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Введение 

"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить". 

Cократ 

Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную де-

ятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных 

документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на 

сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в ре-

естре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.  

Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями по-

средством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанци-

онного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международ-

ного уровня. 

Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует ис-

пользовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет 

предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между пе-

дагогами. 

Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на 

нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много 

интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей 

России и стран СНГ. 

  

https://solncesvet.ru/%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
https://solncesvet.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5/
https://solncesvet.ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
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Абросимова Надежда Николаевна 

МБОУ Видновская СОШ №7 

 

Книга – наш друг 

 

Краткосрочный проект в старшей 

группе №15 «Розочка» 

Вид: познавательно-творческий 

Участники: дети группы №15 «РО-

ЗОЧКА», воспитатели, родители. 

Возраст: 5-6 лет 

Срок: краткосрочный, 1 неделя 

Проблема: К сожалению, на сегодняш-

ний день, наши дети воспитываются не на 

сказках, а на современных мультфильмах. 

У большинства родителей нет времени 

сесть с ребенком и почитать книгу. Детские 

психологи считают это большим упуще-

нием взрослых в воспитании своих детей. 

Анкетирование родителей и опрос детей 

нашей группы показали, что дома чтению 

детских книг уделяется очень мало вре-

мени, и некоторые родители даже не могут 

назвать русские народные сказки. А ведь на 

самом деле сказка представляет собой одно 

из самых древних средств нравственного, 

эстетического воспитания, а так же форми-

руют поведенческие стереотипы будущих 

членов взрослого общества. Поэтому мы 

решили уделить немного больше времени 

именно русским народным сказкам в разви-

тии и воспитании наших детей. 

Актуальность: Сказка - необходимый 

элемент духовной жизни ребёнка. Входя в 

мир чудес и волшебства, ребёнок погружа-

ется в глубины своей души. Русские народ-

ные сказки, вводя детей в круг необыкно-

венных событий, превращений, происходя-

щих с их героями, выражают глубокие мо-

ральные идеи. Они учат доброму отноше-

нию к людям, показывают высокие чувства 

и стремления. Встреча детей с героями ска-

зок не оставит их равнодушными. Желание 

помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации – всё это 

стимулирует умственную деятельность ре-

бёнка, развивает интерес к предмету. В ре-

зультате сопереживания у ребёнка появля-

ются не только новые знания, но и самое 

главное - новое эмоциональное отношение 

к окружающему: к людям, предметам, явле-

ниям. Из сказок дети черпают множество 

познаний: первые представления о времени 

и пространстве, о связи человека с приро-

дой, предметным миром. Дошкольники 

сталкиваются с такими сложнейшими явле-

ниями и чувствами, как жизнь и смерть, лю-

бовь и ненависть; гнев и сострадание, из-

мена и коварство. Форма изображения этих 

явлений особая, сказочная, доступная пони-

манию ребенка, а высота проявлений, нрав-

ственный смысл остаются подлинными, 

«взрослыми». Поэтому те уроки, которые 

дает сказка, — это уроки на всю жизнь и 

для больших, и для маленьких.  

Что мы знаем? 

- Сказка - это волшебство,  

- В сказках бывают животные и они 

разговаривают. 

- Сказка учит добру. 

- В сказках бывают хорошие и плохие 

герои 

Что мы хотим узнать? 

- Почему в сказках животные и расте-

ния разговаривают? 

- Почему Баба яга и Кощей Бессмерт-

ный - злые? 

- Почему в сказках добро побеждает 

зло? 

С помощью чего узнаем?  

- Будем читать книги. 

- Смотреть картинки, сказки. 

- Разыгрывать спектакли. 
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- Играть в игры. 

-Рисовать сказки. 

-Раскрашивать сказочных героев 

Цель проекта:  

Воспитывать у детей любовь к русским 

народным сказкам; развитие у детей устой-

чивого интереса к сказке, как к произведе-

нию искусства; раскрытие совместного 

творчества детей и родителей.  

Задачи:  

Для детей: 

Образовательные: 

-расширить представление детей о 

сказках 

-учить детей рассуждать, 

- формировать умение выразительно 

читать стихи, инсценировать эпизоды ска-

зок; 

-обогащать и расширять словарный за-

пас детей. 

Развивающие: 

- развивать умения применять свои зна-

ния в беседе, добиваться связных высказы-

ваний; 

- развивать у детей образное мышле-

ние, фантазию, творческие способности; 

- развивать коммуникабельность и уме-

ние общаться с взрослыми людьми в раз-

ных ситуациях; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства дружбы и кол-

лективизма.  

- воспитывать культуру речи,  

для родителей: 

- создание в семье благоприятных усло-

вий для развития ребенка, с учетом опыта 

детей приобретенного в детском саду; 

- развитие совместного творчества ро-

дителей и детей; 

- развивать у родителей способность 

видеть в ребенке личность, уважать его 

мнение, обсуждать с ним предстоящую ра-

боту; 

- заинтересовать родителей жизнью 

группы, вызвать желание участвовать в 

ней.  

для педагогов: 

-развитие творческого потенциала ре-

бенка; 

-показать родителям знания и умения 

детей, приобретенные в ходе реализации 

проекта.  

Предполагаемые результаты по про-

екту: 

для детей: 

- развитие интереса детей к русским 

народным сказкам; 

-закрепление умения применять свои 

знания в беседе, связных высказываниях; 

-воспитание чувства дружбы и коллек-

тивизма; 

- получить эмоциональный отклик от 

своей работы; 

- пополнение книжного уголка книгами 

по разделу «Сказки». 

для педагогов: 

-составление картотеки с речевым ма-

териалом (пословицы, поговорки и загадки 

о сказках и сказочных героях); 

-разработка серии конспектов;  

-изготовление совместных творческих 

работ с детьми и родителями; 

-разработка методических рекоменда-

ции для воспитателей и родителей; 

- оформление проекта. 

для родителей: 

-содержательно проведённое с ребён-

ком время, желание принимать участие в 

совместных мероприятиях, общие инте-

ресы; 

- рост уровня информированности ро-

дителей о деятельности ДОУ. 

-вызвать интерес у родителей к семей-

ному чтению. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап Подготовительный 

-вызвать интерес детей и родителей к 

выбранной теме проекта; 
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-предложить детям принести в группу 

из дома любимые русские народные сказки; 

-рассматривание иллюстраций русских 

народных сказок; 

-оформление книжного уголка в 

группе; 

-подбор наглядно-дидактического ма-

териала. 

2 этап Основной 

-реализация плана проекта с детьми, 

родителями, педагогами; 

-рассматривание иллюстраций русских 

народных сказок; 

-чтение и рассказывания русских 

народных сказок, беседа по прочитанной 

сказке; 

-беседа с детьми «Что такое сказка?» 

-проведение настольно-печатных, ди-

дактических, словесных игр; 

-отгадывание загадок по сказкам; 

-творческая работа с детьми. 

3 этап Заключительный 

-Изготовление книжек, 

- Встреча с главным библиотекарем 

центральной детской библиотеки города 

Видное 

(интересная беседа, с интересными 

людьми) 

Результат: 

Детям была интересна и близка тема-

тика проекта, поэтому дети с удоволь-

ствием принимали участие во всех меро-

приятиях; любят слушать сказки в 

исполнении педагога; с удовольствием рас-

сматривают иллюстрации в книгах. В само-

стоятельной игровой деятельности разыг-

рывают знакомые сказки с помощью игру-

шек, различных видов театра; некоторые 

воспитанники придумывают новые, свои 

сказки. Дети стали дружнее; чаще приходят 

друг другу на помощь.  

Родители поддержали педагогов, при-

няли активное участие в наполнении разви-

вающей среды в группе, в обсуждении во-

просов о детском чтении. В рамках про-

стого опроса родителей в начале и в конце 

проекта «как часто Вы читаете книги своим 

детям?» мы видим положительную дина-

мику. 

 

Таким образом, проделанная в ходе 

проекта работа, дала положительный ре-

зультат не только в познавательном, рече-

вом, но и в социальном развитии детей, а 

так же способствовала возникновению ин-

тереса и желания у родителей принять уча-

стие в проекте «Книга- наш друг»; сблизила 

детей, родителей и педагогов нашей 

группы. 
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Агафонова Светлана Сергеевна 

МБОУ "Селенгинская СОШ №2" 

пгт. Селенгинск Кабанский район 

Республика Бурятия 

 

Интегративные компоненты 

функциональной грамотности младших школьников: 

механизмы формирования 

 

Аннотация. Статья рассматривает 

вопрос формирования функциональной гра-

мотности младших школьников через ис-

пользование интегративных компонентов, 

которые позволяют сочетать знания из 

разных областей и развивать у детей клю-

чевые компетенции. Подчеркивается роль 

педагога-психолога в поддержке этого 

процесса, а также приводятся примеры 

практических упражнений и заданий, 

направленных на развитие функциональной 

грамотности. Рассматриваются меха-

низмы формирования интегративных 

навыков, такие как межпредметные связи, 

развитие мышления, обучение на основе 

опыта и активизация познавательной мо-

тивации. 

Ключевые слова: функциональная гра-

мотность, младшие школьники, интегра-

ция, педагог-психолог, компетенции, психо-

логическая поддержка, развитие мышле-

ния. 

Функциональная грамотность младших 

школьников включает в себя способность 

применять полученные знания и навыки в 

реальных жизненных ситуациях. Важней-

шей задачей современного образования яв-

ляется не просто передача информации, а 

развитие компетенций, которые позволят 

детям успешно решать повседневные за-

дачи. В этом процессе ключевую роль иг-

рают интегративные компоненты, объеди-

няющие знания из разных областей и разви-

вающие у детей комплексное мышление. 

Педагог-психолог школы выполняет 

особую функцию — он помогает школьни-

кам освоить эти навыки, поддерживает эмо-

циональную сферу и развивает у детей мо-

тивацию к обучению. 

Младший школьный возраст характе-

ризуется активным развитием познаватель-

ных процессов и социального взаимодей-

ствия. Именно в этот период важно закла-

дывать основы функциональной грамотно-

сти через комплексный подход. Интегра-

тивные механизмы позволяют объединять 

разные аспекты знаний и на практике де-

монстрировать их значимость. Например, 

задания, в которых одновременно исполь-

зуются элементы математики и природове-

дения, помогают ребенку видеть связь 

между предметами и осознавать, как наука 

применяется в окружающем мире. 

Одним из механизмов формирования 

функциональной грамотности является раз-

витие навыков решения задач. Дети учатся 

находить ответы на вопросы не только на 

основе заученных правил, но и путем ана-

лиза ситуации, выстраивания логических 

цепочек и поиска творческих решений. Пе-

дагог-психолог может предложить детям 

упражнения на развитие критического 

мышления. Например, обсуждение про-

блемных ситуаций, с которыми ребенок мо-

жет столкнуться в школе или дома, способ-

ствует формированию умения анализиро-

вать и принимать решения. 

Особое значение в развитии функцио-

нальной грамотности имеет мотивация к 

обучению. Интерес к знаниям и желание их 
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применять напрямую влияют на успех 

младших школьников. Психолог может ор-

ганизовывать игровые занятия или группо-

вые тренинги, в которых дети будут решать 

реальные задачи в увлекательной форме. 

Например, создание совместного проекта 

— «Школьный огород», где ребята плани-

руют, что посадить, как распределить обя-

занности и в каком порядке ухаживать за 

растениями, развивает навыки планирова-

ния, ответственности и работы в команде. 

Еще одним важным аспектом является 

развитие коммуникативных компетенций. 

Умение ясно выражать свои мысли, слу-

шать и понимать других людей — это 

неотъемлемая часть функциональной гра-

мотности. В этом контексте педагог-психо-

лог может использовать техники групповой 

работы и рефлексивных бесед. Например, 

после выполнения учебного задания дети 

могут обсудить, что было самым трудным, 

что помогло им справиться с задачей и как 

можно было поступить иначе. Такие упраж-

нения развивают навыки саморефлексии и 

учат взаимодействовать с другими людьми. 

Эмоциональная поддержка играет клю-

чевую роль в формировании грамотности у 

младших школьников. Страх ошибок и бо-

язнь неудачи могут стать серьезным пре-

пятствием на пути к освоению новых зна-

ний. Педагог-психолог должен создать 

условия, в которых дети чувствуют себя 

уверенно и свободно выражают свои 

мысли. Например, во время занятий можно 

использовать прием «право на ошибку», ко-

гда дети получают возможность обсудить 

свои ошибки и сделать выводы, не испыты-

вая при этом давления или осуждения. 

Примером интегративного задания мо-

жет служить проект по созданию классной 

газеты. Дети делятся на группы: одни при-

думывают темы и пишут статьи, другие 

оформляют газету, третьи собирают мне-

ния одноклассников для рубрики 

«Интервью». Такой проект развивает у де-

тей не только навыки письма и работы с ин-

формацией, но и умение планировать, со-

трудничать и критически оценивать свою 

работу. 

Интеграция разных видов деятельности 

позволяет сформировать у младших школь-

ников целостное представление о мире и 

научить их эффективно использовать зна-

ния на практике. Психологическая под-

держка в этом процессе необходима, так 

как помогает детям справляться с трудно-

стями, преодолевать страхи и находить мо-

тивацию для дальнейшего развития. В 

условиях школьного обучения важно учи-

тывать индивидуальные особенности каж-

дого ребенка, создавая условия для его лич-

ностного роста. 

Формирование функциональной гра-

мотности — это долгий и сложный процесс, 

который требует системной работы. Од-

нако использование интегративных подхо-

дов и активное участие педагога-психолога 

помогают сделать этот процесс более эф-

фективным. Поддержка, внимание к инте-

ресам детей и создание мотивационной 

среды позволяют заложить основы грамот-

ности, которые будут полезны в дальней-

шей жизни. 

Таким образом, развитие функциональ-

ной грамотности младших школьников че-

рез интеграцию знаний и поддержку психо-

лога помогает детям успешно адаптиро-

ваться к учебной деятельности и применять 

полученные навыки в реальной жизни. 

Этот подход не только облегчает освоение 

учебного материала, но и способствует 

формированию у школьников уверенности 

в себе, интереса к учебе и умения решать 

жизненные задачи. 
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Бацман Светлана Викторовна 

ГБДОУ ЛНР "Беловодский 

ясли-сад №2 "Радуга" 

 

Интерактивные технологии 

«Задание Мудрой Совы» 

 

Конспект с использованием интерак-

тивных технологий 

Цель: развивать умение игрового и де-

лового общения со взрослыми и сверстни-

ками, желание участвовать в совместной 

коллективной деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: упражнять детей 

в умении составлять слова из последних 

звуков других слов; в подборе слов с пред-

ложенным слогом; 

совершенствовать навык чтения слогов 

и слов; упражнять в составлении предложе-

ния из слов; совершенствовать умение чи-

тать предложения с разной интонацией. 

2. Развивающие: развивать зритель-

ное и слуховое внимание, способность кон-

центрировать внимание. 

3. Воспитательные: создавать условия 

для работы в команде, способность догова-

риваться, выполнять общее дело. 

Материал и оборудование: ноутбук, 

письмо от Мудрой Совы, мяч, слоги, слова. 

Образовательные технологии: 

Интерактивные: «Хоровод», «Кару-

сель», «Аквариум». 

Содержание деятельности: 

-Какой сегодня замечательный день. 

Давайте мы с вами подарим друг другу 

улыбки и наше приветствие. 

Придумано кем-то просто и мудро, 

При встрече здороваться: — Доброе 

утро! 

- Доброе утро! Солнцу и птицам! 

Доброе утро! Улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, довер-

чивым… 

Пусть доброе утро длится до вечера.  

Звук электронной почты. 

- Ребята, мне на электронную почту 

пришло письмо. Интересно, от кого оно? 

Посмотрим? 

«Дорогие ребята, скоро вы пойдете в 

школу, поэтому должны много знать и 

уметь. Я подготовила для вас задания. Если 

вы справитесь, значит вы готовы к школе. 

А если какие-то задания вам покажутся 

сложными, то тоже не беда. У вас еще есть 

время до начала учебы в школе и вы успе-

ете позаниматься. Я желаю вам удачи! 

Мудрая Сова». 
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-Вот так сюрприз. Мудрая Сова при-

слала нам свои задания. Ну что, постара-

емся выполнить эти задания? (Да). 

Интерактивная технология «Хоро-

вод» 

-Первое задание – игра «Цепочка слов», 

для этого нам надо встать в хоровод, Зада-

ние: надо назвать слово на последний звук, 

передавая мяч. Я передаю мяч Кате и го-

ворю слово: школа, Катя на какой звук ты 

будешь называть слово? (на А). 

(дети передавая лист друг другу назы-

вают слово на последний звук: школа - аист 

- лист – тыква — арбуз — заяц – радуга и т. 

д.). 

-Молодцы, длинная цепочка слов у вас 

получилась. Справились мы с заданием? 

Интерактивная технология «Кару-

сель» 

2. Игра «Составьте слова из слогов». 

Давайте выполним это задание «ката-

ясь» на карусели. 

Найдите себе пару и договоритесь, кто 

будет стоять во внешнем круге, а кто во 

внутреннем. 

Дети, которые будут стоять во внутрен-

нем круге, возьмите слог и займите свои ме-

ста. 

Делятся на пары и договариваются, кто 

будет стоять во внешнем круге, а кто во 

внутреннем. Дети, которые будут стоять во 

внутреннем круге, берут слог, занимают 

свои места. 

Дети, стоящие во внутреннем круге по-

казывают слог и говорят фразу «Назови 

слово». 

Образованный детьми внутренний круг 

стоит на месте, а дети стоящие во внешнем 

круге осуществляют переход по хлопку. 

ма (машина, магазин, мама, мак) 

бу (бумага, бусы, букварь, бутылка) 

ве (ветер, ведро, велосипед, веник) 

ка (карта, каникулы, карандаш, каш-

тан) 

ба (бабушка, батон, банан, барабан) 

те (телефон, телевизор, театр, тень) 

ко (конь, кот, кость, кожа) 

де (дерево, дети, день, деньги) 

Молодцы, много разных слов вы 

назвали с предложенными слогами. 

Третье задание: «Составь предложе-

ние». 

Интерактивная технология «Аква-

риум» 

-Соберите слова таким образом, чтобы 

у вас получилось предложение. 

Давайте это сделаем в «аквариуме». 

Вам необходимо разделиться на две 

группы, договоритесь, кто с кем будет в 

группе. 

Договоритесь, какая группа будет вы-

полнять задание, а какая будет находиться 

в роли наблюдателей. 

Составьте слова таким образом, чтобы 

у вас получилось предложение. 

Обсудите и поставьте в конце предло-

жения знак, какой посчитаете нужным. 

Выполнив задание, договоритесь, кто 

прочитает предложение с нужной интона-

цией. 

Наблюдатели, проанализируйте, пра-

вильно ли дети выполнили задание, дружно 

ли они работали. 

Птицы улетают на юг. 

Осенью идут холодные дожди. 

Рефлексия. 

Вот мы и выполнили задания. 

-Вам понравилось выполнять задания 

Мудрой Совы? 

-Какие игры вам понравились? 

-Что было трудно для вас? 

-Как вы думаете, что вам скажет Муд-

рая Сова? 

-Нам пришел ответ на почту, давайте 

прочтем. 
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Беляева Елена Викторовна 

МАДОУ №20 «Жемчужинка» 

г. Анапа 

 

Роль сказок и рассказов 

в формировании моральных ценностей: 

выбираем правильные истории для детей 

 

Аннотация: Сказки и рассказы явля-

ются важными инструментами в воспи-

тании детей, особенно в формировании их 

моральных ценностей. Они помогают де-

тям понять мир, осознать различия между 

добром и злом, а также развивать эмпа-

тию и критическое мышление. В данной 

статье рассматриваются ключевые ас-

пекты влияния сказок на нравственное раз-

витие детей и даются рекомендации по 

выбору подходящих историй для разных 

возрастных групп. 

Ключевые слова: сказки, рассказы, мо-

ральные ценности, дети, воспитание, нрав-

ственность. 

Сказки и рассказы занимают особое ме-

сто в жизни детей и играют важную роль в 

их воспитании. Это не просто развлечение, 

а целая система обучения, которая помо-

гает формировать представление о мире, о 

том, что правильно, а что нет. Благодаря 

сказкам дети могут исследовать сложные 

моральные вопросы, находить ответы на 

собственные переживания и строить свои 

представления о добре и зле. Сложные сю-

жеты и яркие персонажи не только развле-

кают, но и становятся важными учителями, 

предлагая детям модели поведения и мо-

ральные уроки. 

Сказки имеют удивительную способ-

ность воздействовать на эмоции и чувства. 

Когда дети слушают о приключениях ге-

роев, они переживают вместе с ними, испы-

тывают радость, страх и восторг. Эта эмо-

циональная вовлеченность делает уроки, 

содержащиеся в сказках, более 

запоминающимися. Например, персонажи, 

которые сталкиваются с трудностями и 

преодолевают их, могут вдохновить детей 

верить в себя и свои силы. Истории о 

дружбе, предательстве, смелости и доброте 

помогают формировать у детей понятия о 

том, что важно в отношениях с другими 

людьми. 

Особое внимание следует уделить вы-

бору сказок. Важно, чтобы они не только 

были интересными, но и содержали поло-

жительные моральные уроки. Например, 

известные сказки, такие как "Золушка" или 

"Красная Шапочка", обучают детей важно-

сти доброты, честности и смелости. Исто-

рия о Золушке, которая, несмотря на все 

трудности, остается доброй и терпеливой, 

может стать отличным примером для под-

ражания. 

Кроме того, некоторые сказки могут 

содержать элементы нравственного выбора 

и моральной дилеммы. Например, в исто-

рии о трех поросятах дети могут увидеть, 

как важно делать выбор, основываясь на от-

ветственности и мудрости, а не на сиюми-

нутных желаниях. Такие примеры могут 

стать основой для обсуждения с детьми во-

просов о том, что значит быть ответствен-

ным и как важен правильный выбор в 

жизни. 

Обсуждение сказок также имеет боль-

шое значение. Воспитатели могут задавать 

детям вопросы о том, что они чувствуют, 

какие действия героев им нравятся, а какие 

нет. Например, после прочтения сказки о 

том, как лиса обманула воробья, можно 
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спросить: "Почему лиса так поступила? Как 

вы думаете, чем это закончилось?" Такие 

вопросы помогают детям развивать крити-

ческое мышление и учат их анализировать 

поступки героев, что способствует форми-

рованию их собственных моральных уста-

новок. 

Важно помнить, что каждое поколение 

сталкивается с новыми вызовами и пробле-

мами. Поэтому актуально знакомить детей 

с разнообразием сказок, отражающих раз-

ные культуры и традиции. Сказки разных 

народов могут обогащать представления 

детей о мире и его многообразии. Напри-

мер, восточные сказки могут познакомить 

детей с концепциями мудрости и филосо-

фии, тогда как сказки европейских народов 

часто акцентируют внимание на индивиду-

ализме и свободе выбора. Это помогает де-

тям развивать уважение к различным куль-

турам и понимание того, что моральные 

ценности могут принимать разные формы в 

зависимости от культурного контекста. 

Сказки также могут служить инстру-

ментом для обсуждения социальных норм и 

обычаев. Например, в некоторых народных 

сказках подчеркивается важность семьи и 

уважения к старшим. Эти темы могут стать 

основой для обсуждения с детьми о том, как 

они видят свою семью, что для них значит 

уважение и как они могут проявлять его в 

повседневной жизни. Это не только помо-

гает формировать моральные установки, но 

и развивает у детей социальные навыки, та-

кие как эмпатия и понимание. 

Возраст детей играет важную роль в 

выборе сказок. Младшие дошкольники 

легче воспринимают короткие и простые 

истории с яркими персонажами, в то время 

как старшие дети могут справляться с более 

сложными сюжетами и глубже анализиро-

вать поступки героев. Важно подбирать ма-

териалы в соответствии с возрастом и инте-

ресами детей, чтобы они были понятны и 

вызывали желание слушать и обсуждать. 

Таким образом, воспитатель может создать 

положительный опыт взаимодействия со 

сказками, который будет способствовать 

развитию у детей интереса к литературе и 

пониманию нравственных норм. 

Не менее важно учитывать эмоцио-

нальное состояние детей. Иногда они стал-

киваются с ситуациями, которые их пугают 

или тревожат. Сказки могут помочь им 

справиться с этими эмоциями. Например, 

если ребенок переживает расставание с 

близким человеком, чтение истории о том, 

как герой преодолевает утрату, может по-

мочь ему понять свои чувства и найти под-

держку в окружающих. Сказка становится 

безопасным пространством для обсужде-

ния трудных тем и помогает детям 

научиться справляться с эмоциями. 

Итак, сказки и рассказы являются важ-

ными средствами формирования мораль-

ных ценностей у детей. Они обучают, раз-

влекают и помогают осознать свое место в 

мире. Воспитатели, осознавая силу и влия-

ние сказок, могут эффективно использовать 

их в своей практике, подбирая истории, ко-

торые способствуют развитию эмоциональ-

ного интеллекта, критического мышления и 

моральной ответственности у детей. Выбор 

правильных историй, подходящий способ 

их подачи и обсуждение моральных уроков 

помогут создать у детей устойчивые нрав-

ственные установки, которые будут слу-

жить им в жизни. В результате, сказки ста-

новятся не только источником радости, но 

и важным инструментом воспитания, кото-

рый формирует гармоничную личность и 

отвечает на вызовы времени. 
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Аннотация: В условиях современных 

экологических вызовов вопрос формирова-

ния экологического сознания у детей ста-

новится особенно актуальным. Статья 

посвящена тому, как с раннего возраста 

можно воспитать у детей бережное от-

ношение к природе. Рассматриваются раз-

личные подходы и методы, позволяющие 

педагогам детских садов интегрировать 

экологические знания в повседневную прак-

тику. Приводятся примеры игр, занятий и 

проектов, направленных на формирование 

экологической грамотности. Также об-

суждаются важность семейного участия 

и создание безопасной экологической среды 

в образовательном учреждении. 
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В современном мире, где экология ста-

новится все более уязвимой, формирование 

экологического сознания у подрастающего 

поколения является одной из важнейших 

задач. Воспитатели детских садов играют 

ключевую роль в этом процессе, так как 

именно в раннем возрасте закладываются 

основы отношения к окружающему миру. 

Эффективное воспитание бережного отно-

шения к природе предполагает не только 

передачу знаний, но и формирование у де-

тей эмоциональной связи с окружающей 

средой. 

Одним из первых шагов к формирова-

нию экологического сознания является зна-

комство детей с природой через непосред-

ственное взаимодействие с ней. Педагоги 

могут организовывать экскурсии в близле-

жащие парки, леса или другие природные 

зоны. Такие мероприятия не только расши-

ряют знания детей о различных экосисте-

мах, но и развивают их наблюдательность. 

Например, во время прогулки можно пред-

ложить детям обратить внимание на изме-

нения в окружающем мире в зависимости 

от времени года, наблюдать за поведением 

животных или растительностью. 

Важно также внедрять в повседневную 

практику игры и занятия, направленные на 
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формирование экологических навыков. 

Например, можно организовать игры, в ко-

торых дети собирают «мусор» на специ-

ально отведенной площадке, имитируя си-

туацию очистки природной территории. В 

процессе игры можно объяснить, как раз-

личные виды мусора влияют на окружаю-

щую среду и как важно убирать за собой. 

Важно подчеркивать, что каждый из нас 

может внести свой вклад в сохранение при-

роды. 

Занятия по экологии могут включать 

элементы творчества. Например, дети мо-

гут создавать поделки из природных мате-

риалов: шишек, листьев, камешков. В про-

цессе творчества они не только развивают 

свои художественные навыки, но и учатся 

ценить природные ресурсы. Также можно 

проводить занятия по сбору и сортировке 

отходов, что позволит детям понять, как 

правильно утилизировать мусор и зачем это 

нужно. 

Рассказ о животных и растениях, оби-

тающих в нашем регионе, также является 

важным элементом экологического воспи-

тания. Воспитатели могут организовать те-

матические занятия, посвященные опреде-

ленным видам животных, рассказывая де-

тям об их привычках, среде обитания и важ-

ности сохранения их популяций. Использо-

вание иллюстраций и мультимедийных ма-

териалов делает занятия более наглядными 

и увлекательными. 

Семейное участие в экологическом 

воспитании играет не менее важную роль. 

Воспитатели могут организовывать семей-

ные мероприятия, такие как «день эколо-

гии», где дети вместе с родителями участ-

вуют в посадке деревьев или уборке терри-

торий. Такие мероприятия способствуют 

созданию устойчивых привычек у детей и 

их родителей, а также укрепляют семейные 

связи. Важно обсуждать с родителями зна-

чимость экологического воспитания, чтобы 

они могли поддерживать его в домашних 

условиях. 

Создание безопасной экологической 

среды в детском саду также является одним 

из важных аспектов. Воспитатели могут ра-

ботать над озеленением территории, орга-

низуя мини-сад или огород, где дети смогут 

наблюдать за процессами роста и развития 

растений. Это не только улучшает эстети-

ческий вид учреждения, но и дает детям 

возможность активно участвовать в уходе 

за растениями, что формирует у них чув-

ство ответственности и бережного отноше-

ния к жизни. 

Применение методик, основанных на 

игровом обучении, также способно повы-

сить интерес детей к экологии. Разработка 

ролевых игр, в которых дети могут взять на 

себя роли экологов, защитников природы 

или исследователей, позволяет сделать про-

цесс обучения увлекательным и запомина-

ющимся. Например, в рамках ролевой игры 

«Защита леса» дети могут разрабатывать 

планы по охране лесных жителей, что по-

могает им осознать важность защиты при-

роды. 

Экологическое воспитание следует 

рассматривать как комплексный процесс, в 

который вовлечены все участники образо-

вательного процесса. Педагоги, родители и 

сами дети должны работать вместе, чтобы 

создать единое экологическое простран-

ство. Важно понимать, что каждая мелочь 

имеет значение. Даже простые действия, 

такие как экономия воды и бережное обра-

щение с ресурсами, могут стать основой 

для формирования у детей правильного от-

ношения к природе. 

В заключение, формирование экологи-

ческого сознания с раннего возраста тре-

бует комплексного подхода и постоянного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Воспитатели детских садов могут исполь-

зовать разнообразные методы и формы 
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работы, чтобы сделать экологическое вос-

питание интересным и доступным. Важно 

помнить, что именно в детстве закладыва-

ются основы будущего — и от того, как мы 

будем воспитывать новое поколение, зави-

сит будущее нашей планеты. Создавая 

условия для активного изучения природы, 

мы помогаем детям развивать уважение к 

ней и понимание своей роли в сохранении 

окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассматрива-

ются ключевые аспекты информационной 

безопасности обучающихся в условиях 

школы. Представлены рекомендации по 

обучению школьников основам безопасно-

сти в сети интернет и правильному пове-

дению в цифровой среде. Освещаются ак-

туальные угрозы, с которыми могут 

столкнуться учащиеся, и предлагаются 

методы защиты от них, а также роль учи-

теля в формировании у детей безопасного 

и ответственного подхода к использова-

нию современных технологий. 
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Информационная безопасность школь-

ников — это важная и сложная тема, осо-

бенно в условиях повсеместного 

использования интернета и цифровых тех-

нологий. В школе обучающиеся активно 

пользуются цифровыми устройствами и по-

лучают доступ к интернет-ресурсам, что, с 

одной стороны, открывает перед ними но-

вые возможности, но с другой стороны, со-

здает серьезные угрозы. Вопрос информа-

ционной безопасности важен не только для 

защиты персональных данных, но и для 

формирования культуры ответственного и 

этичного поведения в сети. Обучение 

школьников основам информационной без-

опасности и выработка у них грамотного 

подхода к использованию технологий — 

одна из важнейших задач учителя информа-

тики. 

Актуальные угрозы информационной 

безопасности, с которыми сталкиваются 

школьники, включают в себя угрозы взлома 

учетных записей, кибербуллинг, 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-zadach-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-zadach-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-zadach-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-realizatsii-zadach-ekologicheskogo-obrazovaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekologicheskoy-kompetentnosti-pedagoga-v-professionalnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekologicheskoy-kompetentnosti-pedagoga-v-professionalnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-ekologicheskoy-kompetentnosti-pedagoga-v-professionalnoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
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воздействие вредоносного контента, фи-

шинг и другие виды мошенничества, а 

также нарушения конфиденциальности. 

Эти опасности нередко остаются неочевид-

ными для учащихся, так как они недоста-

точно информированы о них. Наша задача 

— научить детей осознанному подходу к 

своим действиям в сети, сформировать 

навыки распознавания угроз и применения 

простых, но эффективных методов защиты. 

Первый шаг к обеспечению безопасно-

сти школьников в сети — это обучение их 

основным правилам защиты личной инфор-

мации. Современные дети активно делятся 

данными в интернете, публикуя фотогра-

фии, личные данные и другую информа-

цию, что может сделать их уязвимыми для 

злоумышленников. Учитель должен разъ-

яснить учащимся важность ограничения 

публичного доступа к личной информации, 

а также правила создания надежных паро-

лей и настройки конфиденциальности в со-

циальных сетях. Например, простые реко-

мендации по созданию пароля из сочетания 

букв, цифр и символов могут существенно 

повысить безопасность учетных записей 

школьников. 

Важной темой является также обучение 

распознаванию фишинговых атак. Часто 

обучающиеся могут получить сообщение 

или электронное письмо с просьбой пере-

дать свои учетные данные или другую кон-

фиденциальную информацию. Учитель 

должен научить школьников определять 

признаки фишинга: странные ссылки, 

просьбы передать конфиденциальные дан-

ные или сообщения от неизвестных отпра-

вителей. Учащиеся должны понимать, что 

никогда не следует переходить по подозри-

тельным ссылкам и вводить личные данные 

на незнакомых или сомнительных веб-сай-

тах. 

Кибербуллинг — еще одна значимая 

проблема в образовательной среде, 

оказывающая серьезное влияние на пси-

хоэмоциональное состояние учащихся. 

