема-

тического направления программы, что и соответствует со-
временным требованиям.

При реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Ботанические исследования» 
используются элементы дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения:

– создана электронная библиотека, в которой по разделам 
собраны учебные фильмы, презентации, электронные спра-
вочники и определители, методики исследования природных 
объектов, специальная литература, электронная библиотека 
на ВОСЮН со временем может стать основой системы элек-
тронного обучения;

– разработано методическое обеспечение реализации про-
граммы с использованием элементов дистанционных образо-
вательных технологий: входная, промежуточная и итоговая 
аттестация учащихся, материалы текущего контроля, лекции, 
тесты, рабочие тетради, практические задания с алгоритмами 
их выполнения, подобранный и обобщенный материал по те-
мам занятий. 

Деятельностно-практическая технология изучения при-
родных объектов используется при реализации дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Ботанические исследования» в рамках летнего практикума 
для учащихся, частот в условиях полевого лагеря или на тер-
ритории памятника природы ВОСЮН. В течение учебного года 
приоритет отдается практическим занятиям по отработке ис-
следовательских методов изучения растений, разработаны 
лабораторные практикумы, методические пособия по темам 
программы, наглядно-иллюстративный материал (таблицы, 
схемы, фотографии и т. п.); дидактический материал (карточ-
ки с заданиями). 

Технологии предпрофильного обучения в рамках создания 
среды профессиональных проб для подростков при реализа-
ции дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Ботанические исследования» используются 
следующим образом:
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– профориентационные экскурсии и практические занятия 
на базе профильных высших учебных заведений;

– консультации научных сотрудников при подготовке учеб-
но-исследовательских работ учащихся;

– подготовка учащихся к участию в областных и всероссий-
ских конкурсах естественнонаучной направленности.

Основная задача областных очно-заочных школ – помощь 
педагогам образовательных учреждений области в подготов-
ке учащихся к исследовательской работе и дальнейшему уча-
стию в профильных мероприятиях. 

Качество методического обеспечения программы напрямую 
влияет на качество ее реализации. Разноплановость и разно-
уровневость методического обеспечения программы позво-
лит педагогу обеспечить максимальную эффективность реа-
лизации дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы.

УДК 373.2

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

Лизунова Елена Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент,

Самарский государственный социально-педагогический 
университет;

Лизунова Екатерина Александровна, 
ученица 7 класса «А», МБОУ СОШ № 132 г. Самары

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования 
основ экологического мышления у дошкольников в процессе озна-
комления с окружающим миром. Особое внимание авторы уделя-

ют разработанной ими программе экологического воспитания до-
школьников «Планета, в которой мы живем».

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое вос-
питание, дошкольники, природа, земля, воздух, солнце, почва, вода, 
животные, растения, человек.

Э кологическое образование в дошкольных учрежде-
ниях является одним из важнейших условий форми-

рования грамотных и воспитанных людей, с раннего возраста 
реализующих в своем поведении и деятельности принцип гу-
манного, бережного и заботливого отношения к природе, что 
в свою очередь способствует появлению поколения с эколо-
гоцентрическим типом мышления, стремящегося преодолеть 
кризисные экологические явления [2].

В старшем дошкольном возрасте дети без особых усилий 
усваивают комплекс экологических знаний, если знания пре-
подносятся в доступной, увлекательной форме. Современные 
дошкольники получают большой объем информации о при-
роде из телепередач, книг, журналов, однако эти сведения 
разрознены и не всегда точны. Задача педагога заключается 
в том, чтобы в процессе обучения активизировать этот запас 
знаний у детей и привести его в систему.

Основы экологического воспитания детей направлены на 
формирование ответственного отношения к окружающей сре-
де. Одно дошкольное учреждение без помощи семьи ничего не 
сможет сделать. Экологическое образование родителей явля-
ется очень важным, и в то же время, трудным направлением 
педагогической деятельности. У дошкольных работников 
есть преимущества в том, что педагоги имеют возможность 
встречаться с родителями ежедневно и в личном контакте 
осуществлять сотрудничество [3].

Семья, как среда развития личности, оказывает огромное 
влияние на формирование основ экологического мировоззре-
ния человека. И как бы ни старались педагоги привить навы-
ки экологической культуры, без взаимодействия с семьей это-
го сделать невозможно.
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Работа с родителями по экологическому воспитанию до-
школьников является одной из составных частей работы до-
школьного учреждения [4]. 

Идея формирования основ экологического мышления у де-
тей старшего дошкольного возраста воплощена нами в про-
грамме экологического образования «Планета, в которой мы 
живем» (содержание программы представлено в табл.).

Таблица 
Содержание программы экологического воспитания 
дошкольников «Планета, в которой мы живем»

Продолжение табл.

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
раздела 
(блока) 

Содержание  
раздела 

Требования  
к уровню подготов-
ки обучающихся 

Кол-
во 

часов 1. «Природа»  Значение термина «природа». Классифи-кация природы: живая и неживая природа. Солнце, вода, воздух, растения, животные, почва как компоненты природы. Взаимосвязь различных компонен-тов природы между собой. Человек как часть природы. При-родная среда и среда, созданная человеком (антропогенная). Зна-чение природы в жиз-ни человека и необхо-димость бережного отношения к окружа-ющему миру. Эколо-гия как наука о связях между живыми суще-ствами и окружающей их средой 

Знать:  – значение понятия «природа»; – взаимосвязь раз-личных компонен-тов окружающей среды между собой; – значение природы в жизни человека.  Уметь: – отличать живую природу от неживой; – устанавливать взаи- мосвязь различных компонентов приро-ды между собой 

6  

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
раздела 
(блока) 

Содержание 
раздела 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Кол-
во 

часов 2. «Земля» Земля – наша плане-та, наш общий дом. Форма Земли (зна-комство с глобусом). Строение Земли, ее оболочки. Взаимосвя-  занность всех процес- сов, происходящих на Земле. Уникаль-ность нашей плане-ты, состоящая в том, что на ней сущест-вует жизнь. Земля – «голубая жемчужина Вселенной» 

Знать:  – строение и форму Земли; – процессы, происхо-дящие на Земле.  Уметь: – работать с глобусом  

4  

3. «Солнце»  Солнце – большая звезда, источник све- та и тепла. Солнеч-ная система и плане-та Земля как ее часть. Смена дня и ночи. Роль света и тепла в жизни растений, жи-вотных и человека. Сезонные изменения в природе и жизни человека. Солнце и на- ше здоровье  

Знать: – строение Солнца и его значение для человека; – роль сезонных изме-нений в природе длячеловека.  Уметь: – выявить положи-тельное и отрицатель-ное влияние Солнца на человека 

4  

4. «Вода»  Вода в природе: во-доемы, осадки. Зна-комство с элемента-ми круговорота во-ды в природе. Основ-ные свойства воды: прозрачная, без цве-та,  запаха  и  вкуса,  

Знать: – роль   воды   в   при-роде; – свойства воды; – роль воды в жизни растений и животных  

6  
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Продолжение табл. Продолжение табл.
№ 
п/п 

Наиме-
нование 
раздела 
(блока) 

Содержание 
раздела 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Кол-
во 

часов   растворяет некоторые вещества. Вода в жиз-ни растений, живот-ных, человека. Вода  в нашем доме. Почему воду нужно беречь. За-грязнение водоемов  и его влияние на жизнь растений, животных, человека. Вода и здо-ровье человека 

Уметь: – объяснить, почему нужно беречь воду  

5. «Воздух»  Воздух вокруг нас. Зна-чение воздуха в жизни человека и других жи-вых организмов. Как дышат человек и жи-вотные. Свойства воз-духа. Воздух как среда обитания живых орга-низмов. Чистый и за- грязненный воздух. Ис- точники загрязнения: автомобили, заводы, фабрики. Роль расте-ний в поддержании чистоты воздуха. Чи-стый воздух и наше здоровье 

Знать: – значение  воздуха  в жизни человека; – свойства воздуха; – источники загрязне-ния воздуха.   Уметь: – объяснять, что чело-век является главным источником загрязне-ния воздуха 

2  

6. «Почва»  Почва – верхний слой земли: «живая земля». Обитатели почвы (на примерах дождевого червя и крота), их роль в формировании почвы 

Знать:  –  обитателей почвы; – значение почвы для жизни растений и жи-вотных   

4  

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
раздела 
(блока) 

Содержание 
раздела 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Кол-
во 

часов   Куда исчезают опав-шие листья. Куда де-вается мусор. Значе-ние почвы для жизни растений. Вытаптыва-ние, загрязнение поч-вы. Необходимость охраны почвы 

Уметь: – объяснять куда ис-чезает мусор  
 

7. «Расте-ния»  Разнообразие видов растений в природе. Деревья, кустарники, травы, их характер-ные признаки. Части растений (корень, ствол, листья, цветы  и т.  д.).  Связь  расте-ний с животными. Развитие растений. Влияние света, тепла, воды, воздуха, почвы на жизнь растений. Дикорастущие, куль-турные, комнатные, лекарственные, ядо-витые растения. Влияние ядовитых рас- тений на здоровье че-ловека. Растения – пи-ща животных и чело-века  

Знать: – характерные при-знаки растений; – влияние света, влаги и тепла на жизнь рас-тений; – влияние ядовитых и лекарственных рас-тений на здоровье человека.  Уметь: – показывать взаимо-связь растений и жи-вотных 

3  

8. «Живот-ные»  Основные отличитель- ные признаки живот-ных. Разнообразие жи-вотного мира. Знаком-ство с некоторыми 
Знать: – отличия животных от растений; – разнообразие жи-вотного мира; 
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Окончание табл. Разработанная нами программа «Планета, в которой мы 
живем» предназначена для работы с детьми старшего до-
школьного возраста (подготовительная группа, 6–7 лет). Про-
грамма рассчитана на 1 год обучения (36 часов). Она ориен-
тирует воспитателя на системный подход в экологическом 
образовании старших дошкольников. Все ее разделы связаны 
друг с другом, а завершающие темы являются обобщением 
предыдущих. Данная программа составлена в соответствии 
с современными требованиями нормативной базы дошколь-
ного образования.

Основной целью нашей программы является воспитание 
у детей старшего дошкольного возраста гуманной, социаль-
но-активной, креативной личности, способной понимать, за-
щитить, любить и беречь природу через систему индивиду-
альных и фронтальных занятий, игровой деятельностей.

К главным задачам программы мы относим:
1. Развитие у детей чувства любви к своей родине и плане-

те Земля в целом.
2. Формирование у детей навыков рационального приро-

допользования.
3. Формирование осмысленного отношения к природным 

объектам, исключающее возможность нанесения им вреда 
и ущерба.

4. Воспитание устойчивой потребности не только в актив-
ной природоохранной деятельности, но и в деятельности, на-
правленной на созидание природного окружения.

В ходе занятий по данной программе дети приобретают 
опыт взаимодействия с окружающим миром и необходимую 
базу для развития основ экологической культуры и экологи-
ческого мышления. Конечно, знания, которые можно пере-
дать детям в возрасте 6–7 лет, весьма элементарные и в самом 
небольшом объеме, но эти знания должны представлять со-
бой целостную систему. Необходимо вести преподавание так, 
чтобы каждое последующее занятие по своему содержанию 
вытекало из предыдущего, шло от легкого к более трудному, 
от простого к сложному, от фактов – к выводам [1].

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
раздела 
(блока) 

Содержание 
раздела 

Требования 
к уровню подготов-
ки обучающихся 

Кол-
во 

часов   представителями птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, пресмыка- ющихся, моллюсков. Их отличительные призна-ки. Как животные пита-ются, передвигаются, за- щищаются. Хищники, травоядные. Место оби- тания – «жилище» (дуп-ло, гнездо, нора). Жи-вотные и окружающая среда. Домашние живот-ные и их предки. Обита-тели живого уголка 

– влияние окружа-ющей среды на жизнь животных.  Уметь: – объяснять необхо-димость охраны животных  

4  

9. «Человек –часть  природы»  
Обобщение знаний, по-лученных в процессе обучения по предыду-щим блокам. Природа как среда обитания рас-тений, животных, чело-века. Человек – часть природы. Отношения со-временного человека  с природой. Примеры «ошибок» человека. При-меры рационального ис-пользования природы че- ловеком. Охрана редких видов растений и живот-ных. Природа в городе. Как жить в дружбе с при-родой (нормы поведения в лесу, дома, на улице)  

Знать: – влияние совре-менного человека на окружающую среду; – основные правила поведения в лесу, на водоеме, на улице.  Уметь: – объяснять, что от человека зависит судьба  нашей  пла-неты     

3  

 Итого:   36 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Логунцова Елена Юрьевна, магистрант,
Самарский государственный социально-педагогический 

университет, Самара

Аннотация. В статье представлены возрастные особенности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, раскрываются по-
нятия творческой деятельности и творческого потенциала детей 

и характеристика заданий математического содержания, нацелен-
ных на развитие творческого потенциала.  

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая деятель-
ность, федеральные государственные образовательные стандар-
ты, математическое образование,  творческие задания.

А ктуальность исследования обусловлена качествен-
ными  изменениями  ценностей  и  потребностей со-

временного общества. Общество ставит перед российской 
системой образования задачу воспитания самостоятельной 
творческой личности, личности, обладающей нестандартным 
гибким мышлением, способной жить и созидать в условиях 
экономической и социальной нестабильности.

Исследованием психологических и возрастных особенно-
стей детей дошкольного и младшего школьного возраста за-
нимались многие ученые. К. Д. Ушинский рассматривал эта-
пы развития и формирования личности, каждый из которых 
имеет свои особенности. К психологическим критериям воз-
растного развития относятся особенности ощущения, вос-
приятия, представлений, памяти, воображения, внимания, 
мышления, навыков и умений, а также других психологиче-
ских черт и свойств личности. Это необходимо учитывать при 
определении содержания и методов обучения детей [7, с. 23]. 
Э. Эриксон утверждал, что развитие личности по своему содер-
жанию определяется тем, что общество ожидает от человека, 
какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи ставит 
перед ним на разных возрастных этапах. На каждом этапе об-
учающиеся приобретают определенное качество, которое со-
храняется на последующих этапах жизни [11, с. 45]. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте вы-
ступает игра. А. В. Запорожец представил особенности игро-
вой деятельности детей дошкольного возраста. Основным со-
держанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. В игровой дея-
тельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
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ролевые взаимодействия. В сюжетно-ролевых играх дети 
старшего дошкольного возраста начинают осваивать слож-
ные взаимодействия людей, отражающие характерные значи-
мые жизненные ситуации [4, с. 18].

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, одной из важных 
составляющих полноценного и гармоничного развития лич-
ности ребенка, является ее способность к творчеству, умение 
самостоятельно и оригинально решать сложные проблемы 
[10, с. 5]. В связи с этим возникает потребность в организа-
ции творческой деятельности детей. Каким образом вовлечь 
детей в творческую деятельность, какие формы работы и за-
дания выбрать для этой цели вообще и при формировании 
математических представлений дошкольников, в частности, – 
те вопросы, которые стоят перед педагогами дошкольного об-
разования [5, с. 44].

Творческая деятельность обучающегося – центральное 
звено образования. Включение детей в творческую деятель-
ность – основной путь их развития. Развивающее обучение тем
и характеризуется, что дети постоянно включаются в творче-
скую деятельность, и это является критерием развивающего 
обучения. Творческая деятельность характеризуется тем, что 
это деятельность в нестандартных условиях, когда обучаю-
щиеся не располагают ориентировочной основой, ее необ-
ходимо предварительно найти, а затем использовать для до-
стижения цели. В целом под творчеством принято понимать 
внешнюю и внутреннюю деятельность человека по преобра-
зованию действительности (как природной, так и социаль-
ной), завершающуюся созданием нового оригинального про-
дукта [3, с. 78]. 

Эффективным средством вовлечения старших дошкольни-
ков в творческую деятельность служат творческие задания. 
Творческое задание – это такая форма организации информа-
ции, где, наряду с заданными условиями и неизвестными дан-
ными, содержится указание для самостоятельной творческой 
деятельности, направленной на реализацию личностного по-
тенциала и получение требуемого образовательного продук-

та [1, с. 15]. На основе анализа литературы (А. М. Матюшкин 
и др.) можно выделить следующие требования к творческим 
заданиям: открытость (содержание проблемной ситуации 
или противоречия); соответствие условия выбранным мето-
дам творчества; возможность выбора разных способов реше-
ния; учет уровня развития и возрастных особенностей детей. 
В творческом процессе, по мнению ученых, присутствует как 
конвергентная, так и дивергентная составляющая. Конвер-
гентные задания предполагают существование лишь одного, 
«единственно верного» ответа, который может быть найден 
посредством строгих логических рассуждений, на основе ис-
пользования соответствующих законов, правил, алгоритмов. 
Дивергентные задания характеризуются многовариантно-
стью решений, т. е. допускают множество правильных отве-
тов. В процессе решения дивергентных заданий развивается 
беглость, гибкость и оригинальность мышления. 

При выборе творческих заданий педагогу дошкольного 
образования целесообразно опираться на классификацию 
А. Н. Ждан (см. табл.) [6, с. 28]. 

Таблица 

Классификация творческих заданий

Типы творческих заданий Примеры творческих 
заданий По функциям По дидактическим 

целям Конвергентного характера 1-го уровня по овладе-нию теоретическими  и практическими зна-ниями 
кроссворды, ребусы, игры 

2-го уровня по приоб-ретению необходимых умений и навыков нахождение законо-мерностей, узнавание объекта Дивергентного характера 3-го уровня по разви-тию логического мыш-ления составление логиче-ских цепочек, задач 4-го уровня по разви-тию творческого мыш-ления выполнение задач на моделирование 
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Системно-деятельностный подход, который лежит в осно-
ве ФГОС НОО предполагает разнообразие организационных 
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучаю-
щегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм вза-
имодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности [10, с. 4]. Именно младший школьный возраст, 
по мнению В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, В. И. Слободчико-
ва, Г. А. Цукермана и др., является сензитивным для развития 
умений переносить знания в новую ситуацию, а также гибко-
сти, оригинальности мышления и рефлексии. Вместе с тем, 
практически отсутствуют исследования, устраняющие фраг-
ментарность рассмотрения проблемы развития творческого 
потенциала младших школьников. 

Актуализация развития творческого потенциала – дея-
тельность педагога и обучающихся, обеспечивающая переход 
совокупности творческих способностей и психических ново-
образований дошкольников и младших школьников из потен-
циального состояния в актуальное, из состояния возможного 
в действительное, в результате побуждающая их к проявле-
нию и развитию творческой индивидуальности.

Л. А. Даринская рассматривает творческий потенциал как 
сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-
генетический, социально-личностный и логический компо-
ненты, в совокупности представляющие собой знания, уме-
ния, способности и стремления личности к преобразованиям 
в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих 
норм морали и нравственности. Творческий потенциал обуча-
ющегося, по мнению автора, как система личностных способ-
ностей, знаний, умений, отношений характеризуется через:

– стремление к значимости собственной личности (само-
реализацию);

– творческий подход к учебной деятельности; творческую 
активность в учебной деятельности;

– способность к самовыражению;

– рефлексию собственной жизнедеятельности;
– ориентацию на творческую деятельность в изменяющем-

ся образовательном пространстве [2, с. 36].
Для развития творческих способностей детей в процессе 

их математического образования большое значение имеют 
задания, которые ориентируют обучающихся на получение 
нового продукта: 

– составление задач по рисунку, о предметах в классе, о во-
ображаемых вещах;

– решение задач-шуток;
– задания на развития внимания, памяти, на развитие и со-

вершенствование воображения, мышления, в которых вклю-
чены графические образы, геометрические фигуры, матема-
тические термины и задания;

– игры, способствующие расширению математического 
словарного запаса [8, с. 21].

Требования федеральных государственных образователь-
ных стандартов, исследования педагогов и психологов о воз-
растных  особенностях  детей,  позволяют  рассуждать  о  не-
обходимости и возможностях математического образования 
в   развитии   творческого   потенциала   детей   дошкольного 
и младшего школьного возраста. Одним из дидактических ма-
териалов могут служить специально подобранные методиче-
ские задания.
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Аннотация. В статье описываются психолого-педагогические 
условия формирования алгоритмического мышления младших 
школьников. Рассмотрены различные точки зрения по теме иссле-
дования. 

Ключевые слова: формирование умений, умения, этапы формиро-
вания умения, психолого-педагогические условия.

О дной из основных задач учителя является сохранение 
в школьнике творческого потенциала и проявления 

его креативности как способности творческой личности к об-
учению.

Исследования Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина и др. пока-
зывают, что усвоение опыта без его творческого применения 
в виде самовыражения тормозит познавательную активность 
ребенка [1].

Л. С. Выготский экспериментально выявил уменьшение 
ригидности мышления с возрастом благодаря развитию уме-
ния усваивать и формулировать новые понятия. Гибкость дет-
ского мышления, обеспечивает усвоение системы знаний, от-
ражающих объект в различных аспектах, путем его преобразо-
вания и самостоятельного выявления в них скрытых свойств 
и отношений.

Гибкость мышления младшего школьника связана с пере-
стройкой и переоценкой ситуации, со способностью увидеть 
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новое в старом, а не старое в новом. Зависит эта особенность 
мышления как от умения выделять в освоенных им средствах 
мышления новые свойства и отношения, так и от смелости 
применять ранее освоенные средства мышления в новых ус-
ловиях. Умение анализировать объект и включать его в новые 
связи и отношения, является важной характеристикой разви-
тия мышления.

В ходе исследований Р. С. Немовым были выявлены усло-
вия, которые способствуют развитию мышления ребенка. 

1. Успешный способ решения некоторых задач побуждает 
ребенка к дальнейшему его использованию.

2. Психологические затраты на обнаружение нового спо-
соба решения задач пропорциональны постоянному стремле-
нию использования его в новых условиях.

3. Возникновение стереотипа мышления преодолевается 
с помощью поиска нового пути решения задачи.

4. Чувство успеха при решении задач для ребенка столь же 
необходимо, как и осознание правильности усвоенного спосо-
ба действия.

5. Оптимальная мотивация влияет на эффективность ре-
шения задач. 

6. В процессе обучения ребенок приобретает способность 
ориентировать мышление на различные подходы к решению 
задач [2].

О. М. Дьяченко выделил шесть основных условий успешно-
го развития мышления детей:

1. Успешное развитие мышления связано с интеллектуаль-
ным и физическим развитием ребенка.  

2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка, 
стимулирование разнообразной деятельности в процессе об-
учения. 

3. Условием эффективного развития является возможность 
самостоятельного решения новых задач самостоятельно и без 
предварительного обучения.

4. Предоставление ребенку свободы в выборе способов 
деятельности и их изменении.

5. Предоставление ребенку свободы не исключает, а, наобо-
рот, предполагает ненавязчивую, доброжелательную помощь 
учителя.

6. Комфортный психологический климат в классе способ-
ствует развитию мышления. Постоянное стимулирование де-
ятельности ребенка, проявление сочувствия к его неудачам, 
терпеливое отношение к высказанным идеям, исключение 
грубых замечаний и осуждений [3].

Учет этих условий при обучении младших школьников бу-
дет эффективно влиять на развитие алгоритмического уме-
ния. В то же время оно будет обеспечиваться принципами, 
в которых учитывается специфика алгоритмического умения 
как вида умственной деятельности.

Результаты исследований, связанные с изучением мыш-
ления младшего школьника, обязывают нас сформулировать 
принципы, опора на которые будет способствовать развитию 
алгоритмического умения.

 1. Принцип стимулирования мышления предполагает вы-
работку способности генерировать различные идей. 

Учитель направляет усилия на развитие мотивации дости-
жения успеха как одного из основных компонентов любой де-
ятельности.

2. Принцип  благоприятного  климата  обязывает  учите-
ля   создавать   благоприятную   социально-психологическую   
среду.

Непременным условием для развития мышления является 
создание доброжелательной психологической атмосферы. 

3. Принцип активности обеспечивает развитие мышления 
младшего школьника благодаря его собственной деятельно-
сти по решению задачи.

Учителем создаются условия, в которых проявляется ак-
тивность школьника, его стремление к решению проблем, го-
товность быстро и легко переключаться. Изучение сходных по 
содержанию, обобщенных математических понятий и спосо-
бов действий помогает лучшему их усвоению и активизирует 
действия учащихся [5; 6].
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4. Принцип оптимизации, позволяющий при наименьших 
затратах времени достигнуть наилучшего результата в обуче-
нии, так как сближение во времени взаимосвязанного и взаи-
мозависимого материала способствует лучшему усвоению.

5. Принцип поэтапного формирования умственных действий.
П. Я. Гальпериным была разработана и внедрена в прак-

тику обучения младших школьников математике теория 
интериоризации умственных действий. Формирование ум-
ственных действий осуществлялось как процесс поэтапного 
формирования обобщенного способа. Процесс интериориза-
ции действий, то есть переход от внешних, предметных, ре-
чевых действий, выполняемых в развернутом виде с матери-
альными или материализованными моделями к действиям 
свернутым, обобщенным, перенесенным в умственный план. 
Обобщенная модель такого действия есть продукт поэтапно-
го преобразования исходной первичной модели действия [4]. 
Такая обобщенная модель действия представлена как ООД3, 
на основе которой возможно изучение алгоритмов деления 
многозначных чисел. Процесс усвоения алгоритмов деления 
многозначных чисел разбит на этапы, каждый из которых, 
характеризуется совокупностью показателей по основным 
свойствам формируемой деятельности: 

•  о форме (материализованная или перцептивная, внешне-
речевая или умственная);

•  по уровню обобщенности этой деятельности; 
•  по степени развернутости этой деятельности при выпол-

нении (от развернутого до сокращенного выполнения);
• по степени освоенности (быстроте, легкости выполнения).
П. Я. Гальпериным было выделено пять основных этапов 

деятельности, которые в свою очередь являются этапами про-
цесса усвоения.

Смена этих этапов приводит к преобразованию действия 
во внутреннее, обобщенное, свернутое, чем и является алго-
ритм.

П. Я. Гальперин указывает на выделение предварительно-
го этапа.

1 этап – этап мотивация. На этом этапе учащиеся принима-
ют учебную задачу на выполнение соответствующей деятель-
ности. Если нет таких мотивов, то формирование действий 
и входящих в них знаний невозможно.

На 2 этапе – обучающиеся получают необходимые разъяс-
нения о цели действия, его объекте, системе ориентиров. Это 
этап предварительного ознакомления с действием и условия-
ми его выполнения 

Различие между пониманием действия и возможностью 
его применения на этом этапе очень велико.  Однако, в прак-
тике обучения нередко считается, что, если ученик понял – 
значит он научился, т. е. цель достигнута. Фактически усвое-
ние действия происходит через выполнение этого действия 
на последующих этапах. Вот почему данная теория после пер-
вого этапа выделяет еще четыре, где усваиваемое действие 
выполняется самим учеником.

3 этап – этап формирования действия в материальном (или 
материализованном) виде. Учащиеся уже выполняют дейст-
вия, но пока во внешней, материальной (или материализован-
ной) форме с развертыванием всех входящих в него операций. 

Для обобщения действия включаются задачи, отражающие 
типовые случаи применения данного действия. В то же время 
на этом этапе не должно быть большего числа однотипных 
задач, так как в этом случае действие будет сокращаться и ав-
томатизироваться. Учащийся усваивает действие как мате-
риальное (или материализованное), развернутое, обобщен-
ное в пределах основных типов материала и сознательно вы-
полняемое во всем составе операций.

На этом этапе должна происходить подготовка к переводу 
действия на следующий этап, отличающийся от данного, пре-
жде всего формой действия. Для этого материальная (или ма-
териализованная) форма действия с самого начала сочетается 
с речевой: учащиеся проговаривают все операции, которые 
выполняют практически, материально.

4 этап – этап формирования действия как внешенерече-
вого. На этом этапе, где все элементы действия представлены 
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в форме внешней речи, действие проходит дальнейшее обоб-
щение, но остается еще неавтоматизированным и несокра-
щенным.

На этом этапе речь начинает выполнять новую функцию. 
На первом и втором этапах речь служила главным образом сис-
темой указаний; задачей ученика было разобраться не в сло-
вах, а разобраться в действиях и овладеть ими. Теперь же речь 
становится самостоятельным носителем всего процесса вы-
полнения действия. Речевое действие всегда должно быть 
освоено в развернутом виде: все входящие в него операции 
должны не только приобрести речевую форму, но и быть усво-
енными в ней. Обобщение действия на этом этапе приобрета-
ет новые возможности, которые открывает ему речевая фор-
ма действия. В частности, с помощью речи могут быть пред-
ставлены новые ситуации, которые на предыдущем этапе не 
могли иметь места. 

5 этап – этап формирования действия во внешней речи про 
себя – отличается от предыдущего тем, что действие выпол-
няется беззвучно и без прописывания – как проговаривание 
про себя. На первых порах действие по остальным характери-
стикам (развернутости, сознательности, обобщенности) не от-
личается от предыдущего этапа. Однако, приняв умственную 
форму, действие очень быстро начинает сокращаться и авто-
матизироваться, приобретая вид действия по формуле. С это-
го момента действие переходит на заключительный этап.

6 этап – этап формирования действия во внутренней речи.
На этом этапе действие очень быстро приобретает автома-

тическое течение, становится недоступным для наблюдения 
учителем. Процесс скрыт от наблюдения, а сознанию откры-
вается лишь продукт этого процесса. Действие свернуто, обоб-
щено, автоматизировано.

Таким образом, умственное действие, которое так не похо-
же на исходное внешнее, материальное – есть продукт поэтап-
ного его преобразования. Поэтапное формирование идеаль-
ных, умственных действий связывает психическую деятель-
ность с внешней, предметной, материальной деятельностью.

Итак, формирование умственного действия это процесс его 
поэтапного формирования. Процесс интериоризации действий, 
то есть переход от внешних, предметных, речевых действий, 
выполняемых в развернутом виде с материальными или ма-
териализованными моделями к действиям свернутым, обоб-
щенным, перенесенным в умственный план [7; 8; 9]. Обобщен-
ная модель такого действия есть продукт поэтапного преоб-
разования исходной первичной модели действия.

Литература
1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском 

возрасте : психол. очерк : кн. для учителя. – 3-е изд. – М. : Про-
свещение, 1991. – 93 с.

2. Немов Р. С. Психология: в 3-кн. Кн. 2: Психология образо-
вания. –М. : ВЛАДОС, 1995. – 496 с.

3. Дьяченко В. К. Коллективно-групповые способы обуче-
ния // Педагогика. – 1998. – № 2.

4. Гальперин П. Я. Формирование умственных действий и по-
нятий. – М., 1999. – 342 с.

5. Лысогорова Л. В. Педагогические условия развития мате-
матических способностей младших школьников // Сибирский 
педагогический журнал. – 2007. – № 9. – С. 228–233.

6. Лысогорова Л. В. Технология подготовки будущего учите-
ля к развитию математических способностей младших школь-
ников : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Самарский государ-
ственный педагогический университет. – Самара, 2007.

7. Лысогорова Л. В., Кочетова Н. Г., Зубова С. П. Реализация 
принципа обучения математике на повышенном уровне труд-
ности // В сб.: Научные проблемы образования третьего тыся-
челетия : материалы VII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. – Самара, 2013. – 
С. 109–114.

8. Зубова С. П., Лысогорова Л. В. Формирование метапредмет-
ных результатов у обучающихся начальной и основной школы 



310 311Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Ляпина Елена ЮрьевнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

на уроках математики // В сб.: Воспитание и обучение: теория, 
методика и практика : материалы VI Международной науч-
но-практической конференции. – Самара, 2016. – С. 216–218.

9. Лысогорова Л. В. Закономерности процесса обучения ма-
тематике как основа реализации принципа быстрого продви-
жения обучающихся в развитии // Молодой ученый. – 2016. – 
№ 5–6 (109). – С. 68–70.

УДК 372.16

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
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Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 
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Аннотация. Проблема здоровья и его сохранения является одной 
из самых актуальных. Понятие «здоровьесберегающие техноло-
гии» прочно вошло в образовательную систему. «Здоровьесбере-
гающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направ-
ленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обуче-
ния и развития.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, активное 
формирование здорового образа жизни, здоровье воспитанников.

В настоящее время проблема здоровья и его сохране-
ния является одной из самых актуальных. Понятие 

«здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в образо-
вательную систему, начиная с дошкольных образовательных 
учреждений. 

В действующем Законе «Об образовании» первоочередной 
задачей является «здоровье человека и свободное развитие 
личности». Охрана здоровья детей входит в число приорите-
тов деятельности образовательного учреждения. Именно здо-
ровье является условием успешного роста и развития лично-
сти, её духовного и физического совершенствования, а в даль-
нейшем во многом успешной жизни.

«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов об-
разовательной среды, направленных на сохранение здоровья 
ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции 
дошкольного образования предусмотрено не только сохране-
ние, но и активное формирование здорового образа жизни 
и здоровья воспитанников.

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образо-
вании направлены на решение приоритетной задачи совре-
менного дошкольного образования – задачи сохранения, под-
держания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей и ин-
тегрирует все направления работы дошкольного учреждения 
по сохранению, формированию и укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение вы-
сокого уровня здоровья воспитанников детского сада и вос-
питание культуры, как совокупности осознанного отношения 
ребенка к здоровому образу жизни человека, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно 
и эффективно решать задачи здорового образа жизни и без-
опасного поведения, оказание элементарной медицинской, 
психологической самопомощи.

Одной из главных задач нашего дошкольного учреждения – 
создание условий, гарантирующих формирование и укрепле-
ние здоровья воспитанников. В подавляющем большинстве 
дети, начиная с раннего возраста, страдают дефицитом дви-
жений и сниженным иммунитетом. Их мышечная нагрузка 
уменьшается в силу объективных причин: у детей практиче-
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ски нет возможности играть в подвижные игры во время про-
гулки, да и некоторые родители чрезмерно увлекаются интел-
лектуальным развитием своих детей (компьютерные игры, 
посещение разнообразных кружков).

Дошкольный возраст наиболее ответственный период 
в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном перио-
де закладываются основы здоровья.

Известному педагогу В. А. Сухомлинскому принадлежит вы-
сказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 
Действительно, от того насколько хорошо развиты тонкие 
движения кистей зависит речь и интеллектуальное развитие 
человека. Чем правильнее у ребенка речь, тем легче ему вы-
сказывать свои мысли, тем шире его кругозор, тем самым ему 
легче общаться со сверстниками. Но в последнее время наблю-
дается рост числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой 
моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться 
о формировании здоровья детей  с раннего возраста.

В решении данной проблемы, в дошкольном учреждении  
используем современную технологию по здоровьесбережению, 
которая называется Су-Джок терапия («Су» – кисть, «Джок» – 
стопа). В качестве массажа, для развития мелкой моторики 

пальцев рук, а так же с целью 
общего укрепления организ-
ма детей. Су-Джок терапия 
является одним из эффек-
тивных приемов, обеспечи-
вающих развитие познава-
тельных сфер ребенка. 

Вся работа по данному ме-
тоду проводится с помощью 
Су-Джок стимуляторов-масса-
жеров, один из которых пред-
ставляет собой шарик – две 
соединенные полусферы, вну-
три которого, как в коробоч-
ке, находятся два специаль-

ных кольца, сделанных из металлической проволоки так, что 
можно их легко растягивать, свободно проводить ими по паль-
цу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. 

Достоинства Су-Джок: 
– Высокая эффективность, при правильном применении 

наступает выраженный эффект.
– Абсолютная безопасность – неправильное применение 

никогда не наносит вред – оно просто не эффективно.
– Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать 

и педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях. 
Массажные шарики применяются в игровых методах (сказ-

ки, стихи, разминки, игры и т. д.). В процессе игровой деятель-
ности у детей развивается мелкая моторика рук и происходит 
массаж пальцев за счет негладкой, пупырчатой поверхности 
шариков, которая прекрасно подходит для проработки  ладо-
ней. Такой массаж оказывает благотворное влияние на весь 
организм ребенка (психическое, физическое, речевое, социаль-
ное развитие).

Упражнение «Месим тесто»
Тесто мнем, мнем, мнем        (перекладывать шарик из руки 
                                                  в руку, слегка зажимая его),
Тесто жмем, жмем, жмем!
После скалку мы возьмем    (прокатывать шарик между 
                                                          ладонями вперед-назад),
Тесто тонко раскатаем,
Выпекать пирог поставим! 

Упражнение «Вышли пальчики гулять»
Раз, два, три, четыре, пять   (разгибать пальцы из кулачков
                                                         по одному),
Вышли пальчики гулять.
Этот пальчик в лес пошел   (поочередно надевать массажное 
                                                         кольцо на каждый палец),
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,

Рисунок 1. Массажные шарики 
                           Су-Джок
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Этот пальчик жарить стал,
Оттого и потолстел.
Упражнение выполняется сначала на правой руке, потом  

на левой.

Упражнение «Мишутка»
Шел Мишутка – топ да топ       (катать массажный шарик 
                                                              в руках, делая движения 
                                                              вперед-назад),
Вдоль звериных тайных троп (катать шарик круговыми
                                                              движениями между 
                                                              ладонями),
Но устал                                            (положить шарик на правую
                                                              ладонь)
И сел на пень                                  (положить шарик на левую 
                                                              ладонь),
И ему подняться лень                 (убрать шарик за спину).

Опыт работы с использованием данной технологии безус-
ловно имеет  результаты: дети стали меньше болеть, улучша-
ется речь, память, развивается мелкая моторика рук детей.

А следовательно можно сделать вывод: что использование 
современной технологии: Су-Джок терапии, благотворно вли-
яет на весь организм ребенка в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – психологическим 
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ринского онтогенезов.
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тельское отношение.

П сихологическая готовность к родительству (мате-
ринству и отцовству), осознанное отношение юно-

шей и девушек к роли родителей является основой семейного 
воспитания, которая существенно влияет на психологическое 
здоровье следующих поколений. Личный опыт семейных 
отношений (родитель–ребенок) существенно влияет на ка-
чество жизни человека. Отношения, которые складываются 
у ребенка в семье, в которых он живет и развивается, оказы-
вают одно из определяющих и важных воздействий на пси-
хологические проблемы личности. Они могут проявляться 
как в детстве, так и на протяжении всей дальнейшей жизни 
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человека. Психологическая готовность к родительству, мето-
ды ее формирования и развития приобретают в последнее 
время все большую актуальность среди проблем психологии 
личности и психологии развития. Во-первых, актуальность 
обусловлена вниманием к проблемам личностного развития 
человека, осознанию и приобретению роли родителя, во-вто-
рых, это связано с социальными проблемами, такими как рост 
девиантного материнства, увеличение групп риска по перина-
тальной патологии, снижение потребности в детях, отказ от 
детей. 

По мнению Р. В. Овчаровой, феномен родительства, систем-
но детерминирован, то есть представляет собой относительно 
самостоятельную систему, одновременно являясь подсистемой 
по отношению к системе семьи. Феномен родительства мно-
гогранен. Родительство включает двух человек – отца и мать. 
Таким образом, отцовство и материнство могут изучаться от-
дельно друг от друга как понятия, относящиеся к личной сфе-
ре конкретного человека, или как целостные социально-пси-
хологические явления, или же, как базовые составляющие 
феномена родительства.

Проблема материнства в современной психологии изучена 
наиболее широко и подробно, чем проблема отцовства. Мате-
ринство рассматривали в своих работах: М. Мид, Р. В. Овчарова, 
Н.  Л.  Пушкарева,  Г.  Г.  Филиппова,  Е.  В.  Шамарина  и  др.  От-
цовство как отдельное явление изучали И. Кон, И. В. Рыбалко, 
Т. Б. Беляева и др.

В последние годы возросла тенденция целостного подхо-
да  к  изучению  отцовства  и  материнства  в  рамках  психоло-
гии и социологии родительства. Это работы Н. В. Богачевой, 
О. В.  Глезденевой,  М.  О.  Ермихиной,  Н.  П.  Мальтинниковой, 
Р. В. Овчаровой, Е. Г. Смирновой и др. [1]. С точки зрения дан-
ных исследователей материнство и отцовство как составляю-
щие феномена родительства имеют индивидуальную, гендер-
ную и социальную обусловленность.

И. С. Кон в своих работах отмечал, гендерные стереотипы 
поведения матери и отца в семье, говоря о том, что соотноше-

ние материнства и отцовства нельзя понять вне связи с половым 
диморфизмом [3]. Так же о различных проявлениях отцовско-
го и материнского отношения к ребенку пишут А. И. Антонов, 
С. И. Голод, Е. П. Ильин.

Учитывая гендерную специфику родительского поведе-
ния, включающий эмоциональный и поведенческий компо-
нент, можно выделить различия в отношении матери и отца 
к ребенку.

О безусловном характере любви, говорил Э. Фромм, он за-
ключается в том, что мать всегда любит своего ребенка, при 
любых обстоятельствах. Тем временем любовь отца обуслов-
лена, она может, заслуженна или временно утеряна, это от-
голоски таких качеств мужчин как разумность и рациональ-
ность. Отцовская любовь зависит от социальных причин, со-
циальных норм, культуры [5].

Таким образом, в поведенческом аспекте материнство во-
площает собой абсолютное принятие ребенка, тогда когда 
отцовство предъявляет определенный уровень требований 
к нему. Отцовство воплощение совести и закона, а материн-
ство это эмоциональная близость, понимание, забота.

Материнство – часть личностной сферы женщин, систем-
ное образование, включающее потребности, ценности, моти-
вы и способности их реализации [2].

Г. Г. Филиппова выделяет три блока в содержании материн-
ской сферы.

1. Потребностно-эмоциональный блок содержит потреб-
ность в контакте с ребенком как объектом – носителем геш-
тальта младенчества, потребность в его охране и заботе о нем 
и потребность в материнстве. Развитие потребностно-эмоци-
онального блока происходит поэтапно и включает образова-
ние эмоциональной реакции на компоненты гештальта мла-
денчества, образование объекта деятельности – ребенка как 
носителя гештальта младенчества, динамику отношения к он-
тогенетическим изменениям гештальта младенчества, воз-
никновение и развитие потребности в охране и заботе, при-
обретение ею статуса функциональной потребности, а также 
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возникновение потребности в материнстве на основе рефлек-
сии своих переживаний. 

2. Операциональный блок состоит из двух частей: опе-
рации по уходу и охране и операциональный состав общения 
с ребенком. Последние являются самостоятельным предме-
том исследования в теории социального научения. Особенно-
стью этих операций, помимо их инструментальной стороны, 
является эмоциональная окраска, которая придает самим 
операциям специфические стилевые характеристики, соот-
ветствующие свойствам ребенка как объекта деятельности: 
осторожность, мягкость, бережность и т. п., специфику вока-
лизации и мимики. 

3. Ценностно-смысловой блок включает отношение к ре-
бенку как самостоятельной ценности, что связано с моделью 
материнско-детских отношений в обществе и его конкретно-
культурным вариантом, а также ценность материнства как 
состояния «быть матерью». Последнее также включает в себя 
соответствующую внешнюю модель. Ценность материнства, 
в свою очередь, связана с рефлексией своих переживаний при 
осуществлении материнских функций и участвует в формиро-
вании потребности в материнстве.

Отцовство – личностное образование, основу которого со-
ставляют мотивы, ценности и отношения.

Структура материнской и отцовской сфер идентичны; это 
отчасти можно объяснить тем, что авторы, характеризующие 
отцовство, опирались на ранее разработанные научные пред-
ставления о материнской сфере. Но содержание структурных 
компонентов родительской сферы мужчин и женщин различ-
но. Отцы так же, как и матери, играют важную роль в воспи-
тании и особым образом влияют на формирование личности 
детей разного пола. Диада «мать – ребенок» не может предо-
ставить адекватных представлений об истинной роли отца.

Материнская забота обеспечивает возможность принятия, 
отцовская забота побуждает к отдаче – это необходимо для 
развития личности. Рассмотрим подробнее структуру и детер-
минанту отцовства. Отцовство имеет свою структуру и функ-

ции. Отцовство можно рассматривать в двух направлениях, как 
часть личностной сферы мужчины и как обеспечение условий 
развития ребенка. С одной стороны, отцовство – это самореа-
лизация мужчины, а с другой стороны, – акцентируется функ-
ция влияния отца на развитие ребенка. Родительство является 
важной сферой реализации как женщины, так и мужчины.

При определении отцовства исследователи опирались на 
структуру материнства, разработанную Г. Г. Филипповой. В дан-
ной работе мы расширим и уточним структуру и содержание 
отцовской сферы. Отцовство мы рассматриваем как систему, 
которая развивается благодаря взаимодействию ее компонен-
тов с внешней средой. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что структура отцовства включает: потребностно-эмоцио-
нальный компонент, а именно биологические, социальные 
аспекты мотивации, потребность в контакте, эмоциональные 
реакции, переживания; операциональный – знания и умения 
операций по уходу за ребенком и общения с ним; ценностно-
смысловой – отношение отца к ребенку, потребность в отцов-
стве, ценность отцовства. Также можно выделить оценочный 
компонент, который включает в себя элемент «Я–концепции», 
принятие и непринятие роли отца, эмоциональную и рацио-
нальную оценку себя, как отца; социальную оценку окружа-
ющих, зависящую от социальных стереотипов, требований, 
статуса. Оценочный компонент – интегральный – влияет на 
все остальные компоненты структуры. Все компоненты ока-
зывают непосредственное влияние друг на друга, но при этом 
они в определенной мере автономны.