Учитель информатики может сыграть ре-

шающую роль в профилактике кибербул-

линга, проведя беседы с учениками и объ-

ясняя, как вести себя в случае угроз или 

оскорблений в интернете. Школьникам 

необходимо донести, что кибербуллинг мо-

жет быть опасен, и важно не отвечать агрес-

сией, а при необходимости сообщить о про-

блеме взрослым, например родителям или 

учителю. 

Использование контентных фильтров и 

антивирусного программного обеспечения 

— еще один аспект, который помогает за-

щитить обучающихся от вредоносного кон-

тента и вирусов. На уроках информатики 

учитель может рассказать ученикам о необ-

ходимости установки антивирусных про-

грамм, о том, как важно регулярно их об-

новлять и проверять устройства на наличие 

вирусов и угроз. Учащиеся также должны 

знать о настройках контентной фильтра-

ции, которые могут предотвратить доступ к 

нежелательным сайтам и ресурсам. 

Важным элементом формирования 

культуры информационной безопасности 

является обучение школьников правиль-

ному использованию социальных сетей и 

мессенджеров. Растущая популярность со-

циальных сетей среди школьников делает 

их потенциальными жертвами мошенников 

и киберпреступников. Учитель информа-

тики может объяснить школьникам пра-

вила общения в сети, рассказать о том, как 

важно избегать общения с незнакомцами и 

быть осторожными при публикации инфор-

мации, которая может быть неправильно 

интерпретирована или использована во 

вред. Например, стоит обратить внимание 

на правила приватности, которые ограни-

чивают доступ к профилю только для дру-

зей или знакомых. 
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Для повышения уровня безопасности 

также полезно вовлекать родителей в про-

цесс обучения школьников информацион-

ной безопасности. Совместные мероприя-

тия или информационные сессии с уча-

стием родителей помогут им лучше понять, 

какие угрозы могут встретиться их детям в 

интернете, и как они могут помочь в случае 

проблем. Поддержка родителей особенно 

важна, так как дети часто проводят боль-

шую часть времени в интернете вне школы, 

и поддержка со стороны семьи будет спо-

собствовать формированию у них культуры 

безопасного поведения в сети. 

В рамках уроков информатики можно 

использовать игровые технологии и интер-

активные упражнения для освоения тем ин-

формационной безопасности. Такие фор-

маты, как квесты или викторины по теме 

безопасности в интернете, способствуют 

лучшему усвоению материала. Например, 

можно предложить ученикам «разоблачить 

фишинг» или «создать надежный пароль», 

что сделает обучение не только полезным, 

но и увлекательным. Это повышает интерес 

к теме и позволяет легче усвоить правила 

безопасного поведения в сети. 

Одним из ключевых аспектов препода-

вания информационной безопасности явля-

ется развитие критического мышления. 

Учащиеся должны уметь анализировать ин-

формацию, получаемую из сети, различать 

достоверные источники от сомнительных и 

проверять факты. Учитель информатики 

может дать рекомендации, как выявлять 

фейковые новости, как проверять факты че-

рез проверенные источники и какие сайты 

использовать для получения достоверной 

информации. Эти навыки помогут школь-

никам не только в рамках предмета инфор-

матики, но и в повседневной жизни, снижая 

их подверженность манипуляции и дезин-

формации. 

Таким образом, обучение школьников 

основам информационной безопасности — 

это комплексная и многоступенчатая за-

дача, которая требует внимания не только к 

техническим аспектам, но и к формирова-

нию культуры ответственного поведения в 

сети. Учитель информатики играет важней-

шую роль в этом процессе, оказывая под-

держку и направляя обучающихся. Важно, 

чтобы школьники не только понимали, как 

защищать свои данные, но и осознавали, 

почему это важно и какие последствия мо-

гут наступить в случае пренебрежения пра-

вилами безопасности. Только так возможно 

создать грамотное и безопасное информа-

ционное пространство для каждого обуча-

ющегося. 
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Методы и формы 

развития функциональной грамотности обучающихся 

на уроках информатики 

 

Аннотация: В статье рассматрива-

ются основные методы и формы развития 

функциональной грамотности у обучаю-

щихся на уроках информатики. Описаны 

подходы к применению интерактивных за-

даний и исследовательских проектов для 

формирования умений применять знания в 

практических ситуациях. Показана роль 

учителя в создании образовательной 

среды, направленной на развитие навыков 

работы с информацией, критического 

мышления и цифровых компетенций. 

Ключевые слова: функциональная гра-

мотность, информатика, цифровые ком-

петенции, методы обучения, проектная де-

ятельность, критическое мышление. 

В современной образовательной си-

стеме всё большее значение приобретает 

развитие функциональной грамотности у 

школьников. Это связано с необходимо-

стью подготовки обучающихся к жизни в 

обществе, где важна способность самостоя-

тельно искать и применять информацию 

для решения различных задач. На уроках 

информатики функциональная грамотность 

подразумевает умение использовать циф-

ровые инструменты, анализировать данные 

и создавать информационные продукты, 

что требует от школьников сформирован-

ности таких навыков, как критическое 

мышление, способность анализировать, 

структурировать и применять полученные 

знания.  

Развитие функциональной грамотности 

у обучающихся на уроках информатики 

требует использования целого комплекса 

методов и форм, направленных на 

формирование универсальных навыков ра-

боты с информацией и технологий её ис-

пользования. Применение данных методов 

требует от учителя ориентации не только на 

предметные знания, но и на практическое 

применение полученных знаний. 

Одним из самых эффективных методов 

формирования функциональной грамотно-

сти на уроках информатики является про-

ектная деятельность. Учебный проект поз-

воляет школьникам погружаться в практи-

ческую деятельность, ставя перед собой 

конкретные цели и задачи, которые тре-

буют от них применения ранее изученных 

знаний. В процессе выполнения проекта 

обучающиеся учатся работать с информа-

цией, анализировать её, использовать про-

граммные средства для представления ре-

зультатов, будь то создание презентации, 

сайта или программного приложения. Про-

ектная деятельность также стимулирует 

умения планирования и самостоятельной 

организации работы, что способствует раз-

витию ответственности и самодисциплины. 

Другой метод развития функциональ-

ной грамотности — это исследовательская 

деятельность, которая помогает школьни-

кам самостоятельно находить решение по-

ставленной задачи. Исследовательская дея-

тельность тесно связана с развитием крити-

ческого мышления, поскольку обучаю-

щимся необходимо выбирать источники 

информации, анализировать их достовер-

ность, делать выводы и представлять свои 

результаты. Например, ученикам можно 

предложить исследовать влияние информа-

ционных технологий на различные сферы 
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жизни общества, что требует анализа ис-

точников и осмысления полученных дан-

ных. Исследовательские задачи формируют 

умение систематизировать и анализировать 

информацию, искать её из различных ис-

точников, что необходимо для будущей 

профессиональной деятельности. 

Для развития функциональной грамот-

ности также активно используются кейс-

методы. На уроках информатики кейсы мо-

гут включать реальные или смоделирован-

ные ситуации, требующие от учеников при-

менения знаний на практике. Например, 

обучающимся можно предложить разрабо-

тать план решения задачи по обеспечению 

информационной безопасности в школьной 

компьютерной сети или подготовить реко-

мендации по защите персональных данных. 

Кейс-метод помогает ученикам применять 

свои знания в реальных ситуациях, учит 

анализировать проблему, рассматривать 

различные пути её решения, а также выби-

рать оптимальный вариант. Этот метод спо-

собствует развитию аналитических способ-

ностей, стимулирует критическое мышле-

ние и умение работать с информацией, что 

важно для формирования функциональной 

грамотности. 

Интерактивные задания также играют 

важную роль в формировании функцио-

нальной грамотности. На уроках информа-

тики можно использовать различные циф-

ровые инструменты и сервисы, которые 

способствуют активному вовлечению 

школьников в процесс обучения. Напри-

мер, с помощью онлайн-тестов и интерак-

тивных заданий, таких как квесты и викто-

рины, учащиеся могут закреплять знания, 

полученные на уроках, и сразу видеть ре-

зультат своей работы, что мотивирует их к 

активному участию в учебном процессе. 

Интерактивные методы помогают обучаю-

щимся лучше усваивать материал, а также 

способствуют развитию цифровых компе-

тенций и самостоятельности. 

Эффективной формой работы для фор-

мирования функциональной грамотности 

является работа в группах. Групповые зада-

ния позволяют учащимся развивать комму-

никативные навыки, умение взаимодей-

ствовать и работать над задачами сов-

местно. На уроках информатики можно 

предложить обучающимся совместно раз-

работать проект, исследовать конкретную 

тему или создать презентацию. В ходе ра-

боты в группах учащиеся учатся распреде-

лять обязанности, принимать совместные 

решения и обмениваться мнениями, что 

способствует формированию важных навы-

ков для их будущей деятельности. Группо-

вая работа формирует у учеников умение 

эффективно коммуницировать и критиче-

ски оценивать предложенные решения, что 

является необходимым компонентом функ-

циональной грамотности. 

Не менее важную роль в формировании 

функциональной грамотности играют 

навыки поиска информации и её оценки. В 

эпоху информационного изобилия школь-

никам необходимо уметь выбирать досто-

верные источники, критически оценивать 

полученные сведения и уметь различать 

факты от мнений. В этом аспекте на уроках 

информатики учащиеся могут учиться 

находить и обрабатывать информацию, что 

помогает им в дальнейшем самостоятельно 

решать возникающие задачи. Например, 

учитель может предложить задание, в кото-

ром школьники должны найти информа-

цию о определённой теме, оценить её до-

стоверность, выбрать основные аспекты и 

представить результаты в виде доклада. Та-

кие задания развивают умения работать с 

информацией, применять её в различных 

контекстах и критически её оценивать. 

Использование цифровых технологий 

также способствует развитию 
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функциональной грамотности у школьни-

ков. На уроках информатики обучающиеся 

могут использовать различные программы 

и приложения для создания проектов, что 

развивает их навыки работы с программ-

ным обеспечением. Например, освоение 

программ для создания презентаций, ана-

лиза данных и обработки текстов способ-

ствует формированию у учащихся навыков 

работы с информацией, помогает усваивать 

основные приёмы её анализа и представле-

ния. Работа с современными цифровыми 

инструментами стимулирует у обучаю-

щихся способность самостоятельно решать 

поставленные задачи и организовывать 

свою деятельность. 

Таким образом, на уроках информа-

тики существует широкий спектр методов и 

форм, способствующих формированию 

функциональной грамотности. В условиях 

стремительного технологического про-

гресса способность ориентироваться в ин-

формационной среде и применять свои зна-

ния на практике становится особенно важ-

ной. Проектная деятельность, кейс-методы, 

интерактивные задания, групповые про-

екты и использование цифровых техноло-

гий развивают у обучающихся умения, не-

обходимые для самостоятельной работы, 

анализа данных и критического мышления.  

Задача учителя заключается в том, 

чтобы создать образовательную среду, в ко-

торой школьники смогут развивать свои 

функциональные и цифровые компетенции, 

а также обеспечивать поддержку и мотива-

цию учащихся на каждом этапе их работы. 
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Аннотация: Формирование навыков 

самостоятельной работы у детей явля-

ется одной из ключевых задач начального 

образования. Умение работать самостоя-

тельно развивает у учеников уверенность в 

себе, ответственность и инициатив-

ность. В данной статье рассматриваются 

техники и рекомендации, которые помогут 

учителям эффективно развивать эти 

навыки у детей. Приведены практические 

примеры, позволяющие педагогам интегри-

ровать методы самостоятельной работы 
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в учебный процесс. 

Ключевые слова: самостоятельная 

работа, начальное образование, навыки, 

дети, техники, рекомендации, педагогиче-

ские практики. 

Формирование навыков самостоятель-

ной работы у детей в начальных классах — 

это не просто задача, но и важный аспект их 

общего развития. В условиях современного 

образования умение учиться самостоя-

тельно становится необходимым условием 

для успешной социализации и адаптации в 

обществе. Учителя сталкиваются с вызо-

вами, связанными с тем, как научить детей 

не только усваивать материал, но и приме-

нять его в различных жизненных ситуа-

циях. Для решения этой задачи важно ис-

пользовать разнообразные техники и под-

ходы, способствующие развитию самостоя-

тельности у младших школьников. 

Одним из ключевых аспектов является 

создание учебной среды, способствующей 

активной самостоятельной работе. Учитель 

должен обеспечить доступ к ресурсам и ма-

териалам, необходимым для выполнения 

заданий, а также создать атмосферу, в кото-

рой ученики смогут экспериментировать и 

делать ошибки. Важно также учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого ре-

бенка, его интересы и уровень подготовки. 

Это поможет создать персонализирован-

ный подход к обучению, который будет мо-

тивировать детей к самостоятельной ра-

боте. 

Метод проектного обучения является 

одним из эффективных способов формиро-

вания навыков самостоятельной работы. 

Проекты позволяют детям самостоятельно 

исследовать темы, ставить перед собой 

цели и находить способы их достижения. 

Учитель может предложить детям выбрать 

интересную для них тему и разработать 

проект, связанный с ней. В процессе работы 

над проектом учащиеся научатся 

планировать свои действия, распределять 

время и ресурсы, а также работать в ко-

манде. Такой подход не только развивает 

самостоятельность, но и способствует фор-

мированию коммуникативных навыков. 

Еще одной полезной техникой является 

использование рефлексии. Рефлексия по-

могает детям осмысливать свой опыт, ана-

лизировать, что они сделали правильно, а 

что можно улучшить. Учителю следует ре-

гулярно задавать вопросы, которые побуж-

дают учеников размышлять о процессе 

своей работы: «Что ты узнал нового? Какие 

трудности возникли и как ты их преодо-

лел?» Это не только развивает навыки са-

моконтроля, но и помогает ученикам 

учиться на собственных ошибках. 

Также стоит обратить внимание на иг-

ровые методы. Игры могут быть мощным 

инструментом для формирования самосто-

ятельности. Используя игровые элементы, 

учитель может создавать ситуации, в кото-

рых ученики должны принимать решения и 

нести за них ответственность. Например, 

можно организовать ролевые игры, где уче-

ники будут выступать в разных ролях и 

принимать решения, исходя из своей роли. 

Это позволит детям не только развивать 

креативное мышление, но и учиться рабо-

тать в команде, обсуждать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Важно также внедрять в учебный про-

цесс элементы самооценки и взаимной 

оценки. Дети должны учиться оценивать 

как свои достижения, так и достижения 

своих одноклассников. Это не только раз-

вивает критическое мышление, но и помо-

гает формировать уважение к мнению дру-

гих. Учитель может предложить детям со-

здать критерии оценки для определенного 

задания и затем обсудить, как они могут 

применить эти критерии при оценке работы 

друг друга. Такой подход способствует 
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развитию навыков конструктивной кри-

тики и сотрудничества. 

Не менее важным аспектом формиро-

вания самостоятельных навыков является 

развитие исследовательских умений. Учи-

тель может поощрять детей задавать во-

просы и искать на них ответы, вовлекая их 

в исследовательские проекты. Это может 

быть как работа с книгами и интернет-ре-

сурсами, так и проведение простых экспе-

риментов. Дети должны понимать, что са-

мостоятельное обучение — это не только 

получение информации, но и умение нахо-

дить ее, анализировать и применять на 

практике. 

В заключение, формирование навыков 

самостоятельной работы у детей — это про-

цесс, требующий времени и терпения. Учи-

телям важно помнить, что самостоятель-

ность — это не просто умение выполнять 

задания без посторонней помощи, но и спо-

собность анализировать, оценивать и при-

нимать решения. Используя различные тех-

ники и рекомендации, педагог может со-

здать условия, способствующие развитию 

этих навыков. В конечном итоге, цель со-

стоит в том, чтобы каждый ребенок стал не 

только успешным учеником, но и самосто-

ятельным, уверенным в себе человеком, го-

товым к вызовам, которые принесет жизнь. 
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Аннотация: Инклюзивное образование 

становится все более важной темой в со-

временном обществе, особенно в контек-

сте начального обучения. Это подход пред-

полагает совместное обучение детей с 

особыми потребностями и без них в одной 

образовательной среде. В данной статье 

рассматриваются основные стратегии 

работы с детьми с особыми 

потребностями в начальных классах, под-

черкивается важность индивидуального 

подхода, создания комфортной учебной 

среды и взаимодействия с родителями. 

Приводятся примеры успешного внедрения 

инклюзивных практик, а также рекоменда-

ции для учителей, стремящихся создать 

более доступное и поддерживающее 
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образовательное пространство для всех 

учеников. 

Ключевые слова: инклюзивное образо-

вание, начальные классы, дети с особыми 

потребностями, стратегии обучения, ин-

дивидуальный подход, комфортная учебная 

среда, взаимодействие с родителями 

Инклюзивное образование в начальных 

классах — это не просто способ организа-

ции учебного процесса, а философия, кото-

рая предполагает, что каждый ребенок, 

независимо от своих особенностей, имеет 

право на полноценное образование и разви-

тие. Инклюзия дает возможность детям с 

особыми потребностями не только учиться 

вместе с другими, но и ощущать себя ча-

стью общества, что имеет решающее значе-

ние для их эмоционального и социального 

благополучия. Важно понимать, что ин-

клюзивное образование требует от педаго-

гов не только знаний, но и особых навыков 

и умений, которые помогут им адаптиро-

вать учебный процесс под нужды каждого 

ученика. 

Одной из ключевых стратегий инклю-

зивного образования является индивидуа-

лизация обучения. Каждый ребенок уника-

лен и требует индивидуального подхода. 

Учителя должны учитывать различные ас-

пекты, такие как уровень подготовки, инте-

ресы, темп усвоения материала и, конечно, 

особенности развития. Создание индивиду-

альных образовательных маршрутов может 

помочь учителю выделить сильные сто-

роны каждого ребенка и сфокусироваться 

на их развитии. Например, для ребенка с 

дислексией можно использовать специаль-

ные методики, которые помогают ему вос-

принимать информацию более эффективно, 

такие как использование визуальных мате-

риалов и интерактивных заданий. 

Важным аспектом инклюзивного обра-

зования является создание комфортной и 

безопасной учебной среды. Учитель 

должен обеспечить атмосферу, в которой 

каждый ребенок будет чувствовать себя 

принятым и защищенным. Это может вклю-

чать в себя работу с классом по формирова-

нию уважительного отношения друг к 

другу, обучение детей эмпатии и терпимо-

сти. Применение различных форм органи-

зации учебного процесса — от групповых 

заданий до парной работы — может спо-

собствовать более тесному взаимодей-

ствию между детьми, что важно для созда-

ния дружеской атмосферы. 

Использование различных методов и 

технологий также является важной частью 

инклюзивного обучения. Технологии могут 

значительно облегчить процесс обучения 

для детей с особыми потребностями. 

Например, использование специальных 

программ для обучения чтению и письму 

может помочь детям с дислексией, а раз-

личные приложения для развития памяти и 

внимания — детям с СДВГ. Учителя 

должны быть готовы осваивать новые ин-

струменты и внедрять их в учебный про-

цесс, чтобы обеспечить доступность и эф-

фективность обучения. 

Взаимодействие с родителями — еще 

один важный аспект инклюзивного образо-

вания. Родители являются не только источ-

ником информации о своих детях, но и 

партнерами в образовательном процессе. 

Регулярные встречи, открытые обсуждения 

и совместные мероприятия помогают укре-

пить связь между школой и домом. Учителя 

должны активно привлекать родителей к 

процессу обучения, обсуждать с ними 

успехи и трудности детей, а также вовле-

кать их в организацию различных меропри-

ятий. 

Одним из успешных примеров инклю-

зивного образования может служить про-

грамма, направленная на обучение детей с 

аутизмом в обычных классах. В таких клас-

сах используются различные подходы, 
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такие как визуальные расписания, социаль-

ные истории и структурированное обуче-

ние. Эти методы помогают детям лучше 

адаптироваться к школьной жизни и взаи-

модействовать с одноклассниками. Учи-

теля, работающие с такими детьми, отме-

чают, что они становятся более вовлечен-

ными в учебный процесс и налаживают 

контакт с другими детьми. 

Еще один важный аспект — это ис-

пользование разнообразных форм оценки. 

Традиционные методы оценки могут не 

всегда отражать истинные достижения де-

тей с особыми потребностями. Важно ис-

пользовать альтернативные способы 

оценки, такие как портфолио, самооценка и 

наблюдение за процессом обучения. Это 

позволяет получить более полное представ-

ление о прогрессе ребенка и его индивиду-

альных достижениях. 

Кроме того, необходимо учитывать и 

развивать социальные навыки детей с осо-

быми потребностями. Социальная адапта-

ция — это важный аспект общего развития, 

который помогает детям научиться взаимо-

действовать с окружающими, понимать и 

выражать свои эмоции. Специальные заня-

тия по развитию социальных навыков, ро-

левые игры и ситуации взаимодействия мо-

гут значительно помочь в этом. 

Профессиональная подготовка учите-

лей также играет важную роль в реализации 

инклюзивного образования. Учителя 

должны проходить обучение по работе с 

детьми с особыми потребностями, осваи-

вать новые методики и подходы, обмени-

ваться опытом с коллегами. Регулярные 

курсы повышения квалификации и семи-

нары помогут педагогам быть в курсе со-

временных тенденций и технологий в обла-

сти инклюзии. 

В заключение, инклюзивное образова-

ние в начальных классах — это комплекс-

ный процесс, который требует от учителей 

особых знаний, навыков и подходов. Созда-

ние комфортной и безопасной учебной 

среды, индивидуализация обучения, ис-

пользование технологий и активное взаи-

модействие с родителями — все это способ-

ствует успешному обучению детей с осо-

быми потребностями. Инклюзия — это не 

только уравнивание доступа к образова-

нию, но и о возможности для каждого ре-

бенка развиваться в среде, где он чувствует 

себя нужным и принятым. Применение 

описанных стратегий поможет создать бо-

лее поддерживающую образовательную ат-

мосферу для всех учеников, независимо от 

их особенностей. 
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Профилактика травм в спортивной деятельности: 

советы по безопасным тренировкам 

и важность разминки и растяжки 

 

Аннотация: В данной статье рас-

сматривается важность профилактики 

травм в спортивной деятельности, с ак-

центом на безопасные тренировки, раз-

минку и растяжку. Обсуждаются основ-

ные причины травм, методы их предот-

вращения, а также практические советы 

для учителей физкультуры и спортсменов. 

Исследуется роль разминки и растяжки в 

снижении риска травм и повышении общей 

физической подготовки учащихся. 

Ключевые слова: профилактика 

травм, спортивная деятельность, без-

опасные тренировки, разминка, растяжка, 

физическая подготовка, безопасность, 

здоровье, школьный спорт. 

Спортивная деятельность, несомненно, 

играет важную роль в физическом развитии 

школьников, однако с ней связаны и опре-

деленные риски, особенно в виде травм. 

Профилактика травм становится важной за-

дачей для учителей физкультуры, тренеров 

и родителей. Понимание причин травм и 

способов их предотвращения может значи-

тельно повысить безопасность тренировок 

и повысить качество спортивной жизни 

учеников. 

Травмы в спорте могут возникать по 

различным причинам, включая недостаточ-

ную подготовленность, неправильную тех-

нику выполнения упражнений, перегрузки, 

а также несоответствие физического состо-

яния ученика уровню нагрузки. Чаще всего 

это растяжения, вывихи, переломы и 

травмы мягких тканей. Важно отметить, 

что многие из этих травм можно 

предотвратить при помощи правильного 

подхода к тренировочному процессу. 

Одним из ключевых аспектов безопас-

ных тренировок является правильная раз-

минка. Разминка подготавливает тело к фи-

зическим нагрузкам, активируя мышечную 

и сердечно-сосудистую системы. Она уве-

личивает приток крови к мышцам, что спо-

собствует улучшению их эластичности и 

снижению риска травм. Хорошо спланиро-

ванная разминка должна включать упраж-

нения на все основные группы мышц и 

длиться не менее 10-15 минут. Следует 

начать с общих аэробных упражнений, та-

ких как бег на месте или прыжки, и посте-

пенно переходить к более специфическим 

движениям, которые будут использованы в 

основном тренировочном процессе. 

После разминки важным этапом явля-

ются упражнения на растяжку. Растяжка 

помогает улучшить гибкость, увеличить 

диапазон движений в суставах и расслабить 

мышцы после нагрузок. Она должна вклю-

чать статические и динамические упражне-

ния, нацеленные на основные группы 

мышц, которые будут задействованы в ходе 

тренировки или соревнования. Статическая 

растяжка особенно полезна после заверше-

ния основной части тренировки, когда 

мышцы уже разогреты и более подвержены 

растяжению. Динамическая растяжка, 

наоборот, может быть эффективной на 

этапе разминки, так как она включает в себя 

движения, имитирующие будущие спор-

тивные действия. 
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Важно также уделить внимание инди-

видуальным особенностям каждого уче-

ника. Физическая подготовка, уровень гиб-

кости и общая координация движений мо-

гут значительно варьироваться среди 

школьников. Учителю необходимо следить 

за каждым учеником, корректировать тех-

нику выполнения упражнений и при необ-

ходимости адаптировать нагрузку. Это не 

только поможет избежать травм, но и повы-

сит общий уровень заинтересованности в 

занятиях спортом. 

Дополнительным аспектом профилак-

тики травм является правильное оборудова-

ние и условия для тренировок. Убедитесь, 

что спортивный инвентарь находится в ис-

правном состоянии, а площадка для заня-

тий соответствует требованиям безопасно-

сти. Например, при занятиях на улице сле-

дует учитывать погодные условия, а при за-

нятиях в помещении — качество покрытия 

и освещения. 

Кроме того, важно обучать учащихся 

основам безопасности. Понимание того, 

как правильно выполнять упражнения и как 

реагировать в случае травмы, может по-

мочь им избежать серьезных последствий. 

Убедитесь, что ученики знают, когда необ-

ходимо остановиться, и как правильно со-

общить о возникшей проблеме. Это не 

только снизит риск травм, но и поможет со-

здать атмосферу доверия и взаимопомощи 

в спортивной среде. 

Обсуждая важность разминки и рас-

тяжки, нельзя забывать и о психологиче-

ском аспекте тренировок. Уверенность в 

своих силах и понимание важности профи-

лактики травм могут существенно повлиять 

на результаты занятий. Учителя физкуль-

туры могут проводить беседы с учениками 

о том, как правильно относиться к своему 

телу, заботиться о нем и избегать перегру-

зок. Это позволит создать более осознанное 

отношение к физической активности и 

спорту в целом. 

В заключение, профилактика травм в 

спортивной деятельности является неотъ-

емлемой частью работы учителей физкуль-

туры. Безопасные тренировки, правильная 

разминка и растяжка, индивидуальный под-

ход к каждому ученику и обучение основам 

безопасности помогут создать здоровую и 

продуктивную спортивную среду. Это, в 

свою очередь, способствует не только сни-

жению числа травм, но и повышению об-

щей физической активности, интереса к 

спорту и укреплению здоровья школьни-

ков. Здоровье — это не только отсутствие 

травм, но и общее физическое и психологи-

ческое благополучие, что делает профилак-

тику травм важной задачей в образователь-

ном процессе. 
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Спортивные игры 

как средство командного взаимодействия 

 

Аннотация: В современном образова-

тельном процессе спортивные игры иг-

рают важную роль не только в физическом 

развитии учащихся, но и в формировании 

навыков командного взаимодействия. В 

статье рассматривается значение спор-

тивных игр как инструмента для развития 

сотрудничества, общения и взаимопомощи 

среди школьников. Подчеркивается, что 

участие в спортивных играх способствует 

не только физическому, но и социальному 

развитию детей, а также формирует 

важные личные качества, такие как от-

ветственность, лидерство и умение рабо-

тать в команде. 

Ключевые слова: спортивные игры, ко-

мандное взаимодействие, физическое раз-

витие, социальные навыки, лидерство, от-

ветственность. 

Спортивные игры занимают важное ме-

сто в физкультурном образовании, их зна-

чимость выходит за рамки простого физи-

ческого воспитания. Спортивные игры — 

это не только способ физической активно-

сти, но и уникальная возможность для раз-

вития командного взаимодействия, которое 

имеет решающее значение как для учеб-

ного процесса, так и для формирования со-

циальных навыков у учащихся. В условиях 

современного мира, где способность к со-

трудничеству и коммуникации становятся 

все более важными, спортивные игры пред-

ставляют собой мощный инструмент для 

воспитания этих навыков. 

Соревновательный дух, который 

наполняет спортивные игры, способствует 

не только улучшению физической 

подготовки, но и сплочению команды, со-

зданию дружеской атмосферы, что, в свою 

очередь, помогает детям научиться рабо-

тать вместе, поддерживать друг друга и раз-

делять как победы, так и поражения. В про-

цессе игры каждый участник начинает осо-

знавать свою роль в команде, что форми-

рует ответственность за общий результат и 

понимание того, как важен вклад каждого. 

Кроме того, спортивные игры способ-

ствуют развитию таких качеств, как лидер-

ство. В команде всегда есть возможность 

выделить игроков, которые могут взять на 

себя ответственность за принятие решений, 

поддержание морального духа и организа-

цию игры. Это не только дает возможность 

детям проявить свои лидерские качества, 

но и учит их взаимодействовать с другими, 

слушать мнения товарищей по команде и 

принимать во внимание интересы группы. 

Одним из ярких примеров командного 

взаимодействия в спортивных играх явля-

ется игра в баскетбол. Этот вид спорта тре-

бует постоянного взаимодействия между 

игроками, быстрой реакции на изменения 

ситуации на площадке и умения предугады-

вать действия партнеров. В баскетболе 

необходимо развивать не только индивиду-

альные навыки, но и работать над синхро-

низацией действий всей команды. Это спо-

собствует формированию доверия между 

игроками, что в дальнейшем может пози-

тивно сказаться на их общении и взаимо-

действии в других сферах жизни. 

Футбол также является отличным при-

мером, где командное взаимодействие 

имеет ключевое значение. В этой игре 
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каждому игроку отведена своя роль, и 

успех команды во многом зависит от того, 

насколько хорошо игроки понимают друг 

друга и способны взаимодействовать. Это 

требует развития навыков коммуникации, а 

также умения адаптироваться к стилю игры 

партнеров. В процессе тренировок и матчей 

учащиеся учатся как поддерживать друг 

друга, так и конструктивно обсуждать 

ошибки, что способствует формированию 

более крепких связей в команде. 

Кроме того, в играх с элементами стра-

тегии, таких как волейбол, ребята учатся не 

только взаимодействовать в команде, но и 

принимать решения в условиях давления. 

Здесь важна не только физическая подго-

товка, но и умение быстро оценивать ситу-

ацию, что развивает аналитическое мышле-

ние. Командное взаимодействие становится 

особенно заметным в момент, когда нужно 

отработать комбинации и тактики, требую-

щие согласованных действий всех игроков. 

Спортивные игры также могут стать 

прекрасной платформой для развития меж-

личностных отношений. Участие в команд-

ных видах спорта дает детям возможность 

общаться, заводить новые знакомства и 

укреплять дружеские связи. На трениров-

ках и соревнованиях ребята учатся взаимо-

действовать с разными типами личностей, 

что способствует развитию эмпатии и ува-

жения к другим. Это очень важно в усло-

виях современного общества, где навык об-

щения и умение работать в команде стано-

вятся основными требованиями как в учебе, 

так и в будущем трудоустройстве. 

Проведение турниров и соревнований 

также может стать отличной возможностью 

для закрепления командного взаимодей-

ствия. Такие мероприятия позволяют со-

здать дух соперничества, но в то же время 

способствуют формированию командного 

духа и взаимопомощи. Дети начинают осо-

знавать, что успех команды — это 

результат совместных усилий, что в буду-

щем поможет им в других сферах жизни, 

будь то учеба, работа или личные отноше-

ния. 

Одним из важнейших аспектов исполь-

зования спортивных игр для развития ко-

мандного взаимодействия является необхо-

димость правильно организовать учебный 

процесс. Учителю физкультуры следует не 

только обеспечить физическую активность, 

но и создавать условия для обсуждения ре-

зультатов, анализа ошибок и поиска спосо-

бов улучшения взаимодействия. Регуляр-

ные рефлексии после занятий помогут де-

тям осознать важность командной работы и 

выявить области, требующие внимания и 

развития. 

Таким образом, спортивные игры явля-

ются важным инструментом в формирова-

нии командного взаимодействия у школь-

ников. Они способствуют не только физи-

ческому развитию, но и развитию социаль-

ных навыков, таких как сотрудничество, 

коммуникация и умение принимать ответ-

ственность. Учителя физкультуры должны 

осознанно подходить к организации заня-

тий, интегрируя элементы командной ра-

боты в каждое занятие, чтобы создать 

среду, в которой учащиеся смогут разви-

ваться как физически, так и социально. 

Важно помнить, что каждая игра — это не 

только соревнование, но и возможность для 

обучения, роста и развития в команде, что 

является бесценным опытом на протяже-

нии всей жизни. 
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Аннотация: Экологические проекты в 

детском саду играют ключевую роль в фор-

мировании у детей осознанного отношения 

к окружающему миру и понимания важно-

сти заботы о природе. Применение прак-

тических подходов к экологии помогает де-

тям развивать ответственность, креа-

тивность и навыки работы в команде. В 

данной статье мы рассмотрим основные 

идеи и примеры экологических проектов, 

которые можно реализовать в детском 

саду, начиная с простых садоводческих ме-

роприятий и заканчивая более сложными 

инициативами, направленными на охрану 

окружающей среды. Мы обсудим, как эти 

проекты помогают детям не только 

учиться заботиться о природе, но и разви-

вать важные социальные и эмоциональные 

навыки. 

Ключевые слова: экология, проекты, 

детский сад, окружающая среда, воспита-

ние, природа, садоводство. 

Экологические проекты в детском саду 

становятся все более актуальными в совре-

менном мире, где вопросы экологии и 

устойчивого развития занимают важное ме-

сто в повестке дня. С раннего возраста дети 

начинают осознавать свою связь с приро-

дой и понимать, как их действия могут вли-

ять на окружающий мир. Создание и реали-

зация экологических проектов в детском 

саду позволяют не только прививать детям 

знания о природе, но и формировать у них 

навыки ответственного поведения. 

Одним из простых, но эффективных 

способов внедрения экологической тема-

тики в жизнь детского сада является созда-

ние мини-садов или огородов. Воспитатели 

могут организовать занятия по садовод-

ству, где дети будут учиться сажать, ухажи-

вать за растениями и наблюдать за их ро-

стом. Это может быть как цветник, так и не-

большой огород с овощами и ягодами. Дети 

смогут увидеть, как из маленького семечка 

вырастает растение, что формирует у них 

понимание жизненного цикла и важности 

заботы о растениях. В процессе работы с 

землёй у детей развиваются не только прак-

тические навыки, но и мелкая моторика, а 

также внимание и терпение. 

Важной частью такого проекта может 

стать ведение дневника наблюдений. Дети 

могут записывать свои наблюдения за рас-

тениями, рисовать, что они видят, и 
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делиться своими мыслями о том, что проис-

ходит с растениями в разные времена года. 

Это не только развивает их навыки письма 

и рисования, но и учит осмысленно подхо-

дить к наблюдениям, анализировать и де-

лать выводы. Также можно использовать 

специальные таблицы для записи роста рас-

тений, что позволит детям визуализировать 

процесс и лучше понять, как растут их лю-

бимые овощи или цветы. 

Другим интересным проектом может 

стать "Экологическая тропа". Воспитатели 

могут совместно с детьми создать на терри-

тории детского сада тропу, на которой бу-

дут расположены различные природные 

объекты: камни, ветки, листья. Дети могут 

собирать материалы во время прогулок и 

использовать их для оформления тропы. На 

каждом этапе можно размещать информа-

ционные таблички с описанием собранных 

предметов, их роли в экосистеме и возмож-

ных угроз. Это поможет детям развить 

навыки наблюдения и понимания взаимо-

связей в природе. Также можно организо-

вать экскурсии на экотропы в ближайших 

парках или лесах, где дети смогут наблю-

дать за природой в её естественном состоя-

нии. 

Не менее интересным будет проект 

"Экологические поделки". Воспитатели мо-

гут предложить детям собирать природные 

материалы — шишки, листья, камни и 

ветки — и использовать их для создания по-

делок. Это развивает у детей творческие 

способности, а также учит бережному отно-

шению к природе. Например, дети могут 

создать фигурки животных или различные 

украшения для группы. Подобные занятия 

не только обогащают детское воображение, 

но и дают возможность поговорить о том, 

как важно использовать ресурсы бережно и 

не наносить вред окружающей среде. 

Проект "Сортируем мусор" может 

стать важной частью экологического 

воспитания. Воспитатели могут организо-

вать занятия, посвященные разным типам 

отходов и их переработке. Дети могут 

научиться различать мусор, который можно 

переработать, и тот, который нельзя. Важно 

проводить практические занятия, где дети 

будут учиться сортировать отходы. Можно 

создать специальные контейнеры для сбора 

бумаги, пластика и стекла на территории 

детского сада. Дети могут участвовать в 

процессе, помогая в сортировке и обсуж-

дая, почему это важно. Это не только учит 

детей ответственности, но и показывает, 

как маленькие действия могут иметь боль-

шое значение для окружающей среды. 

Кроме того, можно организовать про-

ект по охране местной флоры и фауны. Вос-

питатели могут совместно с детьми изучать 

виды растений и животных, обитающих в 

их регионе, и говорить о том, как они могут 

помочь сохранить их. Например, можно 

провести акцию по высадке деревьев или 

кустарников на территории детского сада 

или в близлежащем парке. Дети могут 

учиться, как правильно ухаживать за но-

выми растениями, что также будет способ-

ствовать развитию их ответственности и за-

боты о природе. 

Экологические проекты могут вклю-

чать взаимодействие с родителями. Воспи-

татели могут организовать родительские 

собрания, на которых обсуждаются важные 

вопросы экологии и совместные проекты. 

Например, можно предложить родителям 

взять участие в акциях по сбору вторсырья 

или совместно с детьми проводить занятия 

по садоводству на даче. Это создает единое 

пространство для обсуждения экологии и 

формирования у детей осознанного отно-

шения к окружающему миру. 

Использование технологий в экологи-

ческих проектах может значительно обога-

тить образовательный процесс. Воспита-

тели могут применять интерактивные 
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приложения и онлайн-ресурсы, чтобы углу-

бить знания детей о природе. Например, с 

помощью мультимедийных презентаций 

можно познакомить детей с различными 

экосистемами, а также с животными и рас-

тениями, которые в них обитают. Это сде-

лает обучение более увлекательным и ин-

терактивным, а также поможет детям 

лучше усваивать информацию. 

В заключение, экологические проекты 

в детском саду представляют собой мощ-

ный инструмент для формирования у детей 

осознанного отношения к окружающему 

миру и понимания важности заботы о при-

роде. Они развивают у детей ответствен-

ность, креативность и навыки работы в ко-

манде. Реализуя проекты от садоводства до 

охраны природы, воспитатели создают бла-

гоприятную среду для изучения экологии и 

воспитания будущих защитников нашей 

планеты. Важно, чтобы такие инициативы 

были интегрированы в повседневную прак-

тику детского сада, поскольку они 

способствуют не только обучению, но и 

формированию ценностей, необходимых 

для устойчивого развития общества. 
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Аннотация: Развитие простран-

ственного мышления и моторики у детей 

дошкольного возраста является важным 

аспектом их общего развития. Простран-

ственное мышление помогает детям ори-

ентироваться в окружающем мире, пони-

мать взаимосвязи объектов и форм, а 

также развивать навыки планирования и 

решения задач. Моторика, в свою очередь, 

включает в себя как мелкую, так и крупную 

моторику, что способствует не только 

физическому развитию, но и подготовке к 

обучению. В данной статье мы 

рассмотрим методы и подходы, которые 

могут быть использованы воспитателями 

для развития пространственного мышле-

ния и моторики у дошкольников. Мы приве-

дем примеры игр и упражнений, которые 

будут интересны детям и способствуют 

их активному участию в процессе обуче-

ния. Особое внимание будет уделено инте-

грации различных видов деятельности для 

достижения максимального эффекта в 

развитии данных навыков. 
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Развитие пространственного мышле-

ния и моторики у детей дошкольного воз-

раста — это комплексный процесс, кото-

рый имеет огромное значение для их об-

щего роста и адаптации в окружающем 

мире. Пространственное мышление вклю-

чает в себя способность воспринимать и 

представлять объекты в пространстве, а 

также анализировать их взаимное располо-

жение и движение. Это умение закладывает 

основы для дальнейшего обучения в таких 

предметах, как математика и география, а 

также помогает детям ориентироваться в 

реальной жизни. Моторика, в свою очередь, 

делится на крупную и мелкую. Крупная мо-

торика включает в себя движения всего 

тела, такие как бег, прыжки, лазание, в то 

время как мелкая моторика связана с дви-

жениями рук и пальцев, необходимыми для 

выполнения более тонких действий, таких 

как рисование, лепка и манипуляции с мел-

кими предметами. 

Одним из самых эффективных методов 

развития пространственного мышления яв-

ляется использование игр. Игры, направ-

ленные на развитие пространственного вос-

приятия, помогают детям лучше понимать 

размеры, формы и расстояния. Например, 

можно организовать игру «Строители», где 

дети, разделенные на группы, получают за-

дачи построить различные сооружения из 

кубиков или других строительных материа-

лов. В этом процессе они учатся планиро-

вать свои действия, оценивать простран-

ство и работать в команде. Это не только 

развивает их пространственное мышление, 

но и способствует укреплению социальных 

навыков. 

Кроме того, важно внедрять в занятия 

физическую активность, которая поможет 

развивать крупную моторику. Например, 

игры на свежем воздухе, такие как 

«Прятки» или «Салки», способствуют раз-

витию координации движений, реакции и 

общей физической подготовки. Дети учатся 

ориентироваться в пространстве, быстро 

принимать решения и использовать свои 

физические возможности. Важно поощрять 

детей проявлять активность, чтобы они не 

только развивали физические навыки, но и 

получали удовольствие от движения. 

Для развития мелкой моторики можно 

использовать разнообразные творческие за-

дания. Например, лепка из пластилина или 

теста позволяет детям развивать силу и лов-

кость рук, а также воображение и творче-

ский подход. Создание различных фигурок 

и форм помогает детям не только развивать 

мелкую моторику, но и учит их работать с 

материалами. Также можно проводить за-

нятия по рисованию, где дети могут экспе-

риментировать с различными техниками и 

материалами. Рисование линий, форм и 

узоров способствует развитию координа-

ции рук и глаз, а также помогает детям 

лучше понимать пространство и его вос-

приятие. 

Интересным способом развития про-

странственного мышления и моторики яв-

ляется использование конструкторов. Кон-

структоры позволяют детям создавать свои 

модели, учиться планировать и оценивать 

свои действия. В процессе игры с конструк-

торами дети развивают креативное мышле-

ние и способность к решению задач, а 

также учатся работать в группе, обсуждая 

свои идеи и находя компромиссы. Такие за-

нятия помогают им не только лучше пони-

мать пространственные отношения, но и 

развивать уверенность в своих силах. 

Также можно использовать настольные 

игры, которые требуют от детей простран-

ственного мышления и моторной активно-

сти. Игры, такие как «Кубики» или 

«Пазлы», помогают детям развивать 
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внимание и концентрацию, а также улуч-

шают навыки восприятия форм и размеров. 

В процессе игры дети учатся видеть и ана-

лизировать, что является важным этапом в 

развитии их интеллектуальных и моторных 

навыков. 

Следует также обратить внимание на 

использование технологий. Современные 

интерактивные приложения и обучающие 

игры могут стать отличным дополнением к 

традиционным методам. Такие приложения 

часто предлагают детям задачи, связанные 

с пространственным восприятием, напри-

мер, собирание фигур или создание моде-

лей. Это может заинтересовать детей и сде-

лать обучение более увлекательным. Тем не 

менее, важно соблюдать баланс между 

экранным временем и активными физиче-

скими играми. 

Не менее важным аспектом является 

создание благоприятной среды для разви-

тия. Пространство для игр должно быть ор-

ганизовано так, чтобы дети могли свободно 

двигаться и экспериментировать. Напри-

мер, в группе можно выделить уголок для 

творчества, где будут размещены матери-

алы для лепки, рисования и конструирова-

ния. Также стоит организовать игровые 

зоны на улице, где дети смогут активно 

двигаться и развивать свои физические 

навыки. Правильная организация простран-

ства поможет детям почувствовать себя 

уверенно и свободно, что в свою очередь 

будет способствовать их активности и же-

ланию учиться. 

Работа с родителями играет важную 

роль в развитии пространственного мышле-

ния и моторики у детей. Воспитатели могут 

рекомендовать родителям игры и занятия, 

которые они могут проводить дома. Напри-

мер, совместные прогулки, где родители 

могут давать детям задания на ориентиро-

вание в пространстве, или творческие заня-

тия, такие как лепка и рисование, помогут 

укрепить навыки, полученные в детском 

саду. Рекомендации по выбору игрушек, та-

ких как конструкторы или настольные 

игры, могут также быть полезны для роди-

телей, стремящихся развивать моторные и 

пространственные навыки своих детей. 

Завершая, следует отметить, что разви-

тие пространственного мышления и мото-

рики у дошкольников — это важный аспект 

их общего развития. Использование игр, 

физической активности, творческих зада-

ний и технологий помогает детям развивать 

необходимые навыки, которые будут по-

лезны им в будущем. Воспитатели могут 

применять разнообразные методы и под-

ходы, чтобы сделать этот процесс увлека-

тельным и эффективным. Создание поддер-

живающей и развивающей среды, а также 

вовлеченность родителей в процесс обуче-

ния будут способствовать успешному раз-

витию детей и подготовят их к будущим 

вызовам. Развивая пространственное мыш-

ление и моторику, мы не только помогаем 

детям стать более уверенными в себе, но и 

закладываем основы для их дальнейшего 

обучения и жизни. 
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патриотического воспитания младших школьников 

на уроках и внеурочное время 

 

Аннотация: В статье рассматрива-

ются эффективные формы патриотиче-

ского воспитания младших школьников в 

образовательном процессе и внеурочной 

деятельности. Основное внимание уделя-

ется значимости патриотического воспи-

тания на начальном этапе обучения, когда 

у детей формируется отношение к Родине, 

ценностные ориентиры, основы граждан-

ской идентичности. Описаны методы, ко-

торые могут применяться учителем для 

создания у детей патриотических устано-

вок, а также предложены примеры дея-

тельности, способствующие эмоциональ-

ному и осознанному восприятию историче-

ских, культурных и природных особенно-

стей страны. Особое внимание уделяется 

вопросам активного вовлечения младших 

школьников в познавательную и творче-

скую деятельность для формирования 

устойчивого интереса к культурному 

наследию и уважения к соотечественни-

кам. 

Ключевые слова: патриотическое вос-

питание, младшие школьники, граждан-

ское воспитание, внеурочная деятель-

ность, ценностные ориентиры, культура и 

история страны. 

Патриотическое воспитание младших 

школьников является неотъемлемой 

частью формирования их личности и важ-

ным направлением учебного и воспитатель-

ного процесса. В младшем школьном воз-

расте дети активно воспринимают инфор-

мацию, обладают открытым интересом ко 

всему новому и начинают формировать 

представление о своей стране, её истории и 

культуре. В это время важно закладывать 

основы патриотического воспитания, 

чтобы у ребёнка появилось уважение к 

своей стране, чувство гордости за её дости-

жения и стремление быть частью своего 

народа. Учителю начальных классов отво-

дится ключевая роль в процессе воспитания 

патриотизма, так как именно он может со-

здать эмоционально насыщенные условия 

для формирования уважительного и дея-

тельного отношения к Родине. 

Для достижения этой цели важно вы-

брать формы работы, которые будут по-

нятны, интересны и близки по восприятию 

младшим школьникам. Патриотическое 

воспитание может осуществляться на уро-

ках, во внеклассной и внеурочной деятель-

ности, создавая целостный воспитательный 

процесс. На уроках изучение истории 

страны, её природных богатств и культур-

ных ценностей может проходить через ин-

теграцию информации в изучаемый мате-

риал. Например, на уроках литературного 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-melkoy-motoriki-i-prostranstvennogo-myshleniya-u-doshkolnikov-ot-obyoma-k-ploskosti
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чтения и русского языка можно использо-

вать произведения отечественных авторов, 

где представлены традиции и культурные 

ценности. Сказки, стихотворения, рассказы 

о природе и героях страны не только расши-

ряют кругозор учеников, но и способ-

ствуют эмоциональному восприятию 

страны, её богатств и культурных особен-

ностей. Интересные формы работы вклю-

чают обсуждение произведений, чтение 

стихотворений наизусть, инсценировки и 

театральные постановки по мотивам произ-

ведений.  

На уроках окружающего мира учитель 

может знакомить детей с географией, при-

родными зонами и символами страны, та-

кими как флаг, герб, гимн. Важно рассказы-

вать о том, что каждый символ имеет своё 

значение и историю, связанный с достиже-

ниями страны и её культурным наследием. 

Для младших школьников такие занятия 

можно обогатить творческими заданиями, 

например, предложить нарисовать символы 

страны, сделать макет флага из бумаги или 

разучить гимн и обсудить его смысл. Такой 

подход позволяет детям лучше понимать 

свою причастность к стране и осознавать 

значение её символов. 

Кроме учебных занятий, эффективной 

формой патриотического воспитания явля-

ются мероприятия, проводимые вне уроков, 

как, например, классные часы, экскурсии, 

конкурсы, фестивали, тематические викто-

рины и акции. Празднование памятных и 

праздничных дат, таких как День Победы, 

День России или День космонавтики, также 

способствует развитию патриотического 

сознания. Эти мероприятия дают возмож-

ность детям почувствовать себя частью 

чего-то большего, ощутить гордость за 

свою страну. В рамках внеклассной работы 

можно организовать уроки мужества, 

встречи с ветеранами, экскурсии в музеи и 

памятные места, где дети смогут больше 

узнать о прошлом и настоящем своей 

страны. Важно, чтобы информация была 

подана доступно, с элементами игровых и 

творческих заданий, чтобы ребёнок мог 

осознанно воспринимать исторические 

факты и события. 

Учителю начальных классов следует 

учитывать особенности младшего школь-

ного возраста, для которого характерны 

эмоциональность, открытость и доверчи-

вость. Вовлечение детей в активные формы 

работы, такие как обсуждения, участие в 

конкурсах рисунков на тему Родины, созда-

ние стенгазет или коллективных проектов, 

помогают ребёнку почувствовать свою зна-

чимость и формируют чувство ответствен-

ности за своё окружение. Например, дети 

могут составить альбом «Моя Родина», в 

котором будут собраны рисунки, фотогра-

фии или короткие рассказы о культурных и 

природных объектах страны. Такой альбом 

может пополняться в течение года, и каж-

дый ученик сможет вносить в него вклад, 

создавая общий результат, вызывающий 

гордость и заинтересованность. 

Особое внимание стоит уделить эколо-

гическому воспитанию как одной из состав-

ляющих патриотизма. Организация таких 

мероприятий, как субботники по уборке 

территории, посадка деревьев, наблюдение 

за природой, прививает детям бережное от-

ношение к окружающей среде. Обсуждение 

на классных часах экологических вопросов 

страны, просмотр фильмов о природе, а 

также проведение небольших акций по со-

хранению природы на уровне школы и се-

мьи формируют осознание важности за-

боты о природных ресурсах и территории 

родной страны. Эти мероприятия учат де-

тей ценить окружающий мир и быть ответ-

ственными за его сохранение. 

Важной задачей учителя является под-

держание познавательной активности ре-

бёнка и создание эмоционального отклика 
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на патриотические темы. Применение ме-

тодов проектного обучения, когда дети мо-

гут самостоятельно или в малых группах 

изучать определённые вопросы, например, 

подготовить сообщения или поделки на 

тему истории или символов страны, помо-

гает в формировании у младших школьни-

ков интереса к окружающему миру и своей 

стране. Проекты могут касаться разных 

тем: природы, культурных традиций, исто-

рических событий. Важен и личный пример 

учителя: дети часто перенимают отноше-

ние к Родине у взрослых, поэтому демон-

страция уважения к истории страны, её 

культуре, бережного отношения к природе 

и людям, живущим рядом, создаёт условия 

для воспитания патриотизма у детей. 

Таким образом, патриотическое воспи-

тание младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности требует от учи-

теля не только знания возрастных особен-

ностей, но и внимательного подхода к под-

бору форм и методов работы. Эффективные 

формы патриотического воспитания млад-

ших школьников включают в себя интегра-

цию патриотических тем в учебные пред-

меты, использование активных методов 

обучения, вовлечение в творческие и про-

ектные виды деятельности. Организация 

мероприятий и бесед, способствующих 

формированию уважительного отношения 

к истории, культуре и природе страны, по-

могает детям осознать свою причастность к 

её судьбе, почувствовать себя её частью и 

вырастить уважение к своей Родине. 
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Аннотация: В статье рассматрива-

ются игровые технологии, которые могут 

использоваться для эффективного обуче-

ния математике в начальной школе. 

Подчеркивается важность применения иг-

ровых методов для поддержания интереса 

учащихся к учебному материалу и развития 

их математических способностей. 
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Описаны различные виды игр, которые учи-

тель может применять на уроках, а 

также предложены способы интеграции 

игровых элементов в учебный процесс. Иг-

ровые технологии позволяют создать по-

зитивный эмоциональный настрой, повы-

шают мотивацию и активность учеников, 

формируют навыки командной работы и 

самостоятельного мышления. 

Ключевые слова: игровые технологии, 

математика, начальная школа, мотива-

ция, познавательная активность, обуче-

ние, развитие мышления. 

Введение игровых технологий в учеб-

ный процесс начальной школы становится 

одной из ключевых задач современного об-

разования. Психологи и педагоги сходятся 

во мнении, что младшие школьники легче и 

активнее усваивают материал, если обуче-

ние происходит в игровой форме, которая 

соответствует их возрастным особенно-

стям. Применение игровых технологий на 

уроках математики помогает сделать про-

цесс обучения не только более интересным 

и увлекательным, но и способствует глу-

бинному пониманию математических поня-

тий. Игровые методики позволяют учени-

кам по-новому взглянуть на изучаемые 

темы, мотивируют их к самостоятельному 

изучению и выработке более уверенного 

отношения к предмету. Это в свою очередь 

способствует формированию прочных зна-

ний и навыков. 

Игровые технологии в преподавании 

математики могут варьироваться по форме 

и содержанию. Они включают в себя роле-

вые и дидактические игры, математические 

викторины, конкурсы, интерактивные зада-

ния и задания на сопоставление и логиче-

ское мышление. Использование таких ме-

тодов позволяет каждому ученику почув-

ствовать себя частью активного процесса 

познания, а также научиться работать в ко-

манде и принимать самостоятельные 

решения. Кроме того, игровые элементы 

облегчают процесс усвоения материала, 

способствуют его закреплению и активизи-

руют мыслительную деятельность школь-

ников. 

Одной из наиболее распространённых 

форм игровых технологий в обучении мате-

матике являются дидактические игры. Ди-

дактические игры нацелены на решение 

конкретных математических задач, и, как 

правило, построены на использовании 

счёта, умения распознавать числа и геомет-

рические фигуры. Например, игра «Найди и 

посчитай» может быть использована для за-

крепления навыков устного счёта: учитель 

показывает картинку с изображением мно-

жества объектов, а ученики по очереди 

называют количество определённых эле-

ментов на ней, например, количество звёз-

дочек или геометрических фигур. Подоб-

ные задания можно применять как для ин-

дивидуальной, так и для групповой работы, 

что позволяет поддерживать интерес к изу-

чаемому материалу и делает урок более ди-

намичным. 

Игры, включающие элементы соревно-

вания, также отлично подходят для уроков 

математики. Такие игры могут быть 

направлены на проверку знаний, развитие 

скорости счёта и умения быстро анализиро-

вать. Например, в игре «Математическая 

эстафета» класс делится на команды, и каж-

дая команда должна по очереди решить 

пример или задачу. Очки присуждаются за 

правильные ответы, и в конце выявляется 

команда-победитель. Дети получают моти-

вацию к участию в процессе и стараются 

максимально быстро и точно решить при-

меры, поддерживая интерес и вовлечён-

ность. 

Для развития у школьников логиче-

ского и пространственного мышления 

можно применять математические голово-

ломки и пазлы. Например, такие задачи, как 
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«Собери фигуру», где необходимо собрать 

определённый рисунок или фигуру из гео-

метрических элементов, помогают разви-

вать пространственное воображение и ло-

гику. Учитель может предлагать ученикам 

задания с различной степенью сложности в 

зависимости от уровня подготовки детей, 

что позволяет каждому ученику почувство-

вать успех и уверенность в своих силах. 

Значимую роль в игровой технологии 

обучения занимают ролевые игры, в кото-

рых младшие школьники могут почувство-

вать себя «в роли» исследователей, учёных 

или математиков. Например, при изучении 

основ геометрии можно организовать «пу-

тешествие» в мир геометрических фигур, 

где ученики будут «исследовать» треуголь-

ники, квадраты и круги, выявлять их осо-

бенности и свойства. Это помогает детям 

более осознанно подходить к изучению гео-

метрического материала, а также даёт воз-

можность расширить кругозор и применить 

свои знания в необычной форме. 

Одним из эффективных подходов в иг-

ровой технологии обучения является также 

использование настольных игр с математи-

ческим содержанием. Настольные игры, 

например, такие как «Математическое 

лото» или «Умножение на скорость», помо-

гают детям развивать навыки счёта и логи-

ческого мышления в форме увлекательной 

игры. Они просты в использовании, могут 

применяться для работы с небольшой груп-

пой детей и не требуют значительных вре-

менных затрат. Настольные игры особенно 

полезны для детей, которые испытывают 

трудности с математикой, так как снижают 

уровень стресса и помогают ученикам по-

чувствовать уверенность в своих силах. 

Использование цифровых технологий, 

таких как интерактивные математические 

приложения и компьютерные игры, позво-

ляет также разнообразить процесс обуче-

ния математике. Современные технологии 

предлагают множество программ и игр, 

ориентированных на закрепление и про-

верку знаний. Приложения с математиче-

ским содержанием, как правило, имеют яр-

кий дизайн, звуковое сопровождение и 

множество уровней сложности, что делает 

их привлекательными для школьников и 

помогает учителю организовать индивиду-

альную работу с каждым учеником. Такие 

игры стимулируют мотивацию детей, под-

держивают их интерес и помогают закре-

пить математические навыки. 

При использовании игровых техноло-

гий важно также учитывать индивидуаль-

ные особенности каждого ребёнка. На 

уроке, где применяются игры, учитель дол-

жен стараться поддерживать атмосферу до-

верия, доброжелательности и взаимоуваже-

ния. Важно помнить, что не все дети одина-

ково воспринимают игровые задания, и для 

кого-то игровые методы могут оказаться 

сложными. В этом случае учителю стоит 

предложить упрощённые задания или до-

полнительно объяснить правила игры, 

чтобы каждый ученик мог почувствовать 

себя успешным и вовлечённым в процесс. 

Игровые технологии являются не 

только эффективным инструментом для 

обучения, но и способствуют формирова-

нию у детей положительного отношения к 

учебной деятельности. Благодаря игровым 

методам, дети начинают воспринимать ма-

тематику не как сложный предмет, требую-

щий усилий и концентрации, а как интерес-

ное и увлекательное занятие. Учитель, ис-

пользуя игры на уроках математики, со-

здаёт для школьников условия для успеш-

ного обучения, формирует их уверенность 

в своих силах и мотивирует к дальнейшему 

познанию. Таким образом, игровая техно-

логия становится неотъемлемой частью 

учебного процесса, способствующей разви-

тию познавательных способностей, 
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логического мышления и положительного 

отношения к учебе у младших школьников. 

Игровые технологии на уроках матема-

тики в начальной школе являются эффек-

тивным средством повышения мотивации и 

интереса учеников к предмету. С их помо-

щью можно создать эмоционально насы-

щенную атмосферу, в которой ученики не 

только осваивают новый материал, но и 

учатся работать в команде, принимать ре-

шения и чувствовать уверенность в своих 

силах. Использование разнообразных игр, 

викторин, головоломок, а также цифровых 

ресурсов позволяет учителю сделать про-

цесс обучения более увлекательным и про-

дуктивным. 
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СП отделение дошкольного образования детей 

 

Боди перкуссия, 

как одна из здоровьесберегающих технологий 

для детей дошкольного возраста 

 

В работе специалистов с детьми до-

школьного возраста огромное значение 

имеет развитие у них чувства ритма. Чув-

ство ритма способствуют развитию речи, 

умственных способностей, психических 

процессов, ассоциативной фантазии, разви-

тия мелкой моторики, двигательной реак-

ции, эмоциональной отзывчивости, станов-

лению творческой личности ребёнка.  

Ритм – это чередование каких-либо яв-

лений, элементов (звуковых, речевых, дви-

гательных), происходящее с определённой 

последовательностью. В природе ритм — 

всеобщее свойство, универсальная законо-

мерность организации материи, в том числе 

живых организмов, «биологические часы» 

жизнедеятельности человека, ритм жизни. 

Поддержание ритма в речи делает ее звуча-

ние естественным и плавным. Музыкальное 
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чувство ритма помогает нам чувствовать 

телом эмоциональную выразительность 

ритма.  

Таким образом ритм присутствует в 

нашей жизни повсюду. Ритм дыхания, ритм 

сердца, ритм стихотворения, ритм цвета в 

живописи и т.д. Человек начинает соприка-

саться с ритмом ещё до своего рождения, 

чувствуя сердцебиение в утробе матери, по-

сле рождения, слушая потешки и колыбель-

ные, ощущая укачивание. Поэтому чувство 

ритма заложено в каждого ребенка приро-

дой и связано не только со слуховыми осо-

бенностями, но и с организмом малыша в 

целом, его мировосприятием и даже эмоци-

ями. 

Важность развития у детей чувства 

ритма обусловлена ещё и тем, что ритм объ-

единяет работу полушарий головного 

мозга, правое полушарие улавливает об-

разы, отвечает за творческую работу мозга, 

а левое полушарие отвечает за логическое 

мышление и ребёнок с развитым чувством 

ритма будет лучше усваивать информацию, 

лучше понимать своё тело и эмоции, что по-

ложительно скажется не только на обуче-

нии, но и на всей жизни ребёнка в целом. 

Существует множество приёмов разви-

тия у детей чувства ритма, как речевого, так 

и музыкального, и двигательного. Очень 

важно при развитии чувства ритма превра-

щать обучение в игру. 

В своей работе с детьми мы часто ис-

пользуем приём «Body percussion». Body 

Percussion (перкуссия тела) – самая древняя 

форма музыки, вдохновлённая нашим серд-

цебиением, пульсацией крови и дыханием. 

«Самым первым инструментом человека 

было и есть его тело» - говорил немецкий 

композитор и музыкальный педагог Карл 

Орф. Так родилась система 

“Bodypercussion” (с лат. “звучащие жесты” 

или “постукивание”). Эта техника давно и 

успешно применяется педагогами-

музыкантами во всём мире, но в последнее 

время всё чаще начала использоваться и 

другими специалистами в работе с детьми 

дошкольного и школьного возраста, как 

одна из здоровьесберегающих технологий. 

«Body percussion» помогает ребёнку не 

просто услышать, а и прочувствовать ритм 

всем телом, ощутить его внутри себя, фор-

мирует навыки слушания, развивает внима-

ние и память, позволяет понять ритм на 

очень глубоком уровне, почувствовать его 

внутри себя. Перкуссия тела – это направ-

ление, в котором тело используется в каче-

стве инструмента для развития чувства 

ритма. Игра на собственном теле преду-

сматривает четыре базовых звука – хлопок, 

шлепок, топот и щелчок. Соблюдая ритм на 

основе этих движений можно создавать 

уникальную музыку, играя и танцуя одно-

временно.  

Обучение ребёнка технике «Body 

percussion» идёт последовательно и по-

этапно: 

- повторение ритма за взрослым; 

- повторение ритмического рисунка 

сначала правой, потом левой рукой; 

- повторение ритмического рисунка 

двумя руками одновременно; 

- повторение ритмического рисунка по-

очередно (хлопки-шлепки по коленям. 

Хлопки-удары по столу, хлопки-топанье 

ногами и т.п.); 

- воспроизведение ритмического ри-

сунка руками, а затем того же ритма но-

гами; 

- ориентир на зрительные схемы или на 

слух; 

- самостоятельное придумывание рит-

мических рисунков; 

- сопровождение базовыми звуками 

(хлопок, щелчок, топот, шлепок) стихов, 

считалок и другого речевого материала. 

В образовательной деятельности с 

детьми мы часто включаем технику «Body 
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percussion» в упражнения для сплочения 

группы в начале занятия, для развития про-

извольного внимания, памяти, саморегуля-

ции и когнитивных способностей в целом, 

в задания на развитие чувства ритма, 

автоматизацию звуков, формирование сло-

говой структуры слова, в физминутки или в 

конце занятия, в упражнения на снятие фи-

зического, психического и эмоционального 

напряжения. 

 

Игры и упражнения. 

1. Физминутка по лексической теме “Мебель” 

Скоро мы переезжаем. 

  
  

Всё с собою забираем! 

    

Стулья, стол, сервант, ко-

мод 

    

Переедут тоже, вот! 

  
 

 

В новом доме будут с нами 

  
  

Два стола, комод с вещами 

    

Кресла два, диван, кро-

ватка 

    

Где братишка мой спит 

сладко. 

Складываем ладони по щёчку, “засыпаем” 

2. Игра “Ударный слог” (при делении слова на слоги ударный слог выделяем хлопком, 

безударные шлепком) 

ЛУНА 
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ЛАПА 

  

 

МОЛОКО 

   

СОБАКА 

 
 

 

ЛОГОВО 

   

3. Автоматизация и дифференциация звуков Ль-Рь в скороговорке. 

Купили Вале с Варенькой 

    

Варежки и валенки 

    

4. Упражнение на снятие физического, психического и эмоционального напряжения “Обе-

зьянки” 

Утром на полянке 

    

Резвились обезьянки 

    

Прыгали, скакали, 

    

Конфетки собирали. 

    

Конфетки все собрали 
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И друзьям раздали. 

    

5. Упражнение для сплочения группы “Дружба” 

Дружит с солнцем ветерок, 

    

А роса - с травою, 

    

Дружит с бабочкой цветок, 

    

Дружим мы с тобою. 

  

Дети берутся за руки в 

кругу. 

6. Упражнение для сплочения группы “Хорошо уметь дружить” 

Хорошо на свете жить! 

    

Хорошо уметь дружить! 

    

Хорошо, что есть друзья! 

    

Хорошо, что с ними Я! 

   

“Лайк”  в 

центр круга 

двумя руками 

Развивающие и оздоровительные воз-

можности телесной перкуссии огромны: 

она улучшает концентрацию внимания, па-

мять, восприятие, улучшает работу межпо-

лушарных связей, влияет на развитие мыш-

ления, помогает раскрыть творческий по-

тенциал дошкольников, стимулирует пони-

мание своего тела, развивает координацию 

и равновесие, имеет массажное 

воздействие, влияет на регуляцию мышеч-

ного тонуса, снимает напряжение, а в соци-

ально-эмоциональной сфере помогает ре-

бёнку выстраивать отношения в группе, 

придаёт уверенность в себе, снимает мы-

шечные зажимы и стеснение. Вместе со 

всем вышесказанным улучшает настроение 

и позволяет получить удовольствие от про-

цесса обучения. 
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Роль семейных традиций 

в воспитании ребенка 

 

Семейные традиции играют важную 

роль в жизни ребёнка и его развитии. Они 

помогают формировать у детей чувство 

принадлежности к семье, создают эмоцио-

нальную связь с родителями и другими род-

ственниками, а также способствуют воспи-

танию моральных ценностей и культурных 

норм. 