Для выявления особенностей материнской и отцовской 
сферы, ее формирования, проведено эмпирическое исследова-
ние. В ходе исследования применялись следующие методики:

1. Опросник материнского онтогенеза.
2. Опросник отцовского онтогенеза.
База исследования: Воронежский государственный уни-

верситет. Выборку исследования составили 50 юношей и 50 
девушек в возрасте от 18–21 года, студенты.
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Особенности родительства, материнской и отцовской сфер 
обнаруживаются относительно устойчивыми, но они могут 
варьироваться с появлением каждого нового ребенка. У каж-
дого человека (матери, отца) существует определенный на-
чальный уровень содержания всех блоков материнской (от-
цовской) сферы. Этот уровень определен историей развития, 
опытом. Актуальное материнство и отцовство будет модифи-
цировать содержание всех блоков в зависимости от условий 
и взаимодействия с конкретным ребенком. Наполненность 
операционального блока и стиль эмоционального сопрово-
ждения являются наиболее устойчивыми, они включают: опе-
рации общения, стратегии воспитания и др. Тем временем по-
требностно-эмоциональный блок будет более вариативен. Он 
зависеть от потребности во взаимодействии с ребенком, по-
требности в заботе о нем, охране. Самым лабильным блоком 
является ценностно-смысловой блок, он связан с целостным 
развитием личности и динамикой других ценностей, помимо 
родительства.

В результате применения опросников материнского и от-
цовского онтогенезов выявлено, что существуют как сход-
ства, так и различия в развитии материнской и отцовской 
сферы девушек и юношей из полных и неполных семей. Ма-
теринская и отцовская сфера девушек и юношей из полных 
семей имеет большую вариативность и наполненность по 
всем трем блокам. 

Потребностно-эмоциональный блок девушек (38 %) и юно-
шей (32 %) из полных семей характеризуется тем, что на 
первый план здесь выходит потребность в контакте с ребен-
ком как объектом, потребность в его охране и заботе о нем, 
потребность в материнстве и отцовстве как таковом. У 23 % 
юношей проявляется чрезмерное внимание к себе, а также 
сильное желание подчинить себе других людей. 

Операциональный блок материнской и отцовской сфер сос-
тавляют операции ухода, кормления, общения, охраны, а так-
же воспитательные средства, применяемые родителями. Де-
вушки более компетентны и уверены в своих действиях, чем 

юноши (этот блок сформирован у 34 % и 26 % соответствен-
но). В то же время наполненность операционального блока 
напрямую зависит от взаимодействия девушек и юношей 
с собственной матерью и отцом. 

Ценностно-смысловой блок материнской сферы у 29,6 % 
девушек включает отношение матери к ребенку как к ценно-
сти и ценность материнства как состояния «быть матерью»; 
у 27,4 % юношей наблюдается нарушение идентификации.

Итак, выявлены заметные различия и некоторые сходства 
в сформированности блоков материнской и отцовской сфер 
девушек и  юношей. В отношении вариативности и напол-
ненности материнских блоков, можно отметить, что девушки 
обладают более полным и разнообразным набором знаний 
и умений. Кроме того, наполненность блоков свидетельству-
ет об их более близких и теплых отношениях с собственной 
матерью и отцом в процессе всего периода становления ма-
теринской сферы. При этом можно отметить, что сформиро-
ванность материнской и отцовской сфер зависит не только от 
личности девушек и юношей, но и от конкретно-культурной 
модели материнства и отцовства, воспитание которой необхо-
димо для каждой культуры.

Таким образом, материнская и отцовская сферы начина-
ют формироваться с самого рождения ребенка. Их онтогенез 
представлен рядом стадий, на каждой из которых представле-
ния о материнстве и отцовстве дополняются новым содержа-
нием, развиваются, усложняются и конкретизируются. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен младший школьный 
возраст, как наиболее благоприятный период для формирования 
нравственных качеств личности. Показаны задачи современного 
образования в области духовно-нравственного развития  школь-
ников. Выявлены особенности и фактор влияния семьи на их нрав-
ственную культуру.

Ключевые слова: сензитивный период, нравственные качества.

П сихическое развитие детей в онтогенезе происхо-
дит последовательно и заключается в переходе 

с одной ступени развития на качественно другую. Каждый 
этап при этом включает в себя особый период для развития 

тех или иных психических процессов и свойств, когда ребенок 
наиболее восприимчив к различным внешним воздействиям. 
Этот период называется сензитивным, он, как правило, не-
продолжителен. Поэтому, если упущен сензитивный период 
развития той или иной функции, в дальнейшем потребуется 
гораздо больше усилий и времени для ее становления. Мария 
Монтессори утверждала, что никогда более ребенку не удаёт-
ся так быстро, полноценно и радостно научиться чему-либо, 
кроме как в соответствующий сензитивный период.

Одним из первых этот термин ввел Л. С. Выготский, он пи-
сал: «В этот период влияния оказывают воздействие на весь 
ход развития, вызывая в нем те или другие глубокие измене-
ния. В другие периоды те же самые условия могут быть ней-
тральными или даже оказывать обратное действие на ход раз-
вития» [1, с. 235].

Младший школьный возраст, то есть возраст от 6–7 до 
9–11 лет, является новой ступенью развития. Переход на эту 
ступень приводит к перестройке всей системы жизненных от-
ношений ребенка. В первую очередь он характеризуется по-
явлением нового социального статуса – статуса школьника. 
Свобода дошкольного детства сменяется отношениями зави-
симости и подчинения новым правилам жизни. Как говорил 
психолог Н. С. Лейтес: «…для этого возраста характерна повы-
шенная готовность усваивать, доверчивое подчинение авто-
ритету, вера в истинность всего, чему учат…» [3, с. 12]. 

Такие особенности представляют собой залог успешного 
обучения и воспитания. То есть младший школьник сензи-
тивен к учебной деятельности. В том числе к усвоению нрав-
ственных норм, требований и правил. Ребенок психологиче-
ски готов к пониманию их смысла, к их соблюдению.

Но что же такое нравственные нормы или качества. Из-
вестный доктор педагогических наук, профессор И. Ф. Харла-
мов в своем труде «Педагогика» указал, что «формирование 
нравственных качеств, есть не что иное, как перевод нрав-
ственных норм, правил и требований в знания, навыки и при-
вычки поведения личности и их неуклонное соблюдение». 
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Следовательно, под нравственными качествами подразуме-
ваются определенные отношения, предписанные обществом 
к деятельности человека в различных сферах личной и общест-
венной жизни, во взаимодействии с другими людьми. Сюда 
включены такие качества как любовь к родине, к своему наро-
ду, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь и до-
стоинство, уважение к семье, забота о старших и младших, ува-
жение к труду, целеустремленность и настойчивость, толерант-
ность к другим народам и многое другое.

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» и Закону РФ «Об 
образовании», в области формирования нравственной культу-
ры младших школьников, выявлены следующие задачи:

• формирование способности к духовному развитию, реа-
лизации творческого потенциала в учебно-игровой, предмет-
но-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, тради-
ционных для народов России, российского общества, непре-
рывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-
ственному совершенствованию;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли 
и духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания лич-
ности (совести) – способности младшего школьника форму-
лировать собственные нравственные обязательства, осущест-
влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выпол-
нения моральных норм, давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали – осознанной обучающим-

ся необходимости определенного поведения, обусловленного 
принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-
мизма;

• принятие обучающимся нравственных ценностей, наци-
ональных и этнических духовных традиций с учетом миро-
воззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи;

• формирование эстетических потребностей, ценностей 
и чувств;

• формирование способности открыто выражать и отстаи-
вать свою нравственно оправданную позицию, проявлять кри-
тичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступ-
кам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 
к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению труд-
ностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 
результата.

Но следует учесть, что младший школьный возраст – это пе-
риод позитивных изменений и преобразований, происходящих 
с личностью ребенка. Потому так важен уровень достижений, 
осуществленных каждым ребенком на данном возрастном 
этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость 
познания, не приобретет уверенность в своих способностях 
и возможностях, сделать это в дальнейшем (за рамками сензи-
тивного периода) будет значительно труднее и потребует не-
измеримо более высоких душевных и физических затрат. Чем 
больше позитивных приобретений будет у младшего школь-
ника, тем легче он справится с предстоящими сложностями 
подросткового возраста [2, с. 358]. 

Следовательно, перед школой и педагогами возникает 
сложная задача создания условий для формирования в лично-
сти ребенка положительных, с точки зрения нравственности, 
качеств. Главная трудность состоит в том, что поступки чело-
века и их правильность нельзя разъяснить с помощью формул 
и правил. Поэтому в школе нужно организовывать деятель-
ность ученика, дающую возможность почувствовать свою 
ценность и значимость, помогающую обрести себя, раскрыть 
индивидуальность. 
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Лучше всего это происходит в коллективной деятельно-
сти. Такая работа стимулирует творчество, фантазию, вооб-
ражение, но самое важное здесь – воспитание коллективизма, 
взаимопомощи, уважительного отношения к товарищам, ста-
новление чувства ответственности, долга, чести и справедли-
вости. Всё это развивается в результате удовлетворения по-
требности ребят в общении. Но перед началом такой работы 
необходимо разъяснить, как нужно организовать работу, что-
бы она шла дружно, без ссор, как важно помогать друг другу, 
убедить, что в тех группах, где складываются дружеские вза-
имоотношения, и работа идёт веселее, и результаты её выше.

В работе с детьми педагогу нельзя упускать из внимания 
фактор влияния семьи на нравственное воспитание школь-
ника. В семье он находится значительный период времени, 
поэтому поведение родителей служит образцом для ребенка 
и всё то, что он приобретает за детские годы, сохраняется на 
всю последующую жизнь. Очень важно, чтобы представления 
родителей о моральных нормах не были противоположны 
убеждениям педагога. Для успешного формирования нравст-
венных качеств и сохранения учительского и родительского 
авторитета  необходимо  взаимодействие  школы  и  семьи 
учащегося не только на основе образовательных вопросов, 
но и задач воспитания. А также семье и педагогам нужно пом-
нить, что младший школьный возраст – сензитивный период. 
И чем благоприятней созданные социально-педагогические 
условия и больше возможностей для развития нравственной 
составляющей, тем наиболее полно раскроются индивидуаль-
ные свойства ребенка. Главная задача взрослых – не упустить 
это время.
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Аннотация. Мотивация учебной деятельности учащихся – это одна 
из важнейших проблем современности. Особое значение приобретают 
такие качества учителя, как способность осваивать новые концепции 
предмета, новые педагогические технологии, а также широкий кру-
гозор в области содержания предмета и его методики преподавания.

Ключевые слова: Мотивация учения, методика преподавания, 
проблемное изучение материала на уроках географии, противоре-
чие между знанием и незнанием, экологическое воспитание, зна-
комство с географией родного края.

В условиях  преобразования всех сторон жизни наше-
го общества, когда изменяются его идеология, сис-

тема ценностей, нравственные идеалы, возрастает и усложня-
ется социальная роль учителя, повышаются требования к его 
профессиональной компетентности. Особое значение приоб-
ретают такие качества учителя, как способности осваивать 
новые концепции предмета, новые педагогические техноло-
гии, а также широкий кругозор в области содержания предме-
та и его методики преподавания.
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Для нынешнего времени важно понять, что, вооружая зна-
ниями, необходимо воспитать интеллектуально развитую 
личность, стремящуюся к познанию. Интерес к учению у де-
тей падает, дети с трудом познают изучаемый программный 
материал, для себя важно сделать вывод: необходима квали-
фицированная мотивационная деятельность учителя, путём 
включения в активную учебно-познавательную деятельность 
учащихся.

Поскольку форма организации учебного процесса остаётся 
на уровне класс-предмет – урок, требуется переосмыслить как 
соотношение, так и содержание этих отдельных звеньев тех-
нологического процесса, что неизменно ведёт к изменению 
ценностей профессионально-педагогической культуры.

Ведь учебный успех каждого ученика это не только уве-
личение объёма усвоенной учебной информации, но и посто-
янное увеличение возможностей каждого ученика. Первосте-
пенная задача деятельности: разработать систему оценки ре-
зультативности обучения, позволяющую учитывать не только 
накопление знаний, но и развитие других ресурсов познава-
тельной деятельности ученика. Для этого необходимо нако-
пить различные формы учебных приёмов, заданий, учитыва-
ющих индивидуальные особенности учеников.

Именно сейчас важен творческий подход к организации 
учебной деятельности. Ребёнок должен быть готов к поведе-
нию в природе, в обществе, в государстве, на производстве. 
Обучение в школе призвано способствовать развитию у каж-
дого учащегося тех способностей, которые заложены в нем 
от природы, сформированы родителями и другими воспита-
телями.

Как же добиться того, чтобы наши дети, наши дорогие дети 
хотели учиться, стремились к знаниям, накапливали знания?

Мотивация учебной деятельности учащихся – это одна из 
важнейших проблем современности.

Однако не секрет, что ученики будут прилагать усилия, 
если им будет интересно. Наша главная задача преодолеть 
однотипность  уроков,  повысить  интерес  учащихся  к  зна-

ниям, привить им стремление заглянуть за пределы учебника, 
вместе с учениками готовить нестандартные уроки, сплотив-
шись в союз «Учитель-ученик». Нестандартные уроки помога-
ют активизировать учебный процесс, развивать творчество 
учеников.

Дейл Карнеги утверждает, что есть только один способ побу-
дить кого-то что-то сделать. Задумывались ли мы когда-нибудь
над этим. Да, только один способ. И он заключается в том, чтобы 
заставить другого человека захотеть это сделать. «Помните! – 
говорит Дейл Карнеги, – других способов нет. Конечно, можно 
под угрозой поставить двойку, заставить ребёнка восприни-
мать учебные знания, но это ненадолго, очень скоро двойки 
перестанут воздействовать. Тот, кто сможет заставить ребёнка 
захотеть учиться – может себя считать учителем успеха.

Проводя нетрадиционные уроки, которые очень разно-
образят процесс обучения, превращают его в праздник и для 
учеников и для учителя, заметна отдача детей в их желании 
приходить на урок, в стремлении что-либо сделать самому, со-
общить что-то интересное. Таких форм урока много: это уроки 
путешествия, деловые и ролевые игры, лекции и семинарские 
занятия, уроки экономических и экологических просчетов 
и уроки-диалоги, уроки-конференции и уроки-диспуты, уро-
ки-исследования и географических открытий, уроки экспеди-
ции, уроки соревнования и др.

Нетрадиционный урок, это не просто новая методика пре-
подавания, это целая философия, принципиально отличающа-
яся от философии традиционного урока. Отдельные её элемен-
ты напоминают нам знакомые и отработанные методы препо-
давания, поисковой исследовательской работы. Но конечный 
результат отвечает реальным требованиям современности: 
желание продолжить поиск, освоить новые высоты. Знания, 
творить вместе с одноклассниками и самому. К этому нужно 
добавить ещё один немаловажный результат – психологиче-
ское состояние обучающихся, состояние радости, комфорта, 
уверенности, прочности добытых знаний. Нетрадиционный 
урок – это всегда движение вперёд. Язык географии – карта.
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География без номенклатуры – это не география. Поэтому, лю-
бой учитель знает, что при заучивании номенклатуры возни-
кают особые сложности. Трудно учащимся запомнить доста-
точно большое количество названий, только единицы быстро 
ориентируются по карте. Поэтому, при изучении номенклату-
ры карты, можно проводить уроки – чемпионаты. 

На таком уроке несколько этапов:
I этап – индивидуальная работа. Нанесение на карту и раз-

гадывание или составление кроссвордов. В 7 классе в теме 
«Географическое положение материка» предлагаю после ра-
боты с контурной картой составить кроссворд. II этап – работа 
в парах. Самый любимый вид работы. Дети загадывают друг 
другу названия на географической карте. 

III этап – «Ручеёк». Один ученик выходит к доске, осталь-
ные, пользуясь картой, задают вопросы (очень быстро).

IV этап – путешествие по параллели и меридиану, или вдоль 
береговой линии. Целью перечислить все объекты, встречаю-
щиеся по пути следования 

Уроки-конференции предполагают собрание в одной 
аудитории людей, работающих над решением какой-либо 
теоретической или практической проблемы. Движущей силой 
любой конференции является диалог.

Так очень интересно проходит пресс-конференция в 11 клас-
се «Государства Северной Америки». Целью этой конференции 
является активизация познавательной деятельности уча-
щихся, дальнейшее формирование умений работы с разно-
образными источниками знаний, знакомство с маленькими 
государствами Европы. Пресс-конференция начинается с того, 
что класс делится на две группы – корреспондентов различ-
ных газет и журналов и представителей каждого государства. 
Творческим группам заранее даются задание:

1. Нарисовать герб, флаг, страны. 
2. Составить краткую характеристику страны.
3. Отобрать на выбор печатные материалы о данной стране 

(фотографии, графики, цифровые данные, рассказ очевидцев, 
анализ статей из периодики). 

4. Подготовить рассказ о культуре страны: образовании, 
музыке, традициях обычаях, играх, праздниках, достоприме-
чательностях, памятниках истории.

Очень эффективна работа на уроках географии в виде ис-
следовательской деятельности. Исследовательская деятель-
ность – это наиболее эффективный путь познания. Любое 
исследование включает в себя наблюдение за объектом, про-
цессом или явлением, попытку его самостоятельного объяс-
нения, знакомство с литературой, сравнение, анализ и, нако-
нец, выводы как суммарный результат усвоения общетеоре-
тических знаний. 

Хотя исследование является самой главной частью работы, 
но необходим и последний, заключительный его этап – опи-
сание результатов. И очень важно чтобы ученики выступили 
со своими докладами перед другими школьниками. Здесь мы 
сталкиваемся со своими трудностями: как правила, юный ис-
следователь не понимает, что устное сообщение совсем не то, 
что написанная статья, оно должно быть короче, содержать 
все существенное, сто есть в статье, быть понятным слушате-
лям. Умение выступать перед аудиторией, пригодится школь-
нику в любой избранной профессии, поэтому стоит потратить 
время на отработку доклада. И, конечно же, обязательно нуж-
но сформировать правильное отношение к вопросам, которые 
могут быть заданы докладчику.

Одним из условий повышения мотивационной деятельно-
сти на уроке географии является отказ от стереотипного под-
хода к контролю знаний, когда контролер – только учитель. 
Можно привлекать «экспертов», подготовленных учеников. 
Наличие «экспертов» позволяет экономить время на уроке, 
разнообразить организационные формы. В связи с этим уси-
ливается роль итогово-тематического контроля: ученика кон-
тролирует не только учитель, но и ученик, свои товарищи. Это 
дает возможность более объективно и полно оценить знания 
ученика, чем текущая проверка. 

Особое внимание уделять работе с картами, так как карта – 
это источник новых знаний.   
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Проблемное изучение материала на уроках географии
В педагогике проблемный характер обучения определя-

ется как подход, «возбуждающий у учащегося противоречие 
между знанием и незнанием и вызывает у него потребность 
в активном восприятии и осмыслении нового учебного мате-
риала». В классификации методов обучения он выделяется 
как «активизирующий познавательную деятельность учаще-
гося и формирующий у него познавательный интерес. Целью 
проблемного обучения является развитие у учащихся кри-
тического мышления, опыта учебно-исследовательской дея-
тельности, поиск собственных личностных решений. Первый 
вид постановки проблемной ситуации, когда педагог ставит 
проблему или проблемы, и сам их решает, излагая лекцион-
ный материал. Например: «На основе имеющихся у вас знаний 
о земной коре, о литосферных плитах, составьте теорию дви-
жения литосферных плит».

При такой форме проведения занятия учащиеся внешне 
пассивны, но внутри каждого из них могут интенсивно про-
текать процессы понимания, принятия и запоминания. Они 
видят, что западный контур острова Мадагаскар повторяет 
восточный берег Африки, но им сложно выдвинуть теорию, 
что остров когда-то был частью материка. Этот подход приме-
няется чаще, чем другие, где затруднена обратная связь.

Значительное место уделяется работе над экологическим 
воспитанием, знакомству с природой и географией и истори-
ей родного края. 

Ну, и, конечно же, комфорт в школе способствует также 
адекватному поведению ребенка, его успешной учебе, под-
держивает положительный эмоциональный фон, формирует 
устойчивое переживание удовольствия от пребывания в шко-
ле и в классе, на уроке.
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Мозг хорошо устроенный, ценится выше,
чем мозг, хорошо наполненный

М. Монтень

Аннотация. Сельскохозяйственное окружение учит сельских де-
тей наблюдать, выяснять сущность и причины возникновения раз-
личных явлений. Общение с природой развивает в сельских детях 
пытливость, формирует интеллект, включает ребят в практиче-
скую деятельность по познанию окружающего мира, способствует 
проявлению чувства ответственности и стремления довести дело 
до конца.

Ключевые слова: самообучение в процессе деятельности, условия 
для расширения кругозора, общение с природой, познание окружа-
ющего мира.

В настоящее время существует потребность общества 
в образованных, самостоятельных, активных лю-

дях, способных развивать и совершенствовать науку и техни-
ку. В этой связи уже на этапе школьного образования необхо-
димо обучать детей исследовательской и проектной деятельно-
сти, развивающей творческие способности ребенка. В рамках 
предмета физики можно успешно внедрять элементы такой 
деятельности, ставя перед учениками познавательную задачу, 
которая выведет их за пределы имеющихся у них знаний и по-
высит мотивацию обучения. Выполнение долговременных, 
трудоемких творческих заданий потребует от учеников само-
стоятельной и глубокой проработки материала. Для ученика 

появится возможность максимально раскрыть свой творческий 
потенциал. Эта деятельность позволит проявить себя, прило-
жить свои знания, попробовать свои силы, показать публично 
достигнутый результат. Работа, направленная на решение ин-
тересной проблемы, сформулированной самим учеником, ког-
да результатом этой деятельности станет найденный способ 
решения проблемы, который имеет практический характер, 
будет интересен и важен для самого открывателя. Работа над 
проектом поможет учителю вместе с детьми переживать вдох-
новение творчества. Важным воспитывающим фактором ста-
нет самоконтроль ученика и контроль со стороны учителя за 
выполнением проекта. Это позволит и в повседневной жизни 
проявлять ученику ответственное отношение к построению 
и выполнению спланированного. 

Презентация – не менее важный навык, который развива-
ет речь, ассоциативное мышление, рефлексию. Необходимо 
приучить учеников разрекламировать свою работу.

Хочу остановиться на особенностях обучения детей в сель-
ской школе. Работая в сельской школе, ежедневно наблюда-
ешь, как дети учатся познавать окружающий мир. Окружаю-
щая жизнь – это своего рода лаборатория, в которой происхо-
дит процесс познания, самообучение в процессе деятельности. 
Сельскохозяйственное окружение с малых лет учит сельских 
детей наблюдать, выяснять сущность и причины возникно-
вения различных явлений создает условия для расширения 
кругозора. Общение с природой развивает в сельских детях 
пытливость, формирует интеллект, включает ребят в практи-
ческую деятельность по познанию окружающего мира. Сель-
ские дети интересуются прежде всего не теорией, а практи-
ческой направленностью учебы, с большим удовольствием 
занимаются конструированием, моделированием, изобрета-
тельством, проявляют чувство ответственности и стремление 
довести дело до конца.

Приведу пример. Учеником 8 класса была выполнена ра-
бота по теме «Размораживание водонапорной башни при 
помощи ионного нагревателя». Мальчик, идя из школы домой, 
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увидел замерзшую водонапорную башню и людей, пытавшихся 
разморозить ее при помощи костра. Он заинтересовался проб-
лемой и вместе с учителем принял решение провести иссле-
дование по этой теме и предложить альтернативный способ 
размораживания башни. К счастью, интернет пришел теперь 
и в сельские школы. Ученик изучил конструкцию и применение
башни Рожновского, их распространенность на территории 
России, способы размораживания таких башень и проблемы,  
возникающие при этом, придумал, как использовать для дан-
ной цели ионный нагреватель, применяемый на подводных 
лодках, для этого доработал конструкцию, сделал тепловой 
и  экономический  расчет,  доказав  эффективность  своего  изоб-
ретения, презентовал свой проект на турнире юных физиков 
в институте инженерных технологий, за что был премирован 
фильтром для очистки воды. 

На этом примере прослеживается весь путь ученика от 
ощущения первой радости открытия до желания углубленно 
изучать физику и выбрать профессию, связанную с физикой 
и информатикой. А еще доказывает тот факт, что ребят необ-
ходимо обучать основам исследовательской и проектной дея-
тельности, что позволит каждому выявить некоторые из сво-
их дарований, а учителю использовать мощное средство для 
формирования познавательной самостоятельности школьни-
ков, надо только создать и поддерживать творческую атмос-
феру в этой работе.  

Литература

1. Лазарев В. С. Рекомендации по развитию исследователь-
ских умений учащихся. – М., 2007.

2. Лебедева О. В. Принципы организации исследователь-
ской деятельности в учебном процессе по физике в средней 
школе // Наука и школа. – 2012. – № 4.

3. Лысогорова Л. В. Организация учебной деятельности 
магистрантов при изучении курса «Технология развития ма-

тематических способностей детей» // В сб.: Продуктивное об-
учение: опыт и перспективы : материалы IX Международной 
научной конференции / Самарский государственный социально-
педагогический университет. – Самара, 2017. – С. 120–123.

4. Лысогорова Л. В. Технология подготовки будущего учите-
ля к развитию математических способностей младших школь-
ников : автореф. дис. … канд. пед. наук / Самарский государ-
ственный педагогический университет. – Самара, 2007.

5. Обухов А. С. Исследовательская позиция и исследователь-
ская деятельность: что и как развивать // Исследовательская 
деятельность школьников. – 2003. – № 4.

УДК 159.95 

ИГРА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Насырова Олеся Рашидовна, магистрант
Самарский государственный социально-педагогический 

университет, Самара, 
Липенская Ирина Александровна, 

кандидат педагогических наук, директор 
МБОУ Школа № 53 г. о. Самара

Аннотация. В статье определены понятия «игра», «интеллект», 
«интеллектуальная игра», показана связь универсальных учебных 
действий (УУД) с умственным развитием детей, обозначены при-
чины трудности формирования УУД, выделены сущностные харак-
теристики интеллектуальной игры. 

Ключевые слова: игра, интеллект, интеллектуальная игра, ин-
теллектуальное развитие младших школьников, условия интел-
лектуального развития, интеллектуальная деятельность, игровая 
деятельность. 



338 339Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Насырова Олеся Рашидовна, Липенская Ирина АлександровнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

В современной научной литературе интеллектуаль-
ному развитию младших школьников уделяется 

значительное внимание. Чаще всего такое развитие связыва-
ют с познавательными универсальными учебными действия-
ми, которые являются метапредметными и целенаправленно 
формируются на различном предметном материале. В этом 
и состоит главная трудность их формирования, так как часто 
деятельность учителя на уроке направлена, прежде всего, на 
формирование предметных умений, универсальные ученые 
действия не выделяются как особые объекты изучения. По-
рой вообще ошибочно предполагается, что любое задание так 
или иначе развивает; игнорируется необходимость разработ-
ки специального комплекса заданий по усвоению обобщен-
ных способов деятельности.

Для того чтобы разработать такой комплекс, необходимо 
не только обозначать формируемые универсальные учебные 
действия, но понимать закономерности их формирования, 
а также состав и структуру каждого отдельного действия [4, 
c. 38–43].

С психологической точки зрения также необходимо разо-
браться, как определяется само понятие «интеллект», чтобы 
понимать, что мы развиваем.

Проанализировав ряд теоретических источников, мы сде-
лали следующие выводы:

1. Интеллект имеет сложную структуру, включающую три 
блока компонентов: операции (познание, память, оценивание, 
мыслительные операции: обобщение, анализ, синтез, абстра-
гирование и др.), содержание (изобразительный материал, 
символический, семантический и поведенческий), результа-
ты (элементы, классы, отношения, системы, типы преобразо-
ваний и делаемые выводы).

2. Интеллект в обучении целесообразно понимать как вла-
дение мыслительными операциями, умением учиться. В кон-
тексте требований ФГОС НОО интеллект – это владение уни-
версальными учебными действиями (не только познаватель-
ными, но и регулятивными).

3. В настоящее время разные ученые степень развития ин-
теллекта оценивают с помощью разных показателей в силу 
многогранности этого понятия. Однако наиболее распростра-
нена точка зрения о том, что основным показателем интел-
лекта являются качества мыслительных операций, а также па-
мяти и внимания. Еще одним показателем, иллюстрирующим 
индивидуальный характер интеллекта, является уровень об-
щих способностей. 

4. Уровень развития интеллекта зависит как от индивиду-
альных особенностей ребенка, так и от той среды, в которой рас-
тет ребенок. Поэтому для успешности интеллектуального раз-
вития учеников необходимо создавать специальные условия. 

В настоящее время одним из пространств, которые позво-
ляют создавать максимально необходимые для интеллекту-
ального развития условия, является игра.

Исследованию этого феномена посвящены труды Е. А. Пок-
ровского, П. В. Ивановой, В. Ф. Кудрявцевой, В. Н. Харузиной, 
А. Н. Соболевой и др. 

Н. М. Шанский и Т. А. Боброва отмечают, что «игра» проис-
ходит от той же основы, что и древнеиндийское yájati – «чтить 
божество» [8, c. 102]. 

«Большой энциклопедический словарь» трактует игру как 
«...вид непродуктивной деятельности, мотив которой заклю-
чается не в ее результатах, а в самом процессе» [1, c. 434].

В Новой философской энциклопедии подчеркивается, что 
игра является формой деятельности, которая осуществляется 
не ради получения продукта, а для получения ее участниками 
и зрителями эстетического наслаждения, удовольствия, радо-
сти [5, c. 67].

В психологии игра рассматривается как своего рода симу-
ляционная форма деятельности, поскольку выбираемые или 
предлагаемые ситуации весьма условны, но в то же самое вре-
мя позволяют воссоздавать и усваивать социально закреплен-
ные способы общественного опыта, выражающиеся в отно-
шении к общественным нормам и способствующие развитию 
личности, в том числе, интеллектуальному.
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С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова понимают под игрой занятие, 
служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнова-
ния [6, c. 235].

С точки зрения филологического подхода можно просле-
дить тенденцию изменения значения этого слова: от древне-
греческого понимания игры как «ребячества», древнееврей-
ского как шутки и смеха, к более позднему расширению значе-
ния до трагической игры актеров или биржевой игры [7, c. 72].

Большое значение для теории игры имеют исследования 
Л. С. Выготского, который одним из первых выделил в особый 
вид игру как ведущий род деятельности ребенка. Он утверждал, 
что игра – это возможность реализовать желания, в том числе, 
те, которые нереально реализовать в действительности. Важ-
нейшим элементом игры ученый считал мнимую ситуацию, 
определяющую сознание, поскольку действия игры осущест-
вляются не с самими вещами, а с их значением [2, c. 334].

Д. Б. Эльконин в исследовании «Психология игры» развил 
представления Л. С. Выготского: «...человеческая игра – такая 
деятельность, в которой воссоздаются социальные отноше-
ния между людьми вне условий непосредственно утилитар-
ной деятельности». Эта деятельность разворачивается на 
основе создания мнимых ситуаций посредством переноса 
свойств одних предметов на другие [9, c. 314].

А. Н. Леонтьев обосновал тот факт, что только в игре ребе-
нок может овладеть более широким кругом действительности, 
который вне игры ему недоступен. По мнению ученого, в игре 
ребенок проявляет интеллектуальное творчество. Автор рас-
сматривает игру с позиции наличия в ней интеллектуального 
и мотивационного потенциала: игра есть деятельность, мотив 
которой «лежит не в результате действия, а в самом процессе» 
[3, c. 182].

Таким образом, можно сказать, что игра – это метод позна-
ния действительности. Он направляется внутренними силами 
и позволяет ребенку в короткие сроки овладеть первоначаль-
ными, но весьма обширными основами человеческой культу-
ры. Возможно, игра прельщает ребенка своим непостижимым 

многообразием ситуаций, требующих от него активного про-
явления индивидуальности, сообразительности, находчиво-
сти, творчества. 

Таким образом, игра – это удивительный феномен нашего 
существования, особый вид деятельности в условиях ситуа-
ций, направленных на присвоение общественного опыта, тре-
бующих от ребенка активного проявления индивидуальности, 
сообразительности, находчивости, творчества, в результате 
чего складывается и совершенствуются  способы самопозна-
ния, самоуправления и саморазвития.

В свою очередь, понятие «интеллектуальная игра», по наше-
му мнению, имеет следующие сущностные характеристики: 

– основана на использовании игроками своих интеллекту-
альных способностей или эрудиции;

– направлена на развитие мыслительных операций, памя-
ти, внимания;

– требует включения различного материала (символиче-
ского, семантического и др.);

– требует планировать получение результатов в разных 
формах (элементы, классы, отношения и др.);

– обычно предполагает коллективное выполнение зада-
ний, направленных на использование продуктивного мыш-
ления для достижения цели игры в условиях ограниченного 
времени и соревнования. 

Таким образом, интеллектуальная игра является интегра-
цией игровой и интеллектуальной деятельности. Целенаправ-
ленная разработка комплекса игровых заданий и особая ор-
ганизация игровых действий младших школьников создают 
условия их интеллектуального развития.  
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Аннотация. К целям модульного обучения относится комфортный 
темп работы обучаемого, определение им своих возможностей, 
гибкое построение содержания обучения, достижение высокого 
уровня конечных результатов. 
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темп работы обучаемого, гибкое построение содержания обучения, 
достижение высокого уровня конечных результатов.

Л юбой ребёнок должен иметь возможность не толь-
ко получить доступное ему образование, но и раз-

вить присущие ему способности, найти способы самореализа-
ции, стать полноценным членом общества.

Развивающемуся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора. Данную задачу невозможно решить только средствами 
традиционного подхода к преподаванию, при котором ученик 
остаётся объектом обучения. Необходим переход к такой стра-
тегии, при которой ученик превращается в субъект образова-
тельного процесса, приходит в школу действительно «учить-
ся», т. е. «учить себя» – не только получать знания от учителя, 
но и уметь самому добывать их и пользоваться ими в жизни.

Модернизация процесса обучения неуклонно приводит каж-
дого педагога к пониманию того, что необходимо искать такие 
педагогические технологии, которые смогли бы заинтересо-
вать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. 
Именно общественные дисциплины призваны наиболее полно 
подготовить ребёнка к социализации, успешной жизни в обще-
стве. Поэтому в первую очередь необходимо говорить о прак-
тикоориентированности обществоведческих курсов. С моей точ-
ки зрения, современный урок должен быть гибок, динамичен, 
актуально способен решать любые задачи, выдвигаемые об-
ществом. Такими уроками, я считаю, являются уроки, постро-
енные с использованием модульной технологии, характерной 
особенностью которых является активная, самостоятельная 
учебная деятельность учащихся. 

Основными мотивами внедрения в учебный процесс мо-
дульной технологии являются:

• Гарантированность достижения результатов обучения.
• Паритетные отношения учителя и ученика.
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• Возможность работы ученика в парах.
• Возможность работать в индивидуальном темпе.
• «Мягкий контроль» в процессе освоения материала.
Проблема: использование традиционной технологии обуче-

ния не учитывает разницу в уровне развития детей и их обра-
зовательные потребности, и соответственно, от этого страдает 
процент качества и обученности учащихся, а потенциал модуль-
ной технологии даёт возможность учитывать индивидуальные 
особенности и успешно пройти (завершить) индивидуальные 
образовательные маршруты.

Современная старшая профильная школа страдает от насы-
щенности учебных программ: один предмет сменяется другим 
в течение учебного дня. Форсированное прохождение матери-
ала (чаще всего традиционными методами) препятствует его 
усвоению, так как главным здесь выступает прохождение про-
граммы. Такая ситуация особенно актуальна для изучения про-
фильных гуманитарных предметов, где необходимо изучить 
и усвоить большие объёмы учебного материала. 

К целям модульного обучения относится комфортный темп 
работы обучаемого, определение им своих возможностей, гиб-
кое построение содержания обучения, достижение высокого 
уровня конечных результатов. Основополагающей идеей 
обучения является идея модуля. В педагогической литературе 
модуль определяется как «целевой, функциональный узел об-
учения, который объединяет учебное содержание и техноло-
гию овладения им». Модуль – это определённый вид работы, 
который выполняют учащиеся. 

Технология модульного обучения, как показали экспери-
ментальные исследования М. А. Чошанова, создают основу 
для индивидуальной и групповой самостоятельной работы 
учащихся и приносит до 30 % экономии учебного времени без 
ущерба для полноты и глубины изучаемого материала. Обра-
щение к практике модульного обучения позволяет организо-
вать самостоятельную работу старшеклассников. 

Модульная технология создаёт условия для совместного вы-
бора педагогом и учеником оптимального пути обучения. Здесь 

налицо и здоровьесберегающий эффект, так как ученик, осозна-
вая свои возможности, способен самостоятельно выбрать для 
себя вариант обучения, рассчитывая на высокий результат. Это 
повышает его самооценку, уверенность в свои силы, создаёт бла-
гоприятный эмоциональный настрой. Он не будет испытывать 
страх перед тем, спросят ли его на уроке или нет, так он сам 
определит время сдачи зачёта или другой формы контроля. 
Методические рекомендации по применению приёмов 

модульной технологии на уроках предметов 
обществоведческого цикла

Теория модульного обучения подробно изложена в работах 
И. Б. Сенновского, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой, П. А. Юцяви-
чене и других. Сущность модульного обучения состоит в том, 
что ученик полностью самостоятельно (или с некоторой по-
мощью педагога) достигает конкретных целей познаватель-
ной учебной деятельности в процессе работы с модулем. 

Ученик имеет у себя инструкции, в которых опреде-
лены:

• Цель усвоения модуля.
• Где найти учебный материал.
• Как овладеть им.
• Как проверить правильность выполнения задания. Кон-

троль определяет степень усвоения учебного материала.
Роль учителя заключается в следующем:
• Составление модулей, инструкций.
• Уточнение способов работы с ними.
• Контроль и коррекция усвоения знаний, умений, навыков.
Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, 

включающий:
• Законченный блок информации.
• Целевую программу действий ученика.
• Рекомендации (советы) учителя по её успешной реализа-

ции – методическое руководство по достижению дидактиче-
ских целей.

Каждый элемент модульного урока – это шаг к достиже-
нию интегрирующей цели урока, без овладения содержанием 
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которого цель не будет достигнута. Учебных элементов (УЭ) 
не должно быть много – максимальное количество – семь, но 
обязательны следующие УЭ:

• УЭ – 0 – комплексная дидактическая цель изучаемой 
темы, введение в тему;

• УЭ – 1 – входной контроль знаний, умений, навыков (про-
водить перед каждым модулем, чтобы иметь информацию об 
уровне готовности к работе, при необходимости проводить 
коррекцию);

• УЭ – 2 – работа с новым материалом (в паре, в группе, от-
работка нового материала);

• УЭ – 3 – текущий и промежуточный контроль в конце каж-
дого учебного элемента (выявление пробелов, их устранение 
сразу, самоконтроль, взаимоконтроль);

• УЭ – 4 – выходной контроль, который показывает уровень 
усвоения модуля;

• УЭ – 5 – выбор домашнего задания;
• УЭ – 6 – рефлексия (обратная связь, самооценка работы).
Модуль любого порядка включает контроль за выполнени-

ем задания, за усвоением знаний обучающихся. В модульной 
технологии используются следующие формы контроля: само-
контроль, взаимоконтроль, контроль учителя. В данной тех-
нологии оценивается выполнение каждого учебного элемен-
та. Оценки накапливаются в ведомости, на основании которой 
выставляется итоговая оценка за работу с модулем. Получить 
хорошую оценку – одна из главных мотиваций при модульной 
технологии. Ученик чётко знает, что его труд оценивается на 
каждом этапе и оценка объективно отражает его усилия и спо-
собности. 

Для составления модульного урока я пользуюсь следу-
ющим алгоритмом:

• Определяю место модульного урока в теме.
• Формулирую тему.  
• Определяю и формулирую интегрирующую цель урока 

и конечных результатов.
• Подбираю необходимый фактический материал.

• Отбираю методы обучения – проблемные, практические, 
исследовательские, самостоятельная работа.

• Планирую формы организации проверки – индивидуаль-
ные и групповые.

• Делаю разбивку темы на отдельные логически завершён-
ные УЭ (учебные элементы). 

Каждый учебный элемент – это шаг к достижению инте-
грирующей цели урока, без овладения содержанием которого 
цель не будет достигнута. 

Рекомендуемая последовательность занятий по блок-мо-
дулю:

1. Обзорная лекция, в том числе видео лекция.
2. Работа с основными понятиями.
3. Обзорное обучение: работа с учебником, опорным кон- 

спектом.
4. Выполнение упражнений для алгоритмического освое-

ния умений (таблицы, логические схемы, опорные конспекты).
5. Развивающий тренинг в форме активного семинара.
6. Повторение темы, консультации.
7. Тестирование.
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для развития конструктивных умений и мышления дошкольников 
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Р азвитие мышления, воображения, внимания явля-
ются важными задачами дошкольного образования.

На  занятиях  по  конструированию  ребенок  знакомится 
с деталями деревянного и пластмассового конструктора, 
учится строить объемные конструкции путем накладыва-
ния и соединения деталей. Игры с конструктором развивают 
пространственное мышление, творчество и конструкторские 
способности. Конструктивно-строительные игры играют 
важную роль во всестороннем развитии  детей дошкольного 
возраста.

В ходе строительно-конструктивных игр дети учатся на-
блюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизво-
дить приемы строительства, сосредотачивать внимание на 
последовательности действий. Дети усваивают схему изго-
товления постройки, учатся планировать работу, представ-
ляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез постройки, 
проявляют фантазию.

Хочу представить вниманию читателей примеры интерес-
ных и необычных игр со строительным материалом, которые 
использую в своей практике.

Чтобы ребенок овладел конструктивными умениями, его 
нужно обучать этому. Иначе, без последовательного форми-
рования конструктивных умений игры остаются на уровне 
манипуляций. Важно ознакомление детей с основными фор-
мами конструктивно-строительных деталей (кубиками, кир-
пичиками, пластинами, брусками, пирамидами, цилиндром, 
конусом и др.).

Предлагаю одну из игр, позволяющую достичь этой цели.
«Раз, два, три – фигуру покажи»
На столе разложены строительные детали. По команде «1, 2, 

3 – куб (цилиндр, кирпичик, конус,) покажи», играющие быстро
показывают деталь. Игру можно усложнять, добавляя к назва-
нию цвет, размер фигуры. Кто показал правильно – получает 
фишку. У кого больше фишек – тот и выиграл.

«Сделай как я»
Это простейшая конструктивная игра, с которой можно на-

чинать вводить ребенка в мир объема и формы. Потребуются 
основные детали из обычного детского строительного набо-
ра: куб, цилиндр, призма, конус, параллелепипед. На столе пе-
ред ребенком складывается небольшая постройка (сначала из 
2–3, а позднее из 4 форм). Предлагается ребенку точно также 
поставить детали. 

«Рисунок и постройка»
Это игра развивает пространственное мышление и вооб-

ражение. В этой игре ребенок учится соотносить плоскостной 
рисунок-схему с объемной постройкой, выполненной из дета-
лей строительного набора. 

Для игры потребуются рисунки-чертежи 2 видов, такие, 
где на одном был бы изображен только общий контур по-
стройки, а на другом тот же контур детализирован так, что-
бы стало понятно, из каких строительных деталей можно ее 
построить. 
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Пусть ребенок  построит один из домов, а в пустом контуре 
прочертит линиями, из каких деталей состоит этот дом. 

«Собери пирамидку»
Эта игра развивает об-

разные представления 
ребенка. Понадобится пи-
рамидка из 8 колец раз-
ного размера, основания 
и верхушки, а также кар-
точки со схематическими 
рисунками разных, на пер-
вый взгляд непривычных, 
вариантов собранной пи-
рамидки.

 
«Построй только из кубиков»
В этой игре действительно используются только одна де-

таль. Можно предложить ребенку построить постройки толь-
ко из кубов.

   

«Угадай-ка»
Детям предлагаются чертежи – развертки. Дети угадывают 

по ним пространственную фигуру (цилиндр, конус, пирамида 
и др.).

   

  

«Сосчитай-ка!»
Детям предлагается по рисунку сосчитать, из какого ко-

личества фигур сделана постройка и на практике проверить 
себя, построив такую же постройку.
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«Построй по-другому!»
Детям предлагается построить одну и ту же постройку, но 

из разных строительных деталей.

  

«Найди постройку»
Цель данной игры развивать внимание, наблюдательность, 

умение соотнести изображенное на карточке с постройками. 
Воспитатель заранее  готовит постройки. Дети из коробочки 
или мешочка достают карточку, внимательно смотрят на нее, 
называют, что изображено и ищут эту постройку. 

«Чья команда быстрее построит»
Цель игры – учить работать в команде, помогать друг дру-

гу. Развивать реакцию, интерес, внимание, мелкую моторику 
рук. Дети разбиваются на две команды. Каждой команде да-
ется образец одинаковой  постройки. Например: замок, мост, 
дом, машина. Один ребенок из команды берет одну из дета-
лей. Дети по очереди подбегают к столу подбирают нужную 
деталь и прикрепляют к постройке. Побеждает та команда, 
чья быстрее построит постройку.