Вот несколько ключевых аспектов зна-

чимости семейных традиций: 

Формирование чувства безопасно-

сти. Регулярные семейные ритуалы (напри-

мер, совместные ужины, чтение перед 

сном) дают ребёнку ощущение стабильно-

сти и предсказуемости мира вокруг него. 

Это помогает снизить уровень тревожности 

и укрепить доверие к окружающим людям. 

Укрепление связи между поколени-

ями. Семейные традиции позволяют детям 

лучше узнать своих родителей, бабушек и 

дедушек, что способствует передаче опыта 

и знаний от старших поколений младшим. 

Это может включать рассказы о прошлом 

семьи, празднование памятных дат и т.д. 

Развитие социальных навыков. Уча-

стие в семейных традициях учит детей вза-

имодействовать с другими людьми, прояв-

лять уважение и заботу, а также следовать 

установленным правилам поведения. 

Например, совместное приготовление 

пищи или участие в праздничных 

мероприятиях развивает навыки сотрудни-

чества и ответственности. 

Воспитание моральных и культур-

ных ценностей. Через семейные традиции 

дети усваивают важные жизненные прин-

ципы, такие как честность, трудолюбие, 

уважение к другим культурам и религиям. 

Эти ценности становятся основой их миро-

воззрения и поведения во взрослой жизни. 

Создание позитивных воспомина-

ний. Совместное проведение времени в 

рамках семейных традиций создаёт у детей 

яркие и приятные воспоминания, которые 

они будут хранить всю жизнь. Это укреп-

ляет их эмоциональную привязанность к 

семье и способствует формированию поло-

жительного образа детства. 

Поддержка в трудные моменты. В пе-

риоды стресса или кризиса семейные тра-

диции могут стать источником утешения и 

поддержки для ребёнка. Знание того, что 

есть определённые ритуалы, которые все-

гда остаются неизменными, помогает ему 

справиться с негативными эмоциями и 

найти опору в близких людях. 

Таким образом, семейные традиции яв-

ляются важным элементом воспитания и 

развития ребёнка, способствуя его социаль-

ной адаптации, эмоциональной устойчиво-

сти и духовному росту. 
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МДОУ Детский сад "Теремок" 
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Как чтение книг вслух 

может обогатить словарный запас детей 

 

Аннотация. Чтение книг вслух явля-

ется эффективным методом обогащения 

словарного запаса детей, особенно в воз-

расте старшей группы детского сада. 

Процесс совместного чтения способ-

ствует развитию речи, слухового восприя-

тия и критического мышления. В данной 

статье рассматриваются методы внедре-

ния чтения книг в образовательный про-

цесс, его влияния на речевые навыки и реко-

мендации для воспитателей. 

Ключевые слова: чтение вслух, словар-

ный запас, дети, старшая группа, речевые 

навыки, воспитатели, образовательный 

процесс. 

В современном мире, наполненном 

мультимедийными технологиями, чтение 

книг становится все более важным аспек-

том воспитания и образования. Чтение 

вслух — один из эффективных способов, 

который может значительно обогатить сло-

варный запас детей старшего дошкольного 

возраста. Этот метод не только способ-

ствует развитию речи, но и формирует по-

ложительное отношение к литературе, 

культуре и знаниям в целом. 

Значение чтения вслух 

Чтение книг вслух создает уникальную 

атмосферу, где воспитатель и дети могут 

взаимодействовать, обмениваться мыслями 

и эмоциями. Во время чтения осуществля-

ется множество процессов: дети слышат 

правильное произношение слов, учатся раз-

личать интонации, фиксируют ударения и 

запоминают незнакомые слова. Все это 

формирует богаче базу для их дальнейшего 

общения и саморазвития. 

1. Развитие слушательских навыков 

Чтение вслух позволяет детям концен-

трироваться на звучании слов. Это улуч-

шает слуховые восприятие и помогает раз-

вивать навыки слушания. Дети учатся от-

слеживать смысл сказанного, задавать во-

просы и высказывать свои мысли, что в 

свою очередь требует определенной сло-

варной базы. 

2. Обогащение словарного запаса 

При чтении вслух воспитателю предо-

ставляется возможность вводить в речь де-

тей новые слова и фразы. Сопровождая чте-

ние комментариями и объяснениями, вос-

питатель помогает детям осознать значения 

новых слов, связывая их с понятиями, кото-

рые им уже известны. Таким образом, они 

незаметно и естественно расширяют свой 

словарный запас. 

3. Формирование интереса к чтению 

Регулярное чтение книг вслух способ-

ствует формированию интереса у детей к 

литературе. Они начинают ассоциировать 

книги с положительными эмоциями, что 

может привести к самостоятельному вы-

бору и чтению книг в будущем. Интерес и 

увлеченность в чтении положительно ска-

зываются на развитии речевых навыков. 

Методика чтения вслух 

Чтобы чтение книг вслух было успеш-

ным и эффективным, воспитателям следует 

учитывать несколько важных аспектов: 

1. Выбор книги 

Выбор книг должен основываться на 

интересах детей. Литература, содержащая 

яркие иллюстрации и живые персонажи, 

привлекает внимание и стимулирует 
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воображение. Книги разнообразных жан-

ров — от сказок до научно-популярной ли-

тературы — помогут развить у детей широ-

кий спектр знаний. 

2. Интонация и выразительность 

Воспитатель должен читать вырази-

тельно, явно подчеркивая эмоциональную 

нагрузку текста. Это помогает детям лучше 

понимать содержание и развивает их эмо-

циональный интеллект. 

3. Вопросы и обсуждения 

После чтения важно задавать детям во-

просы, которые стимулируют их мысли и 

толкают на обсуждение. Это поможет де-

тям лучше усвоить материал и способ-

ствует развитию критического мышления. 

4. Игры и занятия по мотивам книг 

Создание занятий или игр на основе 

прочитанного материала позволяет детям 

погрузиться в сюжет и применить новые 

слова на практике. Так они не только запо-

минают определения, но и учатся употреб-

лять их в речи. 

Роль воспитателя 

Воспитатель играет ключевую роль в 

процессе чтения вслух. Его задача не 

только в том, чтобы читать книги заинтере-

сованно, но и в том, чтобы установить эмо-

циональную связь с каждым ребенком, под-

держивать диалог и создавать дружелюб-

ную атмосферу. Это способствует не 

только развитию речевых навыков, но и 

формированию доверительных отношений 

между взрослыми и детьми. 

Чтение книг вслух и обсуждение их со-

держания является важным средством для 

обогащения словарного запаса детей стар-

шей группы. Это процесс, который 

обогащает эмоциональную и социальную 

сферу, развивает важные речевые навыки и 

формирует любовь к литературе. Воспита-

тели, использующие этот метод, создают 

позитивные предпосылки для дальнейшего 

академического и личностного развития 

своих воспитанников. В мире, где навыки 

коммуникации и саморазвития становятся 

все более важными, чтение книг вслух при-

обретает особую значимость в жизни каж-

дого ребенка. 
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Использование патриотических стихотворений и песен 

для улучшения речевых навыков 

 

Аннотация. Патриотические стихо-

творения и песни играют важную роль в 

формировании у детей чувства гордости 

за свою страну и её культуру. Воспита-

тели могут успешно использовать данные 

произведения как инструмент для разви-

тия речевых навыков у детей старшей 

группы. Данная статья посвящена мето-

дам интеграции патриотической поэзии и 

музыки в образовательный процесс, их вли-

янию на речевое развитие, а также прак-

тическим рекомендациям для воспитате-

лей по внедрению этих форм искусства в 

повседневную деятельность. 

Ключевые слова: патриотизм, стихо-

творения, песни, речевые навыки, старшая 

группа, воспитание, культура. 

Воспитание патриотизма у подрастаю-

щего поколения — одна из важнейших за-

дач современного образования. Патриоти-

ческие стихотворения и песни — это эф-

фективные средства, которые можно ис-

пользовать для развития речевых навыков у 

детей в старшей группе. Они не только спо-

собствуют формированию чувства принад-

лежности к своей стране, но и улучшают 

навыки речи, обогащают словарный запас и 

развивают эмоциональную сферу ребенка. 

Влияние патриотических стихотворе-

ний и песен на речевые навыки 

1. Словарный запас и грамматика 

Патриотические произведения содер-

жат множество богатых и разнообразных 

выражений, которые могут значительно 

обогатить словарный запас детей. В про-

цессе изучения стихотворений и песен дети 

сталкиваются с новыми словами и фразами, 

учатся правильно их произносить и упо-

треблять в контексте. Это особенно важно 

для формирования грамотного и богатого 

языка, что будет полезно не только в дет-

ском возрасте, но и в будущем. 

2. Интонация и ритм 

Стихотворения и песни обладают опре-

деленным ритмом и интонацией, что помо-

гает детям развивать слуховое восприятие, 

чувство ритма и обучение правильно произ-

носить слова. Повторение за воспитателем, 

участие в хоровом исполнении песен или 

проговаривание стихов способствует улуч-

шению дикции и выразительности речи. 

3. Эмоциональная связь 

Патриотические произведения вызы-

вают у детей сильные эмоции и позволяют 

лучше понимать свои чувства. Эмоцио-

нальная окраска стихотворений и песен 

способствует более глубокому восприятию 

материала, что, в свою очередь, помогает 

детям легче запоминать и перерабатывать 

информацию. 

Методы интеграции патриотических 

стихотворений и песен в образовательный 

процесс 

1. Обсуждение содержания 

Начинайте с обсуждения текста стихо-

творения или песни. Задавайте вопросы о 

значении слов и выражений, которое на них 

лежит. Это поможет детям осознать важ-

ность патриотических традиций и лучше 

понять, как слова отражают чувства и цен-

ности. 

2. Игра с ритмом 

Применяйте ритмичные игры, чтобы 

развить чувство ритма у детей. Возможны 
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различные вариации — стучание, подска-

кивание или аккомпанирование на музы-

кальных инструментах. Это поможет детям 

запомнить произведения и освоить их. 

3. Креативные проекты 

Создавайте творческие проекты, в ко-

торых дети могут выразить свои чувства по 

поводу услышанных стихотворений или пе-

сен. Например, рисование сцен из текста, 

создание коллекций стихотворений и пе-

сен, об этом можно отменить презентацию 

или выставку. 

4. Конкурсы и праздники 

Организация мероприятий в виде кон-

курсов или праздников, посвящённых пат-

риотическим темам, может мотивировать 

детей изучать стихи и песни. Поощряйте их 

участвовать в выступлениях, что поможет 

развить уверенность в своих силах и рито-

рические навыки. 

Примеры использования патриотиче-

ских стихотворений и песен 

1. Стихотворения 

Стихотворения известных поэтов, че-

рез которые можно передать детям идеи о 

любви к родине, природе, культуре. Напри-

мер, можно использовать произведения та-

ких авторов, как Сергей Есенин или Ми-

хаил Шуфутинский, адаптируя их для дет-

ского восприятия. 

2. Песни 

Патриотические песни, такие как "Ка-

тюша", "День Победы", содержат простые 

слова и четкие ритмы, которые легко запо-

минаются. Такие песни можно использо-

вать для утренников и праздников, форми-

руя атмосферу общей гордости и единства. 

Использование патриотических стихо-

творений и песен в работе с детьми старшей 

группы — эффективная стратегия, способ-

ствующая не только развитию речевых 

навыков, но и формированию у детей чув-

ства патриотизма и гордости за свою 

страну. Воспитатели могут интегрировать 

эти элементы в повседневную практику, со-

здавая позитивную образовательную среду, 

где дети учатся любить и ценить свою куль-

туру и язык. Путем активного вовлечения 

детей в процесс обсуждения и исполнения 

патриотических творений, мы сможем по-

высить их речевую активность и сделать 

обучение более ярким и увлекательным. 
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Роль родителей в образовательном процессе: 

как создать партнерство 

 

Аннотация. Взаимодействие между 

родителями и воспитателями является 

важной составляющей успешного обучения 

и воспитания детей в старшей группе. Со-

здание партнерства между семьей и обра-

зовательным учреждением может значи-

тельно повысить эффективность образо-

вательного процесса, обеспечить гармо-

ничное развитие ребенка и его подготовку 

к школе. В данной статье рассматрива-

ются ключевые аспекты роли родителей в 

образовательном процессе, стратегии для 

формирования партнерства и практиче-

ские рекомендации для воспитателей. 

Ключевые слова: партнерство, роди-

тели, образовательный процесс, воспита-

ние, старшая группа, сотрудничество, раз-

витие детей. 

Родители играют важную роль в ста-

новлении ребенка, и их участие в образова-

тельном процессе может оказывать непо-

средственное влияние на успехи ребенка в 

обучении. Партнерство между родителями 

и воспитателями способствует более эф-

фективной среде для развивающего обуче-

ния, where каждая сторона, учитывая осо-

бенности ребенка, может внести свой вклад 

в его развитие. 

Значение родительского участия 

1. Поддержка образовательных целей 

Родители, активно вовлеченные в обра-

зовательный процесс, могут помогать де-

тям выполнять домашние задания, участво-

вать в проектах и мероприятиях, что обес-

печивает понимание и закрепление учеб-

ного материала. Это не только обогащает 

знания ребенка, но и формирует навыки са-

мостоятельности и ответственности. 

2. Эмоциональная поддержка 

Роль родителей в эмоциональной под-

держке детей невозможно переоценить. 

Они служат примером для подражания, по-

могают преодолевать трудности и разви-

вают уверенность в себе. Эмоциональное 

благополучие имеет прямое влияние на 

учебный процесс — уверенные в себе дети 

более мотивированы к обучению и исследо-

ванию. 

3. Сотрудничество с воспитателями 

Эффективное сотрудничество между 

родителями и воспитателями создает усло-

вия для обсуждения педагогических мето-

дов, которые лучше всего соответствуют 

индивидуальным потребностям ребенка. 

Регулярные встречи и обсуждения позво-

ляют родителям и воспитателям находить 

общие решения, направленные на под-

держку и развитие ребенка. 

Создание партнерства: шаги и страте-

гии 

1. Установление открытого и довери-

тельного общения 

Одним из ключевых аспектов партнер-

ства является открытое, честное и довери-

тельное общение. Воспитателям следует 

поощрять родителей делиться своими мне-

ниями и предложениями, а также открыто и 

своевременно информировать их о дости-

жениях и проблемах ребенка. 

2. Организация совместных мероприя-

тий 

Проведение совместных мероприятий, 

таких как родительские собрания, мастер-
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классы, дни открытых дверей или празд-

ники, способствует укреплению связи 

между родителями и воспитателями. Эти 

мероприятия предоставляют возможность 

родителям увидеть работу воспитателей и 

взаимодействовать с детьми в неформаль-

ной обстановке. 

3. Предоставление информации и ре-

сурсов 

Воспитателям следует предлагать ро-

дителям материалы, которые помогут им 

активно участвовать в образовательном 

процессе. Это могут быть рекомендации по 

книгам, ресурсам для совместных занятий 

или советы по развитию определенных 

навыков. 

4. Участие родителей в образователь-

ной деятельности 

Партнерство можно укрепить посред-

ством привлечения родителей к различным 

проектам и занятиям в детском саду. Это 

может быть участие в культурных меропри-

ятиях, познавательных экскурсиях или 

даже проведение мастер-классов. 

Практические рекомендации для вос-

питателей 

Организуйте регулярные встречи с ро-

дителями, чтобы обсудить успехи и про-

блемы детей. 

Создайте праздник или мероприятие в 

сотрудничестве с родителями, где они смо-

гут продемонстрировать свои таланты. 

Регулярно обновляйте информацию о 

мероприятиях и успехах группы на инфор-

мационных стендах или в электронных рас-

сылках. 

Слушайте и учитывайте мнения роди-

телей при разработке образовательных про-

грамм и планов. 

Партнерство между родителями и вос-

питателями — это важный фактор, который 

способствует успешному развитию ребенка 

в старшей группе. Создание открытого, до-

верительного взаимодействия и эффектив-

ного сотрудничества помогает родителям 

активно участвовать в образовательном 

процессе и поддерживать своих детей. Это 

взаимодействие не только укрепляет связь 

между родителями и воспитателями, но 

также создает позитивную образователь-

ную среду, в которой каждый ребенок мо-

жет развиваться наиболее полно. Стремле-

ние к созданию такого партнерства должно 

стать одной из приоритетных задач для 

всех участников образовательного про-

цесса. 
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Как создать 

доверительные отношения в семье 

 

Аннотация. Доверие — это основа 

крепких семейных отношений, играющая 

ключевую роль в эмоциональном и психоло-

гическом благополучии всех членов семьи. В 

данной статье рассмотрены эффектив-

ные подходы и стратегии, которые помо-

гут родителям и детям развивать довери-

тельные отношения. Примеры из практики 

показывают, как взаимопонимание и от-

крытость могут укрепить семейные связи 

и создать атмосферу безопасности и под-

держки. 

Ключевые слова: доверие, семья, отно-

шения, поддержка, открытость, коммуни-

кация 

Доверие в семье — это то, что форми-

руется не за один день. Оно требует вре-

мени, усилий и взаимопонимания. Когда в 

семье царит доверительная атмосфера, каж-

дый ее член чувствует себя защищенным и 

принятым. Это, в свою очередь, способ-

ствует эмоциональному здоровью, улуч-

шает коммуникацию и укрепляет связи 

между родителями и детьми. 

Первый шаг к созданию доверительных 

отношений заключается в открытом и чест-

ном общении. Важно, чтобы все члены се-

мьи чувствовали себя свободно, обсуждая 

свои мысли и эмоции. Например, если ребе-

нок переживает трудности в школе, роди-

тель может начать разговор с фразы: «Я за-

метил, что ты стал меньше рассказывать о 

своих занятиях. Что-то беспокоит тебя?» 

Такой подход не только демонстрирует за-

интересованность, но и создает простран-

ство для откровенного диалога. 

Привлечение детей к обсуждению се-

мейных вопросов также способствует фор-

мированию доверия. Родители могут пери-

одически проводить семейные собрания, на 

которых все члены семьи могут высказы-

вать свои мнения и идеи. Это не только 

укрепляет командный дух, но и дает детям 

возможность чувствовать, что их мнение 

имеет значение. Например, обсуждая план 

на выходные, можно спросить: «Что бы вы 

хотели сделать? Какой вариант вам нра-

вится больше?» Это делает ребенка частью 

процесса принятия решений и укрепляет 

его чувство ответственности. 

Еще одним важным аспектом является 

активное слушание. Это значит не просто 

слышать, но и понимать, что говорит собе-

седник. Родители должны стараться выслу-

шивать детей, не прерывая их и не оценивая 

сразу. Например, если ребенок рассказы-

вает о своем дне, родитель может сказать: 

«Мне интересно, как ты себя чувствовал в 

тот момент?» Это демонстрирует заинтере-

сованность и позволяет ребенку открыться, 

что способствует развитию доверия. 

Не менее важно, чтобы родители пока-

зывали свои эмоции. Если взрослые будут 

делиться своими переживаниями, радо-

стями и трудностями, это создаст атмо-

сферу взаимопонимания. Например, роди-

тель может сказать: «Я сегодня был на ра-

боте и чувствовал себя немного уставшим. 

А как прошел твой день?» Это позволит де-

тям понять, что их родители тоже чело-

вечны, и что делиться чувствами — это 

нормально. 
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Создание безопасной и поддерживаю-

щей обстановки также играет ключевую 

роль в формировании доверия. Дети 

должны знать, что могут обратиться к роди-

телям в любой момент, не опасаясь осужде-

ния или непонимания. Например, если ре-

бенок пришел домой с плохой отметкой, 

родитель может сказать: «Я понимаю, что 

это может быть разочаровывающим. Давай 

разберемся вместе, как мы можем улуч-

шить ситуацию». Это не только помогает 

ребенку почувствовать себя в безопасно-

сти, но и показывает, что у них есть союз-

ники в решении проблем. 

Важно также помнить о значении лич-

ного примера. Дети учатся у своих родите-

лей, наблюдая за их поведением. Если ро-

дители демонстрируют честность, откры-

тость и поддержку, это станет для детей мо-

делью для подражания. Например, если 

взрослый допускает ошибку и открыто об 

этом говорит, он показывает ребенку, что 

ошибаться — это нормально, и что важно 

учиться на своих ошибках. 

Кроме того, стоит создавать традиции и 

ритуалы, которые будут укреплять связи в 

семье. Это может быть совместное время-

препровождение, например, семейные 

ужины, игры или выезды на природу. Такие 

моменты не только помогают сблизиться, 

но и создают позитивные воспоминания, 

которые формируют основу доверительных 

отношений. Например, можно установить 

традицию каждую пятницу проводить ве-

чер игр, где каждый член семьи выбирает 

любимую игру. Это время становится не 

только возможностью для развлечения, но 

и платформой для общения и укрепления 

связей. 

При возникновении конфликтов важно 

подходить к ним с пониманием и терпе-

нием. Родителям следует избегать обвине-

ний и критики, вместо этого можно сказать: 

«Я вижу, что ты расстроен. Давай обсудим, 

как мы можем это исправить». Это демон-

стрирует, что вы готовы работать над отно-

шениями и находить компромиссы. Приня-

тие во внимание мнения и чувств друг 

друга в конфликтных ситуациях способ-

ствует более конструктивному разрешению 

и укрепляет доверие. 

Таким образом, создание доверитель-

ных отношений в семье — это сложный, но 

важный процесс, который требует внима-

ния, открытости и взаимопонимания. От-

крытое общение, активное слушание, под-

держка и создание безопасной обстановки 

являются основополагающими элементами 

доверия. Уделяя время на укрепление свя-

зей, родители помогают своим детям не 

только стать более уверенными в себе, но и 

сформировать здоровые отношения, кото-

рые будут сопровождать их на протяжении 

всей жизни. Доверие — это не просто 

слово, а важный аспект, который влияет на 

качество жизни каждого члена семьи. 
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Аннотация. Выбор профессии — один 

из важнейших шагов в жизни подростка, 

от которого зависит не только его карь-

ера, но и общее благополучие. В данной 

статье рассматриваются методы и под-

ходы, которые помогут родителям и педа-

гогам поддержать подростков в этом про-

цессе. Примеры из практики показывают, 

как можно эффективно направить моло-

дое поколение на путь выбора профессии, 

учитывая их интересы и склонности. 

Ключевые слова: выбор профессии, 

подростки, поддержка, интересы, карьер-

ное консультирование, мотивация 

Выбор профессии — это сложный и 

многогранный процесс, который зачастую 

становится источником стресса для под-

ростков. Они сталкиваются с множеством 

вопросов и неопределенностей: какую про-

фессию выбрать, соответствует ли она их 

интересам, какие перспективы она откры-

вает? Родители и педагоги играют ключе-

вую роль в этом процессе, и их поддержка 

может оказать значительное влияние на 

уверенность подростка в своем выборе. 

Первый шаг в помощи подросткам — 

это создание безопасной и поддерживаю-

щей атмосферы, где они смогут открыто об-

суждать свои мысли и чувства относи-

тельно будущей профессии. Важно, чтобы 

родители не навязывали свои ожидания, а 

слушали и задавали открытые вопросы. 

Например, можно начать разговор с фразы: 

«Что тебе нравится делать в свободное 

время? Какие занятия приносят тебе ра-

дость?» Это поможет подростку осознать 

свои интересы и наклонности, а также 

открыть новые горизонты для размышле-

ний о профессии. 

Одним из эффективных способов под-

держки является исследование различных 

профессий вместе с подростком. Это может 

быть как самостоятельное изучение инфор-

мации, так и посещение профессиональных 

мероприятий, ярмарок вакансий или дней 

открытых дверей в учебных заведениях. 

Например, если подросток заинтересован в 

медицине, можно организовать посещение 

местной больницы, где он сможет пона-

блюдать за работой врачей и медсестер. Это 

даст ему возможность не только увидеть 

профессию изнутри, но и задать вопросы 

практикам, которые смогут поделиться 

своим опытом и рассказать о том, что вклю-

чает в себя их работа. 

Кроме того, стоит привлекать под-

ростка к карьерным тестам и профориента-

ционным программам. Многие учебные за-

ведения и организации предлагают такие 

ресурсы, которые помогают выявить склон-

ности и предпочтения в профессиях. 

Например, тесты могут определить, 

насколько человек ориентирован на работу 

с людьми, технологиями или креативные 

задачи. Полученные результаты могут 

стать отличной отправной точкой для даль-

нейших обсуждений о возможных карьер-

ных путях. 

Важно также обращать внимание на то, 

что профессия — это не только интерес, но 

и навыки, которые необходимо развивать. 

Родители могут помочь подростку понять, 

какие именно навыки ему понадобятся для 

достижения поставленных целей. 
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Например, если подросток мечтает стать 

дизайнером, стоит поговорить о том, какие 

курсы или занятия могут помочь ему раз-

вить необходимые умения, такие как рисо-

вание, работа с графическими программами 

или изучение основ маркетинга. Это пока-

жет подростку, что его мечты достижимы, 

если он будет работать над собой. 

Не менее важным является обсуждение 

реальности рынка труда. Подростки 

должны понимать, что выбор профессии — 

это не только вопрос интересов, но и усло-

вий, в которых они будут работать. Обсуж-

дение таких аспектов, как востребован-

ность профессии, зарплата, условия труда и 

возможности карьерного роста, поможет 

подросткам сделать более информирован-

ный выбор. Родители могут вместе с ребен-

ком изучать статистику по различным про-

фессиям, читая статьи или смотря видеоин-

тервью с профессионалами. Это даст под-

ростку более полное представление о том, 

чего ожидать в будущем. 

Психологическая поддержка также иг-

рает важную роль в процессе выбора про-

фессии. Подростки могут испытывать 

страхи и неуверенность, связанные с тем, 

что их выбор может быть неправильным. 

Родители и педагоги должны помочь под-

росткам справляться с этими переживани-

ями. Например, можно поделиться лич-

ными историями о том, как у вас в жизни 

был сложный выбор и какие уроки вы из-

влекли из своих ошибок. Это поможет под-

росткам понять, что сомнения — это нор-

мальная часть процесса, и что важно не бо-

яться пробовать новое. 

Еще одним важным аспектом является 

возможность пробовать себя в различных 

сферах. Родители могут предложить под-

ростку участвовать в волонтерских про-

граммах, стажировках или летних лагерях, 

связанных с его интересами. Например, 

если подростка интересует журналистика, 

можно найти возможности для стажировки 

в местной газете или на радио. Эти практи-

ческие опыты не только обогатят его зна-

ния, но и помогут ему лучше понять, под-

ходит ли ему выбранная профессия. 

Кроме того, стоит поддерживать под-

ростка в поиске менторов. Наличие чело-

века, который уже добился успеха в вы-

бранной сфере, может оказать неоценимую 

помощь. Родители могут помочь устано-

вить контакт с профессионалами в интере-

сующей области, которые готовы поде-

литься своим опытом и дать советы. Это 

может быть как близкий знакомый, так и 

человек, работающий в той сфере, к кото-

рой подросток стремится. Менторы могут 

оказать поддержку и вдохновение, а также 

помочь избежать распространенных оши-

бок. 

Таким образом, помощь подросткам в 

выборе будущей профессии — это много-

ступенчатый процесс, который требует вре-

мени, терпения и внимания со стороны ро-

дителей и педагогов. Создание открытой и 

поддерживающей атмосферы, исследова-

ние профессий, использование профориен-

тационных тестов и психологическая под-

держка — все это играет важную роль в 

формировании уверенности подростка в 

своем выборе. Основная цель состоит в том, 

чтобы помочь ему не только найти профес-

сию, соответствующую его интересам, но и 

подготовить его к будущим вызовам, обес-

печив тем самым успешный старт в жизни. 
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Признаки и профилактика эмоционального выгорания 

у подростков 

 

Аннотация. Эмоциональное выгора-

ние у подростков — это серьезная про-

блема, которая может негативно ска-

заться на их психическом и физическом 

здоровье. В данной статье рассматрива-

ются основные признаки выгорания, а 

также стратегии профилактики, кото-

рые могут помочь подросткам справ-

ляться с нагрузками и стрессом. Примеры 

из практики показывают, как родители и 

педагоги могут поддерживать подростков 

в этом важном аспекте их жизни. 

Ключевые слова: эмоциональное выго-

рание, подростки, профилактика, стресс, 

психология, поддержка 

Эмоциональное выгорание становится 

все более актуальной темой в контексте 

подросткового возраста. Этот период 

жизни насыщен переменами и вызовами, 

связанными с учебой, социальными взаи-

модействиями и поиском себя. Подростки 

часто испытывают давление со стороны об-

щества, родителей и сверстников, что мо-

жет привести к истощению эмоциональных 

ресурсов и, как следствие, к выгоранию. 

Признаки эмоционального выгорания 

могут проявляться в различных формах. 

Одним из наиболее заметных является хро-

ническая усталость, которая не проходит 

даже после отдыха. Подросток может жало-

ваться на физическое истощение, отсут-

ствие энергии и постоянное чувство устало-

сти. Например, если ранее активный и 

энергичный подросток начинает избегать 

привычных занятий, таких как спорт или 

встречи с друзьями, это может быть сигна-

лом о том, что он испытывает эмоциональ-

ное выгорание. 

Еще одним важным признаком явля-

ется снижение интереса к учебе и другим 

привычным занятиям. Если подросток, ко-

торый раньше с увлечением изучал матема-

тику или рисование, вдруг теряет к этому 

интерес, это может быть тревожным зво-

ночком. Например, учитель может заме-

тить, что ученик перестал выполнять до-

машние задания или не проявляет инициа-

тивы на уроках. Эти изменения могут сви-

детельствовать о том, что подросток испы-

тывает значительный стресс и не может 

справляться с давлением, которое на него 

оказывается. 

Изменения в настроении также могут 

быть признаками выгорания. Подростки 

могут становиться более раздражитель-

ными, замкнутыми или агрессивными. 

Например, если ранее общительный и дру-

желюбный ребенок начинает часто ссо-

риться с друзьями или становится уединен-

ным, это может быть следствием эмоцио-

нального истощения. Важно, чтобы роди-

тели и учителя обращали внимание на та-

кие изменения и старались разобраться в их 

причинах. 

Не менее важным признаком является 

физическое проявление стресса, такое как 
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головные боли, проблемы со сном и сниже-

ние аппетита. Подросток может жаловаться 

на частые головные боли или бессонницу, 

что также может указывать на внутренние 

переживания и истощение. Например, если 

ученик начинает постоянно приходить в 

школу с жалобами на плохое самочувствие, 

стоит обратить внимание на его эмоцио-

нальное состояние. 

Профилактика эмоционального выго-

рания у подростков — это важный аспект, 

который требует активного участия родите-

лей и педагогов. Прежде всего, необходимо 

создать поддержку в семье и школе. Роди-

тели должны быть открытыми для обсужде-

ния чувств и переживаний своих детей. 

Например, вечерние разговоры за ужином 

могут стать отличной возможностью обсу-

дить, как прошел день, какие трудности 

возникли, и как они могут помочь друг 

другу. 

Кроме того, важно учить подростков 

управлять своим временем и расставлять 

приоритеты. Это может быть особенно ак-

туально в условиях высокого учебного дав-

ления и множественных внеучебных заня-

тий. Родители могут помочь детям разрабо-

тать расписание, в котором будет место как 

для учебы, так и для отдыха и хобби. 

Например, выделение времени для спорта, 

прогулок с друзьями или просто отдыха 

позволит подростку чувствовать себя более 

сбалансированным и спокойным. 

Методы релаксации также могут сыг-

рать важную роль в профилактике выгора-

ния. Подростки должны знать, как снимать 

стресс и напряжение. Это могут быть про-

стые упражнения, такие как глубокое дыха-

ние, медитация или йога. Например, сов-

местная практика йоги или занятия на све-

жем воздухе могут стать не только физиче-

ской активностью, но и способом отвлечься 

от повседневных забот и улучшить эмоцио-

нальное состояние. 

Профессиональная помощь также мо-

жет быть важной в случаях, когда подро-

сток испытывает значительное эмоцио-

нальное напряжение. Если выгорание про-

является ярко и продолжительно, стоит рас-

смотреть возможность обращения к психо-

логу или консультанту. Специалисты могут 

помочь подростку разобраться в своих чув-

ствах и научить его эффективным страте-

гиям управления стрессом. 

Кроме того, важно поддерживать у под-

ростка здоровый образ жизни. Правильное 

питание, регулярные физические нагрузки 

и достаточное количество сна могут значи-

тельно повлиять на его общее самочувствие 

и устойчивость к стрессу. Например, семей-

ные прогулки на свежем воздухе или заня-

тия спортом могут не только укрепить здо-

ровье, но и создать положительную атмо-

сферу для общения и поддержки. 

Таким образом, родителям и педагогам 

стоит помнить, что эмоциональное выгора-

ние у подростков — это серьезная про-

блема, требующая внимательного подхода 

и понимания. Создание атмосферы доверия 

и открытости, обучение навыкам управле-

ния временем и стрессом, а также забота о 

здоровье подростка могут помочь предот-

вратить выгорание и обеспечить ему благо-

получие. 
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Геометрические задачи 
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Аннотация: В статье рассматрива-

ется роль геометрических задач в разви-

тии пространственного мышления у 

школьников. Описаны ключевые особенно-

сти пространственного мышления, его 

значение для успешного обучения, а также 

способы формирования этого навыка на 

уроках математики. Рассмотрены при-

меры заданий, которые способствуют 

углублённому пониманию геометрии и её 

связей с окружающим миром. Обоснована 

актуальность применения геометрических 

задач для повышения общей учебной моти-

вации и аналитических способностей уче-

ников. 
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Математическое образование является 

основой для формирования аналитического 

мышления и способности к решению логи-

ческих задач, однако именно геометрия 

представляет собой ту область, которая тре-

бует пространственного восприятия и раз-

вития особых навыков работы с абстракт-

ными образами. Пространственное мышле-

ние — это умение представлять объекты и 

их взаимное расположение в пространстве, 

видеть их в динамике и соотносить между 

собой, что важно не только для изучения 

математики, но и для других наук, таких 

как физика, черчение, инженерное дело. 

Геометрические задачи оказывают суще-

ственное влияние на развитие этих навыков 

и помогают учащимся эффективно решать 

практические задачи, которые требуют 

воображения и пространственной ориента-

ции. 

Геометрия, изучаемая в школе, вклю-

чает в себя разнообразные разделы, такие 

как планиметрия и стереометрия, которые 

требуют навыков представления фигур на 

плоскости и в пространстве, понимания 

взаимных связей между элементами фигур, 

анализа их характеристик. Эти знания мо-

гут стать фундаментом для будущей про-

фессиональной деятельности, в которой 

важны логика, критическое мышление и 

способность видеть объекты с разных сто-

рон. Пространственное мышление тесно 

связано с геометрией и особенно проявля-

ется в умении оперировать объектами и их 

характеристиками в уме, находить и объяс-

нять их связи. 

Геометрические задачи — это один из 

самых эффективных инструментов, направ-

ленных на развитие этих способностей. Ра-

бота с фигурами, их свойствами и отноше-

ниями между ними помогает учащимся раз-

вить пространственное воображение и уме-

ние ориентироваться в сложных конструк-

циях. Например, задания на построение 

геометрических фигур или нахождение то-

чек пересечения позволяют ученикам ак-

тивно задействовать своё воображение и 

постепенно формируют у них способность 

к внутренней визуализации объектов и опе-

раций над ними. 

Особое значение имеют задачи, в кото-

рых необходимо представить, как будут 

расположены объекты после выполнения 

определённых действий, например, после 

поворота или симметричного отражения. 
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Такие задачи развивают у учеников способ-

ность анализировать положение объектов и 

представлять их перемещение или преобра-

зование в пространстве. Примеры вклю-

чают задачи на построение симметричных 

фигур, нахождение проекций или определе-

ние объёма сложных пространственных 

тел. Таким образом, школьники учатся по-

нимать, как влияют изменения в располо-

жении или параметрах на конечную форму 

объектов. 

Кроме того, геометрические задачи 

развивают у школьников способность ви-

деть и анализировать взаимосвязи, что ле-

жит в основе многих научных и техниче-

ских дисциплин. Когда учащийся решает 

задачу по нахождению углов или сторон в 

сложных многоугольниках или многогран-

никах, он учится учитывать сразу не-

сколько факторов, таких как длины сторон, 

соотношения углов, радиусы окружностей. 

Эти задачи способствуют развитию у 

школьников логического мышления и по-

могают им глубже осмыслить концепцию 

взаимозависимости элементов в сложных 

системах. 

Методы и формы работы с геометриче-

скими задачами разнообразны, но все они 

способствуют активному включению в про-

цесс обучения. Например, при решении за-

дач на разрезание и соединение фигур уче-

ники получают возможность самостоя-

тельно находить оптимальные варианты де-

ления и преобразования формы. Это зада-

ние способствует развитию не только про-

странственного мышления, но и аналитиче-

ского подхода, так как для нахождения пра-

вильного решения часто необходимо пере-

брать несколько возможных вариантов. 

Эффективным методом развития про-

странственного мышления являются также 

задачи на построение геометрических фи-

гур по условиям, где ученикам нужно со-

здать образ, учитывая точные пропорции и 

взаимное расположение элементов. Такие 

задания, например, нахождение центра тя-

жести многоугольника, расчёт высоты пи-

рамиды или площади сложной фигуры, не 

только развивают у учеников простран-

ственное восприятие, но и воспитывают 

усидчивость, внимательность и терпение. 

Одним из примеров практического за-

дания является работа с развертками объём-

ных тел. Ученики учатся представлять, как 

выглядит фигура, если её развернуть на 

плоскости, а затем — как собрать фигуру 

обратно. Задачи такого типа помогают 

школьникам развить воображение и спо-

собность представлять объёмные фигуры, 

анализировать их свойства, а также оцени-

вать расстояния, углы и взаимное располо-

жение граней. Эти навыки, несмотря на их 

абстрактность, могут пригодиться не 

только в учёбе, но и в быту и в профессио-

нальной жизни, например, при планирова-

нии пространства или проектировании. 

Традиционно пространственное мыш-

ление развивалось при помощи чертежей, 

моделей и физических объектов. В совре-

менной школе это по-прежнему актуально, 

но на помощь также приходят цифровые 

технологии и интерактивные визуализации. 

Использование компьютерных программ 

позволяет ученикам более подробно изу-

чить сложные объекты и их проекции. 

Например, программы для построения гра-

фиков и трёхмерных моделей позволяют 

ученикам экспериментировать с построе-

ниями, визуализировать сложные геомет-

рические задачи и исследовать взаимное 

расположение различных фигур в про-

странстве. Эти инструменты оказывают 

значительное влияние на формирование бо-

лее устойчивых представлений о геометрии 

и её особенностях. 

Не стоит забывать и о том, что развитие 

пространственного мышления и работа с 

геометрическими задачами положительно 
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влияют на общую мотивацию к обучению. 

Многие ученики начинают воспринимать 

математику не как набор формул и теорий, 

а как увлекательный процесс решения ин-

тересных задач, что делает занятия более 

захватывающими и полезными. Особенно 

это актуально для школьников, которые 

планируют связать своё будущее с профес-

сиями, требующими аналитического мыш-

ления и способности работать с простран-

ственными моделями. Развивая эти навыки, 

учащиеся получают возможность почув-

ствовать себя успешными в решении реаль-

ных задач, что повышает их уверенность в 

своих силах и интерес к предмету. 

Геометрия — это важный этап матема-

тического образования, который форми-

рует не только навыки вычислений, но и 

способность мыслить пространственно, 

анализировать форму, структуру и отноше-

ния между объектами. Геометрические за-

дачи, особенно когда они правильно подо-

браны и грамотно интегрированы в учеб-

ный процесс, являются мощным инстру-

ментом для развития этих умений. 

Школьники, которые развивают простран-

ственное мышление, становятся более уве-

ренными в своих силах и лучше подготов-

лены к решению реальных задач, что явля-

ется важной целью школьного образования. 
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Эффективное использование групповых форм работы 

на уроках математики 

для улучшения образовательных результатов 

 

Аннотация: В статье рассмотрены 

преимущества и особенности использова-

ния групповых форм работы на уроках ма-

тематики. Раскрываются методические 

аспекты организации групповой работы, 

которая способствует улучшению образо-

вательных результатов, развитию комму-

никативных и аналитических навыков у 

школьников. Приводятся примеры заданий 

и подходов, позволяющих повысить 

вовлечённость учащихся и обеспечить бо-

лее глубокое усвоение математического 

материала. 

Ключевые слова: групповая работа, 

уроки математики, образовательные ре-

зультаты, взаимодействие, математиче-

ское мышление, коммуникативные навыки. 

Современная школа ориентируется не 

только на передачу знаний, но и на развитие 

у школьников широкого спектра навыков, 
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таких как умение работать в команде, ана-

лизировать и представлять информацию. 

На уроках математики особенно важно 

внедрять формы обучения, позволяющие 

ученикам находить решения и развивать 

математическое мышление в условиях со-

трудничества и обмена идеями. Одним из 

таких подходов является групповая работа, 

которая, при правильной организации, мо-

жет значительно улучшить образователь-

ные результаты и развить у учеников спо-

собности к логическому и критическому 

анализу. 

Групповая работа на уроках матема-

тики позволяет не только усваивать учеб-

ный материал, но и формировать у уча-

щихся уверенность в своих силах, что осо-

бенно важно для тех, у кого возникают 

трудности с этим предметом. Работа в ко-

манде снижает чувство тревоги и создает 

благоприятную атмосферу для обсуждения 

и решения задач. Каждый ученик может 

внести свой вклад в общее дело, и благо-

даря обмену мнениями участники группы 

получают возможность увидеть разные 

подходы к решению задач. Это помогает 

глубже понять математические понятия и 

приемы, что ведет к более успешному осво-

ению предмета. 

Одним из эффективных методов орга-

низации групповой работы является деле-

ние учеников на группы, в которых каждый 

получает индивидуальную роль. Например, 

один ученик может быть ответственным за 

анализ задачи, другой — за представление 

решения, третий — за проверку и контроль. 

Этот подход позволяет развивать у школь-

ников не только математические, но и ком-

муникативные и организаторские навыки. 

Ключевая роль учителя в этом случае — 

наблюдать за процессом, поддерживать и 

направлять группы, предоставляя помощь 

при необходимости. 

Также важен подбор заданий, подходя-

щих для групповой работы. Они должны 

быть достаточно сложными, чтобы требо-

вать коллективного обсуждения и обмена 

идеями. Например, можно использовать за-

дачи с несколькими вариантами решений 

или задания, требующие от группы разра-

ботки стратегии. Такие задачи способ-

ствуют развитию у школьников способно-

сти работать в коллективе и находить не-

стандартные решения. Примером могут 

быть задачи из разделов геометрии и ал-

гебры, где учащимся необходимо не просто 

решить пример, но и доказать его правиль-

ность. Подобные задачи требуют от школь-

ников обмена мнениями и позволяют каж-

дому внести вклад в решение. 

Практика показывает, что учащиеся, 

работающие в группах, более активно во-

влечены в процесс обучения и показывают 

более высокие результаты. Они быстрее 

осваивают материал, поскольку обсуждают 

и объясняют решения друг другу. Меха-

низм объяснения играет важную роль в за-

креплении знаний: ученик, который де-

лится своим пониманием задачи, не только 

помогает другим, но и укрепляет свои зна-

ния. Совместное обсуждение также помо-

гает выявить пробелы в знаниях, которые 

можно устранить на месте. Это ведет к 

тому, что ученики получают возможность 

осознанного и структурированного освое-

ния материала. 

Для повышения эффективности груп-

повой работы важно учитывать уровень 

подготовки учеников и формировать 

группы таким образом, чтобы они были 

разнородными. Наличие сильных учеников 

в каждой группе позволяет менее подготов-

ленным учащимся учиться у своих сверст-

ников, что создает естественную атмосферу 

для освоения материала и помогает каж-

дому ученику достичь оптимального 

уровня понимания. Однако важно, чтобы 
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задания были разнообразными, так как 

сильные ученики не должны доминировать 

в обсуждении, а каждый участник группы 

должен иметь возможность активно участ-

вовать в решении. 

Примером успешного задания для 

групповой работы может быть задача, тре-

бующая от группы анализа различных под-

ходов к решению. Это позволяет ученикам 

увидеть математику в многогранности её 

решений и увидеть, как один и тот же ре-

зультат может быть достигнут разными пу-

тями. Кроме того, такой формат работы по-

могает учащимся развить аналитическое 

мышление и учит выбирать оптимальный 

способ решения в зависимости от условий 

задачи. 

Важный элемент организации группо-

вой работы — это система оценки. Учитель 

может использовать как групповую оценку, 

так и индивидуальную. Оценка всей 

группы за выполнение задания стимули-

рует учеников к поддержке и помощи друг 

другу, что формирует у них ответствен-

ность за общий результат. В то же время, 

индивидуальная оценка позволяет выде-

лить вклад каждого ученика и дает учителю 

возможность контролировать участие каж-

дого. Кроме того, учитель может использо-

вать промежуточные обсуждения и мини-

проверки, чтобы вовремя оказать под-

держку и скорректировать работу группы, 

если это необходимо. 

Использование цифровых технологий 

также может значительно повысить эффек-

тивность групповой работы. Интерактив-

ные доски, планшеты и онлайн-платформы 

позволяют быстро обмениваться идеями, 

создавать презентации решений, визуали-

зировать задачи, что делает процесс обуче-

ния более увлекательным и наглядным. С 

помощью таких инструментов ученики мо-

гут легко делиться своими наработками и 

проверять результаты друг друга, что 

упрощает работу в группе и способствует 

её структурированности. 

Заключительным этапом групповой ра-

боты является представление результатов. 

Каждая группа может представить свои ре-

шения всему классу, объясняя выбор ме-

тода и аргументируя правильность реше-

ния. Этот этап способствует развитию 

навыков публичного выступления, укреп-

ляет уверенность учеников в своих силах и 

способствует закреплению полученных 

знаний. Учащиеся также имеют возмож-

ность задать вопросы друг другу, что спо-

собствует созданию живого и познаватель-

ного диалога. 

В заключение, групповая работа на 

уроках математики является эффективным 

методом, способствующим повышению об-

разовательных результатов и развитию у 

учащихся таких навыков, как коммуника-

тивные способности, умение работать в ко-

манде и анализировать сложные задачи. 

Правильная организация групповой работы 

и подбор подходящих заданий позволяют 

учителю создать атмосферу активного обу-

чения, где каждый ученик чувствует свою 

значимость и вовлечённость в процесс. Та-

ким образом, групповая работа не только 

обогащает знания учеников, но и форми-

рует у них интерес к математике, уверен-

ность в своих силах и готовность к поиску 

решений в самых разных ситуациях. 
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Тимофеева Татьяна Васильевна 

МБОУ Видновская СОШ №7 

 

Сообщение для сотрудников, 

посвященное «Дню матери» 

 

«Образ матери в музыке и изобрази-

тельном искусстве»  

Я верю, что женщина – чудо такое, 

Какого на Млечном пути не сыскать, 

И если «любимая» - слово святое, 

То трижды священное – женщина-

мать!» (Л. Рогожников) 

Ведущий. За день до своего рождения 

ребенок спросил у Бога: 

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир? Что 

я должен делать? 

Бог ответил: 

- Я Подарю тебе ангела, который будет 

в тобой рядом. Он все тебе объяснит 

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его 

язык? 

- Ангел будет учить тебя своему языку. 

Он будет охранять тебя от всех бед. 

- А как зовут моего ангела.? 

-Не важно, как его зовут. У него много 

имен. Но ты будешь называть его МАМА. 

Самое прекрасное слово на земле - 

МАМА. Э то первое слово, которое произ-

носит человек, и звучит оно на всех языках 

одинаково нежно. У мамы самые добрые и 

ласковые руки, они умеют все. У мамы са-

мое верное и чуткое сердце - в нем никогда 

не гаснет любовь, оно ни к чему не оста-

нется равнодушным. И сколько бы ни было 

тебе лет - пять или пятьдесят, тебе всегда 

нужна мама- твой ангел –хранитель, дан-

ный тебе Богом. И чем больше твоя любовь 

к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

Есть особые произведения в искусстве 

раскрывающие великие, вечные темы. Тема 

материнства от века к веку волновала ху-

дожников всех народов, наверное, потому, 

что эта тема близка каждому человеку, 

независимо от возраста, страны и нацио-

нальности. 

Давайте послушаем молитву “Аве Ма-

рия” австрийского композитора Франца 

Шуберта в исполнении итальянского маль-

чика Робертино Лоретти “Аве Мария”, что 

значит “Славься, Мария!”. Латинский текст 

молитвы много веков вдохновлял и вдох-

новляет композиторов. Слушая музыку, 

всмотритесь в картину -репродукция кар-

тины «Сикстинская Мадонна» итальян-

ского художника Рафаэля Санти. (Слайд 

«Сикстинская Мадонна») 

Звучит «Аве Мария!» Р. Санти. 

Перед вами картина «Сикстинская Ма-

донна», созданная в 1512-1513г.г. В центре 



66 

как бы парит, едва касаясь ногами облаков, 

прекрасная женщина с младенцем на руках. 

Она исполнена любви, чувства материн-

ской гордости, кротости и тревоги. Имя 

младенца – Христос, имя его матери – Ма-

рия. Перед ними склонились Святая Вар-

вара и Святой Сикст (отсюда и название 

картины “Сикстинская мадонна”). 

А это икона русского художника В. 

Васнецова «Богоматерь с младенцем» 

(Слайд «Богоматерь с младенцем» В. Вас-

нецова). Картину Рафаэля от иконы Васне-

цова отделяет почти 350 лет. Картины со-

зданы в разное время и разными по вероис-

поведанию художниками, но как много в 

них общего. Как вы думаете почему? (от-

веты) Так же как в католической вере есть 

молитва «Аве Мария», которую мы с вами 

прослушали в исполнении Р. Лоретти, и в 

русской православной церкви есть подоб-

ная молитва, обращённая к матери: «Ра-

дуйся, благодатная! Господь с Тобою: бла-

гословенна Ты между жёнами». Этот же 

текст, только несколько измененный явля-

ется и текстом молитвы С. Рахманинова и 

др. русских композиторов, которые обра-

щались к этой теме. 

Давайте послушаем молитву С. Рахма-

нинова! 

Слушание «Богородице, Дево, ра-

дуйся!» 

У Рахманинова без музыкального со-

провождения, а у Шуберта с музыкальным 

сопровождением. 

Кто-нибудь знает почему? (Ответы) 

Это из-за веры. В православных церквях 

нет музыкальных инструментов, а в католи-

ческих - есть. 

Богородица, прежде всего мать, по-

этому и чтят её образ во всех странах, как 

вечный символ матери. В любом из видов 

искусств образ матери является неизмен-

ным символом доброты, любви, счастья, ве-

личия. Кто-то приходит за помощью к ико-

нам. Кто-то находит помощь и успокоение, 

в том, что пишет стихи, картины, но каж-

дый из нас знает точно, что выслушает, по-

может и защитит нас только один человек – 

это наша МАМА. МАМА – слово, которое 

на всех языках звучит одинаково нежно и 

тепло…Ну, а сейчас давайте посмотрим, 

как образ матери отображали в своих по-

лотнах художники разных эпох, разных 

народов с разным вероисповеданием.  

Просмотр слайдов. Звучит фоно-

грамма песни «Добрая сказка» муз. А. Па-

хмутовой 
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Аннотация. В статье рассматрива-

ется связь между физической нагрузкой и 

эмоциональным благополучием подрост-

ков. Уделяется внимание тому, как заня-

тия спортом могут помочь в борьбе со 

стрессом, улучшить общее 

психоэмоциональное состояние и повысить 
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Приводятся примеры научных исследова-
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по организации тренировок, направленных 
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на поддержание психоэмоционального здо-

ровья подростков. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, 

эмоциональное благополучие, подростки, 

спорт, стресс, психоэмоциональное здоро-

вье. 

Современные подростки сталкиваются 

с множеством стрессовых ситуаций, вклю-

чая учебные нагрузки, социальное давление 

и изменения в личной жизни. В таких усло-

виях физическая нагрузка может стать важ-

ным инструментом для улучшения эмоцио-

нального благополучия. Занятия спортом 

не только способствуют физическому раз-

витию, но и оказывают положительное вли-

яние на психологическое состояние под-

ростков. Спортивные тренировки помогают 

справляться со стрессом, повышают само-

оценку и развивают социальные навыки. 

Одним из ключевых механизмов, через 

которые спорт влияет на эмоциональное со-

стояние, является выработка эндорфинов 

— гормонов счастья, которые улучшают 

настроение и создают чувство удоволь-

ствия. Исследования показывают, что фи-

зическая активность способствует сниже-

нию уровня кортизола, гормона стресса, 

тем самым снижая общее напряжение и 

тревожность. Например, подростки, зани-

мающиеся физической активностью не ме-

нее трех раз в неделю, чаще отмечают улуч-

шение своего настроения и снижение 

уровня стресса по сравнению с теми, кто ве-

дет малоподвижный образ жизни. 

Не менее важным аспектом является 

то, что занятия спортом способствуют раз-

витию навыков саморегуляции и стрессо-

устойчивости. Тренировки требуют от под-

ростков концентрации, планирования и 

преодоления трудностей, что формирует у 

них способности, полезные как в спорте, 

так и в жизни. Например, участие в команд-

ных видах спорта, таких как футбол или во-

лейбол, помогает подросткам научиться 

работать в коллективе, разрешать кон-

фликты и строить доверительные отноше-

ния. Все эти навыки способствуют повыше-

нию уверенности в себе и снижению уровня 

тревожности. 

Тренеры играют важную роль в созда-

нии комфортной атмосферы для подрост-

ков. Они должны обеспечивать поддержку 

и мотивацию, чтобы каждый спортсмен 

чувствовал себя ценным членом команды. 

Например, в ходе тренировок полезно про-

водить совместные обсуждения, на кото-

рых подростки могут делиться своими пе-

реживаниями и эмоциями. Это способ-

ствует формированию дружеской атмо-

сферы и дает возможность спортсменам 

ощущать поддержку со стороны сверстни-

ков и тренера. 

Важно также учитывать, что не все 

виды спорта оказывают одинаковое влия-

ние на эмоциональное благополучие. Ис-

следования показывают, что командные 

виды спорта, такие как баскетбол, футбол 

или хоккей, могут быть более эффектив-

ными в этом плане, поскольку они способ-

ствуют развитию социальных связей и 

укреплению дружбы среди участников. 

Например, подростки, участвующие в ко-

мандных играх, чаще отмечают повышение 

уровня удовлетворенности жизнью и сни-

жение стресса, чем те, кто занимается инди-

видуальными видами спорта. Однако это не 

означает, что индивидуальные тренировки 

не могут принести пользу. Занятия такими 

видами спорта, как плавание, бег или гим-

настика, также могут стать отличным спо-

собом справиться со стрессом, особенно 

для тех, кто предпочитает более уединен-

ные занятия. 

Кроме того, важно отметить, что для 

достижения положительного эффекта от 

физической нагрузки необходимо учиты-

вать индивидуальные особенности под-

ростков. Тренеры должны быть готовы 
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адаптировать свои методы и подходы в за-

висимости от потребностей каждого 

спортсмена. Например, некоторым под-

росткам может быть необходимо большее 

внимание к эмоциональному состоянию, 

тогда как другим потребуется больше физи-

ческих испытаний для достижения удовле-

творения от тренировок. Проведение инди-

видуальных бесед может помочь тренерам 

лучше понять, что мотивирует каждого 

спортсмена и как лучше всего поддержать 

их в трудные времена. 

Также стоит обратить внимание на вли-

яние окружающей среды на эмоциональное 

благополучие подростков. Поддержка со 

стороны родителей, друзей и тренера иг-

рает важную роль в создании позитивной 

атмосферы, которая способствует сниже-

нию стресса. Например, родительские со-

брания могут стать площадкой для обмена 

опытом и обсуждения общих целей, что 

укрепит связь между всеми участниками 

процесса. Важно, чтобы родители пони-

мали, что физическая активность не только 

способствует улучшению физического со-

стояния, но и положительно сказывается на 

эмоциональном фоне их детей. 

В некоторых случаях физическая 

нагрузка может стать не только средством 

для снятия стресса, но и способом профи-

лактики более серьезных эмоциональных 

проблем, таких как депрессия и тревожные 

расстройства. Исследования показывают, 

что регулярные занятия спортом могут зна-

чительно снизить риск возникновения по-

добных состояний у подростков. Например, 

подростки, занимающиеся спортом, реже 

испытывают симптомы депрессии и имеют 

более высокие показатели общего эмоцио-

нального благополучия. 

Для тренеров важно понимать, что ра-

бота с подростками требует внимательно-

сти и чуткости. Иногда подростки могут не 

осознавать, что испытывают стресс или 

эмоциональное напряжение, и именно тре-

нер может стать тем человеком, который за-

метит эти изменения. Создание безопасной 

и поддерживающей атмосферы поможет 

подросткам открыться и обсудить свои пе-

реживания. Тренеры могут использовать 

различные методы для оценки эмоциональ-

ного состояния своих спортсменов, напри-

мер, проводить опросы или анкетирования, 

которые помогут выявить проблемы и свое-

временно их решить. 

Кроме того, стоит отметить, что заня-

тия спортом могут помочь подросткам раз-

вить навыки управления временем и орга-

низованности, что также снижает уровень 

стресса. Научившись планировать свои тре-

нировки и совмещать их с учебными обя-

занностями, подростки становятся более 

уверенными в своих силах и менее подвер-

жены стрессовым ситуациям. Тренеры мо-

гут способствовать этому процессу, обучая 

своих воспитанников основам тайм-ме-

неджмента и помогая им устанавливать 

приоритеты в своих задачах. 

В заключение, можно сказать, что фи-

зическая нагрузка и спорт играют важную 

роль в эмоциональном благополучии под-

ростков. Занятия спортом помогают справ-

ляться со стрессом, повышают уровень са-

мооценки и способствуют развитию соци-

альных навыков. Тренеры должны активно 

работать над созданием поддерживающей 

атмосферы и учитывать индивидуальные 

потребности каждого подростка. Под-

держка со стороны окружающих и понима-

ние важности физической активности по-

могут подросткам развивать не только фи-

зические, но и эмоциональные навыки, не-

обходимые для успешной жизни. 
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дух и научить подростков эффективно ра-
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Спортивные достижения редко стано-

вятся результатом индивидуальных уси-

лий. В большинстве случаев именно ко-

мандная работа является ключом к успеху в 

спорте. Подростки, осваивая навыки взаи-

модействия в команде, не только повы-

шают свои шансы на победу, но и разви-

вают важные социальные навыки, которые 

пригодятся им в будущем. Поэтому тре-

неры должны активно работать над 

формированием командного духа и обуче-

нием подростков эффективному сотрудни-

честву. 

В первую очередь, для успешной ра-

боты в команде важно развивать откры-

тость и доверие между участниками. Под-

ростки должны чувствовать, что их мнение 

имеет значение, и что они могут свободно 

выражать свои идеи и чувства. Тренеры мо-

гут организовывать специальные упражне-

ния на развитие доверия, например, игры, в 

которых спортсмены должны полагаться 

друг на друга. Одним из таких упражнений 

может стать «Слепое доверие», где один 

спортсмен завязывает глаза, а его партнер 

ведет его по маршруту, давая вербальные 

указания. Эти упражнения не только спо-

собствуют укреплению доверия, но и разви-

вают навыки коммуникации, которые явля-

ются важными для работы в команде. 

Коммуникация — это еще один важ-

ный аспект командной работы. Умение 

ясно и эффективно передавать информа-

цию поможет подросткам не только на тре-

нировках, но и в повседневной жизни. Тре-

неры могут включать в свои занятия раз-

личные игровые упражнения, направлен-

ные на развитие навыков общения. 

https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatie-sportom-kak-sredstvo-borby-so-stressom-u-shkolnikov
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Например, можно проводить эстафеты, где 

участники команды должны передавать 

друг другу определенную информацию, не 

используя слов, а только жесты или ми-

мику. Такие игры развивают не только 

навыки коммуникации, но и умение рабо-

тать в группе, что особенно важно в усло-

виях соревнований. 

Кроме того, важно обучать подростков 

совместной работе над общими целями. 

Участники команды должны понимать, что 

их успех зависит не только от их собствен-

ных усилий, но и от взаимодействия с дру-

гими. Тренеры могут организовать сов-

местные обсуждения, на которых команда 

будет устанавливать свои цели и задачи. 

Это может быть сделано в форме мозгового 

штурма, где каждый участник высказывает 

свои идеи, а затем команда выбирает наибо-

лее значимые. Такие обсуждения способ-

ствуют формированию единой стратегии и 

повышают уровень вовлеченности каждого 

спортсмена в процесс. 

Разнообразные командные игры и 

спортивные мероприятия также могут стать 

отличным инструментом для развития ко-

мандного духа. Например, совместные вы-

езды на соревнования или тренировки на 

свежем воздухе могут создать более тесные 

связи между участниками команды. Важ-

ным элементом таких мероприятий явля-

ется создание условий, в которых под-

ростки могут взаимодействовать и узнавать 

друг друга лучше. Это может быть достиг-

нуто через организацию активных игр, со-

ревнований или даже совместных досуго-

вых мероприятий, таких как пикники или 

тематические вечера. 

Важную роль в формировании команд-

ной атмосферы играет и культура взаимо-

действия в команде. Тренеры должны рабо-

тать над созданием положительной обста-

новки, где каждый участник чувствует себя 

ценным и уважаемым. Необходимо 

прививать подросткам уважение друг к 

другу, а также учить их разрешать кон-

фликты конструктивно. Например, тренеры 

могут предложить специальные упражне-

ния на развитие навыков разрешения кон-

фликтов, где подростки учатся выслуши-

вать друг друга и находить компромиссные 

решения. 

Кроме того, важным аспектом команд-

ной работы является лидерство. Тренеры 

должны выявлять среди подростков есте-

ственных лидеров и помогать им развивать 

свои навыки. Лидеры могут играть ключе-

вую роль в сплочении команды и мотивиро-

вать других участников. Для этого тренеры 

могут предоставить возможность подрост-

кам взять на себя ответственность за опре-

деленные аспекты тренировочного про-

цесса, например, организовать командную 

тренировку или подготовить команду к со-

ревнованиям. Такие действия помогут раз-

вить лидерские качества и научить под-

ростков брать на себя ответственность за 

коллективные достижения. 

Обратная связь — еще один важный 

элемент, который может способствовать 

улучшению командной работы. Тренеры 

должны создавать условия, в которых под-

ростки могут делиться своими впечатлени-

ями и давать друг другу советы. Регуляр-

ные обсуждения результатов тренировок и 

соревнований помогут участникам ко-

манды осознать свои сильные и слабые сто-

роны, а также выявить области для улучше-

ния. Важно, чтобы обратная связь была 

конструктивной и поддерживала положи-

тельное взаимодействие в команде. 

Важным аспектом формирования ко-

мандного духа является также осознание 

подростками роли каждого участника в об-

щей картине. Тренеры должны помогать 

спортсменам понять, что каждый член ко-

манды вносит свой вклад в общий успех, 

независимо от своего уровня подготовки. 
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Это может быть достигнуто через организа-

цию мероприятий, на которых подростки 

будут отмечать достижения друг друга и 

хвалить за усилия, проявленные на трени-

ровках и соревнованиях. 

Командный успех также зависит от 

того, как подростки воспринимают не-

удачи. Тренеры должны научить своих вос-

питанников правильно относиться к пора-

жениям и воспринимать их как возмож-

ность для роста и обучения. Вместо того 

чтобы сосредотачиваться на ошибках, 

важно анализировать их и обсуждать, что 

можно улучшить в следующий раз. Тре-

неры могут организовать встречи после со-

ревнований, на которых команда будет об-

суждать свои успехи и неудачи, что способ-

ствует укреплению духа команды и пони-

манию, что неудачи — это естественная 

часть спортивного процесса. 

Таким образом, роль команды в спор-

тивном успехе нельзя недооценивать. Эф-

фективная работа в коллективе способ-

ствует не только достижениям на соревно-

ваниях, но и личностному развитию под-

ростков. Тренеры должны активно работать 

над формированием командного духа, раз-

вивая навыки коммуникации, доверия и 

совместной работы. Используя различные 

упражнения и методы, они могут вдохно-

вить своих подопечных на достижение вы-

соких результатов и научить их ценности 

командной работы, что станет важным 

опытом не только в спорте, но и в жизни. В 

конечном итоге, успешная команда — это 

не только группа спортсменов, но и друж-

ный коллектив, готовый поддерживать друг 

друга на пути к общей цели. 
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Конспект организованной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«Я – Человек. У меня есть права!» 

 

Программное содержание: 

1. Закреплять знание основных прав 

ребенка. 

2. Формировать у детей представления 

о правах через литературные произведения. 

3. Продолжать учить детей пользо-

ваться как краткой, так и распространенной 

формой ответа, в зависимости от характера 

поставленного вопроса. Дополнять выска-

зывания товарищей. 

4. Учить отвечать на вопросы, аргу-

ментируя свой ответ. 

5. Формировать в детях такие качества, 

как отзывчивость, сострадание, справедли-

вость, скромность. 

6. Развивать эмоциональную отзывчи-

вость, чувство сопереживания другим лю-

дям. 

Оборудование: Цветик-семицветик на 

лепестках которого эмблемы с изображе-

нием прав детей, фонограмма песни «Мы 

на свет родились», презентация «Я и мои 

права». 

Предварительная работа: чтение ху-

дожественных произведений, в которых 

прямо или косвенно нарушаются права дру-

гих; беседа с родителями дома о своем 

имени, его значении; чтение сказки В.Ката-

ева «Цветик-семицветик» 

Ход организованной деятельности: 

Звучит фонограмма песни «Мы на свет 

родились». 

Воспитатель: - Ребята, сегодня мы с 

вами поговорим о правах ребенка, т.е. о ва-

ших правах. Вспомним, какие основные 

права существуют у детей всей Земли. 

Напомните мне, как называется документ, в 

котором закреплены права ребенка в нашей 

стране? (Конвенция о правах ребенка).  

Давайте вспомним сказку В.Катаева 

«Цветик-семицветик». На что девочка 

Женя потратила последний лепесток? (от-

веты детей). У нас тоже есть такой вол-

шебный цветок, но, к сожалению, послед-

ний лепесток в нем потерял свою волшеб-

ную силу. И чтобы помочь мальчику Вите 

вновь стать здоровым, нам нужно выпол-

нить 6 заданий, лишь тогда последний седь-

мой лепесток вновь станет волшебным.  

Дети отрывают первый лепесток со 

словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились с первым 

заданием!» 

- Итак, первый вопрос. Какое самое 

главное право человека? (Право на жизнь). 

Да, и никто не в праве его нарушить! 

Вспомните сказки, в которых это право все 

же было нарушено? («Красная Шапочка», 

«Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.д.) 

- Молодцы! Отрывайте второй лепе-

сток.  

Дети отрывают второй лепесток со 

словами: 

«Лети, лети, лепесток, 
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Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились со вторым 

заданием!» 

Представьте, что в семье произошло 

радостное событие – на свет появился ма-

лыш! Что первое дают ему родители? – 

Имя. Имя дает ключ к характеру человека и 

даже к судьбе. «По имени - и житие», - го-

ворили раньше в народе. А знаете ли вы, 

что означает ваше имя? Попробуйте 

назвать друг друга ласково. (Дети назы-

вают друг друга ласковыми именами). И, 

конечно, недопустимо давать друг другу 

клички и прозвища! Этим самым вы нару-

шаете права другого человека. А кто знает, 

почему родители вам дали именно это имя? 

(ответы детей). Вот вы и справились со 

вторым заданием! 

Дети отрывают третий лепесток со 

словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились с третьим 

заданием!» 