«Запомни расположение»
Воспитатели или ве-

дущий-ребенок строит, 
какую-нибудь построй-
ку (количество деталей 
не должно быть очень 
большим). В течение не-
большого времени дети 
запоминают конструк-
цию, затем постройка 
закрывается, и дети 
пытаются по памяти по-
строить такую же. Кто 
выполнит правильно, 
тот выигрывает и ста-
новится ведущим.

Игра «Строители»
Детям предлагается разработать проект любой постройки, 

например детского сада, детской площадки (начертить схе-
му); выбрать необходимый строительный материал; постро-
ить объекты детской площадки. 

Приведенные выше игры очень нравятся детям и помо-
гают достичь воспитателю целей и задач, которые он ставит 
перед собой в ходе обучения конструктивной деятельности 
дошкольников.

Литература
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2016. – 240 с.
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Аннотация. В данной статье определена роль эстетического вос-
питания в развитии и становлении личности младшего школьни-
ка. Обозначены критерии эстетической воспитанности учащихся. 
Рассматриваются пути реализация эстетического потенциала в про-
цессе обучения математике в начальной школе.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, младший школьный 
возраст, математика.

Г лавной целью современной образовательной шко-
лы является воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, которая будет свободно ориентироваться 
в мире ценностей, будет владеть умением трудиться, желани-
ем творить, понимать и чувствовать красоту окружающего 
мира. Достижение этой цели невозможно без эстетической 
стороны воспитания.

Основные ценностные ориентиры воспитания младших 
школьников прописаны в положениях Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО).

Вопросы эстетического воспитания младших школьников 
находят своё отражение в трудах многих отечественных педа-
гогов, среди них: В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Б. Т. Ли-
хачев, А. С. Макаренко, Б. М. Неменский.

Б. Т. Лихачев определил, что «эстетическое воспитание – 
это целенаправленный процесс формирования творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать 
прекрасное и создавать художественные ценности». Он счи-
тал, что «педагогическая суть процесса формирования эстети-
ческих идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей 
состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего детства, фор-
мировать устойчивые содержательные идеальные представ-
ления об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, 
делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе 
новой и увлекательной форме» [3, с. 215].

По мнению многих педагогов и психологов (А. С. Макаренко, 
Б. М. Неменский, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский), именно 
младший  школьный  возраст,  в  силу  своей  чувствительности,
считается наиболее благоприятным и значимым периодом   
для эстетического воспитания, для выявления и развития 
творческого потенциала личности. В этом возрасте ребенок 
переживает свою неповторимость, он осознает себя лично-
стью, стремится к совершенству. Младший школьный воз-
раст,  безусловно,  самый  ответственный  этап  школьного 
детства. 

Согласно Л. С. Выготскому, с началом школьного обучения 
мышление выдвигается в центр сознательной деятельности 
ребёнка. Развитие словесно-логического, рассуждающего 
мышления, происходящего в ходе усвоения научных знаний, 
способствует преобразованию всех остальных психических 
процессов: «память в этом возрасте становится мыслящей, 
а восприятие – думающим» [6, с. 374]. 

Эстетическая культура школьника включает в себя опре-
деленную степень эстетического развития чувств, сознания, 
поведения и деятельности, а именно:

– эмоционально-чувственную отзывчивость на прекрасное 
и безобразное, возвышенное и низменное, космическое и тра-
гическое в искусстве, жизни, природе, в быту, труде, в поведе-
нии и деятельности, а также способность управлять своими 
чувствами;

– знание и понимание сущности эстетического в окружаю-
щей действительности;
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– наличие эстетического идеала и способность на его осно-
ве верно оценивать произведения искусства, эмоциональный 
отклик на эти произведения;

– овладение культурным наследием прошлого, отношение 
к современному искусству и чуткость к прогрессивным тен-
денциям в развитии искусства;

– степень   развития   творческих   способностей,   интерес 
и стремление к эстетическому освоению мира;

– практическое участие в создании прекрасного в жизни;
– потребность и умение строить жизнь «по законам красо-

ты»  и  утверждать  идеалы  красоты  в  отношении  с  людьми, 
в труде и общественной деятельности.

Названные компоненты эстетической культуры выступа-
ют в качестве критериев эстетической воспитанности уча-
щихся. Они определяют задачи и содержание эстетического 
воспитания школьников.

Организация эстетического воспитания в начальной шко-
ле приобретает определенную специфику в зависимости от 
того, в рамках какого учебного предмета оно осуществляется. 
Рассмотрим это на примере обучения математике.

Математика – единственный предмет, который учит уча-
щихся систематизации мышления, точности излагаемого, 
яркости определения. Она учит кратко, но точно излагать 
свои мысли, достоверно передавать описание того или иного 
предмета. Поэтому математика, как учебный предмет в шко-
ле, играет большую роль в эстетическом воспитании младших 
школьников.

Для того чтобы реализовать эстетический потенциал ма-
тематики, целесообразно использовать деятельность по ре-
шению творческих задач.

Эстетическому воспитанию учащихся начальных классов 
будет способствовать использование на уроках математики 
и во внеурочное время заданий на изображение и конструи-
рование моделей геометрических объектов: достроить фигу-
ру; построить фигуру, симметричную данной относительно 
заданной оси (центра) и др. Симметрия воспринимается чело-

веком как проявление закономерности, порядка, царящего 
в природе.

С помощью анализа содержания учебников математики 
УМК «Школа России» (М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-
ва) можно выделить задания, которые уже в 1 классе способ-
ствуют эстетическому воспитанию учащихся средствами ма-
тематики.

Таблица 1
Анализ учебников математики УМК «Школа России» М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова

 Примеры заданий Личностные результаты 
Задания на полях 
(1 класс, ч. 2, с. 35) 

Нарисуй узор, про-
должи, раскрась 

Формирование чувства 
красоты и гармонии 

Иллюстрация к сказ-
ке «Маша и три мед-
ведя»  
(1 класс, ч. 1, с. 26) 

Расскажи по рисунку, 
о ком или о чем мож-
но сказать: 2 да 1 – 
это 3 

Повышение читательского 
интереса благодаря сюже-
там, персонажам, иллю-
страциям сказок 

Решение текстовых 
задач 
(1 класс, ч. 2, с. 47) 

Дети посадили у шко-
лы 7 липок и 3 берёз-
ки. Сколько всего 
деревьев посадили 
дети? 

Формирование уважитель-
ного отношения к семей-
ным ценностям, бережного 
отношения к окружающему 
миру, здорового образа 
жизни 

Решение текстовых 
задач 
(1 класс, ч. 1, с. 87) 

У Васи было 6 книг 
(рисунок). Ему пода-
рили еще 2 книги. 
Сколько книг стало  
у Васи (схема)?  

Формирование первоначаль- 
ных представлений о це-
лостности окружающего 
мира, о возможности моде-
лировать (сначала практи-
ческим способом, затем на 
схематических рисунках) 
отношения между объекта-
ми окружающего мира 

Странички для любо-
знательных (1 класс, 
ч. 1, с. 118–119) 

По какому принципу 
составлен узор? 
Начерти такой узор  
в тетради и продолжи 
его до конца строки 

Начальное освоение спосо-
бов решения задач творче-
ского и поискового харак-
тера 
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Задания и задачи, представленные в рубрике «Странички 
для любознательных», требуют поиска нестандартных реше-
ний. К таким заданиям относятся: логические задачи; арифме-
тические лабиринты, магические фигуры, математические фо-
кусы; задачи с палочками.  Выполняя подобные задания, учащи-
еся приобретают опыт решения задач творческого характера.

При выполнении заданий рубрики «Наши проекты» уча-
щиеся осуществляют поиск информации в различных источ-
никах (журналах, книгах, беседах со взрослыми и др.), знако-
мятся с табличной формой представления информации, опре-
деляют недостающие элементы и правильно размещают их 
в ячейках таблицы.

Реализация эстетического потенциала математики в на-
чальных классах может осуществляться на занятиях лепкой, 
при вырезывании из бумаги, в развивающих играх (например, 
игры «Танграм»). С помощью разнообразных творческих до-
машних работ можно осуществлять воспитание творческой 
самостоятельности.

Увидеть красоту математики, ее объектов может только ув-
лекающийся человек. Поэтому важно прививать любовь к пред- 
мету, развивать эстетическое восприятие математической дей-
ствительности, развивать познавательную активность учащихся. 
Реализация эстетического потенциала математики в процессе 
обучения младших школьников способствует созданию поло-
жительного эмоционального настроя, формирующего интерес
к учению, развивает познавательные способности личности, 
характеризующие деятельность воображения, образного мыш-
ления, что ведет за собой повышение уровня общей культуры 
личности. Эстетическое воспитание способствует более глубо-
кому пониманию мира и более гармоничному открытию себя.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание работы с трево-
жностью старших дошкольников с использованием технологии 
«жидкое тесто».

Ключевые слова: тревожность, психо-коррекционные методы, 
здоровье сберегающие технологии, жидкое тесто.

Н а сегодняшний день увеличилось количество детей 
дошкольного возраста, отличающихся повышенным 

беспокойством,  неуверенностью,  эмоциональной  неустой-
чивостью.  Поэтому  проблема  эмоциональных  нарушений 
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и своевременной ее коррекции на сегодняшний день являет-
ся весьма актуальной. Эта работа необходима для сохранения 
психического здоровья ребенка.

Федеральный закон об образовании в РФ (от 21.12.2012 г. 
Статья 3.), Санитарно-эпидермиологические правила и нормы 
(СанПин 2.4.1.3049 13 от 15.06.2013 г. № 26 общее положение 
1.1.) и Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (от 17.10.2013 г.) направлены на 
решение некоторых задач, одной из которых является укреп-
ление физического и психического здоровья детей, в том чис-
ле их эмоционального благополучия.

Научная обоснованность:
Старшие дошкольники очень любят экспериментировать. 

Ведь именно этот метод в этом возрасте является ведущим 
способом познания мира.

Эксперимент – это метод научного познания, при помощи 
которого исследуются явления реально-предметной действи-
тельности в определённых (заданных), воспроизводимых ус-
ловиях путём их контролируемого изменения. Главное досто-
инство метода экспериментирования заключается в том, что 
он дает детям реальные представления о различных сторонах 
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объ-
ектами и со средой обитания.

В связи с этим мы решила использовать данный метод в ра-
боте с тревожными детьми.

Цель: гармонизация эмоциональной сферы у тревожных 
детей дошкольного возраста.

Задачи:
• накопление положительного эмоционального опыта;
• сплочение группы;
• формирование умения выражать свои мысли;
• развитие фантазии и воображения;
• развитие памяти, внимания, познавательного интереса;
• снятие  психоэмоционального  напряжения  и  тревож-

ности;
• развитие саморегуляции.

Категория участников: подготовительная к школе группа 
детей с повышенной тревожностью.

Количество участников: 8–12 человек.
Периодичность занятий: 1 раз в неделю (4 раза в месяц).
Продолжительность занятий: 35–45 мин.
В ходе реализации программы использованы такие психо-

коррекционные методы как:
– Игровая терапия – психотерапевтический метод воздей-

ствия на детей и взрослых, основанный на использовании игры.
– Арт-терапия – метод психотерапии, использующий твор-

ческую активность клиента для решения его психологических 
проблем. В нашем случае использование рисования в качестве 
лечебного средства.

– Музыкотерапия – психотерапевтический метод, исполь-
зующий музыку  в качестве лечебного средства.

– Цветотерапия (лечение цветом) – это использование 
цвета для устранения недуга и для исцеления организма.

– Сказкотерапия – это метод, использующий форму для ин-
теграции личности, развития творческих способностей, расши-
рение сознания, совершенствование взаимодействия с окру-
жающим миром.

Также в ходе реализации данной программы использова-
лись такие здоровьесберегающие технологии как:

– Пальчиковая гимнастика – развивает мелку моторику, 
а её развитие стимулирует развитие некоторых зон головного 
мозга, в частности речевых центров.

– Упражнение на Дыхание – обеспечивают полноценный 
дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 
укрепляют дыхательную мускулатуру.

– Гимнастика для глаз – полезна всем в целях профилакти-
ки нарушения зрения.

– Динамическая пауза (координация движения) – снимают 
статическое напряжение, активируют дыхание, способствуют 
насыщению крови кислородом, снимают застойные явления, 
вызываемые сидением за столом, а также положительно вли-
яют на эмоциональное состояние детей.
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Организационная деятельность:
В начале года было проведено обследование детей на тре-

вожность и выявлено, что у двенадцати ребятишек повышенная 
тревожность. Основываясь на методику «Волшебные краски» 
Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой нами была 
разработана коррекционно-развивающая методика по гармо-
низации эмоциональной сферы у тревожных детей дошколь-
ного возраста с использованием техники рисования «Жидкое 
тесто». И составлено тематическое планирование занятий, 
рассчитанные на весь учебный год, проводимые с периодич-
ностью один раз в неделю, продолжительностью 35–45 минут. 
Занятия были разбиты на три цикла и привязаны к трём сти-
хиям «Земля, Вода, Воздух», так как человек является части-
цей природы.

Оборудование и материалы для проведения занятий по 
данной методике:

– магнитофон;
– столы;
– стулья по количеству участников;
– пустые коробки из под конфет, плотный картон, ватман;
– гуашь 12 цветов;
– мука;
– соль;
– растительное масло;
– клей ПВА;
– вода;
– три глубоких одноразовых тарелок (на каждого);
– три одноразовых кофейных палочки (на каждого);  
– природный материал (семена, гербарий, мелкие камешки 

и т. п);
– декоративный материал (стразы, бусины, цветная нить 

и т. п.)
Результат. В конце года, после проведения трёх циклов 

наших занятий мы провели повторное обследование наших 
ребят на выявление тревожности и выяснили, что у дошколь-
ников уровень тревожности значительно уменьшился. Дети 

стали сплочёнными, начали распознавать и передавать свои 
эмоции, их психическое состояние улучшилось. Они стали без 
стеснения и страхов выражать свои мысли, а так же у них улуч-
шилась память, внимание. Дошколята стали задавать очень 
много вопросов, ответы на которые получали во время заня-
тий, тем самым происходило развитие познавательного инте-
реса. Психоэмоциональное напряжение было снято, ребята ча-
стично научились саморегуляции и накопили положительный 
эмоциональный опыт.  

Таким образом, мы предлагаем коллегам творчески подхо-
дить к организации занятий по нашей методике и использо-
вать её в своей работе.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к фор-
мированию навыка монологической речи на уроках английского 
языка на уровне среднего общего образования, а также предлага-
ется комплекс упражнений, разработанных на материале ресурса 
TED-talks. 
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О бучение говорению как продуктивному процессу 
требует от обучающихся построения высказывания, 

обусловленного коммуникативной задачей, речь учащегося 
должна быть связной, грамотной и логичной. Однако обуче-
ние навыкам монологической речи представляет собой доста-
точно сложную методическую задачу, поскольку овладение 
ими связано с большим количеством языковых трудностей. 

Проблема формирования навыка монологической речи 
освещена также в федеральном государственном образова-
тельном стандарте. Так, одним из предметных результатов, 
согласно ФГОС, является «сформированность коммуникатив-

ной иноязычной компетенции, необходимой для успешной со-
циализации и самореализации», что определяет актуальность 
проблемы изучения формирования монологических навыков, 
являющихся необходимыми для успеха процесса коммуника-
ции [9]. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность данной 
работы.

Целью настоящей работы является определение научных 
основ и методики формирования навыков англоязычной мо-
нологической речи учащихся на уровне среднего общего об-
разования.

Для достижения указанной цели были поставлены следу-
ющие задачи:

• раскрыть сущность понятия «говорение», компонентом 
которого является монологическая речь;

• раскрыть сущность понятия «монологическая речь»;
• охарактеризовать основные подходы к обучению моноло-

гической речи; 
• разработать комплекс упражнений, направленных на 

формирование навыка монологической речи на уровне сред-
него общего образования;

• сформулировать основные выводы. 
Методология исследования была предопределена вышепе-

речисленными задачами, для решения которых был использо-
ван метод анализа литературных источников, раскрывающих 
проблему обучения монологической речи в процессе обуче-
ния иностранным языкам. 

Практическая значимость работы заключается разработке 
системы упражнений, направленных на формирование на-
выка монологической речи на старшем этапе, которые могут 
быть применены в дальнейшей практической деятельности.

Прежде всего, рассмотрим некоторые определения поня-
тия «монологическая речь». 

Следует  отметить,  что  в  настоящий  момент  у  педагогов 
и  лингвистов  нет  однозначного  ответа  на  данный  вопрос. 
Существует  множество  подходов  как  к  трактовке  понятия
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монологической  речи,  так  и  к  выделению  данного  понятия
в лингвистике и методике преподавания. Так, Е. И. Пассов, рос-
сийский лингвист, специалист в области методики иноязычно-
го образования, утверждает, не употребляет в своих работах 
термин «монологическая речь». Вместо этого автор выделяет 
высказывания различных уровней − слова, словосочетания, 
фразы, сверхфразового единства и текста. (Именно два по-
следних уровня причисляются Е. И. Пассовым к монологиче-
ской речи) На данных уровнях, согласно Е. И. Пассову, присут-
ствует «взаимодействие с другими людьми как внутренний 
механизм жизни коллектива» [5, с. 61]. Дж. Браун и Дж. Юл 
также не акцентируют внимание на разграничении моноло-
гических и диалогических высказываний, используя в своей 
работе «Teaching the Spoken Language» термин «relationships»: 
взаимосвязи: статичные (static), динамичные (dynamic) и аб-
страктные (abstract) [8, с.109]. С опорой на смысловые взаи-
мосвязи  ими  была  создана  классификация  высказыва-
ний. В классификацию включены как задания на составление 
монологических высказываний, так и задания на построение 
диалогов. 

Отечественные лингвисты А. Д. Климентенко и А. А. Миро-
любова определяют монологическую речь  как  речь одного 
лица. Монолог, согласно авторам, обращен к одному лицу или 
группе слушателей с целью передачи информации в развёрну-
той форме, а также выражения собственных мыслей говоря-
щего, его намерений, формулирования его собственной оцен-
ки событий и явлений, а также воздействия на слушателей 
путем убеждения или побуждения их к действию [4, с. 246]. 
Г. В. Рогова предлагает данному понятию иную трактовку. Мо-
нологическая речь, по мнению Г. В. Роговой, является такой 
формой речи, которую выстраивает один человек, «самосто-
ятельно определяя структуру, композицию и языковые сред-
ства» [6, с. 127]. 

Виды монологических высказываний были описаны в ра-
боте А. Д. Климентенко и А. А. Миролюбовой. Так, монологи-
ческими высказываниями авторы называли публичные вы-

ступления (а именно: сообщение, доклад, резюме результатов 
работ по проекту); изложение прочитанного, прослушанного 
или увиденного материала; описание персонажей или деяте-
лей культуры и искусства, своего отношения к ним, высказы-
вание и аргументацию своей точки зрения, формулирование 
выводов и оценок относительно фактов окружающей дей-
ствительности [4, с. 94]. 

В методике существуют два пути к обучению иноязычному 
говорению: «снизу вверх» и «сверху вниз». 

Путь «сверху вниз»  представляет собой овладение целост-
ными актами общения, работу с речевыми образцами. Фор-
мирование навыков и умений говорения начинается с мно-
гократного воспроизведения изучаемого материала, рассма-
триваемого в качестве эталона для построения подобных ему 
текстов. 

Многие методисты (Е. Н. Соловова, В. Г. Рогова, В. М. Фила-
тов) отмечают, что наиболее эффективным при работе с тек-
стом-образцом является организация трёх этапов обучения 
построению монологического высказывания. 

В рамках первого этапа вырабатываются языковые автома-
тизмы, а именного навыки быстрого и безошибочного пользо-
вания использования лексических, фонетических и грамма-
тических единиц, изучаемых обучающимся. Процесс выраба-
тывания автоматизмов происходит на основе имитативной, 
ассоциативной, хоровой речи и имеет условно-коммуникатив-
ный характер. 

На втором этапе происходит обучение отбору языковых 
средств, адекватных цели коммуникации. Первостепенной за-
дачей становится обучение тому, как именно можно  выразить 
содержание основной идеи с помощью адекватного лексико-
структурного материала. На данном этапе часто используются 
задания на пересказ изучаемого текста. 

Третий этап направлен  на развитие умений инициатив-
ной речи в рамках изучаемого материала. Он предполагает 
некоторое изменение изначальных ситуативных условий [7, 
с. 245].
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В рамках подхода «сверху вниз» могут быть предложены 
такие задания, как необходимость найти ответы на постав-
ленные вопросы, направленные на проверку понимания со-
держания и смысла прочитанного текста, задания на согласие 
или опровержение предложенных утверждений. Кроме того, 
автор предлагает использовать задания на выбор глаголов, 
прилагательных, наречий, идиом, с помощью которых автор 
описывает свое отношение к событиям, происходящим в тек-
сте, к людям, к окружающей обстановке и др. Е. Н. Соловова 
также отмечает важность формирования умения формулиро-
вать основную мысль текста. В перечень предлагаемых упраж-
нений включены задания на составление краткого пересказа 
событий, аннотаций, рецензий, пересказа текста от лица од-
ного из героев, а также творческое задание, предполагающее 
продолжение рассказываемой в рамках текста истории либо 
написание и рассказ альтернативного её финала. Для стар-
шего этапа автор также предлагает использовать задание на 
составление планов-схем изучаемого текста. 

В методике преподавания иностранных языков существует 
также альтернативный путь формирования навыка моноло-
гических высказываний, а именно путь «снизу вверх». Обуче-
ние по пути «снизу вверх» представляет собой поступательное 
движение от изучения отдельных высказываний и фраз к их 
комбинированию, объединению. В основе этого подхода лежит 
предположение о том, что поэтапное освоение системы языка, 
овладение различными компонентами монологической речи 
в итоге приводят к умению самостоятельно участвовать в ре-
чевом общении, а именно порождать связные высказывания 
в рамках темы, являющейся предметом обсуждения. 

Говоря об использовании данного пути в обучении на раз-
личных этапах, И. Л. Бим отмечает, что данный путь может 
быть выбран учителем на начальном этапе обучения, когда 
у обучающихся ещё не сформирован навык чтения. Также, со-
гласно автору, данный путь может быть использован в процес-
се обучения, когда предложенные учебные тексты для чтения 
не могут предложить достаточную содержательную основу 

для развития навыков говорения. По утверждению автора, 
путь «снизу вверх» может быть также реализован на среднем 
и старшем этапах обучения, однако для организации работы 
в рамках данного пути необходимо учитывать тот факт, что 
обучающиеся должны обладать достаточно высокими языко-
выми и содержательными знаниями по теме. И. Л. Бим также 
утверждает, что в рамках этого подхода монологи могут стро-
иться не только на материале одного конкретного текста, но 
и на основе многих источников, которые были прочитаны или 
прослушаны учащимися на иностранном или родном языке. 
Автор также отмечает, что в данном случае предусматривает-
ся активное использование межпредметных связей, фоновых 
знаний учеников [2, с. 128]. 

В рамках практической части исследования настоящего 
исследования была разработана система упражнений, спо-
собствующих формированию монологических навыков на 
старшем этапе. Материалом для составления упражнений 
послужили лекции, размещённые на портале TED talks. 
Сервис TED talks (аббревиатура TED расшифровывается как 
Technology Entertainment Design) является некоммерческим 
проектом, в рамках которого проводятся ежегодные конфе-
ренции, по результатам которых на сайте публикуются лек-
ции на самую различную тематику. 

Все видео-лекции, представленные на сайте, прочитаны на 
английском языке, однако интересной особенностью данного 
ресурса является также возможность стать волонтёром-пере-
водчиком и создавать субтитры для ещё не переведённых на 
русский язык лекций. Помимо этого есть возможность отсо-
ртировать видео по длительности, на сайте присутствуют как 
короткие (до 6 минут), так и достаточно длинные лекции (от 
6 до 12 минут, от 12 до 18 минут и от 18 минут и выше), работу 
с которыми желательно разбивать на несколько уроков. 

Непосредственно для составления упражнений в рамках 
данной работы была выбрана лекция из категории «Success» 
и «Culture» под названием «Try Something New For 30 Days», 
прочитанная Мэттом Каттсом. 
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Сформулированные упражнения основаны на предложен-
ном Е. Н. Солововой списке, а также дополнены некоторыми 
упражнениями, использование которых может также способ-
ствовать более эффективному формированию навыков моно-
логической речи старших школьников. Рассмотрим предлага-
емые упражнения, которые возможно применить на различ-
ных этапах урока. 

Этап  актуализации  знаний  представляет  собой  этап  озна-
комления с новой для обучающихся темой. Прежде всего, 
нам представляется необходимым провести с обучающими-
ся фронтальную беседу при объяснении нового материала. 
формулировка задания звучит следующим образом: «Answer 
the questions below». Для осуществления опроса предлагается 
задать учащимся ряд вопросов, отражающих основную специ-
фику темы. В частности, при изучении темы «Habits» на мате-
риале предложенной лекции, можно предложить следующие 
вопросы: 

• What habits are considered to be good ones? Give examples.
• What habits are considered to be bad ones? Give examples.
• What bad habit do you think are the most difficult to get rid 

of? Why?
• What good habits do you think are the most difficult to 

develop? Why?
• What good habits do you have?
• What bad habits do you have? 
• Do you have any good study habits? What are they?
• Do you have any bad study habits? What are they?
• Have you ever been successful in getting rid of a bad habit? 

If yes, how did you do that? Was it difficult to get rid of such a habit? 
• Have you ever been successful in developing a good habit? 

If yes, how did you do that? Was it difficult to develop such a habit?
• How much time does it usually take you to develop a good 

habit? 
Все вышеперечисленные вопросы предполагают форму-

лирование развёрнутого ответа. Если ученику предлагается 
ответить на общий вопрос, за ним необходимо также исполь-

зовать специальные, либо давать дополнительные инструк-
ции, чтобы мотивировать обучающегося на формулирование 
наиболее точного и полного ответа. Работа с вопросами не-
обходима для того, чтобы обучающиеся получили первичное 
представление об изучаемой теме, впоследствии они также 
могут служить дополнительными опорами. Фактически, уже 
на данном этапе учащиеся пытаются составить мини-моноло-
ги, выразить своё личное отношение к проблеме. Оценивание 
ответов на данные вопросы не предполагает выставление 
отметок, используется оценочный комментарий, так как, не-
смотря на развёрнутость высказываний, их объём, структури-
рованность и смысловую ценность всё ещё предстоит сформи-
ровать. 

Кроме того, если изучаемая тема позволяет использовать 
иллюстративный материал, можно предложить обучающимся 
описать иллюстрации, связанные с основной мыслью текста. 
Несмотря на то, что Е. Н. Соловова относит работу с иллюстра-
тивным материалом и описанием картинок к заданиям, ис-
пользуемым на младшем этапе, использование данного типа 
задания всё ещё представляется целесообразным и на уровне 
среднего общего образования. Прежде всего, необходимо от-
метить тот факт, что задания на описание и сравнение кар-
тинок присутствуют в структуре  единого государственного 
экзамена по английскому языку, следовательно, обучающим-
ся необходима дополнительная практика в их выполнении. 
Данное задание также представляется эффективным, так как 
оно также направлено на формирование непосредственно 
монологических навыков не используя при этом текстовых 
опор, что повышает как сложность, так и эффективность ис-
пользования подобного упражнения. Формулировка задания  
в рамках темы, разрабатываемой в настоящей работе, может 
звучать следующим образом: «Look at the pictures and describe 
them. What are the habits of these people»? 

На этапе применения знаний и умений в новой ситуации 
происходит переход непосредственно к работе с текстом лек-
ции, с видеозаписью, с субтитрами. Происходит выработка 
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языковых автоматизмов, а также отбор необходимого язы-
кового материала, лексического и грамматического, который 
впоследствии также будет использован в конечном образова-
тельном продукте, а именно, монологе. 

Следующим упражнением, предложенным в рамках темы 
и направленным непосредственно на работу с текстом как 
с опорой для будущего монолога, является формулирование 
ответов на вопросы, направленные на проверку понимания 
содержания и смысла текста. Можно предложить следующую 
формулировку задания: «Watch the video in which Matt Cutts 
talks about habit building challenges. Then answer the questions 
below». Вопросы непосредственно по данной лекции звучат 
следующим образом: 

• According to Matt Cutts, how much time does it take to build 
up or to subtract a new habit? 

• What challenge made Matt Cutts’s life much more memorable? 
• How did the challenges change M. Cutts’s personality? How 

did they shape his character? 
• What good habit did he develop with the help of the challenges? 
• What was the main rule in the novel writing challenge? Was M. 

Cutts’s book good? 
• What changes are more likely to stick? 
Также можно добавить несколько вопросов, адресованных 

непосредственно ученикам, но основанных на содержании 
текста, как, например, следующие вопросы:

• Have you ever tried to do such challenges? 
• Would you dare to accept the novel writing or no sugar 

challenge? Why? / Why not? 
Вышеперечисленные вопросы способствуют более эффек-

тивному восприятию информации, предложенной в тексте 
и являющейся важной для составления финального монолога 
либо для такого вида работы, как пересказ. В данном задании 
также представляется эффективным использование большо-
го количества специальных вопросов, так как они позволяют 
работать с информацией более точно, акцентировать внима-
ние на деталях. В процессе работы над данным упражнением 

также предполагается использование вербальных оценочных 
комментариев. 

Задание на согласие или несогласие с утверждениями так-
же, по мнению Е. Н. Солововой, является необходимым упраж-
нением, способствующим развитию монологических навыков 
учащихся. Подобный тип заданий помогает обучающимся 
сформулировать своё мнение относительно обсуждаемой про-
блемы и высказать его, практикуя при этом свои монологиче-
ские навыки. Выбранный для разработки упражнений матери-
ал предполагает наличие большого количества утверждений, 
с которыми можно согласиться либо не согласиться. Предпо-
лагаемая формулировка задания звучит следующим образом: 
«Comment on the following statements. Do you agree with them? 
Why? Why not»? На данном этапе работы можно предложить 
следующие утверждения:

• It’s  a  good  idea  to  continuously  try  something  new  for 
thirty days. 

• Accepting challenges helps us to develop only positive features 
of character. 

• It is more useful to make small sustainable changes with the 
help of the challenges than to accept big, crazy ones. 

Подобный тип задания также направлен на составление 
мини-монологов, он предполагает некоторую долю импро-
визации, присутствуют элементы рассуждения, что также 
способствует формированию монологических навыков. При 
использовании данного задания в уроке нам представляется 
полезным предоставление кластеров вводных конструкций 
в качестве дополнительной опоры в данном задании. 

Слова в кластере возможно разделить на три группы: 
«expressing a strong opinion», «expressing an opinion», а также 
«expressing uncertainty and doubt». Кроме того, обсуждение по-
добных вопросов и введение опорной лексики поможет также 
в выполнении одного из заданий, которое предлагается вы-
полнить на следующем этапе урока. 

Эффективным приёмом, применяемым на старшем этапе 
обучения, согласно Е. Н. Солововой, также является составление 
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спайдограмм/планов-схем изучаемой темы. Выполнение дан-
ного задания поможет добиться лучшего понимания структу-
ры монолога, в данном случае монолога-рассказа Мэтта Кат-
тса, использование плана позволит обучающимся отразить 
необходимые пункты как в последующем задании на пересказ 
текста, так и в будущем монологе. 

Ещё одним заданием, рассмотрение которого на данном 
этапе урока мы считаем целесообразным, является задание на 
выбор глаголов, прилагательных, наречий, с помощью кото-
рых автор описывает своё отношение к событиям или явлени-
ям. Пример формулировки данного задания может выглядеть 
следующим образом: «Find three nouns and adjectives which 
reflect Matt Cutts’s attitude towards the challenges». Выполнение 
вышеописанного задания позволит учащимся сформировать 
дополнительные опоры, которые впоследствии понадобятся 
им для составления собственного монологического высказы-
вания по теме. 

Перечень упражнений, предложенный Е. Н. Солововой, пред-
полагает также работу со смысловой стороной текста-опоры. 
Автор предлагает сформулировать основную мысль текста, 
однако в данном случае для более корректного её формули-
рования следует также использовать непосредственно текст. 
Упражнения, предполагающие использование текста при вы-
полнении данного задания, присутствуют в таких учебниках,
как «Enjoy Life» Г. М. Дудниковой, Е. В. Шемшур и В. Б. Гуд-
ковой, а также в учебном пособии «Learn to Write With Us» 
С. А. Сучковой, Г. М. Дудниковой и О. М. Адаевой [1, с. 28; 3, с. 32]. 
При работе с текстом-опорой авторы предлагают задание на 
нахождение в тексте основной мысли абзаца/текста. Остано-
вимся более детально на рассмотрении оснований исполь-
зования подобного задания в образовательном процессе. 
Включение данного задания в перечень упражнений, направ-
ленных на развитие навыков монологической речи, представ-
ляется необходимым, так как одним из основных критериев 
качества составленного монологического высказывания яв-
ляется логичность. Обучающимся необходимо научиться не 

отклоняться от темы. Составляя собственные высказывания, 
при большом количестве аргументов учащиеся рискуют по-
терять тезис либо неправильно  определить его изначально. 
Неправильно определённая основная мысль приводит к на-
рушениям в структуре монолога, его смысловой и логической 
целостности. Исходя из вышеперечисленных факторов, нам 
представляется целесообразным дополнить классифика-
цию подобным упражнением со следующей формулировкой: 
«Find the sentence that states the main idea of the text. Find the 
supporting details that help the speaker to develop the main idea». 
Впоследствии обучающиеся могут также использовать подоб-
ный приём, составляя свой собственный продукт, а именно 
законченное монологическое высказывание по теме. После 
выполнения данного задания можно также сформулировать 
основную мысль своими словами, тем самым закрепляя прой-
денный материал и понимание темы. 

Заключительным заданием в рамках описываемого этапа 
урока является составление пересказа текста. Следует от-
метить, что формирование навыка монологической речи не 
формируется исключительно в процессе повторения мыслей
автора. Пересказ также является творческим процессом, в про-
цессе которого обучающийся, опираясь на готовые формы 
и фразы, заимствованные из текста, строит свои высказы-
вания. Метод имитации в обучении говорению не является 
приоритетным, необходимо организовывать творческое по-
знание речи, различные действия со словом, приобретение 
определенных речевых навыков и умений в области обуче-
нию формулированию монологических высказываний. В ра-
боту  с  данным  заданием  рекомендуется  привнести  не-
которую самостоятельность, позволить ученикам проявить 
себя. Лекция М. Каттса может быть пересказана от третье-
го лица, сокращена, дополнена вводными конструкциями. 
Данное задание может быть как домашней работой обучаю-
щихся, так и элементом работы на уроке, однако при выпол-
нении задания в классе следует учитывать ограничение по 
времени, из-за которого объём высказывания будет меньше. 
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Рекомендуется использовать данное упражнение в качестве 
домашнего задания. 

Заключительным заданием по завершению работы над те-
мой или целым модулем является составление собственного 
монологического высказывания в рамках темы. На этом этапе 
можно позволить обучающимся максимально проявить своё 
речевое творчество и креативность, однако следует учиты-
вать также необходимость использования изучаемой лексики 
и идиоматических выражений, грамматических конструкций, 
наличие водных слов. Темой монолога, который возможно 
сформулировать в рамках лекции, являющейся основой для 
упражнений, разрабатываемых в данной работе, является сле-
дующее: «What are the three habits that I’d like to develop with the 
help of the 30-days challenges». 

В процессе составления монологического высказывания по 
теме предполагается использования предложенного в ранее 
выполненных упражнениях кластера слов, работа с найденны-
ми в тексте прилагательными. Однако предполагается также 
свобода речевого творчества обучающихся. Они могут привле-
кать дополнительный материал и информационные источни-
ки, использовать различные идиоматические выражения. 

На основе материалов TED лекций возможно также созда-
ние целого комплекса заданий, с помощью которых станет 
возможной реализация подхода «снизу вверх». Лекцию, про-
читанную Мэттом Каттсом, можно объединить в тему «Self 
Development» вместе с шестиминутной речью Дерека Сайвер-
са «Keep your goals to yourself». Конечным продуктом работы 
над двумя данными темами может стать монолог-рассужде-
ние без опоры на один конкретный текст, но требующий от 
обучающихся генерации собственных идей. Формулировка 
задания в данном случае будет звучать следующим образом: 
«Create a monologue on the following topic: «The habit of fulfilling 
your goals: how to build it up». Составление монолога на дан-
ную тему позволит обучающимся не только применить полу-
ченную из текстов информацию, но также использовать свои 
фоновые знания. 

Таким образом, в работе был изучен процесс формирова-
ния монологических навыков на уроках английского языка на 
уровне среднего общего образования. Основываясь на резуль-
татах практической работы и анализа методической литера-
туры, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, формирование навыков монологической речи 
в настоящее время не является приоритетным направлением, 
предпочтение отдаётся формированию диалогических навы-
ков. Несмотря на это, формированию монологических навы-
ков также уделяется большое внимание, так как умение про-
износить связные и распространённые монологи также явля-
ется одним из компонентов коммуникативной компетенции. 

Во-вторых, знание психолого-педагогических особенно-
стей учащихся способствует грамотной организации учеб-
но-воспитательного процесса, даёт больше опор в выборе тем 
при привлечении дополнительных текстовых опор и, соответ-
ственно, способствует повышению учебной мотивации. 

В-третьих, при формировании навыка монологической 
речи в настоящее время уделяется особое внимание степени 
соответствия высказывания поставленной речевой задаче, 
целесообразность монолога является важнейшим критерием. 
Непосредственно в умении целесообразно, логически мотиви-
рованно, полно и связно излагать свои мысли и идеи в устной 
форме и заключается овладения иностранным языком, а так-
же обучения ему.

В-четвертых, для систематизации работы, направленной 
на формирование навыков монологической речи, необходим 
обширный комплекс упражнений, использование различных 
форм организации учебной деятельности, а также последова-
тельность в изложении материала. 
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РАЗВИТИЕ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. Художественное образование и эстетическое воспита-
ние подрастающего поколения – одна из главных задач, стоящих 
перед современной школой. Ребенок, обладающий чувством цвета, 
эмоционально реагирует на цвет, выделяет и создает благоприят-
ные цветовые сочетания и сознательно использует их в эстетиче-
ской деятельности.

Ключевые слова: художественное образование, эстетическое вос-
питание, чувство цвета, цветовосприятие, художественный вкус.

З накомство с цветом предметов, объектов, явлений окру-
жающей жизни и цветовое решение изображений 

детьми  в  их  рисунках,  аппликациях  способствует  развитию 
у них эстетического восприятия, чувства цвета. Большую роль 
в решении этих задач играет знакомство детей с искусством 
и  природой.  Об  этом  в  свое  время  писал  чешский  педагог 
Я. А. Каменский. Интерес к цвету, по мнению Я. А. Каменского, 
формируется постепенно и должен строиться с учетом воз-
растных возможностей. Цвет предметов имеет большое значе-
ние в развитии эстетического восприятия и может выступать 
для ребенка как один из признаков предмета. 

Само понятие колорита для школьника сложно. Однако 
развивать цветовое и колористическое видение необходимо 
с первых шагов обучения живописи. Это дает возможность 
развивать зрительную память, воображение, чувство цвета, 
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помогать решать не только учебные, но и творческие задачи. 
Итак, средством изображения в колористике является цвет. 
Цвет играет важнейшую роль в построении картины, в ее ком-
позиции. Каждое цветовое пятно в картине может иметь раз-
личную светлоту, насыщенность и цветовой тон «… понятие 
о цветовом тоне, т. е. о принадлежности хроматического цвета 
к тому или иному участку цветового круга, вполне доступно 
школьникам…» [1, с. 56]. Эти понятия являются основными 
«собственным» характеристиками цвета. Но есть еще и «не-
собственные» – как следствие эмоциональных реакций, возни-
кающих при восприятии: «теплые», «холодные», «легкие», «тя-
желые», «звонкие», «глухие» и т. д. «Дети достаточно быстро 
усваивают такие особенности цвета, как «теплые» и «холод-
ные». Это самые элементарные сведения, но уже в младшем 
школьном возрасте дети по палитре своих красок дифферен-
цируют отдельные тона по этим признакам. В процессе обуче-
ния дети усваивают, что можно добиться теплых и холодных 
оттенков для любого цветового тона… построение изображе-
ний в определенной цветовой гамме – теплой или холодной – 
наиболее яркий показатель проявления способностей в изоб-
разительной деятельности» [2, с. 82] .

Младший школьный возраст – ответственный период в раз-
витии детей. Это время активного формирования представле-
ний об окружающем мире, в котором цвету отводится большое 
значение как важному признаку предметов и явлений. В связи 
с этим, актуальными становятся вопросы педагогического ру-
ководства процессами изобразительной деятельности млад-
ших школьников и, прежде всего, проблема формирования 
способностей к цветовосприятию.

В младшем школьном возрасте новые теоретические поня-
тия лучше усваиваются, если они представлены наглядно: при 
сопоставлении предметов с их изображениями образ одного 
из них позволяет увидеть особенности другого. Процесс вос-
приятия может иметь различный характер: «от выделенного 
признака к изучаемому объекту или, наоборот, от изучаемого 
объекта к отдельно выделенному его признаку или, наконец, 

от одного объекта или признака к другому» [3, c. 148]. Такую 
работу можно проводить с помощью последовательно зада-
ваемых вопросов о различных элементах воспринимаемого 
предмета или изображения с последующим связным описа-
нием его характерных. Потом можно использовать состав-
ленный учителем план-вопросник, например, при описании 
репродукций картин. 

Основные знания по основам цветовосприятия обучае-
мые начальной школы получают на уроках по живописи. За-
нятие по живописи помогают учащимся почувствовать всю 
цветовую прелесть окружающего мира, обогащают их духов-
но, развивают художественный вкус. В разделе «Живопись» 
содержание обучения направлено на развитие у детей вос-
приятия цветовой гармонии основано на рисовании с нату-
ры, по памяти и по представлению гуашевыми красками. Да-
вая обучающимся возможность почувствовать всю цветовую 
прелесть окружающего мира через свое личное восприятие, 
занятия по живописи помогает им становиться духовно бо-
гаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. Свои 
впечатления о цветовом богатстве окружающего мира дети 
передают при выполнении сюжетно-тематических рисунков 
на самые разнообразные темы. Важнейшим средством выра-
зительности в сюжетно-тематическом рисунке остается цвет 
[4, c. 78]. 

Так, первоклассники по основам цветовосприятия должны 
знать: – названия главных цветов (красный, желтый, синий, 
зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой); – элементар-
ные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают 
в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т. д.); перво-
классники должны уметь: передавать в рисунке простейшую 
форму, общее пространственное положение, основной цвет 
предметов; – правильно работать красками – разводить и сме-
шивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не 
выходя за пределы очертаний этой поверхности). Раздел уро-
ков в 1 классе II четверти поцветовосприятию: «Наблюдаем 
и изображаем осень» и «В чем красота зимы?» [5]. 
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Сводная таблица тем и репродукций 
на уроках изобразительного искусства (вторая четверть)

Приведем примеры работы с репродукциями картин по 
развитию цветовосприятия. 

Тема – Осенний пейзаж. На уроке перед учителем ставятся 
задачи: познакомить детей с разнообразием пейзажных сюже-
тов; показать роль искусства в понимании красоты природы; 
учить определять линию горизонта на пейзаже; развивать во-
ображение, творческую фантазию. 

Задание на урок – изобразить осенний пейзаж. Новую тему 
объясняла при помощи репродукции: И. Левитана «Золотая 
осень». 

 

Перед вами картина И. Левитана, но мы не знаем, как она 
называется. Давайте подумаем над названием картины. Какое 
время года изобразил художник? Почему вы так думаете? Какая 
бывает осень? А какая осень изображена на картине? Почему 
она называется золотой? Вот мы и подошли к названию карти-
ны, перед нами картина И. Левитана «Золотая осень».  Как вы 
думаете, почему художника привлек именно этот уголок земли? 
Какая цветовая гамма на картине? А с чем связано? А изображе-
но ли солнце на картине?  Мы с вами знаем, что цвета бывают 
гладкими или колючими. Какие цвета преобладают на карти-
не? Почему вы так решили? А бывают цвета тихие, громкие, 
глухие и звонкие. Какие имеются цвета на картине? Почему?

Глядя на картину И. Левитана «Золотая осень», какое на-
строение у вас вызывает картина? Почему? Можно ли назвать 
картину грустной? Почему? Как вы думаете, есть ли на карти-
не спокойные цвета? Какие это цвета? А есть ли на картине 
уравновешенные цвета? Почему? 

На следующем занятие была коллективная работа по теме 
«Первый снег». Задачи урока были: учить изображать осо-
бенности зимнего времени года; учить владеть гуашевыми 
красками; повторить, как изображать дерево сразу кистью; 
закрепить знания о пейзаже, 
о линии горизонта, перспекти-
ве; совершенствовать навык 
изображения деревьев. На уро-
ке нужно нарисовать заснежен-
ные деревья. Примеры репро-
дукций на уроке: А. Пластов 
«Первый снег». 

Перед вами картина А. Пла-
стова «Первый снег». На листе 
бумаги создайте палитру цве-
тов этой картины от светлого 
к более темному, цвета долж-
ны быть только те, которые 
изображены на картине. 

Тема урока Произведения классической 
живописи Осенний пейзаж И. Левитан «Золотая осень» Осенний лес И. Шишкин «Осень» Мы готовимся к зиме Русский орнамент   Первый снег А. Пластов «Первый снег Зимний пейзаж С. Жуковский «Выпал снег» Наши зимние забавы К. Коровин «Зимой» Наши зимние забавы (продолжение) К. Юон «Мартовское солнце» Морозные узоры Е. Гавлин «Зимний пейзаж»  Зимой и летом разным цветом И. Шишкин «Лес»   
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Два следующих занятия были по теме: Наши зимние заба-
вы. Задачи урока были познакомить детей с красками холодной 
гаммы, учить находить дополнительные цвета, формировать 
умение составлять композицию, развивать навык смешивания 
красок для получения разных оттенков одного цвета, дать пер-
вичное представление о построении фигуры человека. Было 
надо задание нарисовать свою любимую зимнюю забаву. На 
уроке были репродукции К. Коровина «Зимой», К. Юона «Вол-
шебница зима». Работа с репродукцией Коровина «Зимой»: 

Перед нами картина К. Коровина «Зимой». Какие чувства 
она у вас вызывает и почему? Задание «Составьте пары». Нуж-
но составить пары контрастных и сближенных цветов. Затем 
в грустную палитру добавьте какую-то краску, чтобы получи-
лась веселая палитра. 

Таким образом, с детского возраста необходимо учить рас-
сматривать предметы, обращая внимание на характерные 
особенности формы, пропорций, светотени, перспективы, цве-
товую окрашенность предмета. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОНР 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ребеко Елена Александровна, воспитатель;
Алендукова Алина Анатольевна, воспитатель,

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 5» 

г. о. Самара

Аннотация. В данной статье представлен опыт развития 
мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи в раз-
ных видах деятельности.

Ключевые слова: двигательная активность, мелкая мото-
рика. 

Д ошкольный возраст-период интенсивного форми-
рования всех органов и систем  подрастающего ор-

ганизма. Именно в дошкольном возрасте формируются те 
двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые 
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служат основой его нормального физического и психического 
развития. Н. А. Бернштейн указывал, что психика формирует-
ся в движениях [4]. Двигательный анализатор имеет обшир-
ные связи со всеми структурами центральной нервной систе-
мы, принимает участие в их деятельности и имеет огромное 
значение в развитии функций мозга.

Многолетние исследования, проведенные В. А. Гуровым, 
В. Ф. Базарный, Э. Я. Оладо, показали, что 90–95 % детей, посту-
пающих в школу имеют выраженную незрелость телесного и 
зрительно-ручного чувства координации [2]. В работах мно-
гих исследователей указывается на то, что у детей с откло-
нениями в развитии наблюдается разного рода нарушения 
в двигательной сфере: обнаруживается недостаточность раз-
вития моторики различных видов движений (движения плохо 
координированы, носят неловкий и нечеткий характер, много 
лишних, ненужных движений, снижены скорость и четкость; 
отсутствует ритмика и плавность) [8].

Основой развития дошкольника является двигательная 
активность. Моторные процессы, которыми владеет чело-
век, дают представление об уровне развития его координации 
и интеллекта. Когда говорят о крупной моторике, подразуме-
вается та часть двигательного развития, которая обеспечива-
ет стабилизацию и перемещение тела в пространстве. Общая, 
или крупная, моторика отвечает за движения группы мышц. 
Например – бег или приседание. Мелкая моторика – движе-
ния кисти рук или пальцев. Развитые двигательные реакции 
рук помогают нам шнуровать ботинки или закрывать дверь 
на ключ. К мелкой моторике относятся действия, в которых 
необходимо совмещать движения глаз и рук, как в рисовании, 
например.

В нашей группе по инициативе родителей был создан клуб 
«Успешный малыш», одного из заседаний которого мы посвя-
тили теме «Развитие мелкой моторики как средство развития 
речи».

Почему так важно у воспитанников развитие мелкой мото-
рики рук?

• Руки человека – одно из самих выразительных средств 
общения, во многом характеризующее личность.

• Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной 
связи с развитием речи и мышления ребенка.

• Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хо-
рошо развиты память, мышление, внимание, связная речь.

• Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений пальцев рук.

С анатомической точки зрения около трети всей площади 
двигательной проекции коры головного мозга занимает про-
екция кисти руки, расположенная очень близко от речевой 
зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее близость 
к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки 
как  «орган  речи»,  такой  же  как  артикуляционный  аппарат. 
В связи с этим было выдвинуто предположение о существен-
ном  влиянии  тонких  движений  пальцев  на  формирование 
и развитие речевой функции ребенка. Поэтому, чтобы на-
учить  малыша  говорить,  необходимо  не  только  трениро-
вать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую 
моторику.

Мелкая моторика рук взаимодействует высшими свойства-
ми сознания – внимание, мышление, координация, воображе-
ние, наблюдательность, зрительная и двигательная память, 
т. е. всё, без чего не будет полноценного развития речи.

Развитие мелкой моторики у дошкольников способствует 
развитию таких необходимых умений и качеств, как:

• подготовка руки к письму, (формируется координирован-
ность и целенаправленность движений);

• ознакомление с элементами геометрическими формами;
• развитие пространственного мышления, понятия отно-

сительности (больше – меньше, короче – длиннее и т. д.);
• развитие художественного восприятия;
• развития глазомера;
• обучение коммуникативным навыкам, внимательности, 

усидчивости и т. д.
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Самыми доступными видами работы с детьми по формиро-
ванию мелкой моторики являются рисование, массаж, пальчи-
ковые игры, мозаики разных видов. 

Родителям нашей группы даются рекомендации по прове-
дению с дошкольниками игр по развитию мелкой моторики. 
Игры вместе с родителями приносят много радости и способ-
ствуют единению их интересов.

В процессе рисования на занятиях и в свободной деятель-
ности, у наших воспитанников развиваются не только творче-
ство, но и формируются элементарные графические умения, 
столь необходимы для развития ручной ловкости, освоения 
письма. Рисуя, дети учатся правильно общаться с графиче-
ским материалом, осваивают различную изобразительную 
технику, у них развивается мелкая мускулатура руки.

Мы используем для развития мелкой моторики рук следу-
ющие виды рисования:

• обводка плоских фигур. Обводить можно всё: дно стакана, 
перевернутое блюдце, собственную ладонь, плоскую игрушку 
и т. д. Особенно подходят для этой цели формочки для приго-
товления печений или кексов;

• рисование по опорным точкам, по клеточкам;
• дорисовывание второй половины рисунка;
• рисунок по образцу, не отрывая руки от бумаги;
• рисование орнаментов на листах в клетку (графиче-

ские упражнения) сначала простым карандашом, затем 
цветными.

Выполнять такие упражнения можно с 5–6 лет. Дети с ин-
тересом занимаются подобным рисованием. Когда рука ребен-
ка немного окрепнет, то рисунки в его исполнении становятся 
опрятнее и красивее.

Раскрашивание
Подбирая раскраски, мы ориентируемся не только на воз-

раст ребенка и его гендерную принадлежность, но и на его 
интересы. Так, девочкам в последнее время очень интерес-
ны куклы – «Barbi», «Маша и медведь», мальчикам – «тачки» 
и «человек- паук».

Штриховка
Штриховка, как один из самых легких видов деятельности, 

вводится в значительной мере и для усвоения детьми необ-
ходимых для письма гигиенических правил. Вместе с тем она 
продолжает оставаться средством развития согласованных 
действий зрительного и двигательного аппарата пишущей 
руки. Раскрашивание рисунков предполагает четыре вида 
штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии 
и укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке 
координации движения:

• раскрашивание короткими частыми штрихами;
• раскрашивание мелкими штрихами с возвратом;
• центрическая штриховка (круговая штриховка от центра 

рисунка);
• штриховка длинными параллельными отрезками;
•пальчиковые игра;
• мозаики разных форм и размеров;
Также в своей работе мы используем различные нетради-

ционные техники развития мелкой моторики:
• «Шнуровки» разных форм и видов;
• «Резиночка» – пара игроков создает резинкой изображе-

ния разных объектов (жук, конфета, и др.);
• «Тестопластика» – лепка из соленого теста;
• «Пластилиновая графика» – раскрашивание пластилином;
• «Пластилиновая мозаика» – заполнение изображения 

мелкими пластилиновыми шариками;
• «Бумажная мозаика» – создание изображения из цветных 

бумажных шариков;
• «Обрывная мозаика» – заполнение изображения мелкими 

обрывками цветной бумаги;
• «Оригами» – как традиционное, так и модульное;
• «Квилинг» – создание изображения из бумажных спира-

лей разного размера и формы и др.
• « Батик» – рисование по ткани.
Итак,  задача  воспитателей  группы,  учителя-логопеда 

и  педагога-психолога  –  донести  до  родителей  значение  
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развития мелкой моторики в различных играх на развитие 
речи ребенка.

Родителям важно понять: чтобы заинтересовать ребенка 
и  помочь  ему  овладеть  речью,  нужно  превратить  обуче-
ние в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, 
не забывать хвалить ребенка и разговаривать с ним.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
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Аннотация. В статье проанализированы факторы адаптации де-
тей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 
учреждения, установлено влияние уровня нервно-психического 
развития ребенка, его темперамента и совместной помощи воспи-
тателей и родителей на процесс вышеупомянутой адаптации. Ис-

следование проведено на экспериментальном материале. Резуль-
таты исследования легли в основу соответствующих практических 
рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Ключевые слова: адаптация, ДОУ, дети раннего возраста, нерв-
но-психическое развитие, тип темперамента, сотрудничество вос-
питателей и родителей. 

Н а нынешнем этапе модернизации образователь-
ной системы в нашей стране возрастает интерес 

к непрерывному учебно-воспитательному процессу, выража-
ющемуся в преемственности «дошкольное образовательное 
учреждение – общеобразовательная школа – специальное 
профессиональное или высшее учебное заведение».

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) первым 
открывает перед детьми мир социальной жизни. Переломным 
моментом становится переход ребенка из семьи в детский сад. 
Ему непривычно все: отсутствие близких, присутствие незна-
комых взрослых, новый распорядок дня, большое количество 
детей и др. Зачастую в группу приводят сразу несколько но-
вичков, которые постоянно нуждаются во внимании, заботе 
и ласке. В этих условиях нагрузка на ребенка и воспитателя 
растет. Oт того, как происходит привыкание ребенка к ДOУ, за-
висит его физическое и психическое развитие, благополучное 
пребывание в детском саду и семье. 

В современных условиях становятся всё более заметными 
деформации института  семейного воспитания. Нарушается 
преемственность воспитания как функции разных поколений. 
В связи с этим многие современные родители не обладают не 
только педагогической и психологической культурой взаимо-
действия со своими маленькими детьми, но и элементарными 
житейскими навыками их воспитания.  

Проблемы адаптации исследовали отечественные психо-
логи Г. М. Андреева, Ф. Б. Березин, А. А. Бодалев, Л. И. Божович, 
М. И. Лисина и др., а  также зарубежные психологи А. Адлер, 
Э. Берн, Г. Гартман, Л. Филипс [1, с. 447].
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Переход из семьи в ДОУ ‒ важный этап в жизни ребенка 
раннего возраста. От того, насколько ребенок подготовлен 
в семье к этому переходу, зависят характер протекания адапта-
ции и дальнейшее развитие ребенка (Н. М. Аксарина, Л. Г. Голу-
бева [2, с. 304]).

ДОУ – это первый внесемейный институт, первое воспита-
тельное учреждение, с которым вступают в контакт дети. По-
ступление ребенка в детский сад и начальный период его пре-
бывания в группе характеризуются существенными изменени-
ями окружающей его среды, его образа жизни и деятельности. 
Оно способно вызвать у ребенка эмоциональный стресс.

Целью нашего исследования было выявление факторов 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.  

Мы исходили из предположения, что на адаптацию детей 
раннего возраста влияет ряд факторов: нервно-психическое 
развитие ребенка, его темперамент, согласованность дей-
ствий воспитателей и родителей.

В ходе исследования нами применялся ряд методов и ме-
тодик:

• социологические (определение степени адаптации к ДОУ 
по В. Н. Меркуловой и Л. Г. Самоходкиной [3, с. 275]; экспертная 
оценка нервно-психического развития детей раннего возраста 
по Н. М. Аксариной, К. Л. Печоре и Г. В. Пантюхиной [4, с. 5–7]; 
анкета для родителей на определение типа темперамента ре-
бенка раннего возраста);

• эмпирический метод: косвенное наблюдение;
• математическая обработка данных (Q-критерий Розенба-

ума, Т-критерий Вилкоксона).
Методологической основой нашего исследования стало 

положение Д. А. Журавлева о том, что, адаптация является ди-
намическим процессом прогрессивной перестройки функцио-
нальных систем организма, которая обеспечивает возрастное 
развитие. Кроме того, механизмы приспособления, возникшие 
в процессе адаптации, вновь и вновь актуализируясь и использу-
ясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности 
и становятся подструктурами ее характера [5, с. 72].

Базовым учреждением стало дошкольное отделение МБОУ 
«Школа № 57» г. о. Самара. В исследовании приняли участие 
24 ребенка в возрасте от 1 года 10 мес. до 3 лет (13 мальчиков 
и 11 девочек).

В детском саду функционируют девять возрастных групп, 
из которых две группы состоят из детей раннего возраста. Эти 
две группы были укомплектованы в конце августа. Каждая 
группа состоит из 12 детей, ранее не посещавших ДОУ (5 маль-
чиков и 7 девочек в группе «Почемучки», 8 мальчиков и 4 де-
вочки в группе «Знайки»). 

Нами был проведен анализ нервно-психического развития 
детей раннего возраста по методике «Схема экспертной оцен-
ки нервно-психического развития детей раннего возраста», 
разработанной Н. М. Аксариной, К. Л. Печорой и Г. В. Пантюхи-
ной (указ. соч.). По результатам анализа в экспериментальных 
группах отмечены как высокие, так и низкие показатели нерв-
но-психического развития. В группе «Почемучки» зона пол-
ного развития составляет 33 %, зона неполного развития – 
67 %; в группе «Знайки» зона полного развития составляет 
41 % , зона неполного развития – 59 %. Детей, входящих в зону 
недоразвития, не выявлено. 

По результатам анкетирования родителей с целью опреде-
ления типа темперамента детей раннего возраста в группах 
было выявлено три типа темперамента: холерики (6 чел., 
50 %), флегматики (2 чел., 17 %), сангвиники (4 чел., 33 %). 
Меланхоликов среди испытуемых не обнаружено. 

Анализ, который мы провели по методикам установле-
ния степеней социальной адаптации к ДОУ, разработанным 
В. Н. Меркуловой и Л. Г. Самоходкиной (указ. соч.), показал, что 
уровень адаптации у испытуемых варьирует. Не выявлены 
дети с максимально легкой адаптацией («плюс 12 баллов») 
и дезадаптированные дети с показателями «минус 12 баллов». 
Легкая адаптация наблюдалась у 33 % детей, средняя – у 50 %, 
затрудненная – у 17 %. 

В ходе эксперимента испытуемые были разделены нами 
на две группы по показателям нервно-психического развития. 
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Первую группу составили 12 детей с показателем 10–15 бал-
лов (зона полного развития), вторую – 12 детей с показателя-
ми 6–9 баллов (зона неполного / недостаточного развития). 
Детей с низкими показателями (зона недоразвития) выявле-
но не было. Эти группы были сопоставлены по показателям 
адаптированности к условиям ДОУ. Для оценки различий в по-
казателях нами использовался Q-критерий Розенбаума.

Исследования выявили взаимосвязь уровня нервно-пси-
хического развития ребенка и уровня его адаптированности 
к условиям ДОУ. У детей с высоким уровнем нервно-психиче-
ского развития адаптация проходит легко и быстро. Ребенок 
с хорошо развитой речью легко идет на контакт как с другими 
детьми, так и с воспитателем. Высоко развитые конструктив-
ные, изобразительные и моторные навыки, высокий уровень 
сенсорного развития  позволяют ребенку корректно и быстро 
выполнять различного рода задания и создавать себе ситуа-
цию успеха, которая поддерживает интерес ребенка к пребы-
ванию в детскому саду. Развитые навыки самообслуживания 
тоже способствуют адаптации, т. к. ребенок умеет удовлет-
ворять свои потребности, не прибегая к помощи взрослого. 
Сформированность навыков игровых действий повышает 
игровой мотив и в целом интерес к игре, а через игру ребенок 
легче адаптируется к новым условиям.  

Таким образом, процесс адаптации к условиям ДОУ прохо-
дит успешнее у детей с высоким уровнем нервно-психическо-
го развития. 

Чтобы выявить взаимосвязь типа темперамента и уровня 
адаптации, мы сопоставили результаты вышеупомянутой ме-
тодики с результатами  анкетирования, ориентированного на 
определение типа темперамента.

Было выявлено, что легкостью адаптации характеризуют-
ся сангвиники. Они без труда включаются в любую деятель-
ность, проявляют интерес ко всему новому, не смущаются пер-
выми неудачами. 

У холериков адаптация проходит на среднем уровне. Они 
очень энергичны и напористы. Неудачи вызывают у них раз-

дражение, агрессию, но через некоторое время они достигают 
своих целей. 

Адаптация у детей-флегматиков затруднена, она требует 
времени и психолого-педагогической помощи со стороны вос-
питателей, родителей и психологической службы. Такие дети 
медлительны, не сразу включаются в деятельность, предпо-
читают сначала быть наблюдателями. Но благодаря поддерж-
ке они могут долго и упорно идти к цели. 

Таким образом, помимо нервно-психического развития ре-
бенка, на адаптацию влияет тип темперамента. 

Чтобы установить влияние сотрудничества родителей и вос-
питателей на процесс адаптации ребенка раннего возраста к ус-
ловиям ДОУ, нами был проведен формирующий эксперимент 
и организовано взаимодействие с родителями. На этом этапе 
исследования одна из групп детей («Почемучки») выступи-
ла в качестве экспериментальной группы, другая («Знай-
ки») – в качестве контрольной группы. 

После проведения мероприятий обе группы детей были 
вновь продиагностированы на предмет изменений уровня 
адаптации. Индивидуальные показатели изменились в основ-
ном в экспериментальной группе. В контрольной группе сдви-
ги были незначительными. Для исследования характера сдви-
гов в экспериментальной группе был использован Т-критерий 
Вилкоксона. Обработав полученные данные, мы обнаружили, 
что изменения характеризуются положительной динамикой. 
Отсюда был сделан вывод о том, что в экспериментальной 
группе изменения произошли под влиянием проведенного 
нами комплекса мер по организации сотрудничества воспи-
тателей и родителей по вопросам адаптации ребенка к усло-
виям ДОУ. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следу-
ющие выводы:

• Уровень нервно-психического развития ребенка и уро-
вень его адаптированности к условиям воспитания в дошколь-
ном учреждении взаимосвязаны. У детей с высоким уровнем 
развития адаптация проходит легко и быстро. 
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• У представителей разных типов темперамента тоже наблю-
даются различия в уровне адаптированности. Легче и успешнее 
адаптируются сангвиники. На втором месте располагаются 
холерики. У флегматиков процесс адаптации затруднен. Ме-
ланхоликов среди испытуемых выявлено не было. 

• На адаптацию влияет организованное сотрудничество 
воспитателей и родителей.

На основе полученных результатов и сделанных выводов 
нами были разработаны методические рекомендации для вос-
питателей и родителей по адаптации детей раннего возраста 
к условиям ДОУ.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использова-
ния педагогических технологий на уроках биологии.

Ключевые слова: педагогические технологии, реализация ФГОС.

Ф едеральный государственный образовательный 
стандарт – принципиально новый для отечествен-

ной школы документ. 
Системно-деятельностный подход – методологическая ос-

нова концепции государственного стандарта общего образо-
вания второго поколения.

Цель разработки и внедрения стандартов второго поколе-
ния – повышение качества образования, достижение новых 
образовательных результатов. Основная педагогическая за-
дача: организация условий, инициирующих детское действие 
(Асмолов А. Г.,2009)

При организации системно-деятельного подхода на уроках 
биологии я использую следующие технологии:

– Технология личностно-ориентированного обучения. Дан-
ная технология позволяет сформировать такие умения, как 
мыслить, анализировать, используется личностный опыт уче-
ника.

– Технология критического мышления. Эта технология дает 
возможность ученикам работать с потоком информации в раз-
ных областях знаний; уметь выражать свои мысли грамотно; 
уметь вырабатывать собственное мнение на основе предыду-
щего опыта; уметь решать проблемы; способность самостоя-
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тельно заниматься своим обучением; способность выстраи-
вать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.

– Технология разноуровневого обучения. Приемы данной 
технологии возможно осуществлять на всех этапах урока. При 
письменном опросе использую карточки и тесты различной 
степени сложности. Самостоятельные и проверочные работы 
содержат задания обязательного уровня, задания повышен-
ного уровня сложности. Использую дифференцированное до-
машнее задание.

– Технология проектного обучения. Использование данной 
технологии позволяет ученику самостоятельно приобретать 
необходимые знания, умело применять их на практике для 
решения возникающих проблем. Работа над проектом всегда 
ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся. 
Чаще всего тематика проектов определяется значимостью во-
проса, его актуальностью, а также возможностью использова-
ния метапредметных знаний. (Громыко Ю. В., 1996)

– Технологии проблемного обучения – это использование та-
ких вопросов, задач  и заданий, решение которых требует от 
учащихся активной поисковой, мыслительной, творческой де-
ятельности. Задача или вопрос становятся проблемными при 
наличии противоречия между знанием и незнанием, когда 
содержание указывает направление поиска и есть достаточно 
опорных знаний для решения проблемы.

В своей практике использую следующие типы задач:
Задачи на формирование умений выдвигать и доказывать 

гипотезы.
Например: Лишайники нередко поселяются на стволах де-

ревьев. Они используют дерево просто как место поселения. 
А вот на деревьях в больших городах лишайников не встре-
тишь. Предложите свои гипотезы, объясняющие данное яв-
ление.

Задачи на воспроизведение имеющихся знаний.
Например: Клетки кожицы листа прозрачные, бесцветные. 

Какое значение в жизни растения имеет такая особенность их 
строения?

Предварительное домашнее задание (наблюдение), подго-
тавливающее  к созданию и разрешению проблемной ситуа-
ции на уроке.

Например, к уроку «Видоизмененные побеги» задаю уча-
щимся домашнее задание: «Проведите лабораторную рабо-
ту в такой последовательности: разрежьте пополам огурец, 
яблоко, клубень картофеля, луковицу, рассмотрите их строе-
ние;  выделите  признаки  плода  и  признаки  побега;  най-
дите среди рассмотренных органов побеги, назовите их при-
знаки».

Проблемный вопрос заложен в самих объектах изучения, 
учащиеся часто допускают ошибку, принимая за плоды клу-
бень картофеля, луковицу лука и другие видоизмененные по-
беги. Домашнее задание подготовило создание проблемной 
ситуации на уроке, когда ставлю вопрос: «К каким органам от-
носятся клубень и луковица?» Ответ учащиеся дают на основе 
анализа результатов домашней работы.

Задачи на определение причин того или иного изучаемого 
явления, на основе проделанных опытов, анализа изучаемого 
материала. Например: «Более трехсот лет назад ученый Ван 
Гельмонт  поставил  опыт:  поместил  в  горшок  80  кг  земли 
и посадил в неё ветку ивы, предварительно взвесив её. Ива 
росла 5 лет, не получая никакого питания, а только полива-
лась водой, не содержащей солей. Взвесив иву через 5 лет, 
ученый обнаружил, что вес ивы увеличился на 65 кг, а вес зем-
ли в горшке уменьшился всего на 50 г. Почему произошло та-
кое явление?» или «Амёб поместили в две колбы: одну с род-
никовой водой, а другую с кипячёной. В одной из колб через 
некоторое время амёбы погибли. Как вы объясните, почему 
в одной из колб погибли амёбы?»

При работе я также использую различные задания, направ-
ленные на выполнение триединой цели урока: развитие инте-
реса к предмету; изучение и понимание признаков и свойств 
живого, особенностей растительных организмов, закономер-
ностей, действующих в органическом мире, понимание места 
и роли человека в природе.
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Для повышения мотивации к предмету, стимулирования 
учеников шестых классов часто предлагаю проведение до-
машних экспериментов, опытов. Например: выращивание 
плесени и ведения дневника наблюдения, проращивание се-
мян пшеницы и фасоли, наблюдения за ростом корня и др.

В теме «Корень» вместо изучения параграфа «рост корня» 
можно провести домашний эксперимент с дальнейшим со-
общением результатов на уроке. Или опережающее задание: 
«Вырастить разные типы корневых систем и сообщить ре-
зультаты при выполнении лабораторной работы по данной 
теме». Таким образом, формирую умение в устной и письмен-
ной форме представлять свои результаты

Системно-деятельностный подход в обучении позволяет 
вовлечь ученика в процесс активного учения. Главный прин-
цип такого подхода состоит в практических действиях уча-
щихся с учебным материалом. Реализация деятельностного 
подхода позволяет последовательно осуществлять ориенти-
ровочно-мотивационный, операционально-исполнительный, 
рефлексивно-оценочный этапы учебной деятельности.
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Аннотация. В данной статье обобщается опыт работы по органи-
зации музыкальной образовательной деятельности дошкольни-
ков на основе использования интегративного подхода. Представ-
лены игровые задания и упражнения, используемые музыкальным 
руководителем и воспитателями ДОУ в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, в ходе режимных моментов и са-
мостоятельной деятельности детей.

Ключевые слова: интегрированный подход, музыкальная образо-
вательная деятельность, игровые задания и упражнения.
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О рганизация музыкальной образовательной деятель-
ности в ДОУ осуществляется в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей на основе 
использования интегративного подхода.  

Интегрированный подход позволяет ребенку познавать 
окружающий его мир в своем многообразии и единстве. Ис-
пользование интегративного подхода развивает потенциал 
самих воспитанников, побуждает к активному познанию окру-
жающей действительности, способствует развитию мышле-
ния, коммуникативных и творческих способностей. 

Форма организации интегрированной деятельности повы-
шает познавательную активность дошкольников, предотвра-
щает утомляемость воспитанников за счет переключения на 
разнообразные виды детской деятельности. Кроме того, инте-
грация открывает перед педагогом дополнительные возмож-
ности для творчества, самореализации и самовыражения. 

Содержание музыкальной образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку через решение следующих задач:

– развитие музыкально-художественной деятельности 
детей; 

– приобщение к музыкальному искусству.
Достижение поставленных целей и задач, осуществляет-

ся в совместной деятельности взрослого и детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов; самостоятельной 
деятельности детей. Одновременно, основной формой работы 
с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельно-
сти для них является игра, в ходе которой развиваются такие 
познавательные процессы, как мышление, воображение, па-
мять и речь ребенка.

Именно поэтому, в образовательной деятельности целесо-
образно использовать игровые задания и упражнения во всех 
формах организации образовательной деятельности музы-
кальным руководителем и воспитателями групп.

Игровые задания и упражнения интегрированного ха-
рактера

1. «Музыка – эмоция»
Цель: развивать умение соотносить цвет и музыку, разви-

вать связную речь.
Оборудование: таблица, модель ноты, аудиозапись музы-

кальных произведений.
Ход игры: детям предлагается таблица (табл. 1).

Таблица 1

Наша нотка путешествует по цветной дорожке. Она насту-
пила на красную дорожку. Какая музыка зазвучала? Дети дают 
определения, какой может быть музыка, затем из предложен-
ных музыкальных произведений (отрывков) выбирают наи-
более подходящий.  

2. «Какую линию выбрать»
Цель: развивать умение передавать характер, настроение 

музыки, формировать изобразительные умения и навыки.
Оборудование: аудиозапись музыкального произведения 

(отрывка), лист бумаги и фломастеры на каждого ребенка.
Ход игры: Детям предлагается лист бумаги и фломастеры. 

Под звучание музыкального произведения (отрывка) ребенок 
чертит на листе бумаги разные линии: плавные, волнообраз-
ные – под медленную, спокойную музыку; изогнутые – под ре-
шительную; прерывистые – под легко, отрывисто звучащую 
музыку. Цвета линий могут подходить (по мнению ребенка) 
к настроению музыкального произведения (отрывка).

3. «Теремок»
Цель: развивать умение определять характер, настроение 

музыкального произведения, развивать связную речь, расши-
рять словарный запас.

Нотка         Цвет красный  желтый оранже-вый синий зеленый коричне-вый черный 
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Оборудование: «Теремок», схема, аудиозапись музыкально-
го произведения (отрывка).

Ход игры: детям предлагается схема (схема 1)
Схема 1

Ведущий: Я пущу тебя в теремок, если расскажешь все, что 
знаешь об этом произведении по схеме.

4. «Да – нет» (Отгадай песню)
Цель: Развивать музыкальную память, развивать связную 

речь. 
Оборудование: аудиозапись песни.
Ход игры: Я загадала песню. Отгадай, какую песню я загада-

ла. Дети задают вопросы по классификационным характери-
стикам, на которые ведущий отвечает «да» или «нет»

5. «Замри – отомри»
Цель: Развивать умение определять жанр музыки, разви-

вать творческие способности. 
Оборудование: аудиозапись музыкального произведения 

(отрывка)
Ход игры: Дети свободно располагаются по залу (группе). 

Звучит музыка, – дети определяют жанр (марш, вальс, колы-
бельная, полька) и в соответствии с музыкой выполняют дви-
жения. «Замри» – изображают фигуру, подходящую к этому 
жанру.

6. «Аукцион»
Цель: Расширять представление детей о назначении музы-

кального произведения, развивать музыкальную память, раз-
вивать познавательные процессы.

Оборудование: аудиозапись музыкальных произведений
Ход игры: Назвать произведения композитора. Дети делят-

ся на группы и по очереди называют произведения компози-
тора. Побеждает тот, кто последним назовет произведение.

2 вариант. Назови песни (по темам, временам года, харак-
теру).
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ)

Селянова Елена Геннадьевна, учитель высшей категории, 
МБОУ Школа № 176 г. о. Самара

Аннотация. Сегодня главная задача образования – это повышение 
его качества. Под качеством обычно понимают осознанное овладе-
ние учеником основами человеческой культуры, социальным опы-
том, новейшими знаниями, способность использовать освоенное 
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содержание для решения практических задач. И здесь большую 
роль играют коммуникативные УУД, которые обеспечивают со-
циальную компетентность, учет позиции партнеров по общению, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы, строить сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

Ключевые слова: формирование коммуникативных УУД на уроках 
литературы.

Н авык чтения по праву считается основой всего об-
разования. Поэтому важнейшую роль в формиро-

вании коммуникативных УУД на уроке литературы, бесспорно, 
играет работа с текстом. Полноценное чтение – это сложный 
процесс, который включает понимание текста, поиск конкрет-
ной информации, самоконтроль, восстановление широкого 
контекста, интерпретация, комментирование текста и многое 
другое. Какими могут быть приемы работы с текстом? 

1. Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить 
и понять текст. Для построения плана целесообразно по мере 
чтения последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь го-
ворится?». 

2. Прием формулирования основных тезисов, положений 
и выводов текста.

3. Прием составления сводной таблицы – позволяет обоб-
щить и систематизировать учебную информацию. 

4. Прием комментирования является основой осмысления 
и понимания текста и представляет собой самостоятельное 
рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитан-
ного текста. 

Большую роль играет парная и групповая работа. Причем 
пары могут быть постоянного и сменного состава. В парах 
могут отрабатываться самые разные задания. Работу в парах 
можно организовывать как на стадии усвоения материала, так 
и на стадии закрепления. Этот вид работы дает время поду-
мать, обменяться мнениями с партнером и, уже потом, озву-
чить перед классом.

Конечно, при формировании коммуникативных УУД нужно 
использовать и технологию проблемного обучения, когда че-
рез проблемный вопрос идет поиск ответа.

Использование всего вышеперечисленного ведет к поло-
жительному результату.

Приведем примеры с уроков литературы, посвященных 
внеклассному чтению.

Изучая сказку А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 
полезно будет составить таблицу, куда будут внесены все 
встречи главного героя в течение его путешествия. Обяза-
тельная колонка в этой таблице будет посвящена вопросу: 
«Чему научила эта встреча (например, с фонарщиком) нашего 
героя? Какие он извлек уроки?» Табличный вариант части со-
держания произведения помогает сделать выводы, к которым 
читателей ведет писатель.

В 6 классе возможно обратиться к произведению А. Лихано-
ва «Последние холода». Анализируя повесть, логично исполь-
зовать работу в парах. Для этого необходимо предварительно 
дать разные задания. Например, «Жизнь Коли и его семьи в эва-
куации», «Судьба Маши и Вадима». Каждый участник пары 
приготовит один монолог, сосредоточится на материале, пове-
ствующем о данном герое. Возможно, далее возникнет диалог 
уже между парами, которые готовили одинаковые задания.

Очень интересно данный вид работы можно использовать, 
на уроке, посвященном «Двум капитанам» В. Каверина. Здесь 
для работы в парах можно предложить следующие задания. 
Известно, что у героев романа есть свои прообразы. В паре 
один ученик готовит историю капитана Татаринова, а другой 
рассказывает о прообразах Сани Григорьева.

Интересно выстраивается анализ романа «Два капитана», 
если он начинается с проблемного вопроса. Во вступительном 
слове учитель говорит о том, что вторая книга романа вышла 
в суровом 1944 году. Вопрос: почему писатель не отложил ра-
боту над вторым томом для более подходящих времен? С раз-
ных ответов на этот вопрос и начинается аналитическая бе-
седа по роману. Порой, это самая настоящая дискуссия. Но что 



409Самара, 15–17 февраля 2018 г. 

Семикопейкина Анна Владимировна

408 Материалы X Международной научной конференции

Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

важно, каждый не просто имеет возможность высказаться по 
поводу прочитанного, а желает это сделать! 

И здесь важно сказать о ситуации успеха. Мы, педагоги, 
сможем сформировать коммуникативные УУД, если постоян-
но будем помнить, что каждый школьник проявит свои спо-
собности лучше, если почувствует в себе уверенность, не бу-
дет сомневаться в том, выслушают ли его до конца, не будет 
бояться комментария на свое высказывание. Как создать си-
туацию успеха – рекомендаций много. Считаю самое главное – 
это создание доброжелательной атмосферы на уроке, чтобы 
каждый присутствующий школьник был уверен, что он может 
поделиться собственным мнением, вступить в дискуссию, сфор-
мулировать какое-либо предположение или сделать вывод.
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Аннотация. Уже в начальной школе дети должны овладеть эле-
ментами логических действий (сравнения, классификации, обоб-
щения и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед 
учителем начальных классов, является развитие всех качеств и ви-
дов мышления, которые позволили бы детям строить умозаклю-
чения, делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в конечном 
итоге, самостоятельно приобретать знания и решать возникаю-
щие проблемы.

Ключевые слова: логические задачи, логическое мышление, спо-
собы решения логических задач.

Л огическая задача (задача на логику) – это задача, 
для решения которой, как правило, требуется ло-

гическое мышление, сообразительность, иногда применение 
нестандартного мышления, а не специальные знания высоко-
го уровня. 

Разнообразие  логических  задач  очень  велико.  Причем,     
в начальном курсе математики более удачной классификацией 
логических  задач,  является  классификация,  предложенная 
Е. Ю. Лавлинсковой. Она выделяет классификацию логиче-
ских задач по способу действия, осуществляемого в процессе 
решения:

– задачи на установление соответствий между элементами 
различных множеств;

–  комбинаторные задачи;
– задачи на упорядочивание элементов множества;
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– задачи на установление временных, пространственных, 
функциональных отношений;

– задачи на активный перебор вариантов отношений.
В учебно-методической литературе используются и такие 

классификации логических задач:
– по содержанию мыслительной операции, задействован-

ной в процессе решения (это задачи на: аналогию; сравнение; 
умозаключение, классификацию; анализ и синтез; абстраги-
рование; обобщение);

– по характеру требований (нахождение искомого, постро-
ение или преобразование, отыскание процесса);

– по приемам, задействованным в процессе решения (с по-
мощью рассуждений, таблиц, графов, блок-схем, и др.).

Элементарная логическая задача – это задача, которая ха-
рактеризуется логической связью между составляющими ее 
элементами. Благодаря этому она может быть решена экс-
тренно, при первом же предъявлении, за счет мысленного 
анализа ее условий [2].

Под логической задачей подразумевают задачу на осущест-
вление мыслительного процесса, связанного с использова-
нием понятий, операций над ними, различных логических 
конструкций.

Исходными данными в логических задачах являются вы-
сказывания. Эти высказывания и взаимосвязи между ними 
бывают так сложны, что разобраться в них без использования 
специальных методов достаточно трудно.

Многие логические задачи связаны с рассмотрением не-
скольких конечных множеств и связей между их элементами. 
Для решения таких задач зачастую прибегают к помощи та-
блиц или графов, при этом успешность решения во многом 
зависит от удачно выбранной структуры таблицы или графа. 

К «классическим» логическим задачам относятся тексто-
вые задачи, цель решения которых состоит в распознавании 
объектов или расположении их в определенном порядке в со-
ответствии с заданными условиями. Более сложными и увле-
кательными типами заданий являются задачи, в которых от-

дельные утверждения являются истинными, а другие ложны-
ми. Задачи на перемещение, перекладывание, взвешивание, 
переливание – самые яркие примеры широкого ряда нестан-
дартных задач на логику.

Основные методы решения логических задач:
– метод рассуждений;
– с помощью таблиц истинности;
– метод блок-схем;
– метод графов;
– графический (в том числе, «дерево логических условий», 

метод кругов Эйлера);
– метод математического бильярда.
Метод рассуждений 
Самый простой способ решения несложных задач заклю-

чается в последовательных рассуждениях с использованием 
всех известных условий. Выводы из утверждений, являющих-
ся условиями задачи, постепенно приводят к ответу на постав-
ленный вопрос.

Пример: На столе лежат Голубой, Зеленый, Коричневый и 
Оранжевый карандаши.

Третьим лежит карандаш, в имени которого больше всего 
букв.  Голубой  карандаш  лежит  между  Коричневым  и   Оран-
жевым.

Разложи карандаши в описанном порядке.

 

Решение:
Рассуждаем. Последовательно используем условия задачи 

для формулирования выводов о позиции, на которой должен 
лежать каждый следующий карандаш.



412 413Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Семикопейкина Анна ВладимировнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Больше всего букв в слове «коричневый», значит, он лежит 
третьим.

Известно, что голубой карандаш лежит между коричневым 
и оранжевым. Справа от коричневого есть только одна пози-
ция, значит, расположить голубой между коричневым и дру-
гим карандашом возможно только слева от коричневого.

Следующий вывод на основе предыдущего: голубой каран-
даш лежит на второй позиции, а оранжевый – на первой.

Для зеленого карандаша осталась последняя позиция – он 
лежит четвертым.

Метод таблиц истинности
Игорь, Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них поймал 

либо ершей, либо пескарей, либо окуней. Кто из них каких 
поймал рыб, если известно:

1) колючие плавники есть у окуней и ершей, а у пескарей 
их нет;

2) Игорь не поймал ни одной рыбы с колючими плавниками;
3) Петя поймал на 2 окуня больше, чем поймал рыб Игорь?
Решение: 
В строках таблицы запишем  имена мальчиков, а в столбцах 

названия рыб. Положительный ответ будем обозначать «+», 
а отрицательный «-».

Зная 1 и 2 высказывания, можно сделать вывод, что Игорь 
поймал пескарей. 

Зная, что Петя поймал на 2 окуня больше, чем поймал рыб 
Игорь, можно сделать вывод, что Петя поймал окуней, тогда 
второй столбец заполнится:

Получаем, что Саша поймал ершей, так как каждый поймал 
один вид рыб.

Ответ. Игорь поймал пескарей, Петя – окуней, Саша – Ер-
шей.

Метод блок-схем
В школьной столовой на первое можно заказать борщ, со-

лянку, грибной суп, на второе – мясо с макаронами, рыбу с кар-
тошкой, курицу с рисом, а на третье – чай и компот. Сколько 
различных обедов можно составить из указанных блюд?

Решение:
Оформим решение в виде блок схемы:
 

Ответ: 18 вариантов.

Метод графов
На  соревнованиях  по  легкой  атлетике  Андрей,  Боря,    

Сережа и Володя заняли первые четыре места. Мнения дево-
чек разошлись, как места распределились между победите-
лями.

Даша. Андрей был первым, Володя – вторым.
Галя. Андрей был вторым, Борис – третьим.
Лена. Боря был четвертым, Сережа – вторым.
Ася,  которая  была  судьей  на  этих  соревнованиях,  ска-

зала, что каждая из девочек сделала одно правильное и одно 
неправильное  заявление.  Кто  из  мальчиков  какое  место 
занял?

Эту  задачу  решим  с  помощью  графа.  Метод  графов 
применяет тогда, когда между объектами существует много 
связей.

 ерш пескарь окунь 
Игорь - + - 
Петя    
Саша    

 ерш пескарь окунь 
Игорь - + - 
Петя - _ + 
Саша + _ _ 
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Ответ: Андрей – 1 место, Сергей – 2 место, Борис – 3 место, 
Володя – 4 место.

Метод математического бильярда
Имеются два сосуда – трехлитровый и пятилитровый. 

Нужно,  пользуясь  этими  сосудами,  получить  1,  2,  3,  4,  5, 
6, 7 и 8 литров воды. В нашем распоряжении водопроводный 
кран и раковина, куда можно выливать воду.

Решение:
В рассматриваемой задаче стороны параллелограмма 

должны иметь длины 3 и 5 единиц. По горизонтали будем от-
кладывать количество воды в литрах в 5-литровом сосуде, 
а по вертикали – в 3-литровом сосуде. На всем параллелограм-
ме нанесена сетка из одинаковых равносторонних треуголь-
ников (см. рис. 1).

 

 Рисунок 1

Бильярдный шар может перемещаться только вдоль пря-
мых, образующих сетку на параллелограмме. После удара о сто-
роны параллелограмма шар отражается и продолжает движе-
ние вдоль выходящего из точки борта, где произошло соуда-
рение. При этом каждая точка параллелограмма, в которой 
происходит соударение, полностью характеризует, сколько 
воды находится в каждом из сосудов.

Пусть шар находится в левом нижнем углу и после удара 
начнет перемещаться вверх вдоль левой боковой стороны па-
раллелограмма до тех пор, пока не достигнет верхней сторо-
ны в точке А. Это означает, что мы полностью наполнили во-
дой малый сосуд. Отразившись упруго, шар покатится вправо 
вниз и ударится о нижний борт в точке В, координаты которой 
3 по горизонтали и 0 по вертикали. Это означает, что в боль-
шом сосуде 3 литра воды, а в малом сосуде воды нет, то есть мы 
перелили воду из малого сосуда в большой сосуд.

Прослеживая дальнейший путь шара, и записывая все эта-
пы его движения в виде отдельной таблицы (табл. 1), в конце 
концов, мы попадаем в точку Н, которая соответствует состоя-
нию, когда малый сосуд пуст, а в большом сосуде 4 литра воды. 
Таким образом, получен ответ и указана последовательность 
переливаний, позволяющих отмерить 4 литра воды. Все 8 пе-
реливаний изображены схематически в таблице.

Таблица 1

При решении задачи ученик выполняет анализ: отделяет 
вопрос от условия, выделяет искомые и данные числа; наме-
чая план решения, он выполняет синтез, пользуясь при этом 
конкретизацией (мысленно рисует условие задачи), а затем 
абстрагированием (отвлекаясь от конкретной ситуации, вы-
бирает  арифметические  действия);  в  результате  решения 
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задач ученик обобщает знание связей между данными в усло-
вии задачи.

Одной из приоритетных задач является создание возмож-
ностей для реализации потенциала младших школьников. 
Возможности предоставления школьникам олимпиадой – это, 
прежде всего, возможность получить новые знания, опреде-
лить и развить свои способности и интересы, приобрести са-
мостоятельность мышления и действия [3].

Олимпиадные задания по математике построены в соот-
ветствии с программным материалом начальной школы. Уча-
щимся необходимо логически рассуждать, размышлять, проя-
вить математическую смекалку, догадливость, умение решать 
нестандартные математические задачи, т.е. показать мате-
матические способности, а также применить все имеющиеся 
программные знания на конкретном практическом олимпи-
адном материале [1; 2].
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Авторы считают наиболее предпочтительным направлением раз-
вития познавательной деятельности – внедрение в образователь-
ный процесс поисковых заданий.

Ключевые слова: деятельность, образовательная деятельность, 
познавательная деятельность, познавательная деятельность обуча-
ющихся, принцип повышенной познавательной активности обуча-
ющихся, поисковые задания.

П роблема повышения качества образовательного 
процесса младших школьников актуальна и значи-

ма. В рамках обозначенной проблемы выделим аспект разви-
тия познавательной деятельности обучающихся [12].

Согласно педагогическим учениям понятие познавательной 
деятельности многоаспектно и многогранно, чему свидетель-
ствует анализ работ В. А. Аверина, В. И. Дружинина, Е. В. Коро-
таевой,  Н.  В.  Кухарева,  А.  М.  Матюшкина,  М.  П.  Осиповой,
И. Ф. Харламова, Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной. Признавая, что 
деятельность  в  широком  смысле  является  биологически 
обусловленным свойством человека, особое внимание при-
дается  ее  направленности  на  определенный  вид  деятель-
ности и способах удовлетворения [3; 7; 8; 9; 11].