- Скажите, пожалуйста, благодаря кому 

вы появились на свет? – Благодаря родите-

лям. 

Семья, близкие люди, родной дом – са-

мое дорогое. Что есть у человека. Попро-

буйте произнести слово «семья» вот так: 

«Семь - Я». Как вы думаете, что это значит? 

(ответы детей) 

(Семейный праздник, посвященный 

Дню Матери) 

Приглядитесь повнимательней к своим 

родным! Ваша улыбка напоминает мамину, 

ваша походка – папину, цвет глаз у вас та-

кой же, как у бабушки, овал лица и родинка 

- как у дедушки. Конечно, вы похожи на 

своих братьев и сестер. Но сходство прояв-

ляется не только во внешности, вы унасле-

довали от родителей, бабушек и дедушек 

многие черты характера. 

- На кого из родных вы похожи 

внешне? На кого вы похожи по характеру? 

- А как вы думаете, зачем люди создают 

семью? (ответы детей). Верно, Чтобы 

жить вместе, помогать друг другу, растить 

и учить детей. В хорошей, дружной семье у 

каждого человека свои обязанности, все по-

могают друг другу и любят друг друга. Не-

даром в народе говорится: «Не нужен клад, 

коли в семье лад», «Согласная семья – 

счастливая семья!» А что же такое соглас-

ная семья? Правильно, это семья, где все 

живут в согласии. Каждый - и старый и ма-

лый – ощущают любовь и поддержку 

остальных членов семьи, испытывают чув-

ство защищенности, не стесняются открыто 

проявлять свои чувства, высказывать жела-

ния и уверен, что его поймут. 

Самые близкие люди ребенку люди – 

его родители. И для родителей дети – смысл 

и радость всей жизни! «Родительское 

сердце – в детках», «Дети не в тягость, а в 

радость» - так говориться в мудрых народ-

ных пословицах.  

Итак, какое же третье право есть у че-

ловека? (право жить в семье). 

Дети отрывают четвертый лепесток 

со словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились с четвер-

тым заданием!» 
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- Еще одно право человека - это право 

на охрану здоровья. Согласитесь, приятно 

чувствовать себя здоровым, бодрым и весе-

лым! Ведь как говорили древние греки, «В 

здоровом теле – здоровый дух!» немало по-

словиц и поговорок о здоровье сложено и 

русским народом. Например, такие: «Здо-

ровье дороже золота» или «Здоровье ни за 

какие деньги не купишь!» А что помогает 

человеку быть здоровым? (ответы детей).  

Проводится физкультминутка: 

«Руки вверх, руки вниз, 

На носках приподнимись, 

Вправо, влево наклонись, 

Повтори наклон раз пять, 

А теперь, дружок, присядь!» 

Дети отрывают пятый лепесток со 

словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились с пятым 

заданием!» 

- А сейчас мы поговорим о праве детей 

на воспитание в общеобразовательных 

учреждениях или праве на образование. 

Что же это за общеобразовательные учре-

ждения? Верно, детские сады, школы, кол-

леджи.  

Когда малыш подрастет, научится хо-

дить, говорить, играть с игрушками, дома 

ему становиться скучно. Ребенку нужно об-

щество сверстников, чтобы участвовать в 

совместных играх, праздниках, спортивных 

соревнованиях. Обычно родители опреде-

ляют подросшего малыша в детский сад. 

Вы все ходите в детский сад. Ответьте, нра-

вится ли вам в д/саду? Как зовут ваших вос-

питателей? Какими качествами должен об-

ладать воспитатель детского сада? 

Дети отрывают шестой лепесток со 

словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мы справились с шестым 

заданием!» 

- Вы все знаете, что у всех людей есть 

не только права, но и обязанности. Попро-

буйте сейчас назвать мне свои обязанности. 

(Ответы детей). 

- Вы должны помогать старшим членам 

семьи, относиться к ним с заботой, не огор-

чать их ни обдуманными словами, ни 

упрямством, ни дурными поступками. В 

детском саду у вас тоже есть определенные 

обязанности. Как вы думаете, какие? (От-

веты детей). 

- Верно! Нужно слушаться воспита-

тельницу, вести себя вежливо, здороваться, 

аккуратно убирать свою одежду, мыть 

руки, красиво вести себя за столом, быть 

дисциплинированным.  

- Молодцы! Мы справились со всеми 

заданиями, и наш последний лепесток об-

рел свою силу. 

Дети отрывают последний лепесток 

со словами: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг,  

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли 

Быть по-нашему вели! 

Вели, чтобы мальчик Витя был здо-

ров!» 

- Ребята, вы правильно сделали, что по-

следний лепесток потратили ради здоровья 

другого человека. Теперь мальчик сможет 

играть со всеми детьми. Как вы думаете, 
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помогла вам волшебная сила? Вам помогли 

ваши знания и добрые сердца! 

- Давайте еще раз вспомним права де-

тей, которые вы запомнили. Молодцы! 
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Речевое развитие дошкольников 

в семье 

 

Аннотация: В статье рассматрива-

ется роль семьи в речевом развитии до-

школьников. Подчеркивается важность 

взаимодействия между родителями и 

детьми, использование различных методов 

и приемов, способствующих улучшению ре-

чевых навыков. Описываются рекоменда-

ции для родителей по созданию благопри-

ятной речевой среды, включая чтение, 

игры, обсуждение событий и использова-

ние диалогов. Статья ориентирована на 

воспитателей детских садов, которые 

стремятся вовлечь семьи в процесс обуче-

ния и развития детей. 

Ключевые слова: речевое развитие, до-

школьники, семья, коммуникация, методы, 

чтение. 

Речевое развитие дошкольников — это 

один из ключевых аспектов их общего раз-

вития, который влияет на последующее 

обучение и социализацию. Семья играет ос-

новополагающую роль в этом процессе, 

формируя у детей навыки общения, обога-

щая их словарный запас и развивая способ-

ность к связному изложению мыслей. Взаи-

модействие между родителями и детьми со-

здает ту уникальную атмосферу, которая 

способствует эффективному речевому раз-

витию. 

Первым важным аспектом является со-

здание благоприятной речевой среды в се-

мье. Родители должны стремиться окру-

жить своих детей языковыми стимулами, 

которые будут способствовать их речевому 

развитию. Это можно сделать через чтение 

книг, обсуждение прочитанного, задавание 

вопросов и активное слушание. Чтение 

книг не только обогащает словарный запас, 

но и развивает воображение, помогает де-

тям осваивать структуру языка. Рекоменду-

ется выбирать разнообразные жанры, вклю-

чая сказки, стихи и познавательную литера-

туру. Во время чтения важно задавать де-

тям вопросы, побуждающие их к размыш-

лениям и обсуждению сюжета. Это стиму-

лирует развитие связной речи и критиче-

ского мышления. 

Вторым аспектом является использова-

ние диалогов и бесед. Родители могут орга-

низовывать обсуждения на различные 

темы, интересующие ребенка. Важно, 

чтобы беседа была живой и непринужден-

ной. Использование открытых вопросов, 

требующих развернутых ответов, поможет 
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детям формулировать свои мысли и разви-

вать навыки аргументации. К примеру, об-

суждая прогулку, родители могут спросить: 

«Что тебе больше всего понравилось?» или 

«Почему ты думаешь, что это место особен-

ное?». Такие вопросы побуждают детей де-

литься своими впечатлениями и мыслями, а 

также учат их формулировать свои ответы 

более подробно. 

Третьим важным направлением явля-

ется использование игровых методов для 

развития речи. Игра — это естественная 

форма обучения для детей, и родители мо-

гут активно использовать ее для обогаще-

ния речевого опыта. Например, ролевые 

игры, где ребенок играет в различные соци-

альные роли (врача, продавца, учителя), 

позволяют ему практиковать язык в разных 

контекстах. Игры с использованием карто-

чек, загадок или театрализованные пред-

ставления также могут значительно повы-

сить интерес ребенка к языку и улучшить 

его навыки общения. 

Четвертым аспектом является создание 

условий для самостоятельной речевой ак-

тивности детей. Родители могут поощрять 

детей к рассказыванию историй, придумы-

вать свои сказки или делиться впечатлени-

ями о прошедшем дне. Такие занятия разви-

вают не только речь, но и креативное мыш-

ление. Важно, чтобы дети чувствовали, что 

их мнения и истории важны, и они могут 

свободно выражать свои мысли. 

Пятым направлением является положи-

тельная эмоциональная поддержка. Успехи 

в речевом развитии детей зависят от уве-

ренности в своих силах и мотивации. Роди-

тели должны хвалить своих детей за любые 

достижения в области речи, даже если они 

кажутся незначительными. Позитивное 

подкрепление создаст у ребенка желание 

продолжать развивать свои навыки и иссле-

довать новые возможности. 

Кроме того, рекомендуется, чтобы ро-

дители самостоятельно развивали свои ре-

чевые навыки, становясь примером для 

подражания. Четкая, грамотная и вырази-

тельная речь родителей создает у детей 

представление о правильной языковой 

практике. Использование разнообразной 

лексики и грамматических конструкций 

обогащает речь детей и помогает им вос-

принимать язык как живую и разнообраз-

ную систему. 

Также важно помнить о влиянии совре-

менных технологий. Родителям следует вы-

бирать качественные аудио- и видеомате-

риалы, которые могут служить хорошими 

помощниками в речевом развитии. Про-

смотр развивающих программ и мульт-

фильмов, обсуждение увиденного и про-

слушанного создают дополнительные воз-

можности для речевой активности. 

В заключение, семья является основ-

ным источником речевого развития до-

школьников. Родители, активно вовлекаясь 

в этот процесс, могут значительно повлиять 

на качество речевых навыков своих детей. 

Создание развивающей среды, использова-

ние разнообразных методов общения, игр и 

диалогов, а также положительная эмоцио-

нальная поддержка способствуют форми-

рованию у детей уверенности в своих спо-

собностях и интереса к языку. Воспитатели 

детских садов, понимая значимость роли 

семьи, могут включать родителей в образо-

вательный процесс, предоставляя им необ-

ходимые знания и рекомендации для эф-

фективного развития речевых навыков у де-

тей. Формируя такие условия, мы заклады-

ваем прочный фундамент для дальнейшего 

обучения и социализации детей. 
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Рисование занимает важное место в 

жизни каждого ребенка, особенно в до-

школьном возрасте. Этот вид художествен-

ной деятельности не только развивает твор-

ческие способности, но и способствует 

формированию воображения, эмоциональ-

ной сферы и эстетического восприятия 

окружающего мира. Воспитатели детских 

садов могут эффективно использовать ри-

сование как средство не только для разви-

тия художественных навыков, но и для вос-

питания гармоничной личности ребенка. 

Во-первых, рисование предоставляет 

детям возможность самовыражаться. Каж-

дый ребенок уникален, и его восприятие 

мира может отличаться от восприятия 

сверстников. Рисунок — это форма самовы-

ражения, которая позволяет ребенку пере-

дать свои эмоции, переживания и впечатле-

ния. Важно создать атмосферу, в которой 

дети будут чувствовать себя свободно и 

уверенно, чтобы они могли без страха вы-

ражать свои мысли и чувства на бумаге. 

Воспитатель может начать занятия с беседы 

о том, что такое рисование, какие чувства 

могут быть выражены через цвета и формы, 

что позволит детям лучше понять смысл 

своей деятельности. 

Во-вторых, рисование развивает вооб-

ражение и креативное мышление. Дети до-

школьного возраста активно осваивают 

https://apni.ru/article/4749-razvitie-rechi-rebyonka
https://apni.ru/article/4749-razvitie-rechi-rebyonka
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окружающий мир и стремятся эксперимен-

тировать с новыми идеями. При создании 

рисунка ребенок может использовать фан-

тазию, комбинируя различные элементы и 

образы. Воспитатель может предлагать 

темы для рисования, которые стимулируют 

воображение, например, «Что бы вы сде-

лали, если бы стали волшебником?» или 

«Как выглядит ваша любимая сказка?». Та-

кие задания побуждают детей думать не-

стандартно и творчески. 

Рисование также способствует разви-

тию моторики и координации. Дети, рабо-

тающие с красками, карандашами и дру-

гими материалами, развивают мелкую мо-

торику рук, что является важным этапом в 

их физическом развитии. Для дошкольни-

ков этот процесс является не только увлека-

тельным, но и полезным. Воспитатели мо-

гут предлагать различные техники рисова-

ния: от простого нанесения цвета до слож-

ных техник, таких как штампование или ри-

сование с использованием природных мате-

риалов. Каждая из этих техник помогает де-

тям улучшать свои моторные навыки и ко-

ординацию движений. 

Не менее важным аспектом является 

развитие эмоциональной сферы ребенка че-

рез рисование. Процесс создания рисунка 

может стать способом снятия стресса и вы-

ражения эмоций. Дети могут рисовать свои 

страхи, радости и переживания, что способ-

ствует их эмоциональному развитию. Вос-

питатель может предложить детям обсу-

дить, что они чувствовали во время рисова-

ния, какие эмоции были у них в процессе. 

Это помогает детям научиться понимать и 

выражать свои чувства, что является важ-

ным аспектом их психоэмоционального 

развития. 

Кроме того, рисование развивает эсте-

тическое восприятие мира. Воспитатель 

может познакомить детей с различными 

стилями и направлениями искусства, 

обсуждать с ними известные произведения 

живописи, а также предлагать создать что-

то в стиле известных художников. Это не 

только расширяет кругозор детей, но и по-

могает развить их художественный вкус, 

учит воспринимать красоту в окружающем 

мире. 

Для того чтобы рисование было эффек-

тивным средством развития творческих 

способностей, воспитателю следует учиты-

вать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Важно поощрять индивидуаль-

ность и оригинальность, а не только следо-

вать шаблонам и стереотипам. Каждый ри-

сунок, даже если он не соответствует обще-

принятым стандартам, заслуживает уваже-

ния и похвалы. Это помогает детям чув-

ствовать себя уверенно и стремиться к но-

вым творческим высотам. 

Создание благоприятной среды для ри-

сования является ключевым моментом в 

воспитательной деятельности. Воспитатель 

должен обеспечить доступ к разнообраз-

ным материалам: краскам, карандашам, бу-

маге, а также создать пространство, в кото-

ром дети смогут свободно проявлять свои 

творческие способности. Можно организо-

вать специальные выставки детских работ, 

где каждый ребенок сможет продемонстри-

ровать свои достижения, что будет способ-

ствовать развитию уверенности в себе и мо-

тивации к дальнейшему творчеству. 

В заключение, рисование является 

мощным инструментом для развития твор-

ческих способностей и воображения у де-

тей дошкольного возраста. Через рисование 

дети учатся выражать свои мысли и чув-

ства, развивают креативное мышление и эс-

тетическое восприятие, а также формируют 

навыки моторики и координации. Воспита-

тели играют ключевую роль в этом про-

цессе, создавая условия для самовыраже-

ния и поддерживая индивидуальность каж-

дого ребенка. Таким образом, рисование не 
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только обогащает внутренний мир ребенка, 

но и способствует его всестороннему разви-

тию, формируя гармоничную и творческую 

личность. 
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Ситуация успеха является важным ин-

струментом в педагогической практике, 

позволяющим повысить интерес учащихся 

к учебному процессу и их уверенность в 

собственных силах. Особенно актуально её 

создание на уроках русского языка и лите-

ратуры, где успешность зависит не только 

от уровня знаний, но и от творческого само-

выражения и личностного восприятия ма-

териала. Педагогу важно создать условия, 
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при которых каждый ученик сможет почув-

ствовать себя успешным, что, в свою оче-

редь, способствует формированию положи-

тельной мотивации к изучению предметов. 

Ситуация успеха помогает: 

1. Развить уверенность учащихся. Ко-

гда ученик видит, что его усилия приводят 

к положительным результатам, это укреп-

ляет его веру в собственные силы. 

2. Повысить мотивацию. Ощущение 

успеха побуждает учеников прикладывать 

больше усилий и стремиться к новым до-

стижениям. 

3. Снизить страх перед ошибками. В ат-

мосфере, где успех доступен каждому, 

ошибки воспринимаются как часть обуче-

ния, а не как поражение. 

4. Создать благоприятный психологи-

ческий климат. В классе, где ученики чув-

ствуют себя успешными, формируется ат-

мосфера поддержки и взаимоуважения. 

Рассмотрим приёмы создания ситуации 

успеха на уроках русского языка и литера-

туры. 

Учитывая индивидуальные особенно-

сти учеников, учитель может подготовить 

задания разного уровня сложности. Это 

позволяет каждому ученику работать в ком-

фортной зоне, постепенно развивая свои 

способности и достигая успеха на своём 

уровне. 

Пример: На уроке русского языка уча-

щимся предлагаются задания по анализу 

текста разной сложности: от простого опре-

деления основной темы до анализа струк-

туры произведения. Каждый ученик выпол-

няет задание по силам, и успешное выпол-

нение задания закрепляет его уверенность. 

Похвала за достигнутый результат, 

даже если он не идеален, мотивирует уче-

ников. Конструктивная обратная связь, ак-

центирующая внимание на положительных 

аспектах работы и дающая конкретные 

советы по улучшению, помогает восприни-

мать ошибки как шаги к успеху. 

Пример: После написания сочинения 

учитель отмечает удачные моменты в ра-

боте каждого ученика и предлагает направ-

ления для дальнейшего развития, что под-

держивает интерес к предмету. 

Задания, требующие творческого под-

хода, помогают ученикам проявить себя и 

ощутить успех. Например, создание иллю-

страций к произведению, написание мини-

рассказа или составление диалога между 

персонажами. Творческие задания помо-

гают учащимся почувствовать себя частью 

литературного процесса и значительно по-

вышают мотивацию. 

Пример: После изучения произведения 

учащиеся могут создать свой собственный 

мини-проект, иллюстрирующий его основ-

ную идею. Это может быть плакат, теат-

ральная постановка или презентация, отра-

жающая их собственное видение текста. 

Работа в группе помогает ученикам об-

мениваться знаниями и учиться сотрудни-

чать. При выполнении групповых заданий 

каждому ученику отводится определённая 

роль, что даёт ему возможность проявить 

себя и внести вклад в общий успех ко-

манды. 

Пример: На уроке литературы учащи-

еся делятся на группы и готовят презента-

цию о литературном произведении. Каж-

дый участник отвечает за определённый ас-

пект (анализ сюжета, характеристика ге-

роев, исторический контекст), что позво-

ляет каждому внести свой вклад и почув-

ствовать себя частью общего успеха. 

Игровые элементы позволяют снизить 

уровень напряжения и мотивируют учени-

ков активнее участвовать в учебном про-

цессе. Например, литературные викторины, 

квесты или интерактивные игры помогают 

создать ситуацию успеха, при которой 
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знания и усилия учеников отмечаются в иг-

ровой форме. 

Пример: Учитель проводит викторину 

по пройденному материалу, где каждый 

правильный ответ приносит баллы команде 

или индивидуальному игроку. При этом по-

бедители получают символические 

награды, что создаёт положительный эмо-

циональный настрой. 

Создание портфолио, где собираются 

лучшие работы ученика, позволяет ему ви-

деть свой прогресс и успехи на протяжении 

всего учебного года. Такой подход осо-

бенно важен для учащихся, испытывающих 

трудности с успеваемостью, так как помо-

гает им объективно оценить свои достиже-

ния. 

Пример: После завершения каждой 

темы учащиеся вкладывают в своё портфо-

лио лучшие работы, будь то сочинение, 

эссе или творческая работа. Таким образом, 

портфолио становится наглядным подтвер-

ждением их прогресса. 

В заключение отметим, что создание 

ситуации успеха на уроках русского языка 

и литературы является эффективным сред-

ством повышения мотивации и 

уверенности учащихся. Этот подход помо-

гает ученикам поверить в свои силы, сни-

зить страх перед ошибками и проявить лич-

ные способности. Приёмы, ориентирован-

ные на индивидуальные особенности уче-

ников, творческие и групповые задания, а 

также позитивная обратная связь создают 

благоприятную атмосферу для обучения и 

способствуют формированию интереса к 

предмету. В конечном итоге, ситуация 

успеха помогает учащимся не только осво-

ить знания, но и развить уверенность в себе, 

что является важным шагом на пути к их 

личностному росту и самореализации. 
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Инновационные методы преподавания русского языка: 

мини-проекты при изучении орфографии 

 

Аннотация. В статье рассмотрены 

инновационные методы преподавания ор-

фографии на уроках русского языка с ис-

пользованием мини-проектов. Предло-

жены методические приёмы, направлен-

ные на развитие у учеников грамотности и 

интереса к изучению орфографических 

правил. Мини-проекты позволяют 

учащимся самостоятельно исследовать 

правила и особенности орфографии, что 

способствует развитию аналитического 

мышления, самостоятельности и повыше-

нию мотивации к изучению языка. 

Ключевые слова: инновационные ме-

тоды, орфография, мини-проекты, русский 
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язык, грамотность, исследовательская де-

ятельность. 

Современное образование требует от 

учителей постоянного поиска новых мето-

дов и подходов для повышения интереса и 

эффективности обучения. В условиях ин-

формационного общества изучение орфо-

графии может казаться учащимся скучным 

и формальным, однако этот аспект остаётся 

крайне важным для формирования грамот-

ности. Применение мини-проектов на уро-

ках русского языка позволяет сделать про-

цесс изучения орфографии более интерес-

ным и мотивирующим для учеников, а 

также развить их исследовательские и ана-

литические способности. 

Мини-проекты способствуют: 

1. Повышению мотивации. Самостоя-

тельная работа над мини-проектом разви-

вает у учащихся интерес к орфографии, 

позволяет им изучать правила через практи-

ческое исследование и применение. 

2. Активному вовлечению. Проектная 

деятельность позволяет ученикам проявить 

творческий подход и использовать индиви-

дуальные способности, делая изучение ор-

фографии более увлекательным и осмыс-

ленным. 

3. Развитию аналитических навыков. В 

ходе работы над мини-проектами учащиеся 

учатся анализировать орфографические 

правила и находить взаимосвязи, что повы-

шает их осознанное отношение к грамма-

тике. 

Рассмотрим методические подходы к 

реализации мини-проектов на уроках орфо-

графии. 

Учащимся предлагается исследовать 

определённое орфографическое правило. В 

ходе проекта они самостоятельно изучают 

правило, примеры его использования и ис-

ключения. Результаты исследования могут 

быть оформлены в виде презентации, по-

стера или буклета. Такой подход помогает 

ученикам самостоятельно выявлять важные 

аспекты правил, лучше их запоминать и 

усваивать. 

Пример задания: «Исследование напи-

сания безударных гласных в корне слова». 

Учащиеся собирают слова с безударными 

гласными, классифицируют их по типам, 

выявляют трудности и предлагают способы 

запоминания сложных случаев. 

Этот проект предполагает коллектив-

ную работу: каждый ученик или группа 

учеников работает над определённым ор-

фографическим правилом, изучая его осо-

бенности и примеры использования. Все 

материалы собираются в единый орфогра-

фический справочник, который может ис-

пользоваться в классе. Такой подход помо-

гает не только усвоить правила, но и разви-

вает умение систематизировать знания. 

Пример задания: «Составление раздела 

справочника по написанию приставок». 

Учащиеся анализируют правила написания 

приставок, подбирают примеры, описы-

вают исключения и иллюстрируют резуль-

таты работы наглядными схемами. 

Учащиеся могут анализировать наибо-

лее распространённые ошибки, допущен-

ные в диктантах или сочинениях. На основе 

этой информации они создают обучающие 

материалы, направленные на предотвраще-

ние этих ошибок, например, памятки, таб-

лицы или интерактивные игры. 

Пример задания: «Анализ ошибок в 

написании суффиксов и способы их предот-

вращения». Учащиеся выделяют типичные 

ошибки, объясняют причины их возникно-

вения и предлагают способы их предотвра-

щения. 

В этом проекте учащиеся выбирают 

слово с трудной орфограммой и проводят 

исследование его истории, этимологии и 

правил написания. Такой формат помогает 

развивать интерес к языку и формирует бо-

лее глубокое понимание структуры слов, 
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особенно тех, которые имеют сложное про-

исхождение. 

Пример задания: «История написания 

слова “пассажир”». 

Учащиеся исследуют, откуда пришло 

это слово, как оно изменялось в написании 

и произношении, и какие правила влияют 

на его современное написание. 

Учитель предлагает учащимся реаль-

ную ситуацию, в которой они должны при-

менить свои знания по орфографии для ре-

шения определённой задачи. Например, это 

может быть подготовка статьи для школь-

ной газеты, где необходимо правильно 

оформить текст. Такой метод помогает раз-

вивать умение применять теоретические 

знания на практике и видеть их реальную 

значимость. 

Пример задания: «Подготовка раздела 

о школьных новостях». Учащиеся создают 

небольшой текст, оформляя его в соответ-

ствии с орфографическими правилами, и 

обсуждают ошибки и трудности, которые 

они встретили. 

Использование мини-проектов даёт 

следующие положительные результаты: 

- Углублённое понимание правил. Уче-

ники лучше понимают и запоминают орфо-

графические правила, так как изучают их 

через активную и осознанную работу. 

- Развитие навыков самостоятельной 

работы. Мини-проекты требуют от уча-

щихся самодисциплины, умения планиро-

вать и выполнять задачи, что способствует 

развитию самостоятельности. 

- Формирование исследовательских 

навыков. В ходе проектной деятельности 

учащиеся учатся искать и анализировать 

информацию, выстраивать логические це-

почки и находить взаимосвязи между пра-

вилами. 

Приведем методические рекомендации 

для учителей: 

1. Поддержка инициативы учащихся. 

Важно поощрять инициативу учащихся и 

их творческие идеи. Учитель должен созда-

вать условия, в которых они могут про-

явить свою самостоятельность и ориги-

нальность в подходе к проектам. 

2. Гибкость в подходах. Мини-проекты 

можно адаптировать в зависимости от 

уровня подготовки учащихся и темы урока.  

3. Организация презентации проектов. 

После завершения проектов учащиеся мо-

гут представлять результаты своей работы 

перед классом, что развивает у них умение 

публично выступать, а также способствует 

обмену опытом и знаниями. 

В заключение отметим, что использо-

вание мини-проектов при изучении орфо-

графии на уроках русского языка позволяет 

учащимся не только усвоить правила и из-

бежать распространённых ошибок, но и 

развить такие важные качества, как само-

стоятельность, исследовательские навыки и 

творческий подход к обучению. Мини-про-

екты помогают создать интересную и увле-

кательную образовательную среду, в кото-

рой ученики вовлечены в процесс обуче-

ния, осознают его значимость и видят ре-

альные результаты своих усилий. Такой 

подход способствует формированию у уча-

щихся глубокого и осознанного понимания 

орфографических правил и укрепляет их 

интерес к изучению родного языка. 
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Симметрия вокруг нас 

 

Познавательный проект 

Информационная карта проекта 

Тип проекта: познавательный 

Продолжительность проекта: кратко-

срочный  

Участники проекта: воспитатель 

группы, дети старшей группы, родители 

Возраст детей: 5-6 лет  

Актуальность: «Симметрия – это 

идея, с помощью которой человек веками 

пытался объяснить и создать порядок, кра-

соту и совершенство». г. Вейль. 

Симметрия – одно из основных поня-

тий в математике, письме и чтении. Сло-

вом, везде, где мы сталкиваемся с простран-

ственным мышлением: 

В дошкольном возрасте важнее всего 

освоить зеркальную симметрию, в живот-

ном мире называющуюся билатеральной. 

У большинства детей понятие симмет-

рии формировалось и формируется сти-

хийно через рисование, конструирование, 

лепку и прочую ручную деятельность. 

Проблема: детям интересно понятие 

симметрии, но трудно понять его содержа-

ние. 

Цель: дать представление дошкольни-

кам о симметрии в окружающем мире через 

разные виды деятельности. 

Задачи:  

Познавательное развитие: Учить рас-

познавать симметрические фигуры среди 

других. Дать представление о симметрии в 

природе, архитектуре, искусстве, технике.  

Речевое развитие: 

Обогащать словарь детей за счёт рас-

ширения представлений о предметах, объ-

ектах ближайшего окружения, их 

действиях, свойствах и качествах. Воспи-

тывать желание выражать свои мысли, впе-

чатления. 

Художественно- эстетическое разви-

тие: развитие творческих способностей у 

детей. 

Физическое развитие: 

Поддерживать двигательную актив-

ность детей.  

Социально- коммуникативное раз-

витие:  

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

любознательности, самостоятельности. 

Методы исследования: 

Наглядные: рассматривание расте-

ний, иллюстраций, 

Словесные: беседы, консультации для 

родителей, объяснения, указания, словес-

ные инструкции; 

Практические: рисование, просмотр 

презентации, подвижная игра, конструиро-

вание, дидактические игры. 

Планируемые результаты:  

1. привлечение родителей к сотрудни-

честву и детско-взрослому взаимодей-

ствию. 

2. Сформировать у детей представле-

ние о симметрии. 

3. Добавить в предметно простран-

ственную среду группы наглядный и дидак-

тический материал. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный:  

1. Выявление проблемы; 

2. Анализ, подбор и обобщение инфор-

мации, методического обеспечения по 

теме; 
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3. Разработка плана реализации про-

екта; 

4. Организация развивающей пред-

метно-пространственной среды, 

отражающей тему проекта, создание дидак-

тического материала по теме. 

 

2. Основной: 

План работы: 

День 

не-

дели. 

Работа с детьми Работа с родителями Дидактическое посо-

бие 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Беседа «Что такое симметрия», с рас-

сматриванием картинок по теме. Цель: 

создать условия для формирования 

начальных представлений у детей о 

видах симметрии: (осевая, переносная, 

зеркальная). Подвижная игра «Зер-

кальное отражение». Цель: развитие 

физических навыков. 

Анкетирование родите-

лей «Развитие элементар-

ных математических 

представлений дошколь-

ников в семье». 

Цель: выявление уровня 

развития ЭМП в семье. 

Плакаты и иллюстра-

ции по теме «Симмет-

рия» 

В
т
о
р

н
и

к
 

Презентация «Симметрия в природе и 

архитектуре». 

Цель: расширять знания детей об окру-

жающей нас симметрии. Дидактиче-

ская игра «Калейдоскоп»-цель; позна-

комить с понятие  

зеркальная симметрия» Дидактиче-

ская игра с зеркалом «Подбери отра-

жение» Цель: развитие внимания, ло-

гического мышления. 

Привлечение родителей к 

участию в выставке дет-

ско-родительских творче-

ских работ «Симметрия 

вокруг нас». Цель: при-

влечь родителей в образо-

вательное пространство 

ДОУ. 

Игровой набор геомет-

рических фигур, зер-

кала. 

С
р

ед
а
 

 Конструирование «Башни- близ-

нецы»- цель: развитие воображения, 

Цель: закрепления знаний о симмет-

рии в игровой деятельности. НОД ри-

сование «Бабочка». Цель: закрепить 

представление детей о симметричном 

строении тела бабочки, закрепить по-

нимание о переводной симметрии.  

Привлечение родителей к 

созданию дидактической 

игры «Найди вторую по-

ловину». 

Конструктор деревян-

ный 

Ч
ет

в
ер

г
 

Конструирование из геометрических 

фигур- «Орнамент». Цель: дать пред-

ставление о осевой симметрии, разви-

вать логического мышления и вообра-

жения. Настольная игра «Найди вто-

рую половину»- цель: развивать уме-

ние видеть целое. Закрепление поня-

тия осевая симметрия. 

 Плакат «Строение 

тела бабочки». 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

Итоговое мероприятие выставка детско-родительских творческих 

работ «Симметрия вокруг нас». 

Цель: обобщить и закрепить материал по теме проекта, поделиться 

впечатлениями и эмоциями от проделанной работы. Наблюдение 

на прогулке: рассматривание растений (листьев, цветов, построек)-

цель: развитие наблюдательности у детей, умения видеть и нахо-

дить симметрию вокруг себя. 

 

3. Заключительный. 

Рефлексия 

Итоговое мероприятие выставка дет-

ско-родительских творческих работ «Сим-

метрия вокруг нас». 

Итог проектной деятельности 

В ходе проведения проекта «Симмет-

рия вокруг нас» был достигнут 

положительный результат. В ходе игровой 

и образовательной деятельности дети осво-

или понятие «Симметрия». Родители также 

с удовольствием приняли участие в этом 

проекте. Развивающая среда группы была 

дополнена новым дидактическим материа-

лом. 

 

 

Анамагулова Ольга Николаевна 

МБОУ "СОШ №26 

имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова" г. Симферополь 

 

Современные приёмы 

функциональной грамотности 

 

Одна из важнейших задач современной 

школы – формирование функционально 

грамотных людей. Основы функциональ-

ной грамотности закладываются в началь-

ной школе, где идет интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности – 

письму и чтению, говорению и слушанию, 

работе с текстом. 

«Функционально грамотный человек – 

это человек, способный использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения мак-

симально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой де-

ятельности, общения и социальных отно-

шений», - утверждает А.А. Леонтьев. 

Функциональная грамотность – спо-

собность человека вступать в отношения с 

внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Основы функцио-

нальной грамотности закладываются в 

начальной школе, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой дея-

тельности – письму и чтению, говорению и 

слушанию. 

Функционально грамотная личность – 

это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с обществен-

ными ценностями, ожиданиями и интере-

сами. 

Основные признаки функционально 

грамотной личности: это человек самостоя-

тельный, познающий и умеющий жить 

среди людей, обладающий определёнными 

качествами, ключевыми компетенциями.  
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Задачи: 

-Формирование внутренней мотивации 

через организацию самостоятельной позна-

вательной деятельности учащихся. 

-Развитие творческого и интеллекту-

ального потенциала ребенка. 

Методы обучения - способы взаимосвя-

занной деятельности учителя и учащихся 

по достижению целей обучения, развития и 

воспитания. 

Читательская грамотность – способ-

ность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и за-

ниматься чтением для того, чтобы дости-

гать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной 

жизни». 