Вопросами активизации познавательной деятельности в раз-
ное время занимались многие исследователи. Значительный 
вклад в решение общих вопросов учебной деятельности 
рассмотрен в трудах Г. Н. Александрова, Д. Н. Богоявленского, 
В. Б. Бондаревского, М. Д. Виноградовой, В. В. Давыдова, М. А. Да-
нилова, Б. П. Есипова, Л. В. Занкова, И. Я. Лернера, В. Н. Осин-
ской, А. Н. Скаткина, Н. Ф. Талызиной, Т. И. Шамовой, Г. И. Щуки-
ной, П. М. Эльконина и др.

Деятельность представляет собой важный фактор постро-
ения образовательного процесса. 

Понятие «познавательная деятельность» используется в тех 
случаях, когда (помимо собственно интеллектуальных) имеет-
ся ярко выраженный личностный аспект в виде потребностей 
как «внутренних источников активности» (A. M. Матюшкин). 

Познавательная активность занимает в деятельности струк-
турное место, близкое к уровню потребности; данное состоя-
ние готовности к познавательной деятельности (М. И. Лисина).

Профессор А. К. Артемов рассматривает один из важных 
методических принципов развивающего обучения – принцип 
повышенной познавательной активности обучающихся. Ука-
занный принцип называют принципом максимально возмож-
ной интеллектуальной активности учебно-познавательной 
деятельности детей в образовательном процессе. Он выража-
ет требование систематического создания в обучении таких 
учебных ситуаций, в которых обучающиеся под руководством 
педагога постоянно включались в продуктивную деятель-
ность с целью приобретения новых знаний и умений, исполь-
зования имеющихся в значительно варьирующихся условиях.

Использование частично-поискового и исследовательско-
го методов с применением проблемного подхода способствует 
реализации данного принципа [2].

Любая деятельность включает в себя три звена: мотива-
ционно-ориентировочное, операционное (исполнительное) 
и контрольно-оценочное; центральным является второе зве-
но (В. В. Давыдов и др.) [6].

Р. С. Немов определяет деятельность как специфический 
вид активности человека, направленный на познание и твор-
ческое преобразование окружающего мира, включая самого 
себя и условия своего существования [10].

Деятельность обучающихся многогранна; имеет сложный 
состав, протекает в разных видах [1].

Анализ педагогической литературы позволил выделить сле-
дующую классификацию деятельности: репродуктивная дея-
тельность (характеризуется воспроизведением ранее изучен-
ных положений); алгоритмическая деятельность (осущест-
вляется по определенному правилу, алгоритму); эвристиче-
ская (творческая) деятельность (включает поиск, неизвестен 
план выполнения необходимых операций и действий) [1; 3].

Заметим, деятельность обучающихся имеет смешанный 
характер (например, нахождение способа решении задачи – 
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эвристическая деятельность, решение полученного выра-
жения по известному правилу – алгоритмическая деятель-
ность).

В зависимости от характеристического признака выделяют 
познавательную деятельность. Важная особенность – позна-
ние детьми нового в обучении. Познавательная деятельность 
включает в себя различные виды деятельности (поисковая, 
частично-поисковая, эвристическая, перцептивная, практиче-
ская, исследовательская) [1; 5; 6].

Познавательная деятельность – это один из важнейших 
мотивов учения школьников. Четко организовать работу по 
развитию познавательной деятельности младших школьни-
ков – важная задача учителя начальных классов, характеризу-
ющая должный уровень методического мастерства [4].

Познавательная деятельность младшего школьника в про-
цессе обучения – это учение, в котором отражаются предмет-
ный материальный мир и его активная преобразующая роль 
как субъекта этой деятельности. Предметом познавательной 
деятельности школьника в процессе обучения являются дей-
ствия, выполненные им для достижения предполагаемого ре-
зультата деятельности, побуждаемой тем или иным мотивом. 
Важнейшими качествами этой деятельности являются само-
стоятельность, которая может быть выражена в самокритич-
ности; познавательная активность, проявляющаяся в интере-
сах, стремлениях и потребностях; готовность к преодолению
трудностей, связанная с проявлением усидчивости и силы 
воли;  оперативность,  предполагающая  правильное  пони-
мание учебных задач, осознанный выбор нужного действия 
и темпа их решения.

Вовлечение обучающихся в познавательную деятель-
ность – важный показатель развивающего обучения [1].

Формами и приемами развития познавательной деятель-
ности  могут  быть:  творческие  задания;  поисковые зада-
ния; работа в группах (коллективное творчество); проблем-
ные ситуации; нетрадиционные уроки; внеклассная работа 
и др. [3]

Выделим  основные  приемы  развития  познавательной 
деятельности детей, обоснованные профессором А. К. Арте-
мовым [1].

Управление познавательной деятельностью идет через 
постановку соответствующих заданий, активизирующих про-
явление составляющих ее приемов выполнения. Рассмотрим 
некоторые из них. Они указаны в таблице.

Таблица 1
Приемы развития познавательной деятельности детей

(по А. К. Артемову)

Поисковые задачи выступают эффективным средством 
развития познавательной деятельности обучающихся. 

Под поисковыми заданиями А. З. Зак, Л. И. Лопатников под-
разумевает класс задач (или заданий), состоящих в отыскании 
наилучшего способа получения такой информации, которая 
определила бы решение [7].

Поисковые задания – такие задания, требующие от детей 
поисковой деятельности; характеризующиеся открытостью, 

Прием Характеристика приема Приемы, свя-занные с раз-витием по-знавательной деятельности 
 перенос ранее усвоенных знаний в новые условия; 
 гибкость мышления (осознание обучающи-мися возможность выполнять сформированное у них действие в широко варьирующих услови-ях) и др.; 
 видение проблемы в заданной ситуации (при-ем незавершенных задач; прием преобразование тренировочных заданий в творческие или поис-ковые задания и др.); 
 видение новой функции объекта и др. 
 исчерпывание из данного объекта новых све-дений (выяснение того, что в нем заложено); 
 рассказы об объектах (математических или окружающего мира); получение логических следствий из того, что известно и др.; 
 перекодирование информации и др. 
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возможностью выбора разных способов решения; активизи-
рующие мышления и воображения в их взаимосвязи.

Рассмотрим некоторые задания математического содер-
жания по развитию познавательной деятельности младших 
школьников.

Пример 1. Найдите значение выражения. Расположи полу-
ченные числа в порядке возрастания, сопоставив их соответ-
ствующим буквам, и ты узнаешь, как называют ученого, кото-
рый изучает культуру разных народов.

Пример 2. Однажды в английском графстве Камберленд 
разразилась гроза. Сильный ветер вырывал деревья с корнями, 
образуя воронки. В одной из таких воронок жители обнаружи-
ли вещество, обладающее удивительными свойствами. Рас-
шифруй его название, расположив корни уравнений в порядке 
убывания.

Пример 3. Вставь в пустые клетки квадрата числа 1, 3, 6, 
7,  8,  9  так,  чтобы  квадрат  стал  «магическим».  Сумма  чи-
сел в каждом ряду, столбце, диагонали должна быть равной 15.

Пример 4. Общая стоимость фруктов по вертикали и гори-
зонтали указана в таблице. Найди цену клубники.

Систематическое включение предложенных заданий, как 
в образовательный процесс, так и во внеурочную деятель-
ность способствует развитию познавательной, продуктивной 
деятельности обучающихся.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Смородинова Лариса Васильевна, 
учитель начальных классов,

МКОУ Аношкинская СОШ, с. Аношкино, Лискинский район,
Воронежская область

Аннотация. В статье описываются способы организации поиско-
вой деятельности. Рассматриваются условия организации поис-
ковой деятельности. Анализ методической литературы позволил 
нам определить требования, предъявляемые к поисковым зада-
ниям.

Ключевые слова: поисковая деятельность, исследовательская дея-
тельность, поисковая инициативность.

П о мнению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, поиско-
вая деятельность – это «специфическая человеческая 

деятельность, которая регулируется сознанием и активностью 
личности, направлена на удовлетворение познавательных, 
интеллектуальных потребностей. Продуктом поисковой дея-
тельности является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективными за-
конами и наличными обстоятельствами, определяющими 
реальность и достижимость цели. Определение конкретных 
способов и средств действий, через постановку проблемы, 
вычленение объекта исследования, проведение эксперимен-
та, описание и объяснение фактов, полученных в экспери-
менте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку 
полученного знания, определяют специфику и сущность этой 
деятельности».

А. И. Савенков, отмечая, что в фундаменте исследователь-
ского поведения лежит психическая потребность в поиске 
нового, определяет исследовательскую деятельность иначе: 
«Исследовательскую деятельность следует рассматривать 
как особый вид интеллектуально-поисковой деятельности, 
порождаемый в результате функционирования механизмов 
поисковой активности и строящийся на базе исследователь-
ского поведения. Она включает в себя мотивы исследователь-
ского поведения и механизмы его осуществления».

Таким образом, поисковая деятельность предполагает ак-
тивную познавательную позицию, связанную с периодиче-
ским и продолжительным внутренним поиском, глубоко ос-
мысленной и поисковой переработкой информации научного 
характера, работой мыслительных процессов в особом режи-
ме аналитико-прогностического свойства.  

В основе мотивации поисковой инициативности лежит лю-
бознательность. Любознательность тесно связана с понятием 
потребности в новых впечатлениях, которую Л. И. Божович 
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рассматривала как базовую потребность ребенка, и к понятию 
познавательной активности.

Поисковая инициативность выступает как универсальная 
характеристика, пронизывающая все виды деятельности че-
ловека. Она выполняет важнейшие функции в развитии по-
знавательных процессов всех уровней, в научении, в приобре-
тении социального опыта, в социальном развитии и развитии 
личности.

В начальной школе при организации обучения поисковая 
деятельность имеет следующий состав:

− построение гипотез, планирование, 
− организация наблюдений, 
− сбор и обработка информации, 
− использование и преобразование информации для полу-

чения новых заключений, 
− интегрирование содержания сразу нескольких областей 

знания, 
что позволяет осуществить переход от усвоения большо-

го объема информации к умениям работать с информацией, 
формировать творческую личность. Можно отметить, что при 
работе на этом возрастном этапе чаще всего используются 
факультативные  занятия,  групповые  и  коллективные  фор-
мы работы, отмечается необходимость организации работы 
в семье.

Таким образом:
1. Поисковая деятельность представляет собой организо-

ванную, творческую, познавательную деятельность обучаю-
щихся.

2. Поисковая деятельность характеризуется предметно-
стью, целенаправленностью, активностью, заинтересованно-
стью, сознательностью и мотивированностью. 

3. В процессе поисковой деятельности у младших школь-
ников целенаправленно развиваются универсальные учеб-
ные действия всех групп, в том числе такие, как анализ ситуа-
ции, выдвижение и проверка гипотез, умение формулировать 
и решать проблемы и т. п.

4. Поисковая деятельность предполагает наличие заданий, 
характерных  для  научного  самостоятельного  исследования 
и ориентирована на открытие лично значимых для учащегося 
знаний.

5. Педагогическими критериями организации поисковой 
деятельности младших школьников считаются: формирова-
ние у обучающихся умений самостоятельной работы, форми-
рование умений самоконтроля, развитие творческих возмож-
ностей, формирование исследовательских умений и инициа-
тивы обучающихся.

6. Поисковая деятельность предполагает самостоятельное 
творческое решение задач теоретического и практического 
характера.

7. Педагогическими условиями организации поисковой 
деятельности младших школьников являются: ознакомление 
младших школьников с содержанием и техникой выполнения 
исследований, формирование у обучающихся умений самосто-
ятельной работы, формирование умений самоконтроля и раз-
витие творческих способностей и инициативы обучающихся.

Условием организации поисковой деятельности обучаю-
щихся является использование в образовательном процессе 
специальных поисковых заданий.

Возникает необходимость рассмотреть  методические осо-
бенности изучения порядка действий в выражениях младши-
ми школьниками в разных программах начального курса ма-
тематики.

Анализ методической литературы позволил нам опреде-
лить требования, предъявляемые к поисковым заданиям. Так, 
А. К. Артемов и Н. Б. Тихонова выдвигают следующие требова-
ния к заданиям:

1. В зависимости от постановки задания дети могут вклю-
чаться в разные виды деятельности. Это необходимо учиты-
вать.

2. Относительно одного и того же математического объ-
екта можно ставить разные задания и в соответствии с этим 
дети будут включаться в разные виды деятельности, следова-
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тельно: любому содержанию обучения можно придать разви-
вающую направленность. 

3. Начинать необходимо с постановки широких вопросов, 
т. е. с таких, ответы на которые требуют более широкого поис-
ка (анализа), и лишь при необходимости сужать, конкретизи-
ровать вопросы.

4. Вопросы должны быть целенаправленными, ориентиру-
ющими на основную цель.

Нельзя  ставить  случайные  вопросы,  они  могут  увести 
обучающихся в сторону от достижения цели обучения.

Вопросы должны быть семантически грамотными, имею-
щими содержательный смысл.
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МАСТЕР-КЛАСС
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «КАРТИНКА БЕЗ ЗАПИНКИ» 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ»

Соколова Наталья Николаевна, воспитатель, 
МБДОУ «Детский сад № 12» г. о. Самара

Аннотация. В работе представляется опыт работы по применению 
современных методов по развитию речи детей дошкольного воз-
раста. Участников мастер-класса знакомят с методикой обучения 
творческому рассказыванию по картине детей дошкольного воз-
раста Н. Н. Мурашковска, Н. П. Валюмс. В процессе мастер-класса 
педагоги обучаются конкретным навыкам в работе с детьми по со-
ставлению рассказа по картине.

Ключевые слова: развитие речи дошкольника, Н. Н. Мурашковска, 
Н. П. Валюмс «Картинка без запинки», творческое рассказывание 
по картине.

Ф едеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) нацеливает нас на создание бла-

гоприятных условий для развития речи дошкольников: обога-
щение активного словаря, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, развитие 
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речевого творчества. Замечено, что особенно сложным видом 
речевой деятельности является рассказывание по картине. 
Детские рассказы страдают скудностью, длительными пауза-
ми между предложениями. Но главным является то, что ребе-
нок сам не строит рассказ, а повторяет предыдущий с очень 
незначительной интерпретацией. Возникшее противоречие 
мы попытались решить с помощью методики «Картинка без 
запинки» Мурашковска И. Н. и Валюмс Н. П. Это пошаговый 
метод,  помогающий  получить  гарантированный  результат: 
умение составлять творческий рассказ по картинке на фоне 
устойчивого интереса к этому виду деятельности всех детей. 
Методика представлена как система игровых заданий, в ре-
зультате которых практически каждый ребенок может пред-
ставить несколько творческих рассказов по картине, используя 
алгоритмы мыслительных действий, поэтапные шаги и ин-
струментарий. Методика доказала свою актуальность, допол-
няет Основную общеобразовательную программу ДОУ, макси-
мально увеличивая ее эффективность.

Инновационная направленность методики «Картинка без
запинки» состоит в том, что она может быть использована как 
в организованной образовательной деятельности, так и в инди-
видуальной работе с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ. У та-
ких детей снимается чувство скованности, преодолевается за-
стенчивость, развивается воображение, речевая и общая ини-
циатива. Важным и ценным моментом является продуманная 
мера помощи в зависимости от ситуации: стимулирующая, 
направляющая или обучающая. Педагог имеет возможность 
оказать разного типа помощь ребенку: умение сопоставлять, 
анализировать, комбинировать, находить связь между объек-
тами.

Представление опыта путем прямого комментированно-
го показа в действии основных приемов работы по картине 
«Собака со щенками».

Составление творческого рассказа по картине проводится 
в несколько этапов. Каждый этап можно рассматривать как 
локальный. Результат этапа: рассказ ребенка с использова-

нием конкретного мыслительного приема. Итоговым можно 
считать рассказ дошкольника, построенный им самостоятель-
но с помощью усвоенных приемов.

Этап 1. Состав картины.
Цель: выявление как можно большего количества объек-

тов на картине и их структурирование, проведение замены 
объектов схемами.

Игра «Подзорная труба»
В данной ситуации к нам на помощь пришел волшебник 

Дели-Давай, который все умеет делить на части и объединять. 
Возьмите в руки подзорную трубу и посмотрите через нее. Да 
так, чтобы в глазок попадал только один какой-то объект. Что 
вы видите через свой глазок? Идет охота за подробностями. 
Каждую находку мы схематически фиксируем на доске.

Результат: перечислены все объекты на картине (собака, 
щенок 1, щенок 2, будка, забор, миска, зерно, трава, воробей 1, 
воробей 2, ошейник, деревья) (рис. 1).

Рисунок 1. Состав картины

Игра «Ищу родственников»
Найдите «родственника» каждому объекту по принципу:
• живая – неживая природа (собака, щенки, трава, воробьи, 

деревья – небо, земля)
• природный мир – рукотворный мир (собака, щенки, тра-

ва,  воробьи,  деревья,  земля,  небо – будка,  миска,  забор, 
ошейник)

• целое – частное (собака – голова, туловище, ноги, хвост)
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• по месту нахождения (перед забором – собака, щенки, 
трава, воробьи, миска, за забором – деревья)

• по выполняемой функции (будка – жилище, миска – по-
суда)

Этап 2. Установление взаимосвязей между объектами
Цель: установление взаимосвязи между объектами по раз-

нообразным понятиям.
Волшебник Дели-Давай умеет объединять. Соединим два 

кружочка и объясним, почему мы так сделали. Расскажем, как 
связаны между собой объекты в этих кружочках. Поиграем в 
игру «Ищу друзей».

Результат: установление зависимости между объектами 
по разнообразным параметрам (рис. 2).

Рисунок 2. Установление взаимосвязей между объектами

Этап 3. Характеристики объектов и действий
Цель: учить детей «вхождению» в картину и описывать 

воспринимаемое через различные органы чувств.
Предлагаю вам последовательно передвигаться по кру-

жочкам и линиям схематического рисунка и рассказать нам 
о своих ощущениях. Играть с вами будут волшебники. 

Первого волшебника зовут «Я слышу». Расскажите. Ка-
кие звуки вы слышите в картине? (визжат щенки, шумит 
ветер, поют птицы, дышит собака, мама разговаривает со 
щенками).

Второго волшебника зовут «Я ощущаю запахи». Чем пахнет 
на лужайке? Расскажите, что вы почувствовали? (Пахнет де-
ревней, дует ветерок, пахнет травой и цветами, пахнет шер-
стью собак.)

Третьего волшебника, который пришел поиграть, зовут 
«Я ощущаю лицом и руками». Он поможет вам потрогать 
предметы на картине руками. Что вы чувствуете? (Шерсть 
мягкая и пушистая язык у собаки мокрый и теплый, а нос хо-
лодный; на улице жарко; трава мягкая и прохладная, а песок 
горячий.)

Волшебник «Я пробую на вкус» предлагает вам рассказать 
кто чем питается и вкусно ему или нет. (Я – щенок, люблю ма-
мино молочко, но умею уже есть кашу из миски.)

Результат: рассказ, отражающий впечатления от запахов, 
тактильных, слуховых и вкусовых ощущениях.

Этап 4. Копилка образных характеристик.
Цель: обогащать словарь детей образными выражениями.
На этом этапе детям предлагается поиграть в игру «Под-

бери такое же по цвету». Я вам покажу карточку, а вы должны 
подобрать объект на картине такого же цвета. (Море – небо 
такое же голубое, белая сирень – облака белые, шоколад – пят-
на у собаки и щенков.)

Поиграем в игру «Подбери такое же по форме». Я вам пока-
жу карточку, а вы должны подобрать объект на картине такой 
же формы. (Треугольник – крыша у будки, круг – миска, ква-
драт – будка.)

А теперь другая игра «Найди такое же по материалу». Я вам 
покажу карточку, а вы должны подобрать объект на картине, 
сделанный из такого же материала. (Дерево – будка, забор, ме-
талл – миска, зерно – каша.)

Результат: составление описательных загадок.

Этап 5. События предшествующие и последующие
Цель: учить детей выстраивать временную последова-

тельность событий.
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Наша подзорная труба вместе с волшебником Дели-Давай 
обследовала все уголки картины. Но к нам в гости пришел еще 
один волшебник «Отставай-Забегай». С ним мы можем пред-
ставить, что с героями картины было раньше или будет потом. 
Давайте посмотрим на картину и ответим на вопрос «Какое 
время суток изображено?» Почему так решили? Сейчас день, 
а что было с собакой и щенками утром? Что будут они делать 
вечером?

Результат: составление ребенком описательного рассказа 
с использованием приема перемещения во времени.

Этап 6. Разные точки зрения.
Цель: учить детей описывать окружающую действитель-

ность при разном эмоциональном состоянии. 
Представьте, что все мы собаки. Мы проснулись рано утром, 

хочется есть, миска пустая. Какое настроение у нас? Опиши-
те все вещи, которые нас окружают. (Трава колючая, миска 
грязная, птицы надоедают, жарко, хозяйка ленивая.) А теперь 
пришла хозяйка и накормила нас. Какое настроение теперь? 
Опишите предметы, которые нас окружают. (Травка мягкая, 
шелковистая; птички щебечут и играют с нами; подул легкий 
ветерок.) Включаем описание с разных точек зрения в рассказ.

Заключительное слово
Применяя данную методику для рассказа по картине, не 

следует стремиться сразу к составлению полного рассказа. 
Лучше проверить несколько шагов на одной картине, и добав-
лять по шагу. И только когда дети активно овладеют отдель-
ными шагами, в них созреет необходимость перейти на следу-
ющий уровень – согласование всех частей описания в целый 
рассказ.

Думаю, что эти методы и приемы обучения дошкольников 
творческому рассказыванию по картине пригодятся вам в ра-
боте. Данная работа сложна для детей и педагогов, а значит, 
требует от нас творческого подхода в преподнесении матери-
ала. Желаю вам успехов в работе!
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Аннотация. В статье приведен анализ современных концепций 
формирования коммуникативных учебных действий. Автор проана-
лизировал терминологический контент по данной теме, выявил 
особенности трактовки понятий отечественными учеными, кон-
кретизировал понятия применительно к младшему школьному 
возрасту, сформулировал выводы, позволяющие  проводить даль-
нейшие исследования по выбранной теме.

Ключевые слова: образовательный процесс, универсальные учеб-
ные действия, коммуникативные действия, коммуникативные 
умения, коммуникация, общение.

В начальных  классах  формируются  такие  ценно-
стные ориентации школьника как желание и уме-

ние  учиться,  пробуждается  познавательный  интерес.  На-
чальная школа способствует социализации детей, развитию  
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их творческого потенциала. Образовательный процесс в рам-
ках начальной школы непременно предполагает наличие 
определенной методологии, то есть логической схемы дей-
ствий, определяемой пониманием направлений, средств и воз-
можностей достижения целей, выбора наилучшего способа 
адекватного соотношения теории и реальности педагоги-
ческой ситуации. От того, насколько плодотворным будет 
учебный процесс в своем истоке зависит результативность 
обучения на последующих ступенях общеобразовательной 
школы. 

В настоящее время в российской системе образования осу-
ществляется реформирование. В каждом конкретном учебном
заведении принимается документация, разработанная в со-
ответствии с законодательством и утверждёнными в уста-
новленном порядке стандартами. В документах описываются 
практические рекомендации по осуществлению требований.  
Во ФГОС НОО отведено важное место развитию личности 
обучающихся. Результатами обучения, согласно школьных 
стандартов нового поколения,  должны стать не знания, уме-
ния и навыки, а конкретные виды деятельности, которыми 
учащийся овладевает к концу начального периода обучения. 
Новая концепция требует модификации методов обучения, 
так как меняются цели образовательного процесса, а его ре-
зультаты конкретизированы как личностные, метапредмет-
ные и предметные универсальные учебные действия. 

Основой образовательного процесса в начальной школе 
должно становится создание оптимальных условий для раз-
вития личности каждого ребенка и формирование его актив-
ной жизненной позиции. Возникает необходимость вовлече-
ния школьников в такую деятельность, которая направлена 
на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
создает условия для самостоятельной активности и сотрудни-
чества [21].

Цель образовательного процесса в начальной школе – фор-
мирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих такие необходимые для дальнейшего обучения качества 

школьников как умение учиться, способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию. 

Обратимся к понятию «универсальные учебные действия».
Рассмотрим понятие «действие», итак, действие – это часть 

деятельности, характеризующееся целенаправленностью. 
Действие включает в себя способ и алгоритм. Универсальное 
учебное действие является способом достижения учебной 
цели в соответствии с алгоритмом. «Учебное» означает, что 
УУД вырабатывается именно в учебной деятельности. Так 
как сформированное УУД может применяться при изучении 
различных предметов, оно определяется как универсальное. 
А. Г. Асмолов термин «универсальное учебное действие» трак-
тует как способность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта [4].  

В педагогической литературе универсальные учебные 
действия рассматриваются как определенная совокупность 
способов действий, составляющих необходимую способность 
обучающегося к самостоятельному овладению новыми зна-
ниями и умениями, и что особенно важно, овладению орга-
низацией этого процесса. Данный феномен в способностях 
школьника (умение учиться), обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия как обобщённые действия расши-
ряют предметную область учебной деятельности, и меняют 
структуру самого учебного процесса, включая осознание обу-
чающимися его цели и ценностно-смысловых характеристик. 
Таким образом, педагоги обосновывают универсальные учеб-
ные действия в образовательном процессе как обобщенные, 
обеспечивающие базовое свойство любого обучающегося – 
умение учиться. 

В стандарте предусмотрена специальная программа фор-
мирования универсальных учебных действий [21], учитыва-
ющая нормативно-возрастное развитие личностной и позна-
вательной  сфер  ребёнка.  В  составе  УУД,  в  соответствии 
с основными целями общего образования, выделено четыре 
блока: 
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– личностный; 
– регулятивный; 
– познавательный; 
– коммуникативный.
В нашем исследовании значимым является коммуникатив-

ный компонент.
Термин «коммуникация» (от лат. communicatio от 

communicare – делать общим, сообщать, беседовать) появился 
в начале XX века, однако в последние годы получил широкое 
распространение. 

В научной литературе встречаются различные трактовки 
понятия «коммуникация».

Психологический словарь определяет понятие «коммуни-
кация» как взаимодействие двух или более людей, состоящее 
в обмене между ними информацией познавательного или аф-
фективно-оценочного характера [14].  

В Философском энциклопедическом словаре коммуника-
ция – это обмен мыслями, сведениями, идеями или как пере-
дача того или иного содержания от одного сознания – коллек-
тивного или индивидуального – другому посредством знаков, 
зафиксированных на материальных носителях [22]. 

С. Л. Рубинштейн подвергнув анализу термин «коммуни-
кация», приходит к выводу, что это сложный многоплановый 
процесс налаживания и развития контактов между людьми, 
побуждаемый потребностями в общей деятельности и вклю-
чающий в себя обмен информацией, формирование совмест-
ной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание дру-
гого человека [18].

Анализ литературы дает основание выделить противопо-
ложные позиции относительно взаимосвязи понятий «комму-
никация» и «общение». 

Заметим, в исследованиях Л. С. Выготского, В. Н. Курба-
това, А. А. Леонтьева данные понятия рассматриваются как 
синонимы. 

Т. Г. Грушевицкая утверждает, что «общение» и «комму-
никация» имеют как общие, так и отличительные признаки. 

Общими являются соотнесенность с процессами обмена и пе-
редачи информации и связь с языком как средством передачи 
информации. Однако в связи с выдвижением наукой на пер-
вый план различных аспектов этих понятий, появляются от-
личительные признаки, обусловленные различием в объеме 
содержания этих понятий (узком и широком) [7].

Р. С. Немов рассматривает коммуникацию в русле социаль-
ного взаимодействия людей. Это понятие, по его определению, 
включает контакты, общение, обмен информацией и взаимо-
действие людей друг с другом [15].

Таким образом, термин «коммуникация», с точки зрения 
психологии, выражает смысловой аспект социального взаимо-
действия, направленного, прежде всего, на достижение соци-
альной общности, выражает управленческие, информативные 
(передача сообщений), эмотивные (возбуждение и передача 
эмоций) и фактические (связанные с установлением и поддер-
жанием контактов) функции. 

В лингвистике под коммуникацией понимают общение, об-
мен мыслями, сведениями, идеями и другое [10]. Это специ-
фическая форма взаимодействия людей в процессе их позна-
вательно-трудовой деятельности. 

По мнению А. В. Соколова, общение – это одна из форм ком-
муникационной деятельности [20].

Автор определяет три варианта отношений участников 
процесса: 

1) субъект-субъектное отношение (в виде диалога равноправ-
ных партнеров, такая форма коммуникации и есть общение);

2) субъект-объектное отношение (коммуникатор рассма-
тривает реципиента как объект коммуникативного воздей-
ствия, средство для достижения своих целей); 

3) объект-субъектное отношение (реципиент целенаправ-
ленно выбирает коммуникатора в качестве образца для под-
ражания, а последний при этом может даже не понимать свое-
го участия в коммуникативном акте). 

Большинство ученых, исследующих межличностные отно-
шения, различают понятия «общение» и «коммуникация».
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Общение – взаимодействие двух или более людей, направ-
ленное на согласование и объединение их усилий с целью на-
лаживания отношений и достижения общего результата [11]. 

Изучением общения занимались такие отечественные уче-
ные, как Б. Ф. Ломов [13], М. И. Лисина [11], Г. М. Андреева [1], 
А. А. Бодалев [5], А. А. Брудный [6], А. А. Леонтьев [9] и др. 

Г.  М.  Андреева,  А.  А.  Бодалев,  Б.  Ф.  Ломов,  Б.  Д.  Парыгин, 
В. Н. Панферов рассматривают общение как более широкое по-
нятие, нежели коммуникацию. 

А. А. Брудный отмечает, что с позиции деятельностного под-
хода общение – это сложный, многоплановый процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями в совместной деятельности и включающий 
в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаи- 
модействия, восприятие и понимание другого человека [6]. 

В структуре общения Г. М. Андреевой выделяются три взаи-
мосвязанные стороны, в том числе коммуникативная, которая 
состоит в обмене информацией между общающимися инди-
видами. Наряду с коммуникацией автор выделяет в общении 
интерактивную (обмен не только знаниями, но и действиями) 
и перцептивную (восприятие и познания друг друга партнера-
ми по общению и установления на этой основе взаимопонима-
ния) стороны [1].

Наиболее оптимальным для нашего исследования являет-
ся определение «общения» отечественного исследователя 
М. И. Лисиной, где под общением понимается взаимодействие 
людей, которое направлено на согласование и объединение их 
усилий с целью налаживания отношений, т. к. ее определение 
подчеркивает значимость коммуникативных умений, форми-
рующихся отношений у детей [12].

Применяя концепцию А. Н. Леонтьева [9] к анализу обще-
ния как к особому виду деятельности, М. И. Лисина обозначи-
ла ее термином «коммуникативная деятельность» [11]. В со-
став коммуникативной деятельности входят: 

– предмет общения (другой человек, партнер по общению 
как субъект);

– потребность в общении (стремление человека к позна-
нию и оценке других людей, к самопознанию);

– коммуникативные мотивы (то, ради чего предпринима-
ется общение); 

– действия общения (единицы коммуникативной деятель-
ности, целостные акты, адресованные другому человеку); 

– задачи общения (цель, на достижение которой в конкрет-
ной коммуникативной ситуации направлены разнообразные 
действия, совершаемые в процессе общения); 

– средства общения (операции, с помощью которых осу-
ществляются действия общения); 

– продукты общения (продукты материального и духовно-
го характера, получаемые в итоге общения) [11].  

В исследованиях М. И. Лисиной, А. Г. Рузской, Т. А. Репиной об-
щение рассматривается как коммуникативную деятельность.

Коммуникация составляет смысловую составляющую об-
щения, является основой социального взаимодействия. Ос-
новные компоненты  коммуникации: 

– потребность ребенка в общении со взрослыми и свер-
стниками; 

– владение определенными вербальными и невербальны-
ми средствами общения; 

– позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
– ориентация на партнера по общению; 
– умение слушать собеседника. 
Обращая внимание на коммуникативные универсальные 

учебные действия, необходимо отметить, что в контексте кон-
цепции универсальных учебных действий коммуникативные 
действия могут быть разделены на три группы: 

– коммуникация как взаимодействие (действия, направ-
ленные на учет позиции собеседника или партнера по дея-
тельности); 

– коммуникация как кооперация (согласование усилий по 
достижению общей цели); 

– коммуникативно-речевые действия (средство передачи 
информации другим людям, становление рефлексии).  
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По мнению М. Р. Битяновой, коммуникативные УУД форми-
руют умение  слушать, говорить, возражать, соблюдать нормы 
речевого этикета, сотрудничать и очень важное действие: до-
пускать возможность различных точек зрения, понимать со-
беседника, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Необходимость формирования коммуникативных УУД связа-
на с тем, что, если ученик не принимается в кругу сверстников 
из-за неумения организовать общение и быть интересным, 
он ощущает себя отвергнутым. Это может привести к низкой 
самооценке, возрастанию робости в контактах, замкнутости 
ребенка или, наоборот, вызвать агрессивное, конфликтное 
поведение, что является показателями отклонения психиче-
ского развития. [12]. Содержание и способы общения и комму-
никации обусловливают развитие способности ребёнка к ре-
гуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-
ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 
к себе [4]. Собственно поэтому особое внимание в концепции 
развития универсальных учебных действий предоставляется 
становлению коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий [16].

Формировать коммуникативные УУД – важная задача педа-
гога начальной школы, характеризует должный уровень про-
фессиональной компетентности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СКАЗКИ В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Стрюк Кристина Валерьевна, учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад № 188» г. о. Самара

Аннотация. Устная речь требует быстрой мыслительной реакции, 
умения быстро найти нужное слово, ощутить его органичность в кон-
тексте и, если это необходимо, уточнить его или подобрать синоним. 
Если активный словарь ребенка примитивен, у него не хватает слов, 
чтобы выразить свои мысли и чувства, то появляются оговорки, не-
оправданные паузы – устная речь становится затруднённой.

Ключевые слова: язык, устная речь, четыре основные группы свя-
зи: логические, функционально-стилевые, психологические, грам-
матические.

Я зык коммуникативен. Его смысл и ценность в том, 
что он служит объединению людей. Устная речь 

требует быстрой мыслительной реакции, умения быстро 
найти нужное слово, ощутить его органичность в контексте 
и, если это необходимо, уточнить его или подобрать синоним. 
Если активный словарь ребенка примитивен, у него не хвата-
ет слов, чтобы выразить свои мысли и чувства, то появляются 
оговорки, неоправданные паузы – устная речь становится за-
труднённой.

В последние годы наблюдается устойчивый рост нару-
шений речи у детей. Причем, характер речевых патологий 
стал сложнее и, в основном, имеет комбинированную форму: 
у детей одновременно нарушаются речь, развитие высших 
психических функций, состояние общей и мелкой мотори-
ки, ориентирование в пространстве, эмоционально-волевая 
сфера, творческая активность. Если эти нарушения вовремя 
не исправить в детском возрасте, то затем возникают труд-
ности общения с окружающими, мешая детям в полной мере 
раскрыть свои природные способности и интеллектуальные 
возможности. 

По мнению Н. П. Ерастова, связная речь характеризуется 
наличием четырех основных групп связей: логических, функ-
ционально-стилевых, психологических, грамматических. Эти 
связи определяют соответствие высказывания объективному 
миру, отношение к адресату и соблюдение законов языка. 
Сознательно овладеть культурой связной речи – значит на-
учиться выделять в речи различные виды связей и соединять 
их вместе в соответствии с нормами речевого общения. Мы
помогаем обогатить речь детей старшего дошкольного воз-
раста, сделать ее более содержательной, точной, логичной, 
ясной, правильной и чистой. Научить составлять творческие 
рассказы, сочинять сказки – одна из основных задач, способ-
ствующей развитию связной речи. Сочинение сказок и исто-
рий рассматривается как проявление самостоятельной худо-
жественной деятельности детей. Даже самые трудные и на-
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доевшие упражнения выполняются без особого труда, если 
на занятии разыгрывается сказка. Творческое рассказывание 
строится на особой психологической основе – детском вооб-
ражении. 

В дошкольном возрасте сочинение сказки становится спец-
ифической деятельностью ребенка, обладающей невероятно 
притягательной силой. 

Сказка является наиболее универсальным, комплексным 
методом воздействия в коррекционной работе. Ведь сказка 
– это образность языка, она развивает речь. Сказка позволяет 
ему свободно мечтать и фантазировать, усваивать не только 
синтаксические конструкции, но и правильные моральные 
нормы и ценности. Мы предлагаем несколько вариантов ис-
пользования элементов сказки логопедической работе:

Знакомство детей со сказкой. 
Чтобы привлечь ребёнка к проведению артикуляционной 

гимнастики, учитель-логопед погружает детей в сказку: «Как 
Язычок дом красил». Слушая сказку, дети выполняют разучен-
ные артикуляционные упражнения «Окошечко», «Блинчик», 
«Маляр», «Часики», «Трубочка» и другие. Прослушав сказку, 
дети придумывают ей новое название, рассуждают: «А если 
бы у Язычка не оказалось красок, что он мог предпринять?». 
Упражнения: «Сказочная деревня», «Волшебная страна», «За-
колдованный лес» формируют умения рассказывать о месте 
и времени, где разворачивается сюжет сказки: «Где жил Весе-
лый Язычок? Почему страну, где жил Веселый Язычок, называ-
ют «Волшебной»?

Отражение эмоционального отношения ребёнка к художе-
ственным произведениям. 

После знакомства со сказкой логопед предлагает детям 
что-нибудь сделать: показать эпизод из сказки с помощью ми-
мики, жестов, выполнить иллюстрации к сказке. 

Сочинение сказки.
Для развития связной речи интересной и очень полезной 

игрой  является  «Слово-сказка».  Мы  показали  детям  книгу 
и сказали:

«Жила-была книга, но она была не похожа на другие книж-
ки. Она была пустая. Книга очень переживала, что в ней нет ни 
сказок, ни картинок. Ребята, давайте поможем книге, приду-
маем для нее сказку!»

Так мы с детьми начали пополнять нашу книгу различны-
ми сказками. Дети превращаются в художников и рисуют ил-
люстрации к нашим сказкам.

Как же мы сочиняем наши сказки?
Учитель-логопед или дети предлагают какое-то одно сло-

во, с помощью которого нужно будет сочинить сказку. Слово 
составляем из букв разрезной азбуки на доске вертикально. 
Каждую букву «расшифровываем» с помощью картинок. На 
основе этих новых слов – картинок дети сочиняют сказку.

Разыгрывание сюжета сказки. 
Эти действия позволяют детям научиться переключаться 

с одного движения на другое, понимать оттенки в выражении 
лица героя сказки, лучше передавать его характер, способ-
ствуют развитию творчества, воображения. 

Известно, что дети старшего дошкольного возраста могут 
по аналогии с прослушанными сказками придумывать свои 
несложные сказки, где действующие лица наделяются фанта-
стическими качествами (звери разговаривают, люди превра-
щаются в невидимок и т. д.).

Создание сказки – это всегда волшебный процесс Созида-
ния, Добра и Веры в Чудо, без которых наши Сердца просто не 
могут жить, дышать и любить.
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Аннотация. В дошкольном детстве необходимо закладывать в де-
тях любовь к классическим произведениям – музыкальным, изобра-
зительным, литературным, прикладным. Общение с ними формиру-
ет творческую личность. В ребёнке пробуждаются представления 
о прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе.

Ключевые слова: любовь к классическим произведениям, форми-
рование творческой личности, эстетические эмоции, встреча с ис-
кусством.

Н аши дети растут и развиваются в непростых усло-
виях музыкального социума и дефицита внима-

ния, обеднённого эмоциями общения взрослых. Стоит ли го-
ворить о том, почему современным детям сложно проявлять 
сочувствие, сопереживать, проявлять свои чувства, не говоря 
уже о творчестве. Наша профессиональная позиция основыва-
ется на том, что именно в дошкольном детстве нужно закла-
дывать в детях любовь к классическим произведениям – му-
зыкальным, изобразительным, литературным, прикладным. 
Общение с ними формирует творческую личность, создаёт бла-
гоприятные условия для развития эстетических эмоций. В ре-
бёнке пробуждаются представления о прекрасном не только 
в окружающем мире, но и в самом себе. Значит нужно устро-
ить детям встречу с искусством! Какой жанр в этом смысле 
наиболее гармоничный? Конечно же, это (аудитория – театр). 
Чтобы вы прониклись темой, предлагаю вам озвучить стихот-
ворение Д. Хармса «Театр» и драматизировать его, используя 
разные интонации, движения, мимику:

Музыканты забренчали,
Люди в зале замолчали.
Посмотри на Арлекина–
Кольку!
Вот он с Ниной-Коломбиной
Пляшет польку.
«Динь-динь-дили-дон»,
Вот кот Спиридон.
Что за шум вдалеке?
Глянь-ка:
На Коньке Горбунке
Едет Ванька!
Распроклятого буржуя
В три минуты уложу я.
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Девчонка-комсомолка
Не боится волка.
Из ковра и двух зонтов
Для спектакля змей готов.
У Петрушки
Палка,
Мне Марфушку
Жалко.
Спящая красавица
Спит не просыпается.
Вот пред вами вся орава.
Браво! Браво! Браво! Браво!

Что мы задействовали при чтении? (звуки, мимика, интона-
ция голоса, движения). Много это или мало? Вопрос сложный. 
Попробуем на него ответить (ставится  сундучок, в нём бумаж-
ные заготовки в виде театральных атрибутов с написанными 
на них загадками). Перед вами – сундучок. Предлагаю вам по 
очереди доставать предметы. (На каждой заготовке написа-
на загадка). Каждое театрализованное представление для 
ребёнка – это загадка, встреча со сказкой, которая чему-то 
учит. И мы загадаем друг другу загадки (педагоги зачитывают 
загадки и отгадывают их).

1. Первым пробовать привык угощенья все. (Язык.)
2. Он нужен для дыхания. Ещё – для обоняния. (Нос.)
3. Назовите орган слуха дружно хором. Это … (Ухо.) 
4. Есть у каждого лица два красивых озерца, как алмазы го-

рят, о мире правду говорят. (Глаза.) 
5. Тело сверху прикрываю, защищаю и дышу, всё наощупь 

ощущаю, и прочувствовать люблю. (Кожа.)
Вот мы с вами отгадали загадки. О чём они были? (Ауди-

тория отвечает – об органах чувств.) Какие органы чувств за-
действованы во время музыкальных занятий? (Слух и зрение, 
язык во время пропевания.) Это хорошо, но разрозненно, не-
даром же принято подразделять виды музыкальной деятель-
ности на слушание, пение, игру на инструментах, музыкаль-

ное движение. Искусство театра в данном случае представля-
ет больший интерес. Почему, кто скажет? (Потому что артисты 
не только выразительно проговаривают свою роль, но и видят 
реакцию зрителей (получают обратную связь), слушают му-
зыку, характеризующую персонажей, могут выполнять танце-
вальные движения.) Не задействованными остались какие-то 
органы чувств. Какие? (Нос, кожа.) Да, это обоняние, осязание, 
и ещё язык – кроме того, что он умеет говорить, он ещё и ощу-
щает вкус. Только представьте себе, насколько богаче была 
бы палитра наших единовременных ощущений, если бы мы 
могли задействовать сразу все органы чувств. Представьте 
себе, это возможно! Способность получать ощущения от раз-
ных органов чувств одновременно мы вам продемонстрируем 
на примере театрализованной деятельности, так как это вид 
искусства, который является наиболее синкретичным. Мы на-
звали эту технологию «синестезия» – (synaisthesis – совмест-
ное чувство, одновременное ощущение). Термин означает 
особый феномен чувственного переживания. Он возникает 
спонтанно, отличается субъективностью, избирательностью 
и ассоциативностью. Представьте, что попали в театр на спек-
такль «Чиполлино». Какие персонажи задействованы в сказ-
ке? (Называют.) Вот вы в театре, декорации как на ладони, но 
сцена пуста. Оркестр репетирует. Полагаясь на свой ассоциа-
тивный опыт, назовите после прослушивания музыки, чей об-
раз всплывает у вас в голове. Включать музыку К. Хачатуряна 
к спектаклю «Чиполлино»: Выход принца Лимона. Выход Чи-
поллино. Синьор Помидор. Кум Тыква (аудитория озвучива-
ет). Таким образом, вы заставили работать мышление. Это то, 
к чему дети должны прийти. Но прежде мы должны их к этому 
подвести, развивая у детей отклик тех органов чувств, кото-
рые остаются без воздействия. Для внедрения «синестезии» 
был разработан новый сценарий сказки с сохранением основ-
ных персонажей и их образных характеристик. Представьте 
себе момент появления в сюжете сказки принца Лимона. Как 
вы помните, это отрицательный герой. Предлагаем выйти 
четырём желающим. Вы сымпровизируете фрагмент нашей 
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авторской сказки. Один из вас изобразит принца Лимона, ещё 
двое – охрану принца, четвёртый  пройдёт по аудитории, вы-
полняя своё задание. 