«Математическая грамотность» – 

способность человека определять и пони-

мать роль математики в мире, в котором он 

живёт, это способность индивидуума про-

водить математические рассуждения и фор-

мулировать, применять, интерпретировать 

математику для решения проблем в разно-

образных контекстах реального мира. 

Компьютерная и информационная 

грамотность – это навык использования 

цифровых инструментов в формировании 

функциональной грамотности школьников. 

Естественнонаучная грамотность – 

это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по обще-

ственно значимым вопросам, связанным с 

естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными иде-

ями. 

Финансовая грамотность – сложная 

сфера, предполагающая понимание ключе-

вых финансовых понятий и использование 

этой информации для принятия разумных 

решений, способствующих экономической 

безопасности и благосостоянию людей, а 

также обеспечивающая возможность уча-

стия в экономической жизни страны. 

Сущность функциональной грамотно-

сти состоит в способности личности само-

стоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, а также применять все постоянно при-

обретаемые в жизни знания, умения и 

навыки для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах 

жизни. Использование разнообразных при-

ёмов обучения на уроках создаёт необходи-

мые условия для развития умений обучаю-

щихся самостоятельно мыслить, анализи-

ровать, отбирать материал, ориентиро-

ваться в новой ситуации, находить способы 

деятельности для решения практических 

задач в жизненном пространстве. Что спо-

собствует формированию функциональной 

грамотности школьников.  

 

 

Молчанова Елена Владимировна 

АНПОО "Кубанский техникум социального развития" 

г. Кропоткин 

 

Методы формирования 

профессиональной мотивации студентов 

 

Аннотация. Статья посвящена мето-

дам формирования профессиональной мо-

тивации у студентов, обучающихся в сред-

них и высших образовательных 

учреждениях. Рассмотрены ключевые под-

ходы, направленные на повышение инте-

реса к профессии, осознание значимости 

учебной деятельности и формирование 
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внутренней мотивации. Описаны такие 

методы, как проектная деятельность, 

практико-ориентированные занятия, 

наставничество и кейс-метод, которые 

способствуют развитию профессиональ-

ных навыков и повышению уверенности 

студентов в правильности выбора профес-

сии. Выделены основные аспекты форми-

рования профессиональной мотивации и 

представлены рекомендации для педагогов 

и методистов. 

Ключевые слова: профессиональная 

мотивация, студенты, проектная дея-

тельность, кейс-метод, наставничество, 

мотивационные методики, профессиональ-

ное самоопределение. 

Формирование профессиональной мо-

тивации у студентов является одной из при-

оритетных задач современной системы об-

разования. Эффективная мотивация не 

только способствует более успешному обу-

чению, но и повышает вероятность того, 

что выпускник останется в своей професси-

ональной сфере. Важность формирования 

профессиональной мотивации обусловлена 

необходимостью адаптироваться к совре-

менному рынку труда, который требует от 

выпускников не только знаний и навыков, 

но и высокой внутренней мотивации к осво-

ению и развитию своей профессии. В дан-

ной статье рассмотрены основные методы, 

которые помогают развивать профессио-

нальную мотивацию студентов, делая их 

обучение более осознанным и значимым. 

Проектная деятельность является эф-

фективным методом для формирования 

профессиональной мотивации, так как поз-

воляет студентам активно применять теоре-

тические знания на практике: 

- Разработка собственных проектов. 

При выполнении проектов студенты полу-

чают возможность самостоятельно решать 

профессиональные задачи, что развивает их 

самостоятельность и уверенность в своих 

способностях. Например, студенты педаго-

гических специальностей могут разрабаты-

вать учебные материалы для уроков, что 

повышает их интерес к будущей работе. 

- Групповая проектная работа. Работа в 

команде способствует формированию уме-

ний сотрудничества и координации усилий. 

Это важно для профессиональной сферы, 

где успешное выполнение задач часто зави-

сит от взаимодействия с коллегами. 

- Защита проектов перед экспертами. 

Презентация проектов перед преподавате-

лями и представителями профессиональ-

ного сообщества позволяет студентам по-

чувствовать ценность своей работы и по-

нять ее практическую значимость. 

Проектная деятельность мотивирует 

студентов, помогая им видеть результаты 

своих усилий, а также прививает важные 

профессиональные навыки. 

Практико-ориентированные занятия 

способствуют формированию профессио-

нальной мотивации, так как студенты 

учатся применять теоретические знания в 

реальных условиях: 

- Стажировки и производственная 

практика. Эти формы обучения позволяют 

студентам познакомиться с условиями и 

особенностями работы в профессии. Сту-

денты приобретают опыт работы с реаль-

ными задачами, что повышает их уверен-

ность в своих навыках. 

- Лабораторные и практические заня-

тия. В ходе таких занятий студенты полу-

чают возможность работать с профессио-

нальным оборудованием и технологиями, 

что помогает им осознать значимость полу-

чаемых знаний. 

- Имитационные тренинги. В условиях 

тренингов учащиеся решают профессио-

нальные задачи, что позволяет моделиро-

вать рабочие ситуации и формировать у 

студентов профессиональные компетен-

ции. 
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Таким образом, практико-ориентиро-

ванные занятия помогают студентам лучше 

понять, что ждет их в профессии, и дают 

возможность развивать практические 

навыки, которые будут востребованы на 

рынке труда. 

Наставничество — это эффективный 

метод формирования профессиональной 

мотивации, основанный на взаимодействии 

студента с опытным специалистом: 

- Личное наставничество. 

Работая с наставником, студенты полу-

чают возможность перенимать опыт и про-

фессиональные знания у опытного специа-

листа, который помогает им осознать пер-

спективы выбранной профессии. 

- Встречи с профессионалами и госте-

вые лекции. Такие мероприятия помогают 

студентам лучше понять современные тен-

денции и вызовы в профессиональной 

сфере. Прямое общение с профессионалами 

дает студентам вдохновение и уверенность 

в правильности своего выбора. 

- Программы менторства. В рамках та-

ких программ студентам предоставляются 

наставники из числа выпускников или со-

трудников компаний, которые помогают им 

развивать профессиональные навыки и 

формировать интерес к профессии. 

Наставничество способствует форми-

рованию профессиональной идентичности, 

а также помогает студентам выстраивать 

карьерные планы и ориентироваться в про-

фессиональном сообществе. 

Кейс-метод представляет собой метод 

обучения, который включает разбор реаль-

ных или смоделированных профессиональ-

ных ситуаций. Этот метод помогает студен-

там научиться анализировать и решать про-

блемы, приближенные к реальным: 

- Анализ кейсов. Студенты разбирают 

конкретные примеры профессиональных 

ситуаций, рассматривают возможные пути 

решения и их последствия. Это развивает 

навыки критического мышления и учит 

принимать обоснованные решения. 

- Обсуждение в группах. Кейс-метод 

предполагает коллективное обсуждение, 

что позволяет студентам развивать навыки 

общения и учиться работать в команде. 

- Оценка кейсов с точки зрения профес-

сиональных стандартов. Обсуждая кейсы, 

студенты анализируют их с позиции про-

фессиональной этики и стандартов, что по-

могает формировать у них более глубокое 

понимание профессии. 

Кейс-метод помогает студентам лучше 

понять специфику профессии и развить 

навыки, которые будут полезны в их буду-

щей работе. 

В заключение отметим, что формирова-

ние профессиональной мотивации является 

важной задачей для методистов и препода-

вателей, так как от этого зависит успеш-

ность профессионального становления вы-

пускников. Использование таких методов, 

как проектная деятельность, практико-ори-

ентированные занятия, наставничество и 

кейс-метод, помогает студентам развивать 

уверенность в своем выборе профессии, 

формирует практические навыки и понима-

ние профессиональных стандартов. Для до-

стижения максимального эффекта рекомен-

дуется комбинировать методы и учитывать 

индивидуальные потребности и интересы 

студентов. Правильная организация учеб-

ного процесса с акцентом на профессио-

нальную мотивацию способствует более 

осознанному обучению и успешной карь-

ере студентов. 
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Молчанова Елена Владимировна 

АНПОО "Кубанский техникум социального развития" 

г. Кропоткин 

 

Способы мотивации студентов СПО 

на уроках 

 

Аннотация. В статье рассматрива-

ются современные методы и приёмы мо-

тивации студентов среднего профессио-

нального образования (СПО) в процессе 

учебной деятельности. Описаны различные 

подходы к стимулированию активности 

учащихся, способы поддержания их инте-

реса к учебному процессу и развитию про-

фессиональной мотивации. Статья осно-

вана на теоретических исследованиях и 

практическом опыте преподавателей. 

Также приводятся примеры успешных ме-

тодик, направленных на развитие внутрен-

ней и внешней мотивации у студентов. 

Ключевые слова: мотивация, среднее 

профессиональное образование, активное 

обучение, вовлечённость студентов, обра-

зовательные технологии. 

Современные студенты СПО обладают 

высокими требованиями к качеству образо-

вания и практической направленности за-

нятий. Однако многие из них сталкиваются 

с проблемами мотивации, что снижает их 

учебную активность и успеваемость. Во-

прос мотивации особенно актуален для 

среднего профессионального образования, 

где важно не только передать теоретиче-

ские знания, но и подготовить студентов к 

реальным условиям профессиональной де-

ятельности. Для этого преподаватели ис-

пользуют разнообразные методы 

мотивации, направленные на поддержание 

интереса и активности учащихся. В статье 

рассмотрены наиболее эффективные под-

ходы к мотивации студентов на уроках, а 

также методы, способствующие формиро-

ванию их профессиональных компетенций. 

Рассмотрим основные способы мотива-

ции студентов СПО на уроках.  

Студенты СПО чаще всего нацелены на 

быстрое освоение практических навыков, 

которые пригодятся в их профессиональ-

ной деятельности. Одним из эффективных 

методов мотивации является внедрение 

практико-ориентированных заданий, кото-

рые моделируют реальные рабочие ситуа-

ции. Например, для студентов медицин-

ских специальностей это могут быть симу-

ляции медицинских процедур, а для уча-

щихся экономических направлений – дело-

вые игры и бизнес-кейсы. 

Каждый студент обладает уникаль-

ными потребностями и способностями. Ин-

дивидуальный подход к обучению позво-

ляет преподавателю учитывать уровень 

подготовки, интересы и карьерные цели 

учащегося, что значительно повышает его 

мотивацию. Например, студенты могут 

участвовать в индивидуальных проектах, 

отражающих их профессиональные инте-

ресы. Это способствует формированию у 
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них осознания важности учебных дисци-

плин для будущей профессии. 

Интерактивные технологии, такие как 

мультимедийные презентации, обучающие 

видео и специализированные приложения, 

делают обучение более привлекательным и 

понятным для студентов. Внедрение циф-

ровых технологий в учебный процесс также 

помогает разнообразить формы подачи ма-

териала и стимулировать интерес студен-

тов. Например, использование симуляторов 

и образовательных платформ позволяет 

студентам самостоятельно изучать мате-

риал и получать мгновенную обратную 

связь, что делает процесс обучения более 

увлекательным. 

Внедрение игровых элементов (баллы, 

уровни, награды) позволяет преобразовать 

традиционное обучение в увлекательный 

процесс. Геймификация способствует раз-

витию у студентов позитивного отношения 

к обучению, вовлечённости и соревнова-

тельного духа. Например, создание си-

стемы бонусов за успешное выполнение за-

даний стимулирует студентов к активному 

участию в учебном процессе. Этот метод 

особенно эффективен для молодых студен-

тов, которым необходима дополнительная 

поддержка в адаптации к образовательной 

среде. 

Профориентационные мероприятия, 

такие как встречи с представителями про-

фессии, мастер-классы и экскурсии на 

предприятия, позволяют студентам лучше 

понять перспективы их специальности. Та-

кие встречи мотивируют учащихся к учебе, 

поскольку они видят реальную значимость 

получаемых знаний и навыков. Кроме того, 

общение с профессионалами способствует 

формированию у студентов реальных ожи-

даний и установке на успех в будущей про-

фессии. 

Внутренняя мотивация студентов раз-

вивается через осознание ими личной 

значимости образовательного процесса. 

Преподаватели могут побуждать студентов 

к саморефлексии, мотивировать их к поста-

новке целей и оценке собственных успехов. 

Например, индивидуальные или групповые 

проекты, которые требуют исследователь-

ской работы, стимулируют у студентов ин-

терес и стремление к саморазвитию, повы-

шая уровень их вовлечённости в учебный 

процесс. 

Методы мотивации студентов СПО 

имеют как положительные, так и сложные 

стороны: 

- Преимущества: Повышение вовлечён-

ности студентов, развитие интереса к учеб-

ной дисциплине, укрепление практических 

навыков и профессиональных компетен-

ций. Активное участие в учебном процессе 

способствует также улучшению успеваемо-

сти и снижению уровня стресса у студен-

тов. 

- Сложности: Необходимость индиви-

дуального подхода, который требует 

больше времени и усилий от преподава-

теля; необходимость адаптации современ-

ных технологий к образовательным про-

граммам; и, конечно, проблема обеспече-

ния материально-технической базы для ре-

ализации интерактивных методов. 

В заключение отметим, что эффектив-

ная мотивация студентов СПО на уроках 

играет ключевую роль в повышении каче-

ства образовательного процесса и подго-

товке востребованных специалистов. Со-

временные методы мотивации, такие как 

практико-ориентированные задания, ис-

пользование образовательных технологий 

и геймификация, способствуют повыше-

нию вовлечённости и интереса студентов к 

учебному процессу. В то же время мотива-

ция является комплексной задачей, требую-

щей гибкого подхода и готовности препо-

давателей к изменениям. Применение дан-

ных методик в будущем будет 
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способствовать созданию более адаптиро-

ванных и интересных условий для обуче-

ния студентов СПО, что позитивно ска-

жется на их профессиональной подготовке 

и конкурентоспособности на рынке труда. 
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Эффективная подготовка к ОГЭ 

по обществознанию 

 

Каждый год перед девятиклассниками 

встает проблема выбора предмета для 

сдачи экзамена, большинство выбирают об-

ществознание. И на сегодняшний день ОГЭ 

по обществознанию – один из популярных 

экзаменов по выбору после обязательных 

по математике и русскому языку. Многие 

считают, что обществознание — неслож-

ный предмет. Действительно подавляющее 

большинство учащихся с этим экзаменом 

справляется, но вот сдать его хорошо 

весьма непросто. А вот как же подгото-

виться на 4 и 5, хотелось бы рассказать на 

своем опыте. В 2022 году в 9 Е классе из 32 

учащихся обществознание выбрало 17 че-

ловек. Благодаря системной подготовке им 

удалось показать высокие результаты. Все 

сдали на 4 и 5. 

Всегда руководствуюсь правилом: под-

готовка к ОГЭ должна отличаться от тради-

ционного повторения школьной про-

граммы по обществознанию - это, во-пер-

вых, а, во-вторых, должна быть строго ори-

ентирована на определённую форму 

экзамена и на специфическую систему про-

верки.  

Первое, на что хочется обратить внима-

ние, это правильный выбор ресурсов для 

подготовки к ОГЭ. Учащиеся не должны 

чувствовать недостаток информации об 

итоговой аттестации. С этой целью в каби-

нете подготовлен информационный стенд 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», 

размещена вся необходимая информация. 

На какие ресурсы следует обратить внима-

ние:  

- Сайт ФИПИ, особенно уделить вни-

мание демоверсии, спецификатору и коди-

фикатору. Дети знакомятся со структурой 

экзамена, с элементами содержания, прове-

ряемыми заданиями экзаменационной ра-

боты. На основе кодификатора составлен 

планер тем ОГЭ, в котором ученик отме-

чает повторенные темы. 

- Телешкола Кубани для повторения 

изученного материала. 

- Типовые экзаменационные варианты 

ФИПИ. Сборник дает отличный результат. 
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Именно тут такие типы заданий, которые 

встретятся на экзамене. 

2 Проведение консультаций, внеуроч-

ных занятий. На первых консультациях 

учащиеся знакомятся с формой проведения 

ОГЭ, бланками и КИМами, критериями 

оценки и системой перевода баллов в от-

метки.  

Практикую консультации в форме лек-

ций разного типа. Первый – это лекции-ви-

зуализации по всем блокам. Содержание 

представляю в форме схем, графиков, ри-

сунков. При определении тематики лекций 

приоритетными являются те темы, где 

были выявлены пробелы у учеников. 

Второй тип консультаций – лекция-

диалог, по форме «вопрос – ответ». 

Третий тип – консультации – практи-

кумы, на которых прорешиваем задания из 

открытого банка ОГЭ и типовые экзамена-

ционные варианты.  

Также необходимо уделить особое вни-

мание работе с родителями. Очевидно, что 

в подготовке учеников к экзамену огром-

ную роль играют родители. Именно 

родители во многом ориентируют их на вы-

бор предмета, который дети сдают, вну-

шают уверенность в своих силах или, 

наоборот, повышают тревогу, волнуются и 

переживают из-за недостаточно высоких 

оценок. 

Постоянная, разнообразная работа по 

подготовке к выпускному экзамену по об-

ществознанию помогает и учителю, и уче-

нику преодолеть психологический диском-

форт во время итогового контроля знаний. 

Подготовка к ОГЭ должна стать планомер-

ной и целенаправленной составляющей об-

разовательного процесса. Залогом успеха 

является знание теоретического материала 

по обществознанию. Умения и навыки, вы-

рабатываемые из урока в урок в течение 

обучения в основной школе, позволяют 

успешно выполнять задания КИМов. 

Но, с другой стороны, важно чтобы 

ученики усвоили ещё одну простую истину: 

подготовка к ОГЭ – это напряженный труд, 

результат которого будет прямо пропорци-

онален времени, потраченному на актив-

ную подготовку к экзамену. 

 

 

Рожина Виктория Алексеевна 

МБОУ СОШ №38, г. Воронеж 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

как условие и ресурс самоопределения 

обучающихся с повышенными образовательными потребностями в школе: 

подходы и практические рекомендации 

 

Аннотация. Индивидуальные образо-

вательные маршруты (ИОМ) представ-

ляют собой важный инструмент для под-

держки самоопределения учащихся с повы-

шенными образовательными потребно-

стями. Данная статья рассматривает 

подходы к проектированию ИОМ, а также 

практические рекомендации для их реали-

зации в образовательной практике. 

Основное внимание уделяется тому, как 

индивидуальные маршруты могут помочь в 

адаптации учебного процесса, улучшении 

мотивации и вовлеченности школьников, а 

также способствовать формированию их 

личностной идентичности и навыков само-

управления. 

Ключевые слова: индивидуальный об-

разовательный маршрут, 
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самоопределение, повышенные образова-

тельные потребности, адаптация, моти-

вация, практические рекомендации. 

В современном образовательном про-

цессе акцент на индивидуализацию обуче-

ния становится всё более актуальным, осо-

бенно когда речь идет о школьниках с по-

вышенными образовательными потребно-

стями. Индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ) позволяют учителям 

адаптировать учебный процесс, учитывая 

уникальные способности и потребности 

каждого учащегося. Это не только способ-

ствует более глубокому пониманию мате-

риала, но и развивает у учеников навыки са-

моуправления, что критически важно для 

их дальнейшей жизни. Рассмотрим основ-

ные подходы к созданию ИОМ и практиче-

ские рекомендации для их успешной реали-

зации в школе. 

Первый шаг к разработке индивидуаль-

ного образовательного маршрута — это ди-

агностика и оценка потребностей каждого 

учащегося. Важно понять, какие у них есть 

сильные и слабые стороны, какие навыки и 

знания они уже имеют, а какие требуют 

дальнейшего развития. Для этого можно ис-

пользовать различные инструменты, такие 

как тестирования, анкетирование, интер-

вью с учениками и их родителями, а также 

наблюдения за учебным процессом. Эти 

данные помогут сформировать чёткое 

представление о том, какие подходы могут 

быть наиболее эффективными для каждого 

конкретного ученика. 

Второй подход заключается в гибкости 

и разнообразии используемых методов обу-

чения. Индивидуальные образовательные 

маршруты должны включать в себя различ-

ные формы работы: групповые задания, 

проекты, исследования, использование тех-

нологий и мультимедийных ресурсов. 

Например, учащиеся могут работать над 

проектами, связанными с их интересами, 

что поможет им не только углубить свои 

знания, но и развить навыки работы в ко-

манде. Использование технологий, таких 

как онлайн-курсы или обучающие прило-

жения, также может стать отличным спосо-

бом персонализировать обучение и дать 

возможность каждому учащемуся дви-

гаться в собственном темпе. 

Одной из ключевых задач при разра-

ботке ИОМ является создание системы 

поддержки и сопровождения для учащихся. 

Это может включать в себя регулярные 

консультации с учителем, психологом или 

социальным работником, а также организа-

цию встреч с родителями. Преподаватели 

должны активно следить за прогрессом 

своих учеников и при необходимости вно-

сить коррективы в индивидуальные марш-

руты. Важно, чтобы учащиеся чувствовали 

поддержку и понимание со стороны педаго-

гов, что способствует развитию их уверен-

ности и мотивации к обучению. 

Кроме того, в процессе реализации ин-

дивидуальных образовательных маршрутов 

следует учитывать интересы и потребности 

самих учащихся. Это может быть достиг-

нуто путем вовлечения их в процесс плани-

рования своего обучения. Ученики могут 

участвовать в обсуждении целей и задач 

своих индивидуальных маршрутов, что 

позволит им более осознанно подходить к 

своему образованию и принимать активное 

участие в учебном процессе. Такой подход 

способствует развитию у учащихся чувства 

ответственности за собственное обучение и 

самопозиционирование. 

Важно также уделять внимание оценке 

результатов обучения. Индивидуальные об-

разовательные маршруты должны вклю-

чать в себя разнообразные формы оценки, 

которые позволяют учитывать достижения 

каждого учащегося. Это может быть как 

традиционная оценка (тесты, контрольные 

работы), так и альтернативные формы — 
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портфолио, самооценка, презентации про-

ектов. Такой подход поможет учащимся 

увидеть свои достижения, а также понять, 

какие области требуют дальнейшего разви-

тия. 

Практические рекомендации для реа-

лизации индивидуальных образовательных 

маршрутов включают создание комфорт-

ной образовательной среды, где учащиеся 

будут чувствовать себя уверенно и без-

опасно. Это может быть достигнуто через 

организацию групповой работы, обсужде-

ние результатов, создание положительной 

атмосферы в классе. Преподаватели 

должны быть готовы к адаптации своих ме-

тодов обучения и поддержки, исходя из по-

требностей учеников. 

Кроме того, стоит обратить внимание 

на важность обучения социальным навы-

кам и навыкам саморегуляции. Учащиеся с 

повышенными образовательными потреб-

ностями могут испытывать трудности в 

межличностных взаимодействиях, поэтому 

важно уделять внимание развитию их ком-

муникативных навыков. Это может быть 

осуществлено через ролевые игры, группо-

вые дискуссии и совместные проекты, что 

поможет учащимся научиться работать в 

команде и эффективно общаться. 

В заключение, индивидуальные обра-

зовательные маршруты являются важным 

инструментом для поддержки самоопреде-

ления учащихся с повышенными образова-

тельными потребностями. Применение раз-

личных подходов и практических рекомен-

даций в разработке и реализации ИОМ спо-

собствует адаптации учебного процесса, 

улучшению мотивации и вовлеченности 

учеников, а также формированию их лич-

ностной идентичности и навыков само-

управления. Учителя играют ключевую 

роль в этом процессе, и их готовность к ин-

дивидуализации обучения может суще-

ственно повлиять на успехи учащихся. По-

нимание и принятие индивидуальных осо-

бенностей каждого ученика создаёт усло-

вия для их полноценного развития и соци-

альной интеграции, что является важной за-

дачей современного образования. 
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Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста 

в ходе ознакомления с окружающим миром 

 

Аннотация. Статья посвящена эколо-

гическому воспитанию детей старшего до-

школьного возраста в ходе знакомства с 

окружающим миром. В ней рассматрива-

ются актуальность эколого-просвети-

тельской работы с детьми, основные ме-

тоды и формы организации занятий, а 

также примеры практических занятий и 

игр, направленных на формирование у до-

школьников экологической культуры и осо-

знания своей роли в сохранении природы. 

Подчеркивается важность взаимодей-

ствия с родителями и обществом в воспи-

тании ответственного отношения к окру-

жающей среде. 

Ключевые слова: экологическое воспи-

тание, дошкольное образование, окружаю-

щий мир, старший дошкольный возраст, 

экологическая культура, активные методы 

обучения. 

В современных условиях актуальность 

экологического воспитания детей возрас-

тает с каждым днем. Изменения климата, 

загрязнение окружающей среды и истоще-

ние природных ресурсов требуют от обще-

ства нового подхода к формированию эко-

логической культуры. Начинать работу в 

этом направлении необходимо с раннего 

возраста, что делает экологическое воспи-

тание детей старшего дошкольного воз-

раста особенно важным. Дошкольники ак-

тивно исследуют окружающий мир, по-

знают его, поэтому именно в этот период 

закладываются основы понимания взаимо-

связи человека и природы. 

Экологическое воспитание в дошколь-

ном возрасте подразумевает формирование 

у детей знаний о природе, умения бережно 

к ней относиться, осознания своей роли в её 

сохранении. Важно, чтобы дети не только 

получали информацию, но и активно взаи-

модействовали с окружающей средой, 

участвовали в различных экологических ак-

циях и проектах. На этом этапе педагогиче-

ская работа должна быть направлена на раз-

витие у детей экологического мышления и 

эмоционального отношения к природе. 

Формирование экологической куль-

туры у дошкольников можно осуществлять 

через различные виды деятельности: игры, 

эксперименты, наблюдения, творческие за-

дания. Эти методы позволяют детям не 

только узнать о природе, но и научиться по-

нимать и защищать её. В процессе игры 

дети получают возможность моделировать 

различные ситуации, связанные с охраной 

окружающей среды, и искать пути решения 

экологических проблем. 

Одним из наиболее эффективных мето-

дов экологического воспитания является 

проектная деятельность. Например, можно 

организовать проект «Наш зеленый уго-

лок», в рамках которого дети создают и уха-

живают за маленьким садом или цветником 

на территории детского сада. Этот проект 

не только научит детей основам агрономии 

и ботаники, но и поможет им развить чув-

ство ответственности за живые существа. В 

процессе работы над проектом дети учатся 

планировать, выполнять задачи, наблюдать 

за ростом растений, а также понимать, что 
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каждый из них вносит свой вклад в общее 

дело. 

Другим важным направлением явля-

ется наблюдение за природой. Прогулки на 

свежем воздухе можно использовать как 

возможность для изучения окружающего 

мира. Например, можно организовать экс-

курсии в парк или лес, где дети смогут 

наблюдать за изменениями в природе в за-

висимости от времени года, изучать живот-

ных и растения. Важно, чтобы воспитатели 

задавали детям вопросы, способствующие 

развитию критического мышления, напри-

мер: «Почему листья деревьев меняют цвет 

осенью?» или «Какой вред природе может 

нанести мусор?». Эти вопросы побуждают 

детей размышлять и делать выводы о том, 

как они могут помочь природе. 

Также стоит отметить важность худо-

жественно-творческой деятельности в эко-

логическом воспитании. Рисование, лепка и 

создание поделок из природных материа-

лов могут стать отличным способом доне-

сти до детей экологические идеи. Напри-

мер, можно провести занятие, на котором 

дети будут создавать картины из листьев, 

шишек и других природных материалов. 

Это не только развивает творческие способ-

ности, но и способствует формированию 

уважительного отношения к природе и её 

ресурсам. 

Не менее важным аспектом является 

работа с родителями. Воспитатели могут 

организовывать встречи, на которых об-

суждаются вопросы экологического воспи-

тания и способы совместной работы с 

детьми. Родители могут быть вовлечены в 

проекты, проводимые в детском саду, 

например, участвовать в создании зеленого 

уголка или совместных акциях по уборке 

территории. Таким образом, семья стано-

вится союзником в деле экологического 

воспитания, что значительно усиливает его 

эффективность. 

Включение элементов экологии в обра-

зовательные программы дошкольных учре-

ждений также является важным шагом в 

экологическом воспитании. Темы окружа-

ющего мира, экологии и природоохранной 

деятельности должны быть интегрированы 

в занятия по всем предметам. Например, на 

занятиях по математике можно использо-

вать задания, связанные с природой, такие 

как подсчет количества различных видов 

растений или животных, что позволит де-

тям увидеть взаимосвязь между разными 

областями знания. 

Существуют и специальные игры, 

направленные на экологическое воспита-

ние. Например, игра «Спасем природу» мо-

жет включать в себя различные ситуации, с 

которыми сталкиваются герои, и требовать 

от детей поиска решений. Игры такого типа 

развивают у детей командный дух, умение 

принимать решения и нести ответствен-

ность за свои поступки. 

Нельзя забывать о важности создания 

положительного эмоционального фона во 

время занятий. Дети должны видеть, что 

экология — это не только серьёзные про-

блемы, но и радость от общения с приро-

дой. Использование элементов игры, му-

зыки, театрализованных представлений де-

лает процесс обучения более увлекатель-

ным и запоминающимся. Например, можно 

организовать спектакль, в котором главные 

роли играют животные, рассказывающие о 

своей жизни и проблемах, с которыми они 

сталкиваются. 

Воспитатели должны помнить, что ос-

новная задача экологического воспитания 

— это не только передача знаний, но и фор-

мирование у детей устойчивой экологиче-

ской позиции. Это требует времени и тер-

пения, но результат стоит затраченных уси-

лий. Дети, обладая знаниями о природе и 

экологических проблемах, будут в 
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состоянии принять осознанные решения и 

действовать на благо окружающей среды. 

Таким образом, экологическое воспи-

тание детей старшего дошкольного воз-

раста — это комплексный процесс, требую-

щий использования различных методов и 

подходов. Воспитатели должны быть го-

товы к экспериментам, открытыми к новым 

идеям и методам работы, чтобы сделать 

этот процесс интересным и увлекательным 

для детей. Важно создать такую атмосферу, 

в которой каждый ребенок сможет про-

явить свои способности и стать активным 

участником в деле охраны природы. Только 

так можно воспитать новое поколение, 

готовое бережно относиться к окружаю-

щему миру и активно защищать его инте-

ресы. 
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Аннотация. Статья посвящена психо-

логическим подходам к профориентации 

старших школьников с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР) в общеобразователь-

ной школе. Описаны основные методы и 

этапы работы, направленные на развитие 

у подростков навыков самоопределения, 

осознание своих возможностей и интере-

сов, формирование мотивации к выбору 

профессии. Приведены примеры практиче-

ских упражнений и техник, способствую-

щих успешной профориентации школьни-

ков с ЗПР в условиях общеобразователь-

ного учебного заведения. 

Ключевые слова: профориентация, за-

держка психического развития, старшие 

школьники, самоопределение, профессио-

нальные интересы, общеобразовательная 
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Работа по профориентации старших 

школьников с задержкой психического раз-

вития (ЗПР) требует от педагогов-психоло-

гов особых подходов и методов, поскольку 

данные ученики сталкиваются с рядом 

трудностей в обучении и адаптации. Для та-

ких подростков зачастую характерны недо-

статочная способность к долгосрочному 

планированию, сложности в принятии са-

мостоятельных решений, низкая уверен-

ность в себе и ограниченное представление 

о мире профессий. Поэтому профориента-

ционная работа с учениками данной 
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категории направлена не только на озна-

комление с профессиональными направле-

ниями, но и на развитие эмоционально-во-

левой сферы, навыков общения, само-

контроля и умения осознавать собственные 

интересы и возможности. 

Первый этап работы с учениками с ЗПР 

— это формирование мотивации к профес-

сиональному самоопределению и осозна-

ние собственных интересов. Задача педа-

гога-психолога заключается в том, чтобы 

создать у ребенка положительное отноше-

ние к выбору будущей профессии, сформи-

ровать понимание важности трудовой дея-

тельности для его взрослой жизни. Этого 

можно достичь с помощью метода «жиз-

ненных ситуаций», где дети через ролевые 

игры или обсуждение сценариев знако-

мятся с реальными примерами профессио-

нальной деятельности. Например, психолог 

может предложить учащимся представить 

себя в роли специалиста определенной про-

фессии, а затем обсудить, какие задачи этот 

человек выполняет, какие навыки ему 

нужны, что ему нравится в его работе. Этот 

метод помогает учащимся включиться в 

процесс профориентации, заинтересоваться 

темой и задуматься о собственных предпо-

чтениях. 

Следующий шаг в профориентации 

школьников с ЗПР — это определение их 

склонностей, интересов и личных возмож-

ностей. Здесь полезны такие методики, как 

анкетирование и диагностические беседы, 

которые позволят подростку осознать свои 

сильные и слабые стороны. Важно пом-

нить, что учащиеся с ЗПР нуждаются в по-

шаговой поддержке, поэтому каждая ан-

кета или тест должны сопровождаться объ-

яснением их значимости и безопасной об-

становкой, позволяющей ребенку спокойно 

делиться своими мыслями. Например, пе-

дагог может использовать адаптированный 

опросник «Мои интересы», где ученики 

выбирают те виды деятельности, которые 

им нравятся больше всего. Далее, проана-

лизировав ответы, педагог помогает ре-

бенку увидеть связь между его интересами 

и возможными профессиями, что способ-

ствует формированию уверенности в себе и 

уменьшает страх перед будущим. 

Один из ключевых аспектов профори-

ентации для старшеклассников с ЗПР — это 

помощь в формировании позитивного об-

раза будущей профессиональной жизни. 

Подросткам с задержкой психического раз-

вития часто сложно представить себя в 

роли работающего специалиста, что может 

вызвать чувство тревоги или неуверенно-

сти. Здесь эффективным будет метод «визу-

ализации будущего»: учащиеся создают 

коллажи или рисунки, изображающие их 

представления о работе и жизни, а затем пе-

дагог помогает им проанализировать и об-

судить каждый элемент. Этот метод позво-

ляет детям лучше понять, что именно их 

привлекает в той или иной профессии, а 

также снижает уровень тревоги, формируя 

более реалистичное отношение к будущей 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, важным этапом профори-

ентационной работы является развитие 

навыков коммуникации и командной ра-

боты. Умение взаимодействовать с колле-

гами и эффективно общаться с окружаю-

щими играет значительную роль в боль-

шинстве профессий, а у детей с ЗПР эти 

навыки могут быть недостаточно развиты. 