Фрагмент сказки «Приключения Фиксика в Плодовом 
королевстве»

Внезапно входят 2 лимончика играют на трубах фанфары, 
объявляют: 

«Разойдись, народ, Принц Лимон идёт!». Перед выходом Ли-
мона пустить запах Лимона через аромалампу. Важно вы-
ступая, выходит Принц Лимон (звучит фрагмент К. Хачатуряна 
«Выход Лимона» из балета «Чиполлино»). Лимон (с пренебре-
жением обращаясь к аудитории): Я не буду Гру-у-ушей, всех 
заставлю слу-ушать. Тьфу, пустая трескотня! Лучше слушайте 
меня.

Ведущий проносит поднос с кусочками лимона на бамбуковых 
палочках, давая его Лимону, тот угощает аудиторию и гово-
рит, показывая на Лимончиков – они держат плакаты с ре-
продукциями  картин  Ван  Гога  и  Анри  Матисса  «Натюрморт 
с лимонами»: 

Лимон: А вот мой главный документ, самый кислый аргу-
мент.

Кто возьмёт кусочек в рот, про меня тот всё поймёт. 
Кислотою  славный  –  потому  и  главный!  (Отдаёт  под-

нос обратно и показывает картины художников.) Лучшие 
в мире художники вкус мой оценили, и на натюрмортах 
меня изобразили. Вот Матисс, а вот Ван Гог. Кто бы, а, поду-
мать мог?

Ах, какое совершенство, вы почувствуйте блаженство! (Все 
пробуют, слушают тематическую музыку, рассматривают 
натюрморты А. Матисса и Ван Гога.)

Что в этом фрагменте было новым для вас? (Аудитория от-
вечает.) Включены моменты получения разных ощущений – 
зрительных (костюмы и картины), обонятельных – запах ли-
мона, вкусовых – кусочки лимона. Дополняя чувственную па-
литру этими ощущениями, получаем положительные резуль-
таты как со стороны эмоций, так и со стороны увеличения 

познавательного интереса детей тем видом деятельности, 
которым хотим увлечь ребёнка – не только в театрализован-
ной деятельности, но и в музыкальной, и любой другой (раз-
дать в аудиторию заготовки – театральные маски, с од-
ной стороны – улыбка, с другой – злая гримаса). Подводим 
итоги, насколько вы считаете достойным использование этой 
технологии в дошкольном детстве. Я задаю вопрос, вы отвеча-
ете «Да» или «Нет», показываете соответствующую  сторону 
маски:

– Синестезия – это хорошо? (Аудитория работает.) – Есть ли 
минус у неё? (Аудитория работает.) – Для ребёнка это сложно? 
(Аудитория работает.) – Применять на детях можно? (Аудито-
рия работает.) – Детям это интересно? (Аудитория работает.) – 
Для педагогики полезно? (Аудитория работает.)
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Аннотация. В статье описана структура исследовательских уме-
ний младших школьников, выявлены критерии сформированно-
сти исследовательских умений у младших школьников.

Ключевые слова: умения, исследовательские умения.

И сследовательские умения младших школьников 
формируются во время исследовательской дея-

тельности. По определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, 
исследовательская деятельность – это «специфическая че-
ловеческая деятельность, которая регулируется сознанием 
и активностью личности, направлена на удовлетворение по-
знавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом 
которой является новое знание, полученное в соответствии 
с поставленной целью и в соответствии с объективными за-
конами и наличными обстоятельствами, определяющими ре-
альность и достижимость цели. 

Одним из компонентов исследовательской деятельности 
являются исследовательские умения, которые можно опреде-
лить, как интеллектуальные и практические умения, необхо-
димые для осуществления самостоятельного исследования.

Савенков А. И. считает, что общие исследовательские уме-
ния и навыки для учащихся начальной школы включают в себя:

• умение видеть проблемы;
• умение ставить вопросы;
• умение выдвигать гипотезы;

• умение давать определение понятиям;
• умение классифицировать;
• умение наблюдать;
• умения и навыки проведения экспериментов;
• умение делать выводы и умозаключения;
• умение структурировать материал;
• умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Овладение в определенной степени указанными умениями 

позволяет индивиду осуществлять исследовательскую дея-
тельность в любой области знаний. Можно выделить четыре 
группы исследовательских умений обучающихся начальных 
классов, которые представлены в таблице. 

Умения Характеристика Организационно- практические Умение планировать работу; Умение задавать вопросы и отвечать на них; Умение преобразовывать полученные данные; Умение выдвигать предположения; Умения, связанные с применением общелогических приемов; Умение использовать различные формы представления результатов исследования Поисковые  Умение выбрать тему исследования; Умение увидеть проблему и поставить цель исследования; Умение выбирать и применять доступные методы исследования; Умение устанавливать причинно-следственные связи; умение поиска и обработки информации. Информационные  Умение  находить источники информации, пользоваться ими; Умение внимательно слушать выступающего; Умение работать с определениями, понятиями, терминами; Умение понять и интерпретировать устный          и письменный текст; Умение фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; Умение формулировать выводы 
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Окончание табл.

Соответствие исследовательских умений трем уровням 
представлено в таблице:

Продолжение табл.

Умения Характеристика Рефлексивные  Умение оценить свою работу и представленную другим исследователем, определить ее достоинства и недостатки; Умение формулировать оценочные суждения, обосновывать свою оценку 
Умения 

 
Уровень 

Организационно-
практические Поисковые Информаци-

онные Рефлексивные 

Адаптив-ный  низкий 

Испытывает трудности в при- менении общелогических приемов (анализ, классификация), представлении результатов деятельности, проявляет попытки к построению вопросов и предположений с помощью учителя, невнимательно наблюдает, не умеет планировать свои действия, включается  в совместную поисковую деятельность, проявляет неустойчивый интерес  к деятельности 

Затрудняется в выборе темы, определении цели, задач исследования, не активен  в обсуждении проблемы; называет методы исследования, но не умеет их применять без помощи педагога, проявляет попытки поис-ка ответа на интересующие вопросы, не умеет устанавливать причинно- следственные связи между объектами  

Испытывает трудности при выборе источника информации, фиксации информации  в виде символов, условных знаков, передаче содержания услышанной информации, не умеет формулиро-вать выводы  

Оценивает свою работу, не определяя ее достоинства       и недостатки, не умеет оценить ответ, работу товарищей, пробует строить оценочные суждения при помощи педагога или дублируя высказывания своих товарищей  

Умения 
 

Уровень 

Организационно-
практические 

Поисковые Информаци-
онные 

Рефлексивные 

Продук- тивный  средний 

Владеет общелогически-ми приемами (анализ, классификация, сравнение), представляет результат деятельности         с помощью педагога;  задает вопросы, строит предположения с опорой на образец; внимательно ведет наблюдения; планирует действия; проявляет интерес  к деятельности  

Проявляет заинтересован- ность в выборе темы исследования, принимает участие  в обсуждении проблемы при помощи педагога, использует традиционные методы исследования (наблюдение, эксперимент и т. д.); ищет ответы на интересующие вопросы; умеет определять причинно-следственные связи между объектами при помощи педагога 

При поддержке учителя находит необходимый источник информации; классифици-рует информацию (главная, второстепен-ная), умеет внимательно слушать выступающего, фиксирует информацию      в виде  условных знаков, символов  с помощью педагога;  делает выводы на основе наводящих вопросов  с помощью педагога 

Оценивает свою работу, определяя ее достоинства  и недостатки, умеет оцепить ответ, работу товарищей; формулирует оценочные суждения при помощи педагога, пробует обосновывать свою оценку  

Творчес- кий  высокий 

Применяет общелогические приемы при работе над исследованием; использует оригинальные формы представления результатов работы; задает нестандартные вопросы; 

Умеет выби-рать тему исследования; самостоятель-но выдвигать проблему, выбирать методы исследования; предлагает нестандарт-ные решения проблем,  

Самостоятелен в поиске информации  в различных источниках; умеет представ-лять ее в виде символов, условных знаков, пере-давать устно услышанную информацию,  

Умеет рефлек-сировать свою деятельность; самостоятель-но формулиру-ет оценочные суждения, рекомендации; предлагает оригинальные способы оценки работ товарищей  
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Институт психологии и педагогики Сахалинского государ-

ственного университета в г. Южно-Сахалинске,
Научный руководитель: Румянцева Людмила Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент,
Институт психологии и педагогики Сахалинского 

государственного университета в г. Южно-Сахалинске

Аннотация. В статье рассматриваются актуальность, характери-
стика и условия формирования учебно-информационных действий   
школьника в современной начальной школе. Выделены проблемы 
и трудности, возникающие у младших школьников при работе с ин-
формацией.  Определены этапы работы с текстом.

Ключевые слова: учебно-информационные действия, работа 
младшего школьника с текстом.

С овременное общество характеризуется стремитель-
ным развитием науки и техники, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Новой ценностью для человека 
становится умение продуктивно действовать в этом быстро 
меняющемся информационном обществе. Поэтому перед 

Умения 
 

Уровень 

Организационно-
практические 

Поисковые Информаци-
онные 

Рефлексивные 

 
строит предположения без помощи учителя; доказывает свое мнение, аргументируя ответ результатами 

умеет находить несколько вариантов их решения; проявляет самостоятельность в поиске ответа 

интерпретиро-вать ее, формулироватьвыводы  
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педагогами общеобразовательной  школы стоит задача – фор-
мировать и развивать умение учащихся ориентироваться в ин-
формационных  потоках  окружающего  нас  мира,  овладевать
практическими современными способами работы с информа-
цией, развивать умения позволяющие обмениваться информа-
цией. Таким образом, одним из наиболее актуальных направ-
лений  работы  педагога,  является  развитие  учебно-информа-
ционных действий у школьников. Младший школьный возраст 
представляет особую важность для их формирования. 

Учебно-информационные действия – это [5]:
– поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематиза-
ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование;

– использование полученной из разного вида текстов ин-
формации для установления несложных причинно-следствен-
ных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверж-
дений, а также принятия решений в простых учебных и прак-
тических ситуациях;

– чтение информации, представленной в наглядно-симво-
лической форме, содержащей рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы.

Основными источниками знаний остаётся текст учебника, 
справочника, текст художественной литературы. В современ-
ных условиях способы работы с текстами учебных книг ста-
ли настолько многообразны, что в отсутствии знания единых 
правил работы с текстом, как с источником знаний, получить 
нужную информацию затруднительно. Признаки текста – чле-
нимость и его смысловая целостность. Виды: научные, худо-
жественные, публицистические, официально-деловые и разго-
ворные. По типологии тексты классифицируются на описание, 
повествование и рассуждение. Для его понимания и осмысле-
ния необходима  целенаправленная и систематическая работа.

Текст – это то, с чем любой человек, вынужденно или 
добровольно, соприкасается ежедневно. Если же говорить 
о школьниках, то для них текст является основой обучения. 

Но для того, чтобы научиться понимать текст, им необходимо 
овладеть определёнными действиями  работы с информаци-
ей на каждом этапе её прочтения. Актуальность данной темы 
состоит в том, что младший школьник должен научиться вос-
принимать и анализировать текст, создавать собственное вы-
сказывание. Трудности заключаются в том, что обучающиеся 
не умеют работать с информацией: сопоставлять, соотносить, 
искать, конкретизировать, прогнозировать; самостоятельно 
анализировать описанную ситуацию; отсутствует навык це-
лостного анализа информации.    

Выявленные проблемы и трудности, возникающие у млад-
ших школьников при работе с текстом, обусловлены целым 
рядом причин. На основе анализа научно-методической лите-
ратуры мы выделили эти  причины, которые  сводятся к сле-
дующему [1; 3; 4]:

– информационная неразборчивость и  информационные 
перегрузки; 

– младший школьник только овладевает техникой чтения, 
при этом педагоги больше уделяют внимание на скорость про-
чтения (что не позволяет раскрыть содержание текста);

– несформированность вербально-смыслового анализа 
текста не позволяет учащемуся понять прочитанное, что ме-
шает продуктивно работать с информацией (выбор опреде-
лённых элементов информации, отделение главного от вто-
ростепенного, нахождение доводов автора в подтверждение 
выдвинутых тезисов).

Соответственно, для разрешения сложившейся ситуации 
необходимо уделить внимание: 

– во-первых, научить школьников продуктивно работать 
с текстом. Осмысление информации требует сопоставления, оп-
ределения главной мысли и смысла текста, авторского замысла, 
позиции – всё это позволяет интерпретировать текст. Наконец, 
преобразование информации подразумевает создание нового 
текста, включающего собственное понимание и осмысление 
проблемы, благодаря чему и происходит присвоение текста;

– во-вторых – заинтересовать их в изучении информации. 
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Перед учащимися начальных классов ставится особая цель – 
овладеть определёнными учебно-информационными действи-
ями. Однако, по-прежнему, у педагогов возникает «методиче-
ский голод» в обеспечении развития учебно-информацион-
ных действий младшего школьника.

В ФГОСНОО представлена программа, предусматривающая 
работу с информацией: «Чтение. Работа с текстом» предпола-
гающая 3 уровня работы с текстом:

1) поиск информации и понимание прочитанного;
2) преобразование и интерпретация информации; 
3) оценка информации.
Анализ научно-методической литературы позволил выде-

лить следующие этапы работы с текстом: [2]
– формулировка и уточнение запроса: уточнение темы, 

определение круга источников, выбор формы представления 
результатов работы;

– выработка алгоритма поиска информации;
– поиск и локализация информации;
– качественная оценка и отбoр полученной информации;
– обработка, компоновка и интерпретация отобранного 

материала;
– подготовка и представление итогов работы. 
Как видим, работа с информацией неизбежно требует от 

учащихся владения определёнными умениями, что, в свою оче-
редь, позволяет им последовательно выполнять все указанные 
операции с текстом. Поэтому у учащихся на всем протяжении 
школьного обучения нужно формировать практические уме-
ния, причём умения сознательно контролируемые, часть из 
которых затем автоматизируется и становится навыками. 

Развитие учебно-информационных действий младших 
школьников  возможно  при  соблюдении  ряда  условий,  та-
ких как:

– мотивация  к такому виду деятельности, наличие  позна-
вательного интереса, используя приёмы: проблемная ситуа-
ция, учебный или проблемный вопрос, собственная познава-
тельная активность ребёнка во внеурочное время;

– добровольность работы школьников с дополнительными 
источниками информации (объекты для наблюдений, опыты, 
эксперименты, литература, субъекты общения и т. п.);

– доступность информационных ресурсов (как на уроке, 
так и во внеурочной деятельности, использование справочни-
ков, энциклопедий, знания сверстников и значимых взрослых 
и т. п.);

– включать на уроке самостоятельную работу школьни-
ков с разными информационными источниками и повышение 
уровня познавательной самостоятельности школьников в ра-
боте с текстами (справочники, энциклопедии и т. д.);

– поэтапность в развитии качества взаимодействия школь-
ников с информационной средой. (Зависит от степени сфор-
мированности его информационных вкусов и предпочтений, 
наличия соответствующих умений и навыков.);

– отсутствие жёсткой регламентации процесса освоения 
детьми учебно-информационными действиями (индивиду-
ально-дифференцированный подход).

Урок окружающего мира даёт возможность развития у уча-
щихся умений работать с текстом. Работа с текстом строится 
как на основе учебника, так и на использовании различных 
упражнений. Проводить работу с текстом возможно практиче-
ски на каждом уроке, исходя из его задач. Задания надо пред-
лагать по нарастающей трудности. Легче всего пересказать 
текст или найти ответ на поставленный  вопрос в учебнике. 
Труднее выполняются задания на перенос знаний, сравнение, 
анализ информации, помещённой в таблицах. Этому способ-
ствуют следующие вопросы:

1. О чём идёт речь в тексте.
2. Прочитай текст и проверь свои рассуждения.
3. Рассмотри схему ….
4. Подумай, как можно озаглавить текст.
5. Что ты можешь дополнить к тексту?
6. Составь таблицу (схему, диаграмму и т. п.) к тексту.
7. Тебе предстоит сделать сообщение по теме… Какие 

источники информации ты используешь?
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8. Прочитай справочный материал о ….
9. Прочитай заголовок. Как ты думаешь, о чём будет идти 

речь в тексте?
10. Составь вопросы, на которые бы ты хотел получить от-

вет в тексте. Во время чтения подчеркивай главные слова, ко-
торые помогут тебе пересказать текст.

Используются и продуктивные задания. Как правило, фор-
мулировка задания содержит только вопрос – часть задания, 
требующего от учащегося конкретных действий. Школьники 
не только извлекают информацию, но и производят действия 
по её обработке. Так учащимся предлагается создать и пред-
ставить схему, таблицу, опорный конспект по тексту. Результа-
том такой работы является «продукт» собственной деятель-
ности с первичной информацией.

Например, по теме «Моря, озёра и реки России» учащимся 
4 класса можно предложить следующие задания с текстом.

1. Прочитайте  заголовок  и  скажите,  о  чём  пойдёт  речь 
в тексте.

2. Какие моря, озёра и реки вы знаете?
3. Прочтите текст. Составьте план.
4. В какой части текста выражена главная мысль?
5. Составьте таблицу, включающую характеристику водоё-

мов.
6. Отметьте на контурной карте моря, озёра и реки, о кото-

рых говорится в тексте.
7. Используя диаграмму, определите каких водоёмов боль-

ше в Сахалинской области?
8. Составьте на выбор характеристику одного из объектов, 

используя данный план характеристики. 
9. Используя книгу для чтения, найдите материал по теме 

урока и найдите ответ на вопрос: что делается для охраны 
и восстановления водоёмов в России?

Если раньше учитель сам представлял информацию на 
уроке в готовом виде, то современный педагог должен пре-
доставить условия для нахождения и её переработки самими 
учениками. В связи с этим, учитель должен знать особенности 

циркуляции информационных потоков в образовательном 
пространстве, уметь проектировать информационно-образо-
вательную среду в своей образовательной области, владеть 
навыками самостоятельного поиска информации, извлекать 
информацию из различных источников, представлять её в до-
ступном ученикам виде и эффективно использовать в педаго-
гическом процессе. Если учитель владеет соответствующими 
действиями по работе с информацией, то он сможет научить 
этому и своих учеников. 

Таким образом, в процессе целенаправленной и системати-
ческой работы с информацией у младшего школьника форми-
руются учебно-информационные действия, которые создают 
потребность в постоянном саморазвитии, обеспечивая успеш-
ную социализацию в современном информационном обществе.
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РИСОВАНИЕ ПЕСКОМ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ
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ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» 

 структурное подразделение детский сад «Сказка» г. о. Кинель,
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Аннотация. Рисование песком – новый и одновременно простой вид 
изобразительной деятельности дошкольников, доступный прак-
тически каждому и не требующий специальной подготовки. А для 
педагога это еще один способ понять чувства ребенка.

Ключевые слова: радужный песок, цветной песок, кинетический 
или космический песок.

Р исование песком является одним из важнейших 
средств познания мира и развития эстетического 

восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творче-
ской деятельностью. Это один из способов изображения окру-
жающего мира. По мере освоения техники рисования песком 
обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Данный 
вид творчества как средство коррекции психики позволяет 
маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от 
предметного представления и изображения традиционными 
материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает сво-
боду, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой ри-
сования песком, ребенок получает возможность выбора, что, 
в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской 
продуктивной деятельности.

Учитывая это, в детском саду «Сказка» г. о. Кинель, были 
разработаны методические материалы по рисованию песком 
на песочных столах, в чудо-песочнице и рисования цветным 
песком, которые направлены на обучение детей подготови-

тельной к школе группы компенсирующей направленности, 
где в группе находятся дети с ОВЗ: дети с диагнозом ЗПР, ОНР 
3 уровня и с НВ ОНР. 

Цель нашей деятельности представлена в психолого-педа-
гогической поддержке художественно-творческого и эмоцио-
нального развития ребёнка в изобразительной деятельности 
с помощью техники рисования песком. 

Задачи деятельности:
1. Обучающие:

• выработать у детей умения использовать базовые при-
емы создания песочных картин;

• расширять представления детей в работе с цветным пе-
ском, кинетическим песком;

• знакомить и создавать с использованием техники рисо-
вания на песке в производстве видеороликов.

2. Развивающие:
• развивать у детей тактильную чувствительность, мел-

кую моторику руки, зрительно-моторную координа-
цию и межполушарное взаимодействие;

• развивать познавательные способности дошкольни-
ков (внимание, образное мышление, творческое вооб-
ражение), внутренний план действий.

3. Воспитательные:
• воспитывать усидчивость, стремление начатое дело до-

водить до конца. 
Продуктом нашей деятельности стали: 

• папка с методическими материалами по работе с пе-
ском на песочных столах, в чудо-песочнице и использо-
вание в работе цветного песка;

• богатый материал набора инструментов для работы 
с различными видами песка, природного материала, 
всевозможных игрушек из-под киндер-сюрпризов для 
создания сюжетов будущих видеороликов, разыгрыва-
ния ситуаций;

• папка с материалами для проведения опытов с пес-
ком;
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• серия конспектов непосредственно – образовательной 
деятельности для детей подготовительной к школе 
группы компенсирующей направленности на тему: 
«Волшебный песок: цветик-семицветик», «Все профес-
сии важны, все профессии нужны», «Игры с волшеб-
ным песком»;

• конспект мастер-класса для родителей подготовитель-
ной к школе группы компенсирующей направленности 
«Игры с волшебным песком»;

• видеозапись открытого занятия «Волшебный песок: 
цветик-семицветик»;

• фото- и видеоматериалы проведённых мероприятий;
• мультимедийная презентация «Детский исследова-

тельский проект «Живой песок»;
• фотоальбом  с  детскими  творческими  работами  из 

песка;
• сборник стихов про песок;
• по данному сборнику был создан небольшой сборник 

детских видеороликов;
• мультимедийная презентация по обобщению опыта по 

данной тематике.
Результаты деятельности воспитанников стали призо-

вые места:
•  на Окружном конкурсе детских исследовательских ра-

бот «Я – исследователь»;
• на Всероссийском конкурсе детского творчества «Пер-

вые шаги» в г. Самара;
• на  Межмуниципальном  конкурсе  детского  и  юно-

шеского творчества «Юность. Красота. Здоровье» г. Ки-
нель;

• на  Международном  фестивале-конкурсе  «Мой  путь» 
в  г.  Самара.  На  данных  конкурсах  в  номинации  «Ху-
дожественное  слово»  воспитанники  сопровождали 
свое вступление небольшими видеороликами из пе-
сочных  рисунков,  где  было  возможно  техническое 
обеспечение.

Результаты распространения собственного педагогиче-
ского опыта:

• материалы представлены на сайте детского сада, Ки-
нельского Ресурсного центра;

• открытое занятие для педагогов Кинельского образова-
тельного округа в рамках «Школы повышения мастер-
ства педагогов детского сада»;

• мастер-класс для педагогов дошкольного образования на 
VII  Межрегиональном  фестивале  педагогического  мас-
терства и творчества работников дошкольного образова-
ния в секции «Актуальные проблемы дошкольного обра-
зования, из опыта работы с детьми с ОВЗ», где мы пред-
ставляли опыт работы по работе с песком «Игры с песком 
в работе с детьми ОВЗ» в г. Кинель;

• выступление  с  презентацией  опыта  работы  на  ХV  Меж-
дународной   Ярмарке   социально-педагогических   идей  
в г. Отрадный в направлении: «Инклюзия в образовании 
и социальной сфере»: сопровождение детей ограничен-
ными возможностями здоровья», где мы стали Победи-
телями;

• выступление с презентацией опыта работы на Всероссий-
ской научно-практической конференции «Проблемы и стра-
тегии развития дошкольного воспитания в направлении: 
«Интеграция детей с особенностями в развитии и инклю-
зивное образование детей дошкольного возраста»;

• материалы были представлены на Областном конкурсе 
профессионального мастерства педагогических работни-
ков, работающих с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья раннего и дошкольного возраста в 2017 
году, где стали Победителями;

• материалы на образовательных порта лах: www.art-talant.
org, www.prodlenka.org, www.infourok.ru, www.baltrodnik.
ru, www.maam.ru.

Практическая значимость: мы заметили, что в процессе 
работы с различными видами песка (цветной или кинети-
ческий) у детей повышается тактильная чувствительность, 
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развивается мелкая мо-
торика рук. Кроме того, 
это отличный, активный 
вид отдыха, который 
доставляет дошкольни-
кам удовольствие. Такие 
свойства песка, как мяг-
кость, тягучесть и при-
ятная на ощупь шерша-
вость, создают условия 
для расслабления.

Использование различного вида песка (цветной или кине-
тический) в ходе изобразительной деятельности способству-
ет формированию у детей таких навыков, как передача компо-
зиции, пропорций изображения. У дошкольников развивают-
ся точность и координация движений рук и глаз, гибкость рук, 
психические процессы (внимание, логическое мышление, во-
ображение, зрительное и слуховое восприятие, память, речь), 
умение действовать по словесным инструкциям, самостоя-
тельно достигать задуманной цели, обеспечивается контроль 
над собственными действиями.

Мы пришли к выводу, что занимаясь различными видами 
песка (цветной или кинетический), дети не только овладе-
ли, но и продолжают осваивать практические навыки в ра-
боте с песком, осуществляя творческие замыслы, расширяя 
свой кругозор, развивая художественный вкус, приобретая 
способность находить красоту в обыденном, учась творчески 
мыслить.

УДК 373.2. 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования эко-
логических знаний у детей старшего дошкольного возраста, предла-
гается решение данной проблемы путем использования в экологи-
ческом образовании различного рода игр.

Ключевые слова: экологическое образование, экологические зна-
ния, игра.

Э кологические проблемы на сегодняшний день до-
вольно актуальны не только в рамках одной страны, 

но и во всем мире. К сожалению, человек, создавая новые тех-
нологии, разрабатывая современные тактики покорения при-
роды, наносит вред собственному существованию на планете. 
Казалось бы, что люди знают многое о безопасном прожива-
нии  на  Земле,  знают  экологические  законы,  но  как  убе-
речь планету от антропогенного влияния до сих пор не могут
придумать. Каждый год выходят новые требования к охране 
окружающей  среды,  издаются  законы  в  области  экологии, 
а 2017 год, указом президента РФ, был объявлен годом эколо-
гии в России. Основная задача мероприятия – пролить свет на 
проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения при-
роды  в  целом,  а  также  улучшить  состояние  экологической 
безопасности страны. Ситуация с охраной природных ресурсов 
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в РФ становится с каждым годом всё сложнее, а возникшее 
проблемы – всё более глобальными. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окру-
жающей  средой  могут  быть  решены  только  при  условии 
формирования экологической грамотности и культуры, по-
нимания необходимости реализации принципов устойчивого 
развития. Это породило новое направление в образовании – 
экологическое. С принятием законов РФ «Об охране окружаю-
щей природной среды» и «Об образовании» созданы предпо-
сылки правовой базы для формирования системы экологиче-
ского образования населения. 

Первая ступень экологического образования граждан ре-
ализуется в программах дошкольных организаций. ФГОС ДО 
регламентирует образовательную деятельность дошкольной 
образовательной организации и выделяет основные задачи 
в области экологического образования дошкольников: фор-
мирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах  окружающего  мира,  их  свойствах  и  отношениях, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира.

Задача педагогов и родителей сводится к тому, чтобы до-
нести до детей ценность природы, ее уникальность и, в то же 
время, уязвимость, показать, что человек своими действиями 
может уничтожить все живое на планете, погибнуть сам, а мо-
жет сделать так, что окружающий мир станет богаче и ярче. 

Формирование экологических знаний является одной из 
задач образовательной программы дошкольных учреждений. 
В понятие «экологические знания» исследователи включают 
сведения о взаимосвязи растений и животных со средой обита-
ния; о человеке как части природы; об использовании природ-
ных богатств; загрязнении окружающей среды. Т. И. Тарасова 
отмечает,  что  в  систему  экологических  знаний  входят  два
блока. В первый блок автор включает чисто экологические 
знания  о  предметах  и  явлениях  природы,  о  биологических 
системах (лес, луг, водоём и другие), о взаимоотношениях ор-
ганизмов со средой их обитания, о приспособлениях к ней, 

взаимоотношениях  организмов  друг  с  другом  и  человеком 
и т. д. Во втором блоке дети должны получать знания из об-
ласти охраны природы – природоохранные знания: о законах
и постановлениях в области охраны природы, знания о рацио-
нальном использовании природных богатств в трудовой и хо-
зяйственной деятельности человека [4].

Суравегина И. Т. в содержании экологических знаний до-
школьников выделяет несколько содержательных линий. Пер-
вая содержательная линия решает одну из задач, выделенных 
во ФГОС ДО о том, что планета Земля – наш общий дом, что в 
этом доме есть все необходимое для жизнедеятельности орга-
низмов. Вторая линия раскрывает понятие об экосистемах: о 
жизнедеятельности, многообразии и взаимодействии живых 
организмов в естественной природе, в конкретных местах их 
обитания. По третьей содержательной линии «Человек и че-
ловечество в экосистемах Земли» старший дошкольник дол-
жен знакомится с биосоциальной сущностью человека; связи 
человека с окружающей природной и социокультурной сре-
дой; условиями, влияющими на сохранение здоровья и жизни 
человека [3].

Формирование экологических знаний сложный процесс. 
Как правило, в работе по экологическому образованию стар-
ших дошкольников используются разные формы и методы. 
Наиболее  эффективным  методом  является  игра.  Игровая 
деятельность широко применяется на занятиях и во время 
прогулок. 

«Экологические игры рассматриваются как форма эколо-
гического образования, основанная на развёртывании игро-
вой деятельности детей, стимулирующая высокий уровень 
мотивации, интереса и эмоциональной включенности» [2]. 
Игры, используемые для решения задач экологического об-
разования, очень разнообразны, например: дидактические, 
творческие, ролевые, деловые, игры-соревнования, имитаци-
онные и другие. Во время экологической игры дети быстрее 
усваивают  экологические  знания,  применяют  эти  знания 
в игровой деятельности.
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Игра, по мнению А. В. Запорожца – это эмоциональная дея-
тельность, а эмоции влияют не только на уровень интеллек-
туального развития, но и на умственную активность ребенка, 
его творческие возможности [1].

К проведению экологических игр с правилами методисты, 
педагоги-практики предъявляют определенные требования: 
игра должна быть занимательной, побуждать ребенка к тому, 
чтобы он думал и применял в игре такие элементы как сговор, 
считалочки, разыгрывание фантов, соревнование. В игру надо 
вовлекать всех детей группы или подгруппы, дети не должны 
просто так сидеть и смотреть на других играющих.

Игры надо использовать с определенной последователь-
ностью и постепенным усложнением, часто повторяющиеся 
однотипные игры надоедают детям и они отказываются в них 
играть.

Как можно использовать дидактические игры в практике 
экологического образования детей дошкольного возраста:

1. Например, при изучении в старшей группе темы «Во саду 
ли, в огороде» на этапе закрепления полученных знаний де-
тям предлагалась дидактическая настольно-печатная игра 
«Что где растет». Суть игры состоит в том, что детям надо 
было правильно рассадить объекты в сад или в огород.

2. В  процессе  непосредственной  образовательной  дея-
тельности детей можно использовать игры с природным ма-
териалом. Так, например, для закрепления материала по теме 
«Пернатые друзья» мы использовали дидактическую игру 
«Птичка-зимовка» с природным материалом: смастерили 
птичку: для туловища взяли шишку, голову сделали из не-
большого желудя соответствующей формы, шею – из ветки, 
лапки – из мелких веточек, а хвостом послужило яркое пуши-
стое перо.

4. При изучении темы: «Берегите животных» детям предло-
жим игру «Умелые ручки» – необходимо выполнить апплика-
цию из осенних листьев. При выполнении работы дети узнают 
строение животных, а также их особенности. На занятии раз-
виваются представления ребят о значении животных в жизни 

человека и всей природе; воспитывается познавательный ин-
терес к природе, бережное отношение к животным.

5. На занятиях по теме «Зимой в лесу» у детей расширялись 
представления о приспособлении растительного мира к зиме, 
внешнем виде и образе жизни лесных зверей зимой. С ребята-
ми проводилась подвижная игра «Лиса и зайцы», а также ди-
дактические игры «Кто, чем питается?». В этих играх у детей 
развиваются представления об образе жизни и питании жи-
вотных, птиц. Игра «Подбери шубку» закрепляет знания детей 
о том, как животные приспосабливаются к зимнему периоду.

6. Игра «Закончи предложение» пополняет словарный за-
пас ребят новыми словами. Также проводилась дидактическая 
игра «Назови правильно», в которой детям были предоставле-
ны иллюстрации картин времен года, в которых ребята долж-
ны были угадать времена года и дать названия зимним, весен-
ним, летним и осенним месяцам.

7. При знакомстве с новым материалом по теме «Волшеб-
ные цепи» мы использовали игру «Экологическая башня – 
Лес», цель которой познакомить детей с понятием «пищевая 
цепь» и дать представление о цепях питания в лесу.

Таким образом, в процессе подобной организации образова-
тельной деятельности у детей старшего дошкольного возраста 
можно использовать разные экологические игры: словесные, 
настольно-печатные, с природным материалом, подвижные, 
которые помогут педагогу формировать у дошкольников эко-
логические знания. В игровой форме дети знакомятся с много-
образием мира природы, её законами, с взаимосвязями между 
растениями и животными и средой их обитания; между людь-
ми, животными и растениями, а также способами использова-
ния природных ресурсов.
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка выпускников 
дошкольных образовательных учреждений, а именно проблема их 
развития и взаимодействия со взрослыми. Авторами приводится 
анализ научно-методической литературы, разнообразия определе-
ний образовательной среды и её структуры. 

Ключевые слова: выпускники дошкольных образовательных уч-
реждений, ФГОС НОО, образовательная среда, модель образова-
тельной среды, развитие и взаимодействие ребёнка со взрослыми 
и сверстниками.

А ктуальность проблемы развития дошкольников 
обусловлена внедрением современного Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), что способствовало повышению 
интереса исследователей к вышеуказанной проблеме [3, 11].

ФГОС ДО основан на принципах поддержки разнообразия 
детства, личностно-развивающего характера взаимодействия 

взрослых и ребенка, уважительного отношения к личности 
ребенка и реализации образовательной программы с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей, которая 
призвана обеспечить всестороннее развитие дошкольников, 
в том числе коммуникативное. Кроме того, выпускник до-
школьного образовательного учреждения активно взаимодей-
ствует со взрослыми и сверстниками, участвует в мероприяти-
ях, играх, способен договариваться, учитывать мнения других, 
в своей деятельности, в процессе взаимодействия со взрослы-
ми и сверстниками следует социальным нормам и правилам 
поведения [17]. 

Общение является многогранным и сложным процессом, 
выступающим в одно и то же время как процесс взаимодей-
ствия людей и как информационный процесс, как отношение 
людей друг к другу и как процесс их взаимовлияния друг на 
друга, как процесс сопереживания и взаимного понимания [8]. 

Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев и др. отмечают, что дошколь-
ный возраст – это возраст наиболее интенсивного развития 
ребенка, в данный период закладываются основы личности 
[2]. У ребенка формируется система представлений  об окру-
жающей действительности, о себе самом, своих отношениях 
с окружающими. Малая общительность, неуверенность в себе 
могут оказаться серьезным тормозом в развитии активности 
и инициативности ребенка. 

Л. А. Сильвестрова выделила три основные формы взаимо-
действия ребенка со сверстниками:

• ситуативно-личностная (возраст ребенка – 1–6 месяцев), 
проявляется как ответ на воздействие взрослого, у ребенка 
появляется потребность во внимании;

• ситуативно-деловая (возраст ребенка от 6–7 месяцев), 
у ребенка появляется потребность в деловом сотрудничестве, 
ребенку интересно какие игрушки есть у взрослого и как ими 
пользоваться;

• внеситуативная форма (возраст ребенка от 6 лет), со-
держание беседы выходит за пределы воспринимаемой ситу-
ации [12].
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Б. Г. Ананьев отмечал, что особой и главной характеристи-
кой общения как деятельности является способность челове-
ка строить свои отношения с другими людьми [1]. При этом 
общение является не только социальным, но и индивидуаль-
ным явлением, которое выражается не только в познании 
другого и выстраивании отношений , но и в познании челове-
ком самого себя. Внутренняя сторона общения заключается 
в познании участниками общения друг друга, саморегуляции 
человека с учетом полученных знаний , преобразовании внут-
реннего мира участвующих в общении людей. 

К шести-семи годам у детей существенно меняется отно-
шение к сверстникам. В это время дошкольник способен к вне-
ситуативному общению, что свидетельствует об овладении 
ребенком активной речи. Дети обмениваются новостями друг 
с другом, повествуют о местах, в которых они побывали, или 
вещах, которые они видели, делятся своими планами или 
предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других 
детей. В этом возрасте между ними уже возможно общение, не 
связанное с играми и игрушками. Младшие школьники приоб-
ретают навыки монологического высказывания. При этом, от-
ношения между ними существенно меняются. К шести годам 
возрастает дружелюбность и эмоциональная вовлеченность
ребенка в деятельность, дети начинают переживать друг за 
друга (иногда, даже вопреки правилам, они стремятся по-
мочь сверстнику или подсказать ему правильный ход). В че-
тыре-пять лет вслед за взрослыми дети осуждают действия 
сверстников, в шесть лет они защищают товарища или даже 
могут поддержать его. Дети этого возраста уже не только рас-
сказывают о себе, но и обращаются с вопросами к сверстнику: 
им интересно, что он хочет делать, что ему нравится, где он 
был, что видел [12].

Несомненно, развитие взаимодействия детей происходит 
в процессе дошкольного образования, во время взаимодей-
ствия со окружающими. Во многом, на развитие любого че-
ловека влияет окружающая его среда. В начале XX в. Л. С. Вы-
готский рассматривал социальную среду как фактор воспита-

тельного процесса. По мнению Л. С. Выготского социальная 
среда – совокупность отношений между людьми. 

В толковом словаре С. И. Ожегова термин «социальная сре-
да» определяется как «окружающие социально-бытовые усло-
вия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общ-
ностью этих условий» [15].

Современные исследователи выделяют совокупность раз-
личных видов сред:

• окружающая среда;
• образовательная среда;
• социальная среда;
• культурно-историческая среда и др.
В педагогических исследованиях рассматривается именно об-

разовательная среда как основа развития и воспитания. Много-
численные исследования образовательной среды (С. С. Журавле-
ва, Е. Б. Лактионова, В. В. Толмачева и др.) отмечается, что среда 
непосредственно влияет на развитие и поведение индивида. Мы 
согласны с исследователями и считаем, что образовательная 
среда дошкольного учреждения является важным условием раз-
вития ребенка. Прежде чем анализировать образовательную 
среду как условие развития и взаимодействия ребенка с окру-
жающими, необходимо проанализировать данное понятие.

С. В. Тарасов и Ю. Н. Кулюткин под образовательной средой 
понимают совокупность условий, которые способствуют реа-
лизации образовательной деятельности [4].

В. В. Рубцов определяет образовательную среду как форму 
взаимодействия педагога и учащегося, которая проявляется 
в совместной деятельности и способствует развитию детей [8]. 

В. И. Панов рассматривает образовательную среду как си-
стему психологических и педагогических условий и влияний, 
создающих возможность раскрытия и развития интересов, 
способностей и личностных качеств учащихся, основанную на 
особенностях каждого [7].

В. В. Толмачева отмечает, что образовательная среда до-
школьной образовательной организации – подсистема це-
лостного здоровьесберегающего пространства [16].
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Исходя из анализа литературы, образовательную среду до-
школьной образовательной организации можно определить 
как совокупность факторов, непосредственно или опосредо-
ванно воздействующих на личность обучающегося. При этом, 
она объединяет в себе основные свойства природной, куль-
турной и духовной сред. 

Различные подходы к определению понятия «Образова-
тельная среда» способствовали разработке различных моде-
лей образовательной среды. 

В. А. Ясвин предложил эколого-личностную модель об-
разовательной среды, которая включает в себя простран-
ственно-предметный компонент (помещения и прилегающая 
территория), социальный компонент (характер взаимоотно-
шений субъектов среды) и психодидактический компонент 
(содержание обучения) [18].

В. В. Рубцов разработал коммуникативно-ориентирован-
ную модель образовательной среды, включающую в себя пси-
хологический климат, внутреннюю направленность образова-
тельного учреждения, социально-психологическую структуру 
коллектива, психологические характеристики обучающихся 
и особенности передачи знаний [10].

В. И. Слободчиков сформулировал антрополого-психологи-
ческую модель образовательной среды, основными параметра-
ми которой являются насыщенность (ресурсы) и структуриро-
ванность (организация). При этом, автор определяет образо-
вательную среду как динамическое образование – системный 
продукт взаимодействия образовательного пространства, про-
цесса управления образованием, места образования и обуча-
ющегося [14].

На основе концепции личностно-ориентированного обра-
зования В. П. Лебедева и В. А. Орлов описали психодидактиче-
скую модель образовательной среды, основанной на возраста-
ющей роли дифференциации и индивидуализации образова-
ния. Авторы предлагают выстраивать модель на основе учета 
возможностей педагогического коллектива, структуры обра-
зовательной системы, познавательных интересов учащихся, 
а также традиций и особенностей среды [5].

Психолог В. И. Панов предложил экопсихологический под-
ход к разработке модели образовательной среды, структурны-
ми компонентами которой являются:

• деятельностный компонент (совокупность различных 
видов деятельности);

• коммуникативный компонент (межличностное взаимо-
действие участников образовательной среды);

• пространственно-предметный компонент (совокупность 
пространственно-предметных средств, обеспечивающих дей-
ствия и поведение субъектов образовательной среды) [6].

Таким образом, общими характеристиками различных под-
ходов к анализу образовательных сред являются обеспечение 
возможностей развития потенциальных способностей и фор-
мирования индивидуальности обучающихся, которые способ-
ствуют влиянию на их личность педагогического коллектива 
образовательной организации и пространственно-предмет-
ного окружения.
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Аннотация. Успешность формирования у младших школьников 
умения прогнозировать обеспечивается созданием специальных 
условий. В данной статье раскрываются методические аспекты 
формирования у младших школьников умения прогнозировать; 
обосновывается необходимость выявления состава действия про-
гнозирования, учета методического принципа единства форми-
рования метапредметных и предметных умений; приведены при-
меры прогностических заданий, иллюстрирующие выполнение 
метапредметного действия прогнозирования в единстве с пред-
метными (специфико-математическими, а также по ознакомлению 
с окружающим миром, по русскому языку).

Ключевые слова: младшие школьники, умение прогнозировать, 
состав действия прогнозирования, методические условия.
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Н а современном этапе развития исследователи, уче-
ные разных наук (истории, экономики, педагогики, 

психологии и других) проявляют большой интерес к пробле-
ме прогнозирования. Этот интерес не является случайным, 
поскольку прогнозирование как универсальное учебное дей-
ствие является необходимым условием «открытия» нового 
знания. 

Постановка проблемы развития теории и практики про-
гнозирования, планирования и моделирования процессов, яв-
лений и объектов любой природы позволяет выйти на иссле-
довательский простор [4]. 

Осуществляя любую деятельность, человек постоянно про-
гнозирует ее результат и предвосхищает ход событий. Благо-
даря воображению он может представить результат труда до 
его начала и, при этом, не только конечный продукт, но и все 
промежуточные стадии, ориентируя человека в процессе его 
деятельности [6].

В настоящее время перед педагогами начального образова-
ния остаются открытыми вопросы о том, как проектировать 
уроки в начальной школе, чтобы они формировали у млад-
ших школьников в единстве предметные и метапредметные 
умения, в частности, умение прогнозировать; какие приемы 
и методы взаимодействия использовать; какие формы орга-
низации деятельности обучающихся стоит применять; каким 
образом структурировать учебный материал в соответствии 
с этими задачами в различных предметных областях? 

Проблема формирования у младших школьников умения 
прогнозировать является одной из сложных, и до настояще-
го времени не получивших достаточно полного и всесторон-
него освещения. Однако от того, насколько интенсивно будет 
формироваться умение прогнозировать в школьном возрасте, 
будут зависеть такие качества личности, как умение мыслить, 
ставить цели и достигать их, делать верный выбор, так необ-
ходимые сегодня [3]. 

Согласно стандарту НОО прогнозирование включено в две 
группы универсальных учебных действий и рассматривается: 

– как регулятивное действие (предвосхищение результата 
деятельности, предвидение возможности получения конкрет-
ного результата при решении задачи), т. е. поисковое прогно-
зирование;

– как познавательное логическое действие (выдвижение 
и проверка гипотез), т. е. нормативное прогнозирование [5].

Прогнозирование в литературе понимается неоднозначно. 
Особый интерес в исследовании рассматриваемой нами 

проблемы представляют работы Л. А. Регуш, А. И. Раева, М. А. Ар-
темовой, Н. Н. Осиповой и других ученых, поскольку раскрыва-
ют прогнозирование как интеллектуальное действие и пока-
зывают его взаимосвязь с личностными и познавательными 
процессами.

Мы опираемся на деятельностный подход к формированию 
этого действия, что, в свою очередь, позволяет учитывать пси-
хологические закономерности процесса учения в формирова-
нии прогнозирования, а также выявить его операционный со-
став и разработать задания, обеспечивающие формирование 
каждой операции из состава прогнозирования. 

Анализ точек зрения на сущность прогнозирования как ум-
ственного действия позволил нам составить следующую схе-
му этого действия (рис. 1).

В предлагаемой схеме анализ и синтез разделены, но в ре-
альности при выполнении прогнозирования мысль челове-
ка многократно движется от анализа к синтезу и, наоборот: 
включая изучаемые объекты во все новые связи (синтез), он 
выявляет новые их свойства (анализ). И наоборот: выявляя 
новые свойства и признаки (анализ), субъект сопоставляет их 
с имеющимися у него знаниями (синтез) для формулирования 
гипотезы.

Успешность формирования у младших школьников умения 
прогнозировать обеспечивается созданием специальных ус-
ловий.

От уровня развития умения прогнозировать зависит и сте-
пень осознанности совершаемой младшими школьниками 
учебной деятельности, возможности самостоятельной регу-
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ляции своих действий. Иначе говоря, с началом школьного 
систематического обучения появляется необходимость, и соз-
даются благоприятные условия для формирования умения 
прогнозировать.

Рисунок 1. Операционный состав действия прогнозирования [8]

Теоретический анализ литературных источников позволил 
выявить факторы результативного формирования у младших 
школьников умения прогнозировать. Это создание трех групп 
условий: организационно-педагогических, психолого-педаго-
гических, дидактических, в частности, методических условий 
[8].

Представим названные педагогические условия в виде cхе-
мы (рис. 2).

 

Рисунок 2. Педагогические условия формирования 
у обучающихся умения прогнозировать [8]

Рассмотрим подробнее создание методических условий по 
формированию у младших школьников умения прогнозиро-
вать.

– Учет методического принципа единства формирования 
метапредметных и предметных умений.

Включение   в   содержание   образования   метапредмет-
ных результатов требует использования технологий обуче-
ния, разработанных на новых принципах. Поскольку универ-
сальные учебные действия (в частности, прогнозирование) 
могут выполняться только на конкретном содержании, 
нужно так организовать изучение этого содержания, что-
бы целенаправленно  формировать  у  обучающихся  такие  
действия.

Поэтому, сформулированный А. К. Артемовым принцип 
единства формирования предметных и метапредметных 
умений младших школьников, является одним из методи-
ческих условий формирования умения прогнозировать как 
универсального учебного действия. Этот принцип выража-
ет требование так строить методику обучения, чтобы у об-
учающихся одновременно, и управляемо формировались бы 
предметные и заранее запланированные метапредметные 
умения. 

Такое требование объясняется тем, что в реальности од-
новременно  проявляются  оба  вида  умений:  предметные 
и метапредметные. При этом метапредметные умения вы-
полняют функцию интеллектуального средства и в общем 
случае остаются незаметными, они как бы растворяются 

 

Операции прогнозирования (процесс выполнения действия): – анализ задачной ситуации; – сопоставление с личным опытом; – синтез полученных на основе анализа данных (установление причинно-следственных связей); – формулирование гипотезы 
Результат: гипотеза о предстоящем будущем (предвосхищаемый образ результата деятельности) 

База для выполнения действия прогнозирования Условия (задачная ситуация) Личный опыт (ориентиры  для направления поиска решения) 

Создание 
методических условий 

 

Создание организационно-
педагогических условий Учет психологических 

факторов 

Формирование у обучающихся умения прогнозировать 
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в действиях, обучающихся с объектами. Метапредметные 
умения предвосхищают или сопровождают проявление пред-
метных умений  при  выполнении  тех  или  иных  действий  
с  объектами [1].

– Разработка комплекса прогностических задач или систем 
вопросов.

Приведем примеры, иллюстрирующие выполнение мета-
предметных действий в единстве с предметными (специфико-
математическими, а также по ознакомлению с окружающим 
миром, по русскому языку) [2, с. 10, с. 15, с. 22; 7]. Примеры 
представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1

Формирование умения прогнозировать в единстве 
со специфико-математическими умениями 

Таблица 2

Формирование умения прогнозировать в единстве 
с формированием умений по ознакомлению с окружающим миром

Формирование 
метапредметного умения 
(умения прогнозировать) 

Формирование 
предметных умений 

(специфико-математических) Какими одинаковыми моне-тами можно набрать 15 р?  8 р? 10 р? – умение распознавать монеты разного достоинства,  – умение представлять число   в виде суммы нескольких одина-ковых слагаемых Придумайте и запишите как можно больше выражений   с результатом 25, используя разные знаки действий 
– умение использовать при вы-числениях табличные и внетаб-личные случаи сложения и вы-читания, табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления Когда 9 + 8 = 5? – умение определять время по часам, – умение распознавать, что 5 часов вечера – это 17 часов 

Формирование 
метапредметного умения 
(умения прогнозировать) 

Формирование предметных 
умений (ознакомление  
с окружающим миром) 

Прочитайте текст и выполни-
те задания. Коля и Дима возвращались из школы домой. Навстречу им вы-бежала большая незнакомая собака. Дети остановились. 
Чем опасна эта ситуация? Запи-
шите свои рассуждения. 
Что произойдет, если: – пропустить собаку… – взять палку или камень… – подозвать собаку к себе… 

– умение соблюдать правила безопасного поведения в кон-кретной ситуации, – умение использовать зна-ния о сохранении собствен-ного здоровья и здоровья окружающих людей  
Вера и Дима проводили опыт по проращиванию семян фасоли.  В эксперименте участвовали три образца, которые неделю хра-нились при разных условиях: первый – на свету и в тепле, второй – в стакане с водой, тре-тий – на ватке, смоченной водой. 
Какие условия больше подходят 
для проращивания фасоли? Про-
ведите опыт, проверьте, под-
твердилась ли ваша гипотеза 

– умение обнаруживать про-стейшие взаимосвязи в при-роде, – умение сравнивать между собой различные условия,  необходимые для нормально-го роста и развития растений,  – умение использовать взаи-мосвязи для объяснения, – умение проводить неслож-ные наблюдения и ставить опыты Представьте, что вы работаете экскурсоводом. Скоро в ваш го-род прибудет иностранная деле-гация.  
Какие достопримечательности 
вы покажете гостям? Объясни-
те свой выбор (составьте и за-
пишите 2–3 предложения) 

– умение  соотносить  объек-ты с их описаниями, – умение узнавать достопри-мечательности родного горо-да (приводить примеры), – умение использовать зна-ния о профессиях людей 
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Таблица 3
Формирование умения прогнозировать в единстве 

с филологическими умениями

Рассмотренные примеры являются прогностическими за-
дачами или системой вопросов, создающих ситуацию, в кото-
рой младшие школьники вынуждены при решении предмет-
ных задач выполнять отдельные операции из состава прогно-
зирования или это действие в целом.

Согласно деятельностному подходу, метапредметное умение 
(умение прогнозировать), сформированное на одном предмет-
ном содержании, будет переноситься младшим школьником 
на любое другое содержание самостоятельно, и в результате 
будет формироваться собственно то, что именуется самосто-

ятельной познавательной деятельностью (самодеятельно-
стью, умением учиться).

Совокупность названных условий может создать только 
педагог, готовый к осуществлению соответствующей деятель-
ности. Поэтому детерминантой создания этих условий явля-
ется подготовка педагога к формированию у младших школь-
ников умения прогнозировать [8]. 
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Формирование 
метапредметного умения 
(умения прогнозировать) 

Формирование 
предметных умений 

(русский язык) Может ли одно и то же слово быть в одном случае суще-ствительным, а в другом прилагательным? 
Проверьте свои предположе-
ния – составьте предложе-
ния со словом «легкие» (или 
со словом «больной») 

– умение осознанно применять знания о грамматических при-знаках   имен   существительных и имен прилагательных (умение определять грамматические при-знаки частей речи), 
– умение   различать   омони-мичные имена существительные и имена прилагательные В слове 7 звуков. Может ли это слово состоять из 2 сло-гов? Из 3 слогов?  – умение распознавать и харак-теризовать звуки русского язы-ка: гласные; согласные; 
– умение характеризовать слого-вой состав слова  Какой частью речи может быть слово со следующими признаками: 

– ед. ч.; 
– м. р., ед. ч.; 
– 3 л., ед. ч.; 
– пр. в., м. р., ед. ч.? Проверьте свои предположе-ния, приведите примеры 

– умение распознавать части речи; 
– умение выделять грамматиче-ские признаки различных частей речи; 
– умение подбирать слова по указанным признакам 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме родительских представле-
ний о готовности ребенка к школе, о готовности родителей к обуче-
нию детей в школе, адекватной родительской позиции, наличии 
в семье чётких внутренних правил и разумной включённости се-
мьи в социум на этапе предшкольной подготовки. 
Немаловажное значение в готовности родителей к обучению де-
тей в школе имеет представление родителей об образовательных 
программах, по которым происходит обучение в школе. Выбирая 
программу, по которой ребёнок будет учиться, родители должны 

понять, сможет ли ребёнок освоить данную программу, учитывая 
его физическое здоровье!

Ключевые слова: готовность к школе, детско-родительские отно-
шения, родительские представления о готовности ребенка к школе, 
адекватная родительская позиция, образовательная программа.

Т радиционно о подготовке детей к школе говорят 
исключительно с точки зрения подготовленности 

ребёнка. Зачастую подготовка к школе сводится к умению чи-
тать, считать, писать; умению выполнять самостоятельно за-
дания в рабочих тетрадях. Мы считаем, что дети должны быть 
готовыми к обучению в школе, но забываем о родителях! 
Обучение в школе как для детей так для родителей начина-
ется с познания «давно изученного взрослыми» в новом ви-
дении. Одни родители спешат в книжные магазин, закупают 
прописи, различные книги для подготовки детей и начинают 
каждый вечер заниматься с ребёнком. Другая часть родителей 
после посещения детского сада торопятся на подготовитель-
ные к школе курсы. Другие же родители считают, что готовить
ребёнка к школе нужно совершенно иначе: ужесточают дис-
циплину, требуя от ребенка беспрекословного послушания 
и самостоятельности, объясняя малышу, что совсем скоро он 
станет «взрослым», а готовиться к взрослой жизни уже нужно
с дошкольного возраста, забывая о том, что ведущей деятель-
ность в этого возраста – игра. Вся информация о подготовке 
и готовности детей к обучению в школе сводится лишь к объяв-
лениям, папкам-передвижкам (если ребёнок посещает детский 
сад) и советам друзей (родителей «бывших» первоклашек).

Готовность родителей к обучению детей в школе предпо-
лагает адекватную родительскую позицию, наличие в семье 
чётких внутренних правил и разумную включённость семьи 
в социум на этапе предшкольной подготовки. Родительская 
позиция – это категория, которая позволяет описать семейную 
атмосферу в целом: стиль детско-родительских отношений, так-
тику воспитания, педагогические акцентуации. Для развития 
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оптимально благоприятной позиции характерны следующие 
компоненты:

а) адекватность – наиболее близкая к «объективной» оцен-
ка родителями психических и характерологических особенно-
стей своего ребёнка, построения своего взаимодействия. На 
её основе, учитывая особенности темперамента; типа воспри-
ятия; особенности связанные с половой принадлежностью; 
особенности  восприятия  информации;  особенности  взаимо-
действия с детьми с различными проблемами (агрессивность, 
нарушение  самооценки,  замкнутость,  застенчивость,  конф-
ликтность, гиперактивность); возрастных особенностей де-
тей данного возраста; 

б) динамичность – способность родителей изменять фор-
мы и методы общения и воздействия на ребёнка; 

г) прогностичность – умение предвидеть результат усилий 
родителей на будущее ребёнка, его дальнейшую жизнь.

Наличие чётких внутренних правил предполагает переход 
родителей из дошкольной стадии жизни цикла семьи в школь-
ную жизнь. Нельзя не обратить внимание и на то, что маль-
чики и девочки по-разному воспринимают информацию, мыс-
лят, рассуждают. Девочки в общей массе превосходят мальчи-
ков в речевых способностях, а мальчики имеют преимущество 
в зрительно-пространственных способностях, мужчины более 
агрессивны и неустойчивы, чем женщины, их интеллект более 
аналитичен. Девочки лучше справляются с рутинными однос-
ложными видами деятельности. Восприятие человека более 
детализировано, эмоционально чувствительнее мальчиков. 
Психика девочек более обусловлена наследственностью, маль-
чиков – влиянием среды.

Родители (взрослые) игнорируют в процессе подготовки 
детей к школе, мальчик или девочка является их подопечный, 
и предъявляют подчас невыполнимые требования, поскольку 
не учитывают их специфических особенностей, поскольку ро-
дительская осведомленность «желает лучшего»…

Немало важное значение в готовности родителей к обуче-
нию детей в школе имеет представление родителей об обра-

зовательных программах, по которым происходит обучение 
в школе. Выбирая программу, по которой ребёнок будет учить-
ся родитель должен понять: существует ли преемственность 
данной программы в старшем звене, смогут ли родители уде-
лять больше времени при выполнении ребёнком домашнего 
задания, сможет ли ребёнок освоить данную программу, учи-
тывая его физическое здоровье!

Каждому родителю нужно понять, что он так же становит-
ся первоклашкой, несмотря на его большой жизненный опыт!

Литература
1. Вайнер М. Э. Ребёнок и родители на пороге школьной 

жизни // Начальная школа. – 2007. – № 4. – С. 15–19.
2. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки – два 

разных мира. – СПб., 2000. – 170 с.
3. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. – 

М., 2000. – 423 с.

УДК 371 (021)

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 
К ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фирсова Екатерина Валерьевна, воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 277» г. о. Самара

Аннотация. Проблема одаренности в настоящее время становится 
все более актуальной. Раннее выявление, обучение и воспитание 
одаренных и талантливых детей составляет одну из главных про-
блем совершенствования системы образования. Бытует мнение, 
что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом 
внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, по-
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ведения и мышления. Чтобы сохранить имеющиеся от рождения 
задатки одаренности, ребенку необходима «подпитка», разверты-
вание, раскрытие его природных начал.

Ключевые слова: проблема одаренности, проблемы совершен-
ствования системы образования, чувствительность одаренных де-
тей к оценке своей  деятельности. 

П роблема одаренности в настоящее время становит-
ся все более актуальной. Это, прежде всего, связано 

с потребностью общества в неординарной творческой лич-
ности. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных 
и талантливых детей составляет одну из главных проблем со-
вершенствования системы образования. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помо-
щи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу 
личностных особенностей такие дети наиболее чувствитель-
ны к оценке их деятельности, поведения и мышления. 

Одаренность – это системное развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет возможность 
достижения человеком более высоких незаурядных резуль-
татов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности.

Трудно заинтересовать детей абстрактными понятиями 
и уж тем более невозможно заставить их выучить материал, 
если они не понимают цели его изучения. В своей професси-
ональной деятельности мы стремимся использовать разно-
образные приёмы и методы развития одарённости. Одним из 
путей достижения наших целей является совместная интегра-
ционная деятельность дошкольника, педагогов и родителей 
по формированию у дошкольников готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования в соот-
ветствии с ФГОС ДО.

Используя конструктор, мы ставим перед детьми про-
стые, понятные и привлекательные для них задачи, при 
достижении которых они, сами того не замечая, обучаются. 
Развитие способностей к конструированию активизирует 
мыслительные процессы ребёнка, рождает интерес к твор-
ческому решению поставленных задач, изобретательности 
и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску 
нового и оригинального, а значит, способствует развитию 
одарённости.

Творческая, не рутинная деятельность всегда привлека-
тельна для ребёнка и заставляет его думать, поскольку свя-
зана с созданием чего-либо нового, открытием нового знания 
или своих новых возможностей. 

Воспитанники старших и подготовительных групп нашего 
детского сада начали осваивать новый вид дополнительной 
образовательной деятельности «Конструирование и робо-
тотехника» с целью изучения основ конструирования и про-
граммирования роботов на базе конструктора LEGO Education, 
как один из возможных подходов к проблеме выявления ода-
ренных детей дошкольного возраста.

Рабочей группой ДОУ был разработан план мероприятий 
по развитию технического творчества детей. 

Основные задачи: 
– организовать целенаправленную работу по применению 

конструкторов в образовательной деятельности по конструи-
рованию технической направленности;

– повысить образовательный уровень педагогов; 
– повысить интерес родителей к конструированию через 

организацию активных форм работы с родителями и детьми. 
В план включили 3 блока:
1. Работа с детьми. Разработка индивидуальных карт. Реа-

лизация совместных проектов: «По дороге в детский сад», «Уди-
вительное путешествие в лего», «Все профессии нужны – все 
профессии важны!». Конкурсы поделок из бросового и стро-
ительного материала: «Моя творческая мастерская», «Фото-
стенд моих построек».
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2. Работа с педагогами. Повышение профессиональной 
компетенции педагогов по вопросам развития конструктив-
ной деятельности и технического творчества дошкольников 
через различные виды конструктора. Проведение педсовета 
по теме: «Развитие конструктивной деятельности и техни-
ческого творчества дошкольников». Разработка примерных 
планов совместной деятельности по лего-конструированию. 
Разработка плана взаимодействия с родителями, вовлечение 
их в образовательную деятельность через создание совмест-
ных работ.

3. Сотрудничество с родителями. Немаловажна роль ро-
дителей в развитии одарённости дошкольников. Совместно 
с родителями проводились: тематические выставки, конкур-
сы, воспитанники совместно с родителями презентовали свои 
проекты, поясняя идеи для их создания. Презентации семей-
ных проектов «Дружная семья». Открытые родительские со-
брания, мастер-классы. Совместное с детьми конструирова-
ние героев и декораций для сказки «Теремок, «Колобок». 

В 2017 году команда детей подготовительной группы при-
няли участие в Региональном отборочном этапе Всероссий-
ских соревнований по робототехнике «ИКаРёнок» с проектом 
«Умная теплица». Участие в подобных конкурсах и мероприя-
тиях открывают нам новые возможности формирования мо-
тивационной сферы воспитанников, проявление творческой 
активности, неиссякаемой любознательности.

  

Подводя итоги нашего не большого опыта работы в дан-
ном направлении, можно сделать вывод, что лего-конструи-
рование и робототехника позволяют внедрять информаци-
онные технологии в образовательный процесс ДОУ, помогают 
дошкольникам овладевать элементами компьютерной гра-
мотности, умениями и навыками работы с современными тех-
ническими средствами.

В непринуждённой игре дети легко и всестороннее разви-
ваются, у них вырабатывается познавательный интерес, кре-
ативность, наблюдательность, что способствует выявлению 
и развитию задатков одарённости.
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СРЕДОВЫЕ И ИГРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
КАК СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ

Хорева Наталия Юрьевна, воспитатель,
муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 277» г. о. Самара

Аннотация. Важное условие эффективной воспитательно-образо-
вательной работы в дошкольном образовательном учреждении – 
правильная организация развивающей предметно-пространствен-
ной среды. 

Ключевые слова: воспитательно-образовательный процесс, раз-
вивающая предметно-пространственная среда.

О дним из важных условий эффективной воспитательно-
образовательной работы в дошкольном образова-

тельном учреждении является правильная организация раз-
вивающей предметно-пространственной среды. Особенно 
актуально этот вопрос стоит в настоящее время. Это связано 
с введением Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), кото-
рый предъявляет определенные требования к условиям реа-
лизации основной образовательной программы дошкольного 
образования, в том числе требования к организации и обнов-
лению предметно-развивающей среды дошкольного учреж-
дения.

Само понятие «развивающая предметно-пространственная 
среда» охватывает и пространственную ее организацию, и со-
ответствующее наполнение. Пространственная организация 
среды позволяет создать комфортные, относительно стабиль-
ные условия для реализации воспитательно-образовательно-

го процесса. А ее наполнение, ориентированное на системати-
ческое дополнение, обновление, вариативность, способствует 
активизации разных видов деятельности дошкольника, сти-
мулирует их развитие. Пространственную организацию среды 
можно назвать формой, а наполнение – содержанием.

Большую роль играет баланс формы и содержания: раз-
умная пространственная организация с необоснованным на-
полнением, как и грамотное наполнение с нерациональной 
обстановкой, не обеспечат должного развивающего и образо-
вательного эффекта. 

На этапе создания в дошкольном образовательном учреж-
дении пространства, обеспечивающего процессы социализации, 
индивидуализации личности в соответствии с положениями 
ФГОС ДО, важно обеспечить целенаправленную диагностику 
игровых и средовых потребностей, как детей, так и педагога. 
Полученная информация будет способствовать формиро-
ванию благоприятной личностно-ориентированной среды, 
максимально комфортной для жизнедеятельности обоих сто-
рон. Игровые потребности – это желаемые и предпочитаемые 
игрушки и игры, необходимые для реализации игровых замыс-
лов. Средовые потребности – это желаемая обстановка, ком-
плекс условий, создающих максимальный комфорт для лично-
сти. Важно помнить о том, что данная диагностика должна но-
сить целенаправленный, системный и комплексный характер.

Стоит определить факторы, которые следует учитывать 
при проведении диагностики:

1) диагностика должна проводиться не от случая к случаю, 
а в определенном порядке в соответствии с планом.

2) при проведении диагностики важно ставить четкие за-
дачи, например: выявить предпочитаемые игрушки, или вы-
явить предпочитаемые формы игровой деятельности и т. д.

3) для проведения диагностики необходимо использовать 
набор взаимодополняющих методов;

4) перед проведением выбрать способ фиксирования полу-
ченных результатов и запланировать использование получен-
ных данных в дальнейшей работе.
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С учетом указанных факторов алгоритм организации и про-
ведения диагностики может быть следующим.

Первым этапом работы является планирование – опреде-
ление сроков, периодичности и продолжительности проведе-
ния диагностики, места в распорядке дня, форм её осущест-
вления (индивидуальная, подгрупповая, групповая), способов 
фиксации результатов.

Второй этап предусматривает постановку задач диагно-
стики. Для этого педагогу нужно ответить на вопросы: «Что 
конкретно я хочу узнать?», «Как эта информация поможет мне 
в построении игровой среды?».

Важен выбор способов фиксации и использования резуль-
татов диагностики в педагогической деятельности.

Не менее важным является подбор комплекса методов, оп-
тимальных для решения приоритетных задач. Они должны 
быть доступными и понятными для педагога в конкретной 
образовательной ситуации.

Задачи диагностики игровых потребностей – выявить 
предпочитаемые детьми игры, игрушки и виды деятельности 
у детей.

Второй  важной  составляющей  частью  диагностики  яв-
ляется  выявление  средовых  приоритетов,  как  у  детей,  так 
и у взрослых.

Методы проведения диагностики
Метод рассказа по картинке (может использоваться 

для  выявления  предпочитаемых  воспитанниками  игру-
шек). Для этого ребенку предлагается несколько (5–10) 
картинок или фотографий с изображением играющих в раз-
ные игрушки.  Лучше,  чтобы  на  картинке  были  разные  
игрушки  –  и  те,  которые  имеются  в  детском  саду,  и  те, кото-
рых нет. Педагог просит ребенка выбрать наиболее интерес-
ную, на его взгляд, картинку (1-й вариант) или спрашивает, 
какая картинка ему больше всего нравится (2-й вариант). 
Первые три выбора являются наиболее значимыми для до-
школьника.

Метод моделирования. Ребенку или подгруппе детей 
предлагается с помощью геометрических фигур создать на 
листе бумаги самую интересную игровую зону. Геометриче-
ские фигуры служат эталонами предметов мебели, игрушек, 
оборудования, окон, ковров и других материалов. Также при 
помощи геометрических фигур ребенку предлагается офор-
мить группу для сверстников. Возможности этого метода 
расширяются, если педагог предлагает максимальное коли-
чество вероятных фигур – предметов, отражающих элемен-
ты среды.

Метод игровых ситуаций. Педагог выбирает две игрушки, 
например, куклы или игрушечные животные, и предлагает 
ребенку создать на ковре группу детского сада. Элементами 
оформляемой среды могут быть детали конструктора, кубики 
и предметы-заместители.

Метод мини-интервью. Для этого педагог или ребенок из 
группы выступает в роли репортера или тележурналиста и за-
дает детям вопросы: «Что ты больше всего любишь делать?», 
«С кем тебе нравится общаться?», «Любишь ли ты лепить, 
конструировать в группе?», «Хочется ли тебе поменять вокруг 
себя в группе – мебель, игрушки и т. п.?».  Форма проведения 
мини-интервью оптимизирует процесс фиксации результа-
тов, придает ему эмоциональный фон.

Полученные результаты позволят в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО регулярно обновлять и изменять образова-
тельную среду, обеспечивая ее вариативность, динамичность 
на основе не только знания положений возрастной психоло-
гии, развития игровой деятельности в дошкольном возрасте, 
но и учета персональных потребностей детей, их интересов 
и устремлений. Целенаправленное выявление средовых по-
требностей педагога будет способствовать созданию благо-
приятных условий для реализации профессиональной дея-
тельности и оптимизации процесса профессионального само-
развития педагога, что также является одним из требований 
ФГОС ДО.
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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учитель русского языка и литературы,
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Аннотация. Несмотря на неизбежность процесса изменений в язы-
ке, необходимо давать возможность не только новому поколению, 
но и людям с большим жизненным опытом слышать русскую речь, 
в классическом её смысле, чувствовать язык и понимать, что они 
имеют самое непосредственное отношение к развитию и, что важ-
нее, к сохранению русского языка как национального достояния.

Ключевые слова: русский язык, национальное достояние русского 
народа, один из наиболее развитых языков мира. 

Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, 
по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу…

М. В. Ломоносов

С охранилось предание, что первая фраза, которую пе-
ревел в IX веке с греческого языка создатель славян-

ской азбуки, гласила: «Вначале было слово...» Так начинался 

библейский рассказ о сотворении мира, о появлении первого 
человека на нашей планете и о том, как он стал говорящим, от-
куда взялись самые первые на Земле слова. Из этого рассказа 
следует, что слово – это дар Бога, дар, которым сумел восполь-
зоваться человек. 

До сих пор лингвисты спорят о том, как возник человече-
ский язык. Существует множество теорий, объясняющих про-
исхождение языка, но ни одна из них не доказана, так как их 
невозможно воспроизвести в эксперименте или наблюдать. 

Сегодня в мире существует несколько тысяч языков. Рус-
ский язык является национальным достоянием русского на-
рода, одним из наиболее развитых языков мира. 

Язык – зеркало культуры, так как в нем отражается не 
только реальный мир, окружающий человека, но и обществен-
ное самосознание народа, его менталитет, национальный ха-
рактер, образ жизни, традиции, мораль, система ценностей, 
видение мира. Одним словом, язык является одним из средств 
формирования картины мира в сознании как отдельного че-
ловека, так и целого общества.

Язык – кладовая культуры. Он хранит культурные ценно-
сти в лексике, грамматике, в идиоматике, пословицах, пого-
ворках, в фольклоре, в художественной и научной литературе.

Язык – носитель культуры, так как именно с помощью 
языка она передается из поколения в поколение. И наконец, 
язык – это инструмент культуры, формирующий личность 
человека, именно через язык воспринимающего менталитет, 
традиции и обычаи своего народа.

Литературный язык – одна из самых важных форм суще-
ствования современного русского национального языка, ко-
торый представляет собой совокупность внутренне органи-
зованных языковых элементов и способов их использования, 
принимаемую носителями нашего языка как образцовую. 
Литературный язык опирается на определенные нормы, ко-
торые складывались на протяжении многих веков и касаются 
всех уровней его системы. Язык развивается вместе с обще-
ством, поэтому сложившиеся в нём нормы могут изменяться, 
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подчиняясь социальным требованиям. Установлением норм 
и их кодификацией, занесением в справочники и словари за-
нимается культура речи, для которой понятие нормы являет-
ся центральным. Наиболее важный речевой признак для куль-
туры речи – это правильность.

Правильность охватывает все уровни языка и определяет 
характер речевых ошибок в зависимости от их содержания 
и соотнесенности с языковым уровнем. К сожалению, тен-
денция последних лет показывает, что разговорная речь всё 
больше и больше демонстрирует несоблюдение литературно-
го произношения. То же самое можно сказать и о публичных 
выступлениях, транслируемых по телевидению и радио, под-
разумевающих определённый уровень компетентности, про-
фессионализма и грамотности человека.

Высокая культура речи – это показатель национального 
и духовного богатства народа. Поэтому нормативность и пра-
вильность речи становятся наиболее актуальными в наши 
дни, когда наблюдается определённое раскрепощение лите-
ратурных норм. В связи с этим нельзя не вспомнить об эколо-
гии речи, которая подразумевает со стороны любого носителя 
русского языка заботу о здоровье языковой среды во имя со-
хранения культуры народа в целом.

Орфоэпический аспект культуры речи составляет одну из 
важных сторон речи правильной, поэтому так важно следить 
за тем, как мы произносим слова. Ведь ошибки в произноше-
нии так же, как и прочие речевые ошибки и недочёты, будут 
свидетельствовать об уровне нашей грамотности и культуры 
в целом. 

Нельзя не учитывать, что язык – развивающееся явление, 
и изменения в нём, в том числе и в орфоэпии, неизбежны. Од-
нако литературный язык, что-либо заимствуя из свободной 
разговорной речи, социальных и территориальных диалек-
тов, как правило, приспосабливает новое к уже сложившейся 
системе. В противном случае, как отмечал в статье «Современ-
ный русский литературный язык» Лев Владимирович Щерба, 
«если разнородное, бессистемное по существу новое зальёт 

литературный язык и безнадежно испортит его систему...», 
тогда неизбежно наступит «конец литературному языку, 
и многовековую работу по его созданию придется начинать 
сызнова, с нуля».

Следует сказать, что часто в общественном сознании 
то или иное состояние языка подвергается оценке, причем 
обычно отмечается как раз «плохое» состояние языка. Такая 
критика вызвана, как правило, слишком быстрыми измене-
ниями в языке и возникающим в связи с этим разрывом меж-
ду дискурсами разных поколений. В подобной ситуации мы 
сейчас и находимся. Если принять во внимание важность за-
боты о языке, то вполне возможно улучшить положение дел 
с культурой речи. Для этого необходимо:  

– пропагандировать бережное отношение к русскому языку,
– разъяснять лицам, чьи выступления попадают в центр 

общественного внимания, необходимость бережного отноше-
ния к родному языку;

– разъяснять руководителям средств массовой информа-
ции необходимость качественной редакторской работы над 
стилем публикуемых текстов;

– организовывать консультативные службы русского языка;
– пропагандировать классическую литературу,
– воспитывать у подрастающего поколения любовь к род-

ному языку.
Но все же, несмотря на неизбежность процесса изменений 

в языке, нам необходимо давать возможность не только но-
вому поколению, но и людям с большим жизненным опытом 
слышать русскую речь, в классическом её смысле, чувствовать 
язык и понимать, что они имеют самое непосредственное от-
ношение к развитию и, что важнее, к сохранению русского 
языка как национального достояния.
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. Социальная активность дошкольников возможна в оп-
ределенном образовательном пространстве дошкольного учреж-
дения, в котором созданы соответствующие условия. Необходимо 
также наличие практических экспериментальных ситуаций, моти-
вирующих детей к проявлению социальной активности, развиваю-
щих их представления о формах ее выражения.

Ключевые слова: социальная и личностная значимость, социаль-
ная активность дошкольников, социально значимая деятельность, 
педагогический потенциал.

П роблема социализации детей имеет социальную 
и личностную значимость. В первом варианте соци-

ализация позволяет ребенку принять (или, во всяком случае, 

познакомиться и определить свое отношение) обществен-
ные нормы, правила «общежития», что является условием 
его адекватного восприятия со стороны социума. Во втором 
случае – это процесс взросления, осознания причинно-след-
ственных связей, понимания зависимости личного поступка 
и его результатов, повышение активности в части «присвое-
ния» окружающего пространства, определения своего места 
в нем. 

Исследователи понимают под социальной активностью 
старших дошкольников их готовность участвовать в социаль-
но значимой деятельности в условиях детского сада, которая 
предполагает решение доступных возрасту общественных 
задач и активное взаимодействие с детьми и взрослыми. Та-
кая активность возможна, как указывают ученые, в опреде-
ленном образовательном пространстве дошкольного учреж-
дения, в котором созданы соответствующие условия. В том 
числе, необходимо наличие практических эксперименталь-
ных ситуаций, мотивирующих детей к проявлению социаль-
ной активности, развивающих их представления о формах ее 
выражения. 

Процесс формирования образовательного пространства 
трактуется как средовой подход. Это система действий субъ-
екта-воспитателя по управлению средой, обеспечивающих 
диагностику, проектирование и продуцирование воспита-
тельного результата, управление влияниями среды и процесс 
обращения ее в воспитательное пространство. Среда – это 
средство развития и формирования личности, то, среди чего 
(кого) «живет» субъект, благодаря чему формируется его об-
раз жизни, что опосредует его развитие.

Образовательная среда с позиций социума – это совокуп-
ность специально создаваемых государством, обществом усло-
вий для образования человека в течение его жизни. Педагогика 
считает образовательной средой совокупность условий, в ко-
торых разворачивается педагогический процесс и с которым 
вступают во взаимодействие его субъекты. В. И. Слободчиков 
говорит о двух полюсах – предметности культуры и внутрен-
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него мира человека, взаимосвязь которых определяет харак-
тер среды. Образовательная среда как постоянно расширя-
ющаяся сфера жизнедеятельности растущего человека, уве-
рены Б. М. Бим-Бад и А. В. Петровский, постепенно включает 
в себя все большее количество опосредованных культурой 
связей с окружающим миром, позволяет человеку постигать 
принципы собственных действий и руководствоваться ими 
в изменяющихся ситуациях. 

В структуре образовательной среды, согласно В. А. Ясвину, 
присутствуют три компонента: 1) пространственно-предмет-
ный (здания, аудитории, территория и т. п.); 2) социальный 
(характер взаимоотношений субъектов образовательного про-
цесса); 3) технологический (содержание и методы обучения 
согласно целям образовательной деятельности). А. М. Новиков 
также указывает на три компонента, близких по содержанию 
и формулировке: 1) социальный (социальное окружение); 
2) пространственно-предметный (пространственно-предметное 
окружение); 3) психолого-дидактический. Это два из много-
численных примеров трактовки структурных единиц среды. 
В целом, можно говорить о физическом окружении, человече-
ском факторе и программе обучения.

В. А. Пятин и Е. А. Мясоедова в принципе допускают суще-
ствование «педагогического потенциала» любого из компо-
нентов окружающей среды, даже самом неожиданном. Его 
использование в педагогическом процессе позволяет целена-
правленно «моделировать» любую среду как педагогическую, 
образовательную. Определять уровень сформированности педа-
гогического потенциала каждого из компонентов среды уче-
ные предлагают следующими критериями: 1) время, необходи-
мое для актуализации (чем короче срок перехода системы из 
настоящего состояния в должное, тем выше уровень); 2) общее 
количество материальных, духовных и других условий, кото-
рые необходимо привлечь дополнительно для достижения 
желаемого состояния системы (чем меньше их потребуется 
для реализации педагогического потенциала компонента сре-
ды, тем выше уровень сформированности).

Особенностями организации образовательного простран-
ства дошкольного учреждения по развитию социальной ак-
тивности детей дошкольного возраста являются: наличие еди-
ных (общественно принятых в данном коллективе) ценност-
ных ориентаций (культурные образцы, социальные идеалы, 
смыслы; признаваемые всеми педагогические задачи и прин-
ципы работы); наличие определенного количества социально 
значимых для коллектива «событий» – традиций, праздников, 
отношение к которым предполагает и личностный уровень; 
сотрудничество и помощь во взаимоотношениях субъектов; 
открытость образовательного пространства (возможность 
свободного межсубъектного общения). 

Соответственно, к условиям формирования пространства 
для решения задач социализации дошкольников можно отне-
сти:  ориентацию  образовательной,  в  том  числе  предметно-
пространственной,  среды  на  объединяющую  цель  –  социали-
зацию (каждый компонент среды служит этой цели); возмож-
ность  для  старших  детей  проявить  самостоятельность и ини-
циативу, в том числе в плане ответственности не только за 
свои поступки, но и помощи (кураторства) младшим детям; 
обязательную социальную поддержку со стороны субъектов – 
сотрудников и воспитанников детского сада и их родителей – 
результатов деятельности детей (речь идет об общественно 
значимом ее виде). Последний пункт особенно важен, посколь-
ку в контексте продуктивного обучения процесс понимания 
и осуществления действий и их последствий с позиции соци-
альной значимости актуален при организации и структури-
ровании предметно-пространственной среды в дошкольном 
образовательном учреждении.

Особо подчеркнем, что одна и та же образовательная 
среда может быть оптимальной для развития на одном воз-
растном этапе или при одних индивидуальных особенностях 
ребенка и препятствовать эффективному развитию в другом 
возрасте или при других индивидуально-личностных осо-
бенностях. Соответственно, при организации конкретной 
образовательной    среды    обязательно    знание    психолого-
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педагогических возрастных особенностей субъектов педаго-
гического процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды математических задач, 
которые могут служить средством формирования общеучебных 
умений в процессе изучения дисциплины «Элементы геометрии».

Ключевые слова: общеучебные умения, математические задачи.

С овременный человек сталкивается с постоянным 
возрастанием количества перерабатываемой инфор-

мации. Успешность переработки информации определяется 
сформированностью общеучебных умений, являющихся уни-
версальными в отличие от предметных умений, специфиче-
ских для определенной области знаний или учебной дисци-
плины. К общеучебным относятся следующие умения:

1) воспринимать и перерабатывать информацию, заданную 
в письменной форме (анализировать текст, выделять в тексте 
понятия, суждения, в том числе оценочные, и умозаключения, 
проверять истинность суждений, составлять тезисы и др.);

2) воспринимать и перерабатывать информацию, заданную 
в устной форме (конспектировать, комментировать, ставить 
вопросы, участвовать в обсуждении и др.);

3) осуществлять поисковую деятельность в литературе, 
в Интернете;

4) перекодировать информацию (представлять в вербаль-
ном, графическом, символическом, знаковом виде, а также в ви-
де моделей, в том числе материальных, и др.);
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5) проводить эксперимент (наблюдение и эксперимен-
тальное исследование). 

Говоря об обучении будущих учителей математике, пред-
ставляется недостаточным предлагать для решения задачи, 
предполагающие использование вполне определенного набо-
ра знаний – знаний по изучаемой теме. Имеет смысл, наряду 
с такими традиционными задачами, формулировать для сту-
дентов задачи, целенаправленно ориентированные на форми-
рование у них названных выше общеучебных умений. Рассмот-
рим виды и примеры таких задач, используемых при изучении 
дисциплины «Элементы геометрии», входящей в модуль «Тео-
ретические основы начального курса математики», со студен-
тами профиля «Начальное образование».

1. Это могут быть т. н. открытые задачи, с неполными или 
нечетко сформулированными данными, возможно, допускаю-
щие набор разных ответов. 

Задача 1. Представьте, что Вы можете подняться к верши-
не пирамиды Хеопса по боковому ребру или по медиане одной 
из граней. Какой путь будет круче? Какой будет короче и на 
сколько?

Для решения задачи студентам придется определять со-
держание понятия «быть круче», ранее не встречавшееся им 
в геометрических задачах. Кроме того, им придется предвари-
тельно выяснять вид пирамиды и ее размеры, воспользовав-
шись, например, информацией из Интернета. 

Задача 2. Из однодолларовой купюры можно путем переги-
бания получить тетраэдр, не прибегая при этом к наложени-
ям. Из каких российских купюр можно тем же способом полу-
чить тетраэдр?

Решение задачи показано на рисунке 1. Для решения зада-
чи изначально потребуется выяснить размеры однодолларо-
вой купюры, затем на основе эксперимента найти способ 
получения пирамиды. После проведения обоснования, т. е. 
геометрического доказательства найденного решения, прово-
дится исследование, делается вывод, что задача имеет реше-
ние при определенном соотношении длины и ширины купю-

ры.  Проводится  проверка  наличия  этого  соотношения  в  рос-
сийских купюрах.

Задача 3. В доме одного человека было всего одно окно ши-
риной 1 метр и высотой 1,2 метра. Посмотрел он однажды на 
свое окно и подумал: «Неплохо было бы его увеличить». По-
звал мастера и попросил его увеличить окно в два раза. Ма-
стер сделал всё как надо. Окно стало ровно в два раза больше 
прежнего, однако его ширина и высота не изменились. Как это 
возможно?

Открытость этой задачи связана с неопределенностью 
формы окна и расположения окна в пространстве. На рис. 2 по-
казаны некоторые решения задачи. Для обоснования того, что 
площадь заштрихованной фигуры (старого окна) вдвое мень-
ше площади квадрата (нового окна), проводится геометриче-
ское доказательство. Кроме того, для случая, показанного на 
рисунке 2.в, определяются размеры заштрихованной фигуры. 
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Рисунок 1.  Решение задачи 2 

а б в

                            Рисунок 2. Решение задачи 3 
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2. Еще одним видом заданий, ориентированных на общеу-
чебные умения, являются учебно-исследовательские задачи.

Задача 4. Определите количество различных разверток куба. 
Объектом исследования в этом случае является определе-

ние способа перебора вариантов. Выяснение вопроса о том, 
является ли каждая из найденных фигур разверткой, проис-
ходит на основе эксперимента – вырезания и свертывания из 
предполагаемой развертки модели куба.

Задача 5. Определите сторону наибольшего равносторон-
него треугольника, который может быть вырезан из квадрата 
со стороной a. 

Проведение исследования может быть связано с построе-
нием равнобедренного треугольника со стороной a и предпо-
ложением, что сторона может быть увеличена, если мысленно 
вращать полученный треугольник вокруг вершины, совпада-
ющей с вершиной квадрата [1]. 

3. Практические задачи, т. е. задачи связанные с примене-
нием материальных объектов. 

Задача 6. На плане (рис. 3. а) с помощью двух параллельных 
прямых изображен канал и звездочками показаны два насе-
ленных пункта, находящиеся по разные стороны от канала. 
Покажите на чертеже, где следует построить мост через канал 

и дороги, ведущие от этих населенных пунктов к мосту, чтобы 
длина дорог была наименьшей. Мост можно строить только 
перпендикулярно берегам. 

Простое решение этой задачи связано с перегибанием бу-
маги и может быть найдено при помощи эксперимента. Проис-
ходит перекодирование информации: привычный для геоме-
трической задачи чертеж становится объектом непривычной 
манипуляции – перегибания (рис 2.б). На этапе обоснования 
используется геометрическое доказательство. 

Задача 7. Каким образом можно построить на местности 
квадрат, имея в своем распоряжении только веревку и колья?

Эта задача может быть решена с помощью т.н. египетского 
треугольника [2].

Кроме того, в обучении студентов целесообразно исполь-
зовать задачи на перегибание в качестве замены задач на по-
строение циркулем и линейкой [1].

Приведенные выше задачи были использованы при об-
учении студентов как для индивидуального, так и для груп-
пового решения. После чего им было предложено составить 
олимпиадные задачи для младших школьников. Задачи, со-
ставленные студентами, в значительной степени предполага-
ли направленность на формирование общеучебных умений, 
упомянутых в начале данной статьи.
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы и этапы форми-
рования у младших школьников умения подводить под понятие. 
Представлены рекомендации к урокам окружающего мира, позво-
ляющие педагогу работать в данном направлении.

Ключевые слова: понятие, виды понятий, операционный состав 
понятия, приемы и этапы формирования естественнонаучных по-
нятий, урок окружающий мир.

П роблема формирования и развития понятий у млад-
ших школьников, как в теории методики ознаком-

ления с окружающим миром, так и в практике обучения, одна из 
наиболее сложных и актуальных. На протяжении истории разви-
тия начального естественнонаучного образования эта проблема 
привлекала к себе внимание многих педагогов и психологов, 
среди них – К. Д. Ушинский, К. П. Ягодовский, М. Н. Скаткин, 
Н. М. Верзилин, И. Д. Зверев, С. П. Баранов, Л. И. Бурова, Д. Н. Бо-
гоявленский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Н. Ф. Та-
лызина, Д. Б. Эльконин и другие.

В связи с введением нового Образовательного стандарта 
изменился и подход к обучению и преподаванию в начальной 
школе. ФГОС НОО направлен на формирование у младших 
школьников разного рода УУД (универсальных учебных дей-

ствий). Авторы Стандарта выделяют 4 группы учебных дей-
ствий: познавательные, личностные, регулятивные и комму-
никативные. 

Действие «подведения под понятие» в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте начального общего 
образования включено в состав познавательных логических 
УУД. Отметим, что это действие носит надпредметный харак-
тер, так как умение подводить под понятие необходимо при 
изучении различных предметных областей. Данное умение имеет
сложную структуру и состоит из разных действий с понятиями: 
определение понятия, подведение под понятие, расширение 
и сужение понятий, установление отношений между ними. 

В курсе «Окружающий мир» младшие школьники получа-
ют знания из различных научных областей (биологии, исто-
рии, астрономии, географии, сельского хозяйства, анатомии, 
знакомятся с особенностями строения человеческого тела и 
санитарно-гигиеническими правилами поведения), поэтому 
педагогу и школьникам приходится работать с разными есте-
ственнонаучными понятиями: геологическими, физическими, 
географическими, биологическими и др. 

Для успешной работы педагог, первоначально, сам должен 
разобраться в теории вопроса.

В Большом энциклопедическом словаре дается следующее 
определение «понятия»: «это форма мышления, отражающая 
существенные свойства, связи и отношения предметов и яв-
лений в их противоречии и развитии, мысль или система мыс-
лей, обобщающая, выделяющая предметы некоторого класса 
по определенным общим и в совокупности специфическим 
для них признакам» [1].

Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием 
понятия называется совокупность существенных признаков 
одноэлементного класса или класса однородных предметов, 
отраженных в этом понятии. Например, содержание понятия 
«деревья» является совокупность существенных признаков: 
«быть многолетним растением», «иметь одревесневший пря-
мостоячий главный стебель – ствол».
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Объемом понятия называется класс обобщаемых в нем 
предметов (объектов). Например, вне сознания человека суще-
ствуют различные природные объекты, в данном случае – жи-
вотные. Под объемом понятия «животные» подразумевается 
множество всех животных, которые существуют сейчас, суще-
ствовали ранее и будут существовать в будущем. Это множе-
ство состоит из отдельных объектов – элементов (звери, пти-
цы, насекомые и т. д.).

Содержание понятия фиксируется в его определении, т. е. 
в раскрытии его сущности. Все определения делят на явные 
и неявные, конструктивные, генетические, рекурсивные и др.

Основными операциями при формировании понятий явля-
ются сравнение, анализ, синтез, классификация, отвлечение 
(абстрагирование), обобщение. Все эти действия и операции 
должны сознательно «закладываться» в содержание есте-
ственнонаучного образования. 

И так, мы видим, формирование понятий в начальной шко-
ле – сложный психологический процесс, начинающийся с об-
разования простейших форм познания – ощущений – и, проте-
кающий по схеме: ощущение – восприятие – определение – по-
нятие. Данный процесс тесно связан с развитием мышления 
детей.

В начальной школе, в силу психологических особенностей 
развития мыслительной деятельности ребенка, формирование 
понятий происходит через три основные ступени (Л. С. Выгот-
ский, Л. С. Сахаров):

– образование неоформленного, неупорядоченного мно-
жества отдельных предметов, их синкретического сцепления, 
обозначаемого одним словом;

– образование понятий-комплексов на основе некоторых 
объективных признаков;

– образование настоящих понятий [2].
Процесс формирования понятий у детей младшего школь-

ного возраста может протекать теоретически и эмпирически. 
Для формирования естественнонаучных понятий, а именно 
природоведческих, о которых будем говорить ниже, наиболее 

предпочтителен теоретический путь. Он требует явного выде-
ления всех существенных признаков формируемого понятия 
в процессе анализа и абстрагирования от несущественных. Тео-
ретический путь овладения понятиями требует выполнения 
таких операций как определения понятия и подведение под 
понятие. Такой процесс будет протекать успешно, если ориен-
тировать школьников на выполнение названных операций 
с помощью соответствующих заданий.

Методическая задача состоит в том, чтобы в процессе обуче-
ния использовать приемы, которые помогли бы обучающимся 
овладеть таким действием, как подведение под понятие:

– показ изучаемого объекта вместе с его противоположно-
стью. Сущность этого приема состоит в том, что наряду с объек-
тами, содержащими все существенные признаки изучаемого 
понятия, должны быть представлены объекты с отличительны-
ми признаками. Так ребенок приходит к пониманию того, что 
именно все существенные признаки в комплексе составляют 
содержание того или иного понятия. А отсутствие или измене-
ние хотя бы одного из них приводит к другому понятию. 

Например, при введении понятия «озеро», показываем де-
тям и ряд других водоемов: море, река, болото. Дети должны 
прийти к выводу о том, что несмотря на то, что все это природ-
ные водные объекты, озеро отличается тем, что вода в нем не 
течет как в реке, озеро похоже на море (возможно и по размеру 
и по солености), но не является частью океана, а болото – это 
сильно увлажненные участки суши. 

– Другим приемом может служить варьирование суще-
ственных и несущественных признаков предметов из объемов 
изучаемых понятий. Сущность заключается в том, что обучаю-
щимся предлагаются задания с понятиями, в содержании кото-
рых отсутствуют или изменяются некоторые несущественные 
признаки, и ставится вопрос о том, можно ли данные естествен-
нонаучные объекты отнести к объему изучаемого понятия.

Например, так, например, при знакомстве с понятием «пти-
цы», предлагаем детям выбрать из ряда картинок с изображе-
нием животных лишнюю и объяснить свой выбор.
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Из представленных животных птицами являются только 
ворона и страус, так как существенным признаком будет яв-
ляться наличие перьевого покрова, а вот способность к поле-
ту – это, в данном случае, не существенный признак.

– Еще одним приемом является сравнение содержания по-
нятий. Суть заключается в сравнении близких понятий.

Например, при изучении видов рельефа, предлагаем детям 
сравнить два объекта – гора и холм. Дети должны выделить 
сходные и различные признаки. Аналогичную работу можно 
проводить при изучении многообразия растений – сравнить 
дерево и кустарник. При знакомстве со способом питания жи-
вотных предложить сравнить хищников и травоядных и т. д.

Отметим, что для успешного формирования понятий уче-
ник в своей деятельности должен пройти четыре этапа:

1. Раскрытие содержания понятия (формируется умение 
выделять существенные и несущественные признаки поня-
тия). Например, формирование понятия «насекомые» предла-
гаем задание: найди лишний объект, ответ объясни.

 
2. Этап формирование ООД по подведению под понятие 

(выполняются задания для того, чтобы все существенные 

признаки понятия были включены в ориентировочную ос-
нову действия подведения под понятие). В данном случае ис-
пользуем прием показа объекта вместе с его противополож-
ностью.

Например, при изучении темы «Что такое Родина?» фор-
мируем понятие «символы государства». Предлагаем выбрать 
только те изображения, которые относятся к символике госу-
дарства.

3. Этап установления связи с другими понятиями (дети 
соотносят между собой различные понятия, выделяют суще-
ственные признаки ранее изученных и новых понятий).

Пример, обведи объекты живой природы зеленым каран-
дашом, а неживой – синим.

4. Этап оперирования понятиями (дети самостоятельно 
выполняют задания по закреплению полученных знаний).

На этом этапе можно использовать логические диктанты. 
Например, прочитай утверждения в левой части таблицы. 
Если ты согласен, то в правой части поставь +, если не согла-
сен, поставь -.
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И так, формирование у младших школьников умения под-
водить под понятие – длительный и трудоемкий процесс, ко-
торый требует большой работы и от педагога и от обучающих-
ся. Понятие можно считать усвоенным, если ученик:

1) знает его определение и содержание, то есть суще-
ственные признаки понятия, связи и отношения между при-
знаками;

2) имеет образное представление об изучаемом биологиче-
ском объекте или явлении;

3) умеет самостоятельно применять понятие при решении 
учебных задач.
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Аннотация. В статье рассматривается роль информационных 
электронных ресурсов в обучении математике в начальной шко-
ле. Обосновывается идея о том, что в современном образовании 
необходима модернизация и изменение самого подхода к процессу 
обучения. Приводятся различные признаки классификации ИЭОР. 
Выделяются и описываются характерные особенности современ-
ных ИЭОР, их взаимосвязь и варианты использования на уроках. 
Значительное внимание уделено электронным образовательным 
ресурсам, как наиболее подходящим для внедрения в образова-
тельный процесс на данном этапе его развития и преобразования. 
В заключение статьи выделены основные преимущества ИЭОР пе-
ред классическими методами и средствами обучения и представле-
ния информации.

Ключевые слова: информационные источники сложной струк-
туры, электронные образовательные ресурсы, электронные учеб-
но-методические комплексы, информационные технологии.

В настоящий момент компьютерные технологии 
пронизывают жизнь ребенка. Практика показыва-

ет, что 5–6 летние дети свободно пользуются гаджетами. В этом 
возрасте дети активно впитывают информацию, способны лег-
ко обучаться, в том числе и с использованием новейших циф-
ровых разработок. Стремительное развитие информацион-
ных технологий и повсеместное их внедрение наложили свой 
отпечаток на формирование личности современного ребенка. 
Интернет стал неотъемлемой частью нашей действительности. 



526 527Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

Юркова Любовь АлександровнаАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Поэтому, в настоящее время, актуальным является вопрос о при-
менении информационных технологий и электронных ресур-
сов в обучении младших школьников и модернизации образо-
вания с учетом особенностей современных детей. Модерни-
зация здесь подразумевает не только внедрение новейших 
технологических средств, но и применение новых форм и ме-
тодов преподавания, изменение самого подхода к процессу обу-
чения. Одним из направлений такой модернизации можно счи-
тать использование на уроках математики в начальной школе 
информационных электронных ресурсов (ИЭР).

Анализируя современные информационные электронные 
образовательные ресурсы, которыми являются не только 
электронные учебники, обучающие программы, тренажеры 
и программы тестирования, а все учебные материалы, для 
воспроизведения которых используют электронные устрой-
ства, можно выделить три типа (Национальные стандарты РФ 
по «Информационно-коммуникационным технологиям в об-
разовании»):

– информационные источники сложной структуры (ИИСС);
– электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК);
– электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
ИИСС – это образовательный ресурс составного характера, 

представляющий собой совокупность элементарных цифро-
вых образовательных ресурсов, собранных в единую более 
или менее сложную структуру для решения конкретных об-
разовательных задач. Рубашкин Д. Д. (директор Инновацион-
ного центра «Технологии современного образования», к. т. н.) 
выделяет три типа ИИСС [6]:

– 1 тип – тематические модули – цифровые ресурсы, кото-
рые предназначены для поддержания деятельности учителя 
и ученика по одной или нескольким конкретным темам. Ме-
тодические материалы ИИСС данного типа проработаны наи-
более полно, с планированием, с примерами уроков и вари-
антами контроля, интересными заданиями, формирующими 
необходимые навыки и умения ученика в процессе обучения 
или самостоятельной учебной деятельности.

– 2 тип – справочные системы – справочные издания, пре-
доставляющие расширенный объем информации, по сравне-
нию с традиционными пособиями. Это электронные энцикло-
педии, хронологические таблицы, электронные атласы и дру-
гие формы справочной информации, позволяющие привнести 
разнообразие и индивидуальность, как в изучение конкрет-
ной темы, так и курса в целом.

– 3 тип – интерактивные среды – специально разработан-
ные демонстрационные и исследовательские наукоемкие 
модели, которые рассчитаны на использование всеми участ-
никами учебного процесса, а так же на поддержание самосто-
ятельной исследовательской деятельности учащихся.

Все рассмотренные типы ИИСС рассчитаны в основном на 
локальные изменения, затрагивающие тот или иной курс, и ис-
пользование преподавателем предметником, без резкой модер-
низации свойственных ему методов и способов преподавания.

Для наиболее эффективного и кардинального преобра-
зования учебного процесса вместо ИИСС целесообразнее ис-
пользовать ЭУМК.

Под ЭУМК подразумевают структурированную совокупность 
электронной учебно-методической документации, электронных 
образовательных ресурсов, средств обучения и контроля зна-
ний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначен-
ных для совместного применения в целях эффективного 
изучения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-
плин и их компонентов [3]. Следовательно, ЭУМК представля-
ет собой сложную систему, состоящую из множества взаимос-
вязанных элементов, в которой можно выделить три компо-
нента (нормативный, учебный и методический) и три уровня 
(инвариантное ядро – основные элементы образовательной 
программы и две вариативные оболочки, включающие в себя 
вспомогательные и дополнительные ресурсы) [5]. Особенно-
стью ЭУМК является их информационная избыточность, мо-
бильность и открытость, а так же ориентированность на ме-
няющиеся запросы общества, различия региональных систем 
образования, индивидуальные потребности каждого отдельно 
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взятого школьника. Таким образом, взаимосвязь всех элемен-
тов этой системы позволяет создавать совершенно новые про-
дукты образовательной системы и дает возможность учителям 
разработать необходимый в конкретной ситуации учебный ком-
плект, а ученикам – выступать в качестве авторов творческих, 
информационных, исследовательских проектов. Использование 
ЭУМК в  образовательном процессе кардинально меняет роль 
и функции учителя, представляя его организатором информаци-
онной образовательной среды и учебной деятельности, и школь-
ников, переводя их в категорию активных исследователей. 

Однако далеко не все школы способны использовать воз-
можности ЭУМК в полном объеме. На это большое влияние 
оказывает и слабая материально-техническая база учебных 
заведений, и преподавательский состав и медленный переход 
на новые образовательные стандарты.

Выходом из сложившейся ситуации может стать примене-
ние в образовательном процессе ЭОР.

Итак, под ЭОР будем понимать образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включаю-
щий в себя структуру, предметное содержание, методы и сред-
ства его разработки и применения в конкретной информаци-
онно-образовательной среде (ИОС) [2]. 

ЭОР является основным компонентом ИОС, направленным 
на реализацию образовательного процесса с использованием 
новых форм и методов обучения, функциональные возможно-
сти которого определяются его дидактическими свойствами: 
интерактивность, коммуникативность, возможность пред-
ставления учебных материалов средствами мультимедиа, ав-
томатизация различных видов учебных работ и применение 
компьютерного моделирования.

А. В. Осин выделяет следующие признаки для классифика-
ции ЭОР [4]:

–  по технологии создания:
• текстографические ресурсы – образовательные ресур-

сы, состоящие из текстов и иллюстраций, предоставля-
емых на экране компьютера;

• мультимедиа ресурсы – образовательные ресурсы, объ-
единяющие и одновременно воспроизводящие на экра-
не компьютера совокупность учебных объектов в виде 
графики, анимации, фото, видео, звуковых элементов;

–  по среде распространения и использования:
• интернет-ресурсы онлайн – электронные ресурсы, для 

использования которых необходим постоянный до-
ступ к интернету; 

• интернет-ресурсы офлайн – электронные ресурсы, для 
работы с которыми не требуется постоянный доступ 
к интернету,

• ресурсы для интерактивных досок – специальный про-
граммный продукт, предназначенный для изучения 
учебного материала с использованием интерактивной 
доски;

–  по содержанию:
• учебники – электронное учебное пособие, содержащее 

структурированный теоретический материал, предна-
значенный для самостоятельного изучения, представ-
ленный в текстографическом или мультимедийном 
виде;

• рабочие тетради – электронный образовательный ре-
сурс, содержащий практические задачи и упражнения 
для закрепления знаний и отработки умений, получен-
ных при изучении конкретной темы;

• электронные справочники, словари, энциклопедии – 
электронные пособия, дублирующие и дополняющие 
основной учебный материал, позволяющие в любое 
время получить необходимую справочную информа-
цию;

• викторины и пр. – электронный ресурс, предназначен-
ный для закрепления, отработки и применения зна-
ний, умений, навыков в нестандартной игровой форме;

–  по принципу реализации:
• мультимедиа ресурсы – совокупность визуальных (текст, 

графика, фото, видео) и аудио эффектов под управлением 
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программного обеспечения, нацеленных на решение 
определенной учебной задачи;

• презентационные ресурсы – информационный про-
дукт, предназначенный для визуализации изучаемого 
или исследуемого объекта, процесса, явления;

• системы обучения – комплексный электронный ре-
сурс, содержащий некоторый теоретический материал 
и практические задания и упражнения для самосто-
ятельного изучения и отработки соответствующих 
практических навыков;

–  по составляющим входящего в них содержания:
• теоретические ресурсы – всевозможные электронные 

продукты, реализующие информационную функцию 
обучения, содержащие основную и дополнительную 
тематическую информацию;

• практические ресурсы – различные электронные прак-
тикумы, лабораторные работы, имитирующие иссле-
довательскую деятельность школьника и позволяю-
щие более глубоко проработать изучаемый материал;

• тренажеры – электронные ресурсы, предназначенные 
для закрепления полученных знаний и отработки кон-
кретных навыков с целью практического их использо-
вания;

• контрольно-измерительные материалы – представ-
ляют собой тестовые программы или универсальные 
программные оболочки, позволяющие производить 
контроль (самоконтроль) качества усваиваемых зна-
ний, умений, навыков. 

С классификацией А. В. Осина можно сопоставить типиза-
цию, предложенную М. Л. Андриановой, которая рассматри-
вает ЭОР с позиции практического их применения в учебном 
процессе [1]:

– Демонстрационное средство – обеспечивает наглядность 
в процессе работы с учебным материалом. Например, презен-
тационные и мультимедиа ресурсы, представленные на экра-
не компьютера или интерактивной доске.

– Информационный источник – создает условия для разви-
тия учебной деятельности посредством освоения учащимися 
операционной основы работы с учебной и справочной инфор-
мацией, представленной в структурированном и системати-
зированном виде, а так же индивидуализацию и дифферен-
циацию процесса обучения, и организацию самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. В эту группу, по клас-
сификации А. В. Осина, можем отнести электронные словари, 
справочники и энциклопедии.

– Моделирующее средство – создает условия для имитации 
в процессе обучения реальной конструктивной и исследова-
тельской деятельности с учетом возрастной группы учащих-
ся. Это различные электронные практикумы и лабораторные 
работы.

– Обучающая программа – создает условия для индивидуа-
лизации процесса учения на основе возможности выбора спо-
соба работы с учебным материалом конкретного учащегося 
и самооценки знаний. По классификации А. В. Осина этому 
типу соответствуют системы обучения.

– Тренажер – средство для формирования и индивидуаль-
ной коррекции предметных знаний и умений на основе сово-
купности заданий и выбора уровня сложности заданий, а так 
же для объективной оценки и самооценки знаний учащимся. 

– Контролирующее средство – обеспечивает контроль (са-
моконтроль) и оценку (самооценку) знаний учащихся с помо-
щью средств компьютерной программы. Электронные ресур-
сы этого типа представлены контрольно-измерительными 
материалами.

– Электронный учебник – обеспечивает возможность осоз-
нанного усвоения содержания, внутренней логики и структу-
ры учебного материала в процессе самостоятельной работы 
учащегося со средством обучения.

– Электронное учебное пособие – обеспечивает возможно-
сти самостоятельной работы учащегося со средством обуче-
ния, ориентированной на усвоение знаний и развитие умений 
в рамках предметного курса, посредством предъявления ма-
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териала научно и доступно и выполнения практических зада-
ний. Сопоставляя с классификацией А. В. Осина, в данном типе 
ЭОР выделим электронные рабочие тетради, сборники задач 
и практических упражнений.

– Учебно-игровое средство – предназначено для решения 
общих приоритетно значимых педагогических задач, посред-
ством обеспечения возможности альтернативных форм рабо-
ты с учащимися на основе использования вариативного пред-
ставления учебного материала в модулях программного сред-
ства. Например, представление учебного материала в игровой 
форме с использованием мультимедиа ресурсов и возможно-
стей интерактивной доски, повышая тем самым эффектив-
ность его усвоения и познавательный интерес учащихся.

– Развивающая игра – средство, создающее условия для 
развития учащихся с учетом индивидуальной и возрастной 
специфики. В отличие от учебно-игрового средства она пред-
назначена для самостоятельного использования учеником 
с целью закрепления полученных знаний и применения на 
практике умений и навыков. 

Следовательно, точки зрения А. В. Осина и М. Л. Андриано-
вой в равной мере имеют право на существование, не противо-
реча, а дополняя друг друга.

Современные ЭОР, как традиционное обучение, также ба-
зируются на общепринятых дидактических принципах и пра-
вилах – наглядность, интерактивность, практическая ориен-
тированность, доступность, научность и последовательность 
изложения материала, модульность и вариативность. К тому 
же цифровые ресурсы, возможно, эффективно использовать 
на уроках различного типа (от изложения новых знаний до 
урока контроля и коррекции) и на любом этапе урока (от под-
готовки необходимого материала до систематизации и струк-
туризации полученных знаний).

Таким образом, мы видим, что применение ЭОР на уроках 
математики в начальной школе является приоритетным на-
правлением. Например, при подготовке к уроку актуальным 
будет создание презентации для более наглядного изложения 

нового материала. Объясняя новую тему, помимо презентации, 
интересным и познавательным для учащихся станет демон-
страция соответствующей интерактивной модели, динамиче-
ских таблиц и схем. Для лучшего усвоения изученного материа-
ла не последнюю роль будут играть различные интерактивные 
тренажеры, практические задания, игровые модули. На уроках 
контроля эффективным будет использование проверочных, 
контрольных и тестирующих программ с возможностью мгно-
венной выдачи результата. К тому же изучение материала с ис-
пользованием ЭОР детям более интересно и заниматься можно 
не только в школе на уроках, но и самостоятельно дома, прора-
батывая изучаемый материал с той скоростью и в том объеме, 
которые требуются  каждому ученику индивидуально. Поэтому, 
в настоящее время, исследователями и учителями использова-
ние ИЭОР признается приоритетным направлением в поиске 
путей и средств повышения эффективности формирования по-
знавательной активности у младших школьников.

Опираясь на выше изложенную информацию можно выде-
лить следующие основные преимущества ИЭОР:

– более широкие возможности представления учащимся 
информации, что способствует повышению эффективности ее 
усвоения;

– интерактивность;
– активизация    познавательного    интереса    учащегося       

к изучаемому предмету;
– повышение мотивации учащихся к обучению и достиже-

нию высоких результатов;
– вовлечение учащихся в учебный процесс, способствуя 

наиболее широкому раскрытию их творческих и личностных 
способностей;

– помогают качественно изменить контроль деятельности 
учащихся;

– позволяют наглядно представить результат работы уча-
щегося;

– развитие умения учащихся ориентироваться в информа-
ционных потоках окружающего мира;
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– овладение практическими навыками работы с информа-
цией;

– повышение самостоятельности учащихся при выполне-
нии работ;

– воспитывается внутренняя свобода личности.
В связи с этим трудно переоценить роль электронных об-

разовательных ресурсов в обучении математике в начальной 
школе. Это важнейшая составляющая всех направлений дея-
тельности современного учителя, способствующая оптимизации 
и интеграции учебной и внеурочной деятельности. Использова-
ние ИЭОР позволит перейти от объяснительно-иллюстрацион-
ного способа обучения к деятельностному, при котором ребе-
нок становится активным субъектом учебной деятельности.

Наше общество постоянно развивается, совершенствуется, 
изменяется. И учитель находится в постоянном поиске новых 
средств, методов, способов обучения, которые на данном эта-
пе будут самыми эффективными, деятельными и своевремен-
ными. Таковыми являются информационные электронные 
образовательные ресурсы и технологии.
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Аннотация. Статья посвящена технологии развития критического 
мышления. Рассматриваются фазы технологии развития критиче-
ского мышления и их функции применительно к урокам истории 
и обществознания.
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фазы технологии.

П одготовить и провести урок, который предполага-
ет творческую активность ученика и учителя, на 

котором каждый школьник чувствует себя комфортно, имеет 
возможность высказать своё мнение по изучаемой проблеме, 
проявить собственные  интересы,  самостоятельность,  изо-
бретательность в способах работы, ощутить атмосферу со-
трудничества, почувствовать и пережить успех – задача любо-
го учителя.

Однако на уроках истории и обществознания мы сталки-
ваемся с определенной проблемой, которая связана с тем, 
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что у учащихся недостаточно развиты навыки мыслительной 
деятельности: умение логически рассуждать при обсуждении 
той или иной проблемы, анализировать, делать выводы, что 
является одной из причин сложностей в обучении детей. 

В ходе проведения диагностических исследований выявле-
но, что у учащихся недостаточно сформированы следующие 
навыки мыслительной деятельности: 

– неумение делать выводы и обобщения из прочитанного: 
49 % учащихся 6-х классов показали средний и низкий уро-
вень восприятия текста; 

– неумение устанавливать причинно-следственные связи: 
37 % учащихся 7-х классов показали средний результат;  

Результаты исследования показали очевидную необходи-
мость выбора технологии, направленной на развитие мысли-
тельной деятельности учащихся среднего звена. Наиболее ра-
циональной технологией для создания благоприятных усло-
вий развития и стимулирования мыслительной деятельности 
каждого ученика является технология развития критического 
мышления через чтение и письмо. 

1. Критическое мышление как образовательная технология
Технология развития критического мышления через чте-

ние и письмо разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, 
Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы оте-
чественных технологий, коллективных и групповых способов 
обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; 
она является общепедагогической. 

В чем же специфика образовательной технологии разви-
тия критического мышления?

Во-первых, учебный процесс основан на научно-обоснован-
ных закономерностях взаимодействия личности и информации. 

Во-вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, 
рефлексия) инструментально обеспечены таким образом, что 
преподаватель может быть максимально гибким в каждый 
момент времени: речь идет о разнообразных визуальных фор-
мах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий 
и процесса реализации проектов. 

В-третьих, стратегии технологии позволяют все обучение 
проводить на основе принципов сотрудничества, совместно-
го планирования и осмысленности. 

Какие цели и задачи ставит данная технология?  
1. Формирование нового стиля мышления, для которо-

го характерны открытость, гибкость, осознание внутренней 
многозначности позиции и точек зрения, альтернативности 
принимаемых решений.

2. Развитие  таких  базовых  качеств  личности,  как  кри-
тическое мышление, коммуникативность, креативность, мо-
бильность, самостоятельность, толерантность, ответствен-
ность  за  собственный  выбор  и  результаты  своей  деятель-
ности.

3. Развитие аналитического, критического мышления. 
Задача научить школьников:
– выделять причинно-следственные связи;
– рассматривать новые идеи и знания в контексте уже име-

ющихся знаний;
– отвергать ненужную или неверную информацию;
4. Формирование культуры чтения, включающей в себя 

умение ориентироваться в источниках информации, поль-
зоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать 
прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее 
важности, «отсеивать» второстепенную, критически оцени-
вать новые знания, делать выводы и обобщения.

5. Стимулирование самостоятельной поисковой творче-
ской деятельности, запуск механизмов самообразования и са-
моорганизации. 

Каким же образом происходит организация учебного про-
цесса? Главная роль отводится тексту. Его читают, пересказы-
вают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, диску-
тируют, наконец, сочиняют. Роль учителя – в основном коор-
динирующая.

Рассмотрим фазы технологии критического мышления. 
В данной технологии выделяют три основных этапа: 
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Первый этап работы называется стадия вызова – пробуж-
дение имеющихся знаний, интереса к полученной информа-
ции, актуализация жизненного опыта.  

Вторая стадия называется осмысление содержания (полу-
чение новой информации). Учитель может предложить кроме 
текста учебника альтернативные источники информации.  

Третья стадия – стадия рефлексии необходима не только 
для того, чтобы учитель проверил память своих учеников, но и 
для того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли 
им достичь поставленных целей и решить возникшие вопросы.    

Алгоритм формирования критического мышления
1. Какова цель? 2. Что известно? 3. Что делать? 4. Достигну-

та ли цель?
1. Какова цель данной познавательной деятельности? Цели 

могут включать в себя выбор одного из вариантов решения, 
выработку решения при отсутствии вариантов; обобщение 
информации; оценку надежности аргументов; оценку вероят-
ного развития событий; проверку достоверности источника 
информации: количественную оценку неопределенности. 

2. Что известно? Это отправной пункт направленного или 
критического мышления. Этот этап также включает в себя на-
хождение недостающей информации. 

3. Что делать? Какие навыки мышления позволяют достичь 
поставленной цели?  Знание того, как добраться от начальной 
до конечной точки маршрута, – движущая сила критическо-
го мышления. Здесь как раз и предполагается использование 
сформированных ранее интеллектуальных умений. 

4. Достигнута ли поставленная цель? Точность при выпол-
нении заданий является решающим фактором успеха. Имеет 
ли смысл принятое решение? Для чего?

2. Опыт использования приёмов и методов технологии 
развития критического мышления на уроках истории и обще-
ствознания

На своих уроках систематически применяю приёмы техно-
логии развития критического мышления. Одним из них явля-
ется составление «КЛАСТЕРА».  Это способ графической орга-

низации материала, позволяет сделать наглядными те мысли-
тельные процессы, которые происходят при погружении в ту 
или иную тему.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следую-
щие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум.  
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не 

иссякнут. 
3. Постараться построить как можно больше связей. Не сле-

довать по заранее определенному плану. 
Другим приемом, используемым для систематизации мате-

риала, является, прием «ИНСЕРТ» – маркировка текста значка-
ми по мере его чтения. В процессе чтения текста ученик каран-
дашом или маркером делает пометки на полях: “V” – уже знал, 
«+» – новое «-» – думал иначе, «?» – не понял, есть вопросы. 
Этот приём можно использовать при работе с текстом истори-
ческого источника.   

Для формирования навыков работы с источниками часто 
применяю приём «ПОПС» (позиция, обоснование, подтвержде-
ние, следствие). 

Предлагаю познакомиться с опытом применения 
СИНКВЕЙНА. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. 
Лаконичность формы развивает способность резюмировать 
информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, 
емких и кратких выражениях.  

Для развития умения воспринимать информацию можно 
использовать прием «Знаю – хочу узнать – узнал». Это рабо-
та с таблицей на стадии вызова. Ребята разбиваются на пары 
и заполняют первую графу таблицы (что я знаю по теме: это 
могут быть какие-то ассоциации, исторические сведения, 
предположения), после обсуждения полученных результатов 
в классе учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу 
узнать? Для устранения пробелов в собственных знаниях и за-
полняют 2 графу. После изучения темы соотносят полученную 
информацию с той, что была у них в начале урока, учатся реф-
лексировать собственную мыслительную деятельность.  
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Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет». Данная графическая 
техника помогает структурировать процесс. Более глубоко по-
ставить цели, показать внутренние связи между разными ча-
стями проблемы. Голова – вопрос темы, верхние косточки – ос-
новные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – 
вывод урока. Записи должны быть краткими, представлять со-
бой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Можно за-
полнять: (Верх – причины, низ – следствия и т. п.).  

 

«Толстый и тонкий вопросы». Прием «Толстый и тонкий 
вопросы применяется при организации взаимоопроса. После 
изучения темы учащимся предлагается сформулировать три 
«тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным 
материалом.  

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов
     

Прием «Шесть шляп мышления»

 

В практику развития мышления метафору «шести шляп» 
ввел известный психолог Эдвард де Боно. Обыгрывая этот 
оборот, Э. де Боно предлагает «поразмыслить» шестью раз-
личными способами. 

Эссе – один из приёмов, который используют в технологии 
развития критического мышления. Суть этого метода не толь-
ко в том, чтобы выразить свои мысли в письменной форме, 
но и поделиться своим мнением с другими, выслушать чужую 
точку зрения.  

Применение технологий проблемного обучения и РКМЧП 
позволяет реализовать ученический потенциал, а именно: 
развить личностные качества учащихся, их интеллектуальные 
способности, умение высказывать свое мнение и аргументи-
ровать его, способность творчески и нестандартно мыслить.
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? ? Дайте три объяснения, почему…? Объясните, почему…? Почему вы думаете…? Почему вы считаете…? В чём различие…? Предположите, что будет, если…? 

Кто? Что? Когда? Может…? Будет…? Мог ли…  



542 543Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

СОДЕРЖАНИЕ 

Аитова Юлия Владиславовна
Условия развития когнитивных процессов 
в дошкольной образовательной организации …......................        3

Алехина Людмила Васильевна
Проблемное обучение ……………….......................................................        7

Антипова Наталья Владимировна
Формирование культуры здорового питания 
в образовательных организациях ……............................................      14

Апасова Ирина Николаевна
Использование инновационных технологий 
в преподавании биологии …...........................................................…..      19

Артюшина Надежда Николаевна, 
Федюнина Ирина Владимировна
Мастер-класс по сказкотерапии для родителей
«Путешествие в сказку» ……..................................................................     23

Баженова Елизавета Леонидовна, 
Жукова Ирина Александровна, 
Тюдина Наталья Владимировна
Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников 
через сказку ……...........................................................................................      33

Балашова Надежда Николаевна, 
Пигарева Галина Васильевна, Апарина Ольга Александровна, 
Мошкова Наталья Николаевна 
Развитие технических способностей детей 
дошкольного возраста посредством конструирования ….......     39

Белова Анастасия Сергеевна, Белова Марина Михайловна, 
Захарова Ольга Юрьевна 
Малые формы фольклора как средство развития 
нравственности старших дошкольников …...........................…..      44

Борзенкова Ольга Александровна, 
Сизова Марина Николаевна
Особенности использования компетентностных заданий 
в образовательной деятельности магистров как 
показатель сформированности профессиональной 
компетентности …….................................................................................        51

Буренина Валентина Игоревна 
Компоненты творческого потенциала преподавателя 
технического вуза …….............................................................................         59

Волкова Юлия Сергеевна 
Развитие памяти младших школьников на уроках 
математики ……..........................................................................................       66

Вьюнова Наталья Ивановна 
Центрированность на Человеке в подготовке 
магистров направления «Психолого-педагогическое 
образование»: размышления руководителя программы …         72

Гаязова Лилия Равильевна, Черкасова Ольга Викторовна
Профессиональное самоопределение младших 
школьников ……..........................................................................................         79

Гилязова Лилия Гарифулловна
Принципы организации продуктивной деятельности 
школьников …….........................................................................................         84

Голубева Алевтина Игоревна 
Дидактическая игра как средство активизации 
познавательной деятельности младших школьников …..       88

Гоннова Наталья Викторовна, 
Гурова Ирина Владимировна
О проблеме формирования общепрофессиональных 
компетенций студентов факультета начального 
образования …….........................................................................................      92



544 545Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Горбик Алина Михайловна
Особенности применения развивающих игр на уроках 
математики в начальной школе ……..............................................       98

Гордеева Екатерина Владимировна, 
Иванушкина Наталья Викторовна 
Исследование факторов, влияющих на имидж 
преподавателя вуза …......................................................................…..       103

Горнова Татьяна Витальевна, 
Кох Наталья Анатольевна 
Из опыта работы: «Формирование начал экологической 
культуры у дошкольников через элементы экотеатра 
и экотренинга» ……..................................................................................      109

Дмитриева Ксения Юрьевна, 
Ольга Александровна Борзенкова
Педагогические условия формирования основ 
алгоритмического стиля мышления обучающихся 
как показатель методико-математической 
компетентности педагога начальной школы …….................       116

Дмитриева Наталья Александровна, 
Баландина Елена Геннадьевна, 
Дмитриева Станислава Олеговна
Управление творческой деятельностью младших 
школьников …............................................................................................      122

Дудалова Екатерина, Василенко Анна, 
Иванова Наталья Александровна
Формирование у младших школьников умения 
классифицировать на уроках окружающего мира …….......      126

Ежова Лариса Владимировна
Роль логико-математических игр А. З. Зака 
в формировании и овладении дошкольниками игрой 
в шахматы, как культурной практикой деятельности 
дошкольников ……...................................................................................      133

Жирихина Ирина Николаевна, Ростова Елена Сергеевна
Использование ПМК «Мозаичный ПАРК» для обучения 
детей с ОВЗ ….........................................................................................…..        139

Завьялова Марина Викторовна, 
Морозова Гулия Васыфовна, 
Часовская Евгения Юрьевна 
Использование педагогических технологий в развитии 
воображения и творческой активности 
дошкольников …..................................................................................…..     143

Зайцева Людмила Борисовна,
Слугина Любовь Михайловна
Использование нетрадиционных пособий 
в дидактических играх для детей с общим 
недоразвитием речи (из опыта работы) …….............................    147

Зимина Ольга Павловна 
Использование метода проектов для формирования 
творческой личности учащихся  …............................................…..     153

Изянина Юлия Владимировна 
Cловарно-орфографическая работа как средство 
интеллектуального развития первоклассников …..........…..    159

Исаева Валентина Викторовна, 
Иваненко Галина Владимировна 
Как воспитать ответственность у детей …...........................…..    164

Капиева Татьяна Владимировна
Историческое краеведение во внеурочной 
деятельности:  опыт  работы  по  ФГОС 
«Юный краевед» …...................................................................................     170

Карандашева Мария Андреевна
Педагогические условия развития интеллектуальной 
деятельности младших школьников в процессе 
обучения ……................................................................................................     175



546 547Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Карева Елена Петровна 
Методическая разработка «занимательная 
математика» …....................................................................................…..      180

Ким Валентина Евгеньевна 
Творческие задания как условие развития 
познавательного интереса  младшего школьника …...…..       188

Кириленко Светлана Евгеньевна 
Реализация межпредметных связей в процессе 
формирования пространственного мышления 
младших школьников …................................................................…..       195

Кононова Любовь Леонтьевна
«Использование поисковых интеллектуально-
развивающих игр на «перемещение» 
«Как гусеница и муравей в гости ходили» в структуре 
НОД по формированию элементарных математических 
представлений для дошкольников 4–6 лет в рамках 
авторской программы МБДОУ «Детский сад № 12» 
г. о. Самара «Увлекательное путешествие 
в Сообразилию» ……..............................................................................       202

Кораблева Елена Геннадьевна, 
Двойнева Елена Сергеевна
Новые подходы к организации образовательной 
деятельности. Театр «Весёлые глазки» 
в коррекционно-развивающей работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья ….................…..      210

Косоухова Наталья Николаевна
Волонтёрское движение в проектной деятельности …….      214

Котова Ирина Геннадьевна, 
Ковалева Людмила Владимировна, 
Барашкова Ирина Николаевна, 
Бражникова Елена Александровна 
Мастер-класс на тему: «Волшебный мир театра – 
основа социального успеха дошкольников»  ……..................       218

Кошелева Ольга Юрьевна
Нравственное воспитание учащихся …….....................................     224

Краснослабодцев Илья Григорьевич, 
Иванова Наталья Александровна 
Патриотическое воспитание младших школьников 
во внеурочной деятельности (на примере 
мероприятия «И они сражались за Родину») .................……..     228

Крутоголова Анжела Владимировна 
Использование аудиовизуальных средств 
обучения на уроках окружающего мира 
для развития творческих способностей 
младших школьников  …......................................................................       235

Кузина Любовь Владимировна, 
Кочетова Наталья Геннадьевна
Структура творческого потенциала младших 
школьников .......................................................................................……..      242

Кулик Генриетта Геннадьевна
Формирование грудобрюшного типа дыхания у детей 
дошкольного возраста с ОНР …….....................................................     249

Кунаковская Наталья Юрьевна
ТРИЗ-задачи: творческое мышление на практике ….....…..     256

Куприянова Светлана Геннадьевна 
Агрессивное поведение школьников: причины, 
последствия, профилактика ……......................................................     265

Кучина Александра Дмитриевна
Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста ……..................................................................     272

Ларина Ольга Андреевна
Особенности развития творческих способностей 
старших дошкольников ….............................................................…..     277



548 549Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Лесных Людмила Васильевна
Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Ботанические 
исследования» …….....................................................................................    285

Лизунова Елена Владимировна, 
Лизунова Екатерина Александровна 
Формирование основ экологического мышления 
у детей старшего дошкольного возраста 
в процессе ознакомления с окружающим миром ….........…..    288

Логунцова Елена Юрьевна
Особенности развития творческого потенциала 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
при обучении математики ….........................................................…..     296

Лысогорова Людмила Васильевна 
Психолого-педагогические условия формирования 
алгоритмического умения младших школьников …….........    303

Ляпина Елена Юрьевна
Повышение качества дошкольного образования 
путем внедрения  современных здоровьесберегающих 
технологий в работе с дошкольниками ……................................    310

Маевская Мария Владимировна
Исследование материнского и отцовского онтогенеза 
в студенческом возрасте ….............................................................…..     315

Мельникова Елизавета Валерьевна, 
Романова Марина Александровна
Младший школьный возраст – сензитивный период 
для формирования нравственных качеств личности ……..     322

Мешкова Людмила Юрьевна
Повышение качества знаний через развитие 
мотивации к учению …….......................................................................    327

Михайлова Надежда Александровна
Развитие творческих способностей детей 
в условиях сельской школы ….......................................................…..    334

Насырова Олеся Рашидовна, 
Липенская Ирина Александровна
Игра как способ создания условий интеллектуального 
развития младших школьников ….............................................…..    337

Никитушкина Ирина Петровна 
Использование приёмов модульной технологии 
на уроках обществознания в классах социально-
гуманитарного профиля для повышения уровня 
обученности учащихся ……...................................................................    342

Пахтелева Юлия Владимировна
Игры и упражнения по развитию конструктивных 
умений и мышления дошкольников …....................................…..     348

Петракова Екатерина Владиславовна
Развитие эстетического потенциала младших 
школьников на уроках математики …......................................…..    354

Пиксаева Надежда Александровна
Коррекционно-развивающая методика 
по гармонизации эмоциональной сферы 
у тревожных детей дошкольного возраста 
с использованием техники рисования 
«Жидкое тесто» ……..................................................................................    359

Прокаева Александра Олеговна
Формирование навыков монологической речи 
на уроках английского языка на уровне среднего 
общего образования …......................................................................…..    364

Прыскина Елена Александровна 
Развитие цветовосприятия младших школьников 
на уроках изобразительного искусства …..............................…..    379



550 551Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Ребеко Елена Александровна, 
Алендукова Алина Анатольевна
Развитие мелкой моторики у детей с ОНР 
в различных видах деятельности …........................................…....   385

Савицкая Елена Матвеевна, 
Гордеева Светлана Михайловна 
Адаптация детей раннего возраста к дошкольному 
образовательному учреждению …..............................................…..    390

Сальникова Татьяна Константиновна
Использование педагогических технологий 
при реализации ФГОС на уроках биологии …......................…..    397

Седова Елена Борисовна
Использование интегративного подхода при 
организации музыкальной образовательной 
деятельности ...............................................................................................    401

Селянова Елена Геннадьевна 
Формирование коммуникативных УУД у школьников 
на уроке литературы (внеклассного чтения) …….................... 405

Семикопейкина Анна Владимировна 
Логические задачи в начальном курсе математики …....…..    409

Смирнова Татьяна Владимировна, 
Борзенкова Ольга Александровна 
Особенности использования поисковых заданий 
в образовательной деятельности младших школьников …...   417

Смородинова Лариса Васильевна
Организация поисковой деятельности младших 
школьников в обучении математики …...................................…..     424

Соколова Наталья Николаевна 
Мастер – класс «Использование методики 
«Картинка без запинки» как средства развития 
компонентов речи дошкольников» …….........................................   429

Сорокина Юлия Павловна
Педагогические условия формирование 
коммуникативных универсальных 
учебных действий. Теоретический аспект ...........................…..     435

Стрюк Кристина Валерьевна
Использование элементов сказки в работе 
учителя-логопеда по развитию связной речи 
детей старшего дошкольного возраста ….............................…..     444

Терентьева Наталья Геннадьевна, 
Москвина Татьяна Владимировна
Использование технологии «синестезия» 
в театрализованной деятельности 
с дошкольниками ….................................................................................    448

Тимошенко Анастасия Викторовна
Формирование исследовательских умений 
при решении задач ……..........................................................................     454

Тимошина Анастасия Николаевна, 
Румянцева Людмила Николаевна
Формирование учебно-информационных действий 
младшего школьника …...................................................................…..     459

Трофимова Венера Владимировна
Рисование песком в работе с детьми ОВЗ ……...........................     466

Тюкаева Гузялия Гарифулловна, 
Иванова Наталья Александровна
Игра как средство формирования у детей 
старшего дошкольного возраста 
экологических знаний …..................................................................…..      471

Уразова Оксана Павловна
Педагогические условия развития и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и сверстниками …..............................…..    476



552 553Самара, 15–17 февраля 2018 г. Материалы X Международной научной конференции

СодержаниеАртемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Федорова Татьяна Викторовна, 
Сабирова Эльвира Гильфановна
Методические аспекты формирования 
у младших школьников умения прогнозировать …….........     483

Федосеева Татьяна Юрьевна, 
Липатова Наталья Александровна, 
Тусаева Ольга Васильевна
Родители и дети на пороге школы ….......................................…..      492

Фирсова Екатерина Валерьевна
Применение современных подходов 
к выявлению и поддержки одаренных детей 
дошкольного возраста …….................................................................. 495

Хорева Наталия Юрьевна
Средовые и игровые потребности дошкольников 
как средства оптимизации педагогического 
процесса в ДОУ ….................................................................................…..     500

Чепрасова Диляра Рушеновна
Проблемы культуры речи в современном обществе ……....        504

Чичканова Татьяна Анатольевна, 
Воробьева Марианна Юрьевна 
Педагогический аспект формирования 
предметно-пространственной среды 
для социализации дошкольников в контексте 
продуктивной деятельности …..................................................…..      508

Шереметьева Ольга Владиславовна 
Математические задачи как средство формирования 
общеучебных умений в процессе подготовки 
будущих учителей начальных классов …..............................…..      513

Шульпина Татьяна Владиславовна, 
Иванова Наталья Александровна
Формирование универсального действия 
подведение под понятие у младших школьников 
на уроках окружающего мира ….................................................…..     518

Юркова Любовь Александровна
Роль информационных электронных ресурсов 
в обучении математике в начальной школе ……......................    525

Якупова Люция Мидхатовна
Использование технологии критического 
мышления на уроках истории и обществознания 
в основной школе …...........................................................................…..     535



554 Материалы X Международной научной конференции

Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы»

Научное издание

АРТЕМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Продуктивное обучение: 
опыт и перспективы»

Материалы X Международной научной конференции 
Самара, 15–17 февраля 2018 года

Дизайн обложки А. В. Андреевой
Компьютерная верстка и макет Н. А. Ткачевой

Подписано в печать 07.05.2018
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать оперативная.

Гарнитура Cambria, Century Gothic, Majestic.
Усл. печ. л. 32,20. Тираж 100 экз. Заказ 5867.

ООО «Научно-технический центр»
Член Ассоциации книгоиздателей России

443096, Самара, ул. Мичурина, 58
Тел. (846) 336-27-52
E-mail: iopad@mail.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