Педагог-психолог может проводить груп-

повые занятия, на которых дети учатся ос-

новам командного взаимодействия, напри-

мер, упражнения «Моя роль в группе» или 

«Завершим проект вместе», где подростки 

работают вместе для достижения общей 

цели. Эти практики учат их слышать и ува-

жать мнение других, распределять обязан-

ности и развивают чувство 
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ответственности, что крайне важно для 

успешной социальной адаптации. 

Важное значение в профориентации 

старшеклассников с ЗПР также имеют 

практические занятия и тренировки повсе-

дневных умений. Так, педагогу-психологу 

важно обучить детей базовым навыкам, ко-

торые пригодятся им в профессиональной 

деятельности: это может быть планирова-

ние рабочего дня, основы самоконтроля, со-

блюдение правил безопасности и гигиены 

труда. Упражнение «Рабочий день» позво-

ляет подросткам совместно с психологом 

составить расписание, в которое они вклю-

чают задачи и перерывы, что учит их пла-

нировать и справляться с простыми рабо-

чими обязанностями. Эти навыки обеспе-

чивают плавный переход от школьной ру-

тины к будущей трудовой деятельности, 

что помогает снизить стресс и повысить 

уровень адаптивности подростков. 

Работа с детьми с ЗПР также требует 

уделить внимание развитию навыков при-

нятия решений. Для подростков с задерж-

кой психического развития этот процесс 

может быть особенно сложным, поскольку 

они часто испытывают трудности в оценке 

возможных последствий и сравнении вари-

антов. Метод «Карты решений» помогает 

научить детей рассматривать плюсы и ми-

нусы различных вариантов действий, выби-

рая оптимальный путь. Например, перед 

важным выбором педагог предлагает уче-

нику создать «Карту решений», где записы-

ваются преимущества и недостатки каж-

дого варианта. Эта техника позволяет ре-

бенку почувствовать ответственность за 

свои решения и развивает навыки анализа, 

которые пригодятся ему в профессиональ-

ной деятельности. 

Одной из сложностей профориентаци-

онной работы с учениками с ЗПР является 

необходимость учета их эмоциональной не-

стабильности и возможного повышенного 

уровня тревожности. Здесь могут помочь 

методы эмоциональной регуляции, такие 

как дыхательные упражнения и техники ре-

лаксации, которые позволят подросткам 

справляться со стрессом, характерным для 

процесса выбора профессии. Педагог мо-

жет предлагать ученикам выполнять 

упражнения на дыхание перед профориен-

тационными тестами или важными бесе-

дами. Это помогает создать обстановку, в 

которой учащийся чувствует себя ком-

фортно и спокойно, что в свою очередь спо-

собствует успешному прохождению про-

фориентационного этапа. 

Таким образом, профориентационная 

работа с подростками с задержкой психиче-

ского развития в условиях общеобразова-

тельной школы требует комплексного под-

хода, направленного на развитие как про-

фессиональных интересов, так и навыков 

самоопределения, планирования, общения 

и принятия решений. Основная цель педа-

гога-психолога — это создание условий, 

при которых подросток сможет более уве-

ренно взглянуть на свое будущее, осознать 

свои сильные стороны и стать на шаг ближе 

к успешной интеграции в трудовую жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматрива-

ются интерактивные приемы, которые 

могут быть использованы на уроках ан-

глийского языка для повышения вовлеченно-

сти и мотивации учащихся. Описаны та-

кие методы, как ролевые игры, квесты, ис-

пользование мультимедийных технологий и 

групповые формы работы, которые позво-

ляют разнообразить учебный процесс и 

способствуют развитию языковых навы-

ков у учащихся. Обоснована важность ин-

терактивных подходов для повышения эф-

фективности обучения, развития комму-

никативных навыков и создания благопри-

ятной среды на уроках английского языка. 

Ключевые слова: интерактивные ме-

тоды, английский язык, ролевые игры, кве-

сты, мультимедийные технологии, моти-

вация учащихся, коммуникативные навыки. 

Современные методы преподавания ан-

глийского языка ориентированы на актив-

ное вовлечение учащихся в процесс обуче-

ния. Интерактивные приемы позволяют со-

здать условия для полноценного освоения 

языка, повышения мотивации и интереса к 

предмету. Применение таких методов по-

могает ученикам почувствовать себя ча-

стью учебного процесса, активно участво-

вать в обсуждениях, работать в группах и 

парах, что способствует более эффектив-

ному освоению материала. В данной статье 

мы рассмотрим ключевые интерактивные 

приемы, их специфику и преимущества для 

обучения английскому языку в школьной 

практике. 

Интерактивные приемы обучения 

представляют собой методы, которые 

направлены на активное взаимодействие 

учащихся между собой и с учителем. В 

числе наиболее популярных интерактив-

ных приемов можно выделить: 

- Ролевые игры. Этот прием позволяет 

учащимся погружаться в смоделированные 

ситуации и общаться на английском языке 

в рамках заданной роли. Ученики учатся ве-

сти диалоги, задавать вопросы и отвечать 

на них, обсуждать различные темы в есте-

ственных для языка ситуациях. Например, 

ролевая игра «В магазине» помогает учени-

кам освоить разговорные фразы, связанные 

с покупками. 

- Квесты представляют собой задания с 

элементами приключений, где ученики ре-

шают задачи и проходят уровни, используя 

свои знания английского языка. Примеры 

включают квесты по грамматике, где уча-

щиеся находят ошибки и исправляют их, 
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или квесты с поиском спрятанных слов в 

тексте. 

- Групповая работа позволяет уча-

щимся делиться мнениями, учиться прини-

мать решения и совместно выполнять зада-

ния. Это важный интерактивный прием, 

способствующий развитию коммуникатив-

ных навыков. 

Эти приемы направлены на развитие у 

школьников уверенности в использовании 

английского языка, а также создают моти-

вирующую атмосферу на уроке. 

Использование мультимедийных тех-

нологий на уроках английского языка поз-

воляет сделать занятия более интересными 

и разнообразными: 

- Интерактивные доски. Применение 

интерактивных досок позволяет учителям 

создавать упражнения, которые ученики 

могут выполнять, взаимодействуя с доской. 

Например, учитель может загрузить текст с 

пропусками, которые учащиеся заполняют, 

или изображения, которые нужно соотне-

сти с правильными словами. 

- Образовательные платформы. Плат-

формы и мобильные приложения, такие как 

Kahoot или Quizlet, помогают учителям со-

здавать викторины и тесты для учащихся, 

которые они могут выполнять на своих 

устройствах. Это особенно полезно для за-

крепления грамматических правил и рас-

ширения словарного запаса. 

- Видеоуроки и аутентичные матери-

алы. Использование видео на английском 

языке позволяет учащимся слушать носите-

лей языка, что улучшает их навыки аудиро-

вания и восприятия речи. Примеры вклю-

чают короткие ролики, учебные фильмы и 

мультфильмы, которые помогают уча-

щимся практиковать понимание речи. 

Мультимедийные технологии помо-

гают учащимся развивать языковые навыки 

и делают уроки более интерактивными и 

интересными. 

Применение интерактивных заданий на 

уроках английского языка позволяет во-

влечь учащихся в процесс обучения и де-

лает его более продуктивным: 

- Игра «Угадай, кто я». Эта игра помо-

гает развивать навыки общения и задавания 

вопросов. Ученики вытягивают карточки с 

персонажами или известными людьми, не 

показывая их другим, а затем должны зада-

вать вопросы и угадывать, кто они. Такая 

игра способствует развитию у учащихся 

умения формулировать вопросы и отвечать 

на них. 

- Обсуждение по картинкам. Учитель 

показывает учащимся изображения на 

экране, после чего они должны описать их 

или придумать историю. Это задание помо-

гает развивать навыки устной речи и акти-

визировать словарный запас. 

- Создание мини-проектов. Проекты 

могут быть индивидуальными или группо-

выми и представляют собой исследователь-

скую работу на определенную тему. Напри-

мер, ученики могут создать проект о досто-

примечательностях Лондона, изучая мате-

риалы на английском языке и представляя 

результаты своим одноклассникам. 

Такие задания способствуют развитию 

навыков устной и письменной речи, позво-

ляют учащимся учиться выражать свои 

мысли на английском языке и делиться сво-

ими идеями с другими. 

Интерактивные приемы имеют не-

сколько важных преимуществ: 

- Развитие коммуникативных навыков. 

Интерактивные задания способствуют фор-

мированию навыков общения, которые 

важны для успешного освоения языка. 

- Повышение мотивации и вовлеченно-

сти. Учащиеся становятся более заинтере-

сованными в изучении английского языка, 

так как интерактивные приемы делают обу-

чение интересным и увлекательным. 
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- Создание позитивной атмосферы на 

уроке. Интерактивные методы помогают 

создать на уроке атмосферу сотрудничества 

и взаимодействия, где ученики чувствуют 

себя комфортно и свободно могут прояв-

лять инициативу. 

- Развитие критического мышления. За-

дания, требующие анализа, поиска реше-

ний и выработки стратегии, способствуют 

развитию у учащихся критического мышле-

ния и навыков самостоятельного мышле-

ния. 

Эти преимущества делают интерактив-

ные приемы важным инструментом для 

учителей английского языка, стремящихся 

создать эффективные условия для освоения 

учащимися языка. 

В заключение отметим, что интерак-

тивные приемы обучения на уроках англий-

ского языка представляют собой мощный 

инструмент для повышения эффективности 

обучения. Применение ролевых игр, кве-

стов, мультимедийных технологий и 

групповых заданий способствует формиро-

ванию у учащихся интереса к языку, помо-

гает развить навыки общения и уверенно-

сти в использовании английского языка. 

Учителям рекомендуется включать в уроки 

интерактивные приемы, адаптируя их под 

возраст и уровень подготовки учащихся, 

что позволяет создать продуктивную и мо-

тивирующую учебную среду. 
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на начальном этапе изучения английского языка 

 

Аннотация. В статье рассматрива-

ются методы и приемы обучения чтению и 

письму на начальном этапе изучения ан-

глийского языка. Особое внимание уделено 

принципам фонетического подхода, ра-

боте с элементарными текстами и разви-

тию базовых орфографических навыков. 

Анализируются наиболее эффективные 

стратегии для формирования грамотно-

сти, такие как использование наглядных 

материалов, игры и интерактивные 

упражнения, которые способствуют 

быстрому освоению навыков чтения и 

письма у младших школьников. Подчерки-

вается важность постепенного усложне-

ния заданий, что способствует успешному 

усвоению и закреплению материала. 

Ключевые слова: обучение чтению, 

обучение письму, английский язык, началь-

ная школа, фонетический метод, орфогра-

фические навыки, грамотность. 

Начальный этап обучения английскому 

языку требует особого подхода к формиро-

ванию навыков чтения и письма, поскольку 

ученики еще только начинают осваивать 

систему языка, отличную от родного. На 
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этом уровне особенно важно сформировать 

у детей основы фонетики и орфографии, а 

также развить интерес к изучению языка. В 

процессе обучения чтению и письму в 

начальной школе целесообразно использо-

вать специальные методы, адаптированные 

под возрастные особенности и потребности 

учеников. Основная цель статьи — описать 

методологические подходы и средства, ко-

торые способствуют эффективному усвое-

нию основ грамотности на начальном 

этапе. 

При обучении чтению и письму на 

начальном этапе важно учитывать следую-

щие принципы: 

- Фонетико-графический подход. Осно-

вой для обучения чтению и письму служит 

фонетический метод, который предпола-

гает изучение звуков и их буквенных обо-

значений. Учащиеся сначала учат звуки ан-

глийского языка, а затем начинают связы-

вать их с буквами, что позволяет формиро-

вать прочные основы для грамотного 

письма и чтения. 

- Последовательное усложнение. 

Важно переходить от простых звуковых 

структур к более сложным, а также вводить 

новые слова постепенно, чтобы не перегру-

жать учащихся. 

- Использование зрительных и аудио-

визуальных материалов. Визуальные и 

аудиоматериалы, такие как карточки с 

изображениями, видео и интерактивные 

игры, помогают учащимся быстрее запом-

нить буквы, звуки и слова. 

Такие принципы создают необходимые 

условия для комфортного и успешного 

освоения английского языка на начальном 

этапе. Учитывая, что младшие школьники 

легче запоминают информацию с помощью 

наглядных средств, учителям рекоменду-

ется активно использовать визуальные эле-

менты на занятиях. 

На начальном этапе обучения англий-

скому языку большое внимание уделяется 

формированию навыков чтения. В качестве 

ключевого метода для этого часто исполь-

зуется фонетический метод: 

- Фонетический метод. Этот метод 

предполагает, что учащиеся сначала знако-

мятся со звуками и их соответствующими 

буквами, а затем учатся соединять звуки в 

слова. Учитель показывает, как произно-

сить звук каждой буквы, затем вводит сли-

яния звуков и переходит к чтению простых 

слов и предложений. Например, ученики 

могут сначала изучать отдельные звуки, та-

кие как [k] и [æ], а затем читать слова вроде 

«cat». 

- Игровые приемы. На начальном этапе 

полезно использовать игры, такие как «уга-

дай слово» или «найди букву», которые по-

могают учащимся лучше усвоить звуки и 

буквы. Например, учащимся может быть 

предложено найти букву или звук в группе 

слов или составить слова из изученных 

букв. 

- Чтение вслух и рифмовки. Простей-

шие тексты и рифмовки развивают навыки 

восприятия языка на слух и помогают усва-

ивать правильное произношение. Риф-

мовки, такие как "Twinkle, Twinkle, Little 

Star", также улучшают фонетическое вос-

приятие. 

Обучение письму на начальном этапе 

включает следующие этапы: 

- Обучение написанию букв и слов. 

Сначала ученики учатся писать буквы и за-

тем составлять из них простые слова. 

Важно следить за правильностью написа-

ния каждой буквы, так как это создает ос-

нову для грамотного письма. 

- Тренировка орфографических навы-

ков. Начальный этап включает запомина-

ние правильного написания слов. Учителя 

могут использовать карточки с написанием 

слов, различные упражнения на 
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списывание и написание слов из памяти, 

что способствует запоминанию орфогра-

фии. 

- Введение письменных заданий. Про-

стые упражнения на написание, такие как 

заполнение пропущенных букв, нахожде-

ние ошибок или списывание, помогают 

учащимся закреплять навыки письма. 

Например, ученикам может быть предло-

жено заполнить пропуски в словах или ис-

править ошибки в предложении. 

Эти методы способствуют постепен-

ному и эффективному развитию навыков 

письма у младших школьников, позволяя 

им чувствовать себя уверенно при написа-

нии английских слов и предложений. 

На начальном этапе изучения англий-

ского языка наглядные материалы играют 

важную роль в обучении чтению и письму. 

Использование карточек с изображениями, 

визуальных таблиц и ярких картинок помо-

гает учащимся быстрее запомнить буквы и 

слова. Кроме того, игры и интерактивные 

упражнения делают процесс обучения бо-

лее увлекательным и мотивирующим: 

- Карточки с буквами и словами. Кар-

точки помогают учащимся запомнить 

буквы и слова через зрительное восприя-

тие. Например, ученикам можно предло-

жить соединить изображение объекта с его 

названием. 

- Игровые упражнения. Игра помогает 

учащимся запоминать информацию в про-

цессе обучения. Примеры игр: «Лови 

букву» (найти определенную букву среди 

множества), «Собери слово» (составить 

слово из предложенных букв), «Найди кар-

тинку» (соотнести изображение и слово). 

Такие методы делают занятия интерес-

ными и способствуют удержанию внима-

ния младших школьников, помогая им за-

поминать больше информации. 

В заключение следует отметить, что 

обучение чтению и письму на начальном 

этапе изучения английского языка требует 

применения специальных методик и ин-

струментов, которые учитывают возраст-

ные особенности учащихся. Использование 

фонетического метода, наглядных материа-

лов и игровых приемов позволяет младшим 

школьникам постепенно осваивать основы 

грамотности, формировать базовые языко-

вые навыки и развивать интерес к языку. 

Преподавателям рекомендуется комбини-

ровать методы и приемы, адаптируя их под 

уровень подготовленности и интересы уче-

ников, что способствует успешному усвое-

нию и закреплению полученных знаний. 
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Игры на улице, 

способствующие физической активности 

и укреплению здоровья детей 

 

Аннотация. В статье рассмотрены 

игры на свежем воздухе, которые способ-

ствуют физическому развитию и укрепле-

нию здоровья детей. Акцент сделан на зна-

чимости активного отдыха для поддержа-

ния общего здоровья ребенка, улучшения 

координации, выносливости и психоэмоци-

онального состояния. Приводятся при-

меры игр для разных возрастных групп, 

включая советы по организации безопасной 

игровой деятельности и мотивации детей 

к физической активности. 

Ключевые слова: физическая актив-

ность, игры на улице, здоровье детей, ак-

тивный отдых, двигательное развитие, ко-

ординация. 

Подвижные игры на свежем воздухе 

играют ключевую роль в физическом раз-

витии и укреплении здоровья детей. Воспи-

татели дошкольных учреждений имеют 

уникальную возможность активно участво-

вать в этом процессе, предлагая игры и 

упражнения, которые не только увлекают 

детей, но и способствуют их физической 

активности. Активные игры способствуют 

укреплению сердечно-сосудистой системы, 

улучшению координации движений, разви-

тию мышц и укреплению опорно-двига-

тельного аппарата, а также оказывают по-

ложительное влияние на психоэмоциональ-

ное состояние детей, позволяя им справ-

ляться со стрессом и развивать социальные 

навыки. 

Значение игр на улице для физической 

активности и здоровья детей 

Игры на свежем воздухе — это есте-

ственный способ для детей удовлетворить 

потребность в движении. Движение позво-

ляет детям тратить накопившуюся энергию, 

улучшать кровообращение, тренировать 

выносливость и развивать координацию. 

Кроме того, дети, которые регулярно участ-

вуют в активных играх, быстрее адаптиру-

ются к новым условиям, легче устанавли-

вают контакт с другими детьми и обладают 

более высокой мотивацией к обучению. 

Участие в играх на свежем воздухе 

также снижает риск развития ожирения и 

связанных с ним заболеваний, укрепляет 

иммунитет и помогает формировать полез-

ные привычки, такие как стремление к ак-

тивному и здоровому образу жизни. 

Примеры игр на улице для укрепления 

здоровья детей 

1. Беговые игры 

Бег является одним из основных видов 

активности для детей, поскольку развивает 

мышцы ног, дыхательную и сердечно-сосу-

дистую системы. Беговые игры можно про-

водить в разных формах: 

«Эстафета»: Игроки делятся на ко-

манды, и каждая команда должна пробе-

жать до отметки и вернуться, передавая эс-

тафетную палочку следующему участнику. 

Такая игра способствует командной работе 

и развивает ловкость, быстроту и координа-

цию. 

«Ловишки»: Один ребенок — ловец, 

который должен догнать других детей. Эта 

игра отлично подходит для тренировки ско-

рости и реактивности. 
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2. Игры с мячом 

Игры с мячом развивают ловкость, ко-

ординацию движений и силу рук. Они осо-

бенно полезны для детей старшего до-

школьного возраста, поскольку требуют 

умения контролировать движения и коор-

динировать действия с другими детьми. 

«Мяч в кругу»: Дети стоят в кругу и пе-

редают мяч друг другу, стараясь не уронить 

его. Варианты включают передачу мяча 

быстро или с выполнением дополнитель-

ных движений, например, приседаний. Та-

кая игра развивает точность и укрепляет 

мышцы рук. 

«Попади в цель»: С помощью мяча дети 

могут попадать в заранее установленные 

цели. Это помогает развивать точность, 

меткость и улучшать глазомер. 

3. Игры с элементами прыжков 

Прыжки способствуют укреплению 

мышц ног, развивают координацию и ба-

ланс. Эти игры также очень нравятся детям, 

так как добавляют элемент веселья и сво-

боды движения. 

«Классики»: Эта классическая игра, в 

которой дети прыгают по нарисованным на 

земле квадратам, отлично развивает равно-

весие, координацию и помогает детям 

научиться контролировать свои движения. 

«Прыжки на месте»: Дети могут сорев-

новаться, кто прыгнет выше или дальше, 

используя разные техники — например, 

прыжки на двух ногах, прыжки с продвиже-

нием вперед или назад. 

4. Полоса препятствий 

Полоса препятствий позволяет разви-

вать физические навыки, такие как лазание, 

равновесие и сила. Она также требует от де-

тей концентрации и внимания. 

Простая полоса препятствий: С помо-

щью обычных предметов (скакалок, мячей, 

обручей) можно создать полосу препят-

ствий, которая станет отличной трениров-

кой на свежем воздухе. Дети могут ползти, 

прыгать через препятствия и бегать между 

ними, развивая при этом координацию и 

внимание. 

«Соревнования»: Полоса препятствий 

может включать несколько этапов, где дети 

проходят ее на скорость. Это укрепляет вы-

носливость и учит детей справляться с фи-

зическими нагрузками. 

5. Игры с элементами командной ра-

боты 

Игры на свежем воздухе также предо-

ставляют отличные возможности для разви-

тия навыков командной работы и социали-

зации. Дети учатся общаться, договари-

ваться и поддерживать друг друга. 

«Перетягивание каната»: Разделенные 

на две команды дети должны перетянуть 

канат на свою сторону. Эта игра укрепляет 

мышцы рук и ног, развивает чувство равно-

весия и учит детей работе в команде. 

«Парные гонки»: Дети становятся в 

пары и, держась за руки или связав ноги, 

должны пробежать до отметки. Такая игра 

развивает координацию, равновесие и взаи-

модействие с партнёром. 

Советы для воспитателей по организа-

ции игр на улице 

Безопасность прежде всего: Убедитесь, 

что игровая площадка безопасна для детей, 

не содержит опасных предметов, и соблю-

дены все меры предосторожности. 

Разнообразие: Постарайтесь включать 

в игровую программу разнообразные виды 

активности, чтобы развивать разные физи-

ческие навыки детей. 

Мотивация и поощрение: Поощряйте 

детей за участие и успехи, показывая им, 

что их усилия ценны. Это поддержит их ин-

терес и стремление к активному участию в 

играх. 

Учёт индивидуальных особенностей: 

Проводите игры с учетом возрастных и фи-

зических особенностей детей, помогая 
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каждому почувствовать себя успешным и 

вовлечённым. 

Регулярность занятий: Для достижения 

максимального эффекта важно, чтобы игры 

на свежем воздухе проводились регулярно 

и стали привычной частью распорядка дня. 

Игры на улице, способствующие физи-

ческой активности, не только укрепляют 

здоровье детей, но и формируют у них по-

зитивное отношение к движению и здоро-

вому образу жизни. Участие в подвижных 

играх развивает физическую выносливость, 

координацию, а также помогает детям 

учиться общению и работе в команде. Вос-

питателям важно организовать такую игро-

вую деятельность, чтобы каждый ребёнок 

был вовлечён и получал удовольствие от 

участия. 
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Традиции и праздники: 

как познакомить детей с культурным наследием 

 

Аннотация. Воспитание детей в духе 

уважения к культурному наследию и тра-

дициям своей страны является важной за-

дачей для педагогов и родителей. В данной 

статье рассматриваются способы зна-

комства детей с традициями и праздни-

ками, а также их значение в формировании 

национальной идентичности. Мы обсудим, 

как через интерактивные занятия, игры и 

практические мероприятия можно эффек-

тивно развивать у детей интерес к куль-

туре, истории и обычаям своего народа. 

Ключевые слова: Культурное насле-

дие, традиции, праздники, дети, воспита-

ние, образовательные методы, идентич-

ность, игровые технологии, досуг. 

Знакомство детей с традициями и 

праздниками их народа — это не только 

способ передачи знаний, но и возможность 

формирования чувства принадлежности и 

уважения к своей культуре. Культурное 

наследие, включая народные обычаи, 

праздники и обряды, играет важную роль в 

воспитании и социализации детей, помогая 
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им лучше понять свою историю и идентич-

ность. Воспитатели, используя различные 

образовательные методы и подходы, могут 

сделать процесс познания культуры увлека-

тельным и познавательным для детей. 

Значение традиций и праздников для 

детей 

Формирование идентичности 

Традиции и праздники — это основа 

культурной идентичности. Зная свои обы-

чаи и праздники, дети формируют пред-

ставление о своей истории и месте в обще-

стве. Это помогает им развивать самосозна-

ние и уверенность в своих корнях, что осо-

бенно важно в условиях глобализации, ко-

гда идентичность может подвергаться 

угрозе. 

Социальная связь 

Праздники и традиции объединяют лю-

дей. Воспитание детей в духе уважения к 

культурному наследию способствует фор-

мированию социальных связей и развитию 

навыков общения. Дети, знакомясь с празд-

никами и традициями, учатся делиться с 

другими, работать в команде и проявлять 

заботу. 

Эмоциональное развитие 

Участие в праздниках и празднование 

традиций вызывает положительные эмоции 

у детей. Эти моменты могут стать источни-

ком радости и восхищения, позволяя детям 

проявлять свои чувства и эмоции. Эмоцио-

нальный опыт, связанный с культурными 

традициями, помогает детям развивать эмо-

циональную грамотность и эмпатию. 

Методы знакомства детей с культур-

ным наследием 

Интерактивные занятия 

Одним из наиболее эффективных мето-

дов знакомства детей с традициями и празд-

никами является использование интерак-

тивных занятий. Это могут быть театрали-

зованные постановки, игры, мастер-классы 

по народным ремеслам, кулинарные уроки 

и другие формы вовлечения. Дети учатся 

через активное участие, что делает процесс 

изучения более увлекательным и запомина-

ющимся. 

Тематические праздники 

Организация тематических праздников 

в детском саду или начальной школе — от-

личная возможность для детей познако-

миться с культурным наследием. Воспита-

тели могут организовать дни, посвященные 

определенным традициям или праздникам, 

с соответствующим оформлением, конкур-

сами и мероприятиями. Это поможет детям 

понять значимость тех или иных обычаев и 

их роль в культуре. 

Использование мультимедийных тех-

нологий 

Современные технологии могут значи-

тельно обогатить процесс обучения. Ис-

пользование мультимедийных материалов, 

таких как видео, презентации, интерактив-

ные игры, поможет сделать занятия более 

наглядными и интересными. Дети смогут 

не только увидеть, но и услышать, как про-

ходят праздники в разных уголках страны 

или мира. 

Исследовательская деятельность 

Дети могут участвовать в небольших 

исследовательских проектах, посвященных 

традициям и праздникам. Это могут быть 

занятости, в которых дети совместно с вос-

питателями изучают историю, собирают 

информацию и создают проекты о праздни-

ках и обрядах. Это не только расширяет их 

знания, но и развивает навыки критиче-

ского мышления и творческого подхода. 

Взаимодействие с родителями и мест-

ным сообществом 

Культурное наследие можно изучать и 

совместно с родителями. Воспитатели мо-

гут организовать встречи с родителями, на 

которых они делятся своими традициями и 

праздниками. Это поможет создать более 

глубокую связь между домом и детским 



110 

учреждением, а также позволит детям 

узнать о различных культурах и обычаях из 

первых уст. 

Знакомство детей с традициями и 

праздниками является одним из важнейших 

аспектов их воспитания и образования. Это 

не только способствует формированию 

культурной идентичности, но и развивает 

социальные и эмоциональные навыки. Вос-

питатели могут использовать различные 

подходы, чтобы сделать этот процесс инте-

ресным и увлекательным, вовлекая детей в 

активное участие в праздниках и тради-

циях. Эффективное взаимодействие с роди-

телями и сообществом также играет значи-

тельную роль в этом процессе. Таким обра-

зом, дети, знакомясь с культурами, смогут 

уверенно шагать в будущие поколения, со-

храняя и приумножая культурное наследие. 
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Основные возрастные кризисы 

и как их преодолеть в средней группе ДОУ 

 

Аннотация. В статье раскрываются 

особенности возрастных кризисов до-

школьников, с которыми воспитатели и 

родители сталкиваются в средней группе 

детского сада. Описываются признаки 

кризисов, их влияние на поведение и разви-

тие ребенка, а также приводятся реко-

мендации для воспитателей и родителей 

по преодолению этих кризисных периодов. 

Особое внимание уделяется созданию бла-

гоприятной образовательной среды, спо-

собствующей гармоничному развитию и 

эмоциональному комфорту детей в период 

возрастных изменений. 

Ключевые слова: возрастные кризисы, 

средняя группа, кризис трех лет, дошколь-

ное воспитание, психология развития, до-

школьное учреждение, адаптация, воспи-

татель, взаимодействие с родителями. 

Возрастные кризисы — это переходные 

периоды в развитии детей, когда они прохо-

дят через определенные психологические и 

поведенческие изменения. В дошкольном 

возрасте дети чаще всего сталкиваются с 



111 

кризисом трех лет, который может прояв-

ляться в средней группе детского сада (3-4 

года). В этот период ребенок стремится к 

самостоятельности, выражает первые про-

тесты и заявляет о своем "я". Важно пони-

мать, что кризисы являются естественной 

частью развития, и от подхода взрослых за-

висит, как этот процесс пройдет для ре-

бенка. 

Цель этой статьи — раскрыть характер-

ные особенности возрастного кризиса трех 

лет, выявить типичные проблемы, возника-

ющие в этот период, и предложить страте-

гии для воспитателей и родителей, которые 

помогут сгладить кризисные моменты и со-

здать комфортные условия для детей. 

Характеристика кризиса трех лет 

Кризис трех лет — это первый замет-

ный переломный этап, когда ребенок начи-

нает осознавать себя как самостоятельную 

личность. Основные особенности кризиса 

включают: 

Стремление к самостоятельности. Ре-

бенок начинает настаивать на выполнении 

определенных действий без помощи взрос-

лых. Это может проявляться в привычных 

ситуациях, например, при одевании, умы-

вании, во время приема пищи. 

Негативизм. Дети часто выражают про-

тест на просьбы взрослых, отказываясь вы-

полнять привычные действия. Это не 

столько проявление непослушания, 

сколько попытка заявить о своей самостоя-

тельности. 

Капризность и упрямство. Ребенок мо-

жет настаивать на своем, проявляя упрям-

ство, даже если его требования не логичны. 

Это связано с потребностью отстаивать 

свои желания. 

Кризис "Я сам!". Дети начинают часто 

произносить "Я сам!", что отражает их же-

лание быть независимыми и принимать 

собственные решения. 

Как кризис трех лет проявляется в дет-

ском саду 

В условиях детского сада кризисные 

проявления могут быть более заметны, так 

как дети взаимодействуют с воспитателями 

и сверстниками в новой социальной среде. 

В группе ребенок сталкивается с рядом пра-

вил, которые могут идти вразрез с его 

стремлением к независимости, что вызы-

вает протест и беспокойство. 

Частые проявления кризиса трех лет в 

группе: 

Конфликты со сверстниками и воспита-

телями. 

Упрямое поведение, капризы, отказ от 

выполнения просьб. 

Нежелание следовать установленным 

правилам и распорядку. 

Эти изменения могут вызывать трудно-

сти не только у самих детей, но и у воспи-

тателей, поэтому важно понимать, как под-

держать ребенка в этот период и избежать 

обострения кризисного состояния. 

Советы воспитателям по преодолению 

возрастного кризиса 

Создание атмосферы понимания и под-

держки. Важно помнить, что кризисные 

проявления — это естественная часть раз-

вития. Воспитателям следует проявлять 

терпимость, избегать резкой критики и 

наказаний за "неудобное" поведение ре-

бенка. 

Предоставление возможности для са-

мостоятельности. Позволяя ребенку выпол-

нять посильные задачи самостоятельно, 

воспитатели укрепляют его уверенность в 

себе. Можно доверять детям выбор игру-

шек, распределение ролей в играх, что спо-

собствует их самовыражению. 

Четкие границы и правила. Важно, 

чтобы дети знали, какие действия прием-

лемы, а какие нет. Четкие, понятные пра-

вила и последовательность в требованиях 
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помогут ребенку чувствовать себя в без-

опасности. 

Ролевые игры для выражения эмоций. 

Использование ролевых и сюжетных игр 

позволяет детям выразить свои чувства и 

осознать свои поступки. Такие игры, как 

"Магазин", "Семья", "Школа", помогают им 

осознать роль правил и норм в обществе. 

Похвала за успехи и усилия. Воспита-

тели могут акцентировать внимание на по-

ложительных действиях и успехах ребенка. 

Это укрепляет его уверенность и стимули-

рует желание развиваться. 

Учет индивидуальных особенностей. У 

каждого ребенка свои темпы развития и 

особенности характера. Воспитателю сле-

дует наблюдать за детьми и учитывать их 

эмоциональные и поведенческие реакции. 

Взаимодействие с родителями 

Успешное преодоление кризиса трех 

лет невозможно без сотрудничества воспи-

тателей и родителей. Важно, чтобы роди-

тели понимали особенности возрастного 

кризиса и придерживались единых подхо-

дов с воспитателями. 

Советы по взаимодействию с родите-

лями: 

Регулярные консультации. Воспита-

тели могут проводить беседы с родителями, 

чтобы обсудить, как ребенок адаптируется 

в группе, дать рекомендации по реагирова-

нию на трудности в поведении. 

Совместные мероприятия. Организа-

ция игр, занятий или мастер-классов для ро-

дителей и детей помогает укрепить взаимо-

действие и создать более доверительные от-

ношения между семьей и детским садом. 

Советы по укреплению самооценки. 

Важно, чтобы родители поощряли 

достижения ребенка, поддерживали его 

стремление к самостоятельности и осознан-

ному поведению. 

Единые требования. Родителям и вос-

питателям следует договориться о единых 

требованиях к поведению ребенка, чтобы 

он не путался в правилах и чувствовал ста-

бильность. 

Возрастной кризис — это естественный 

этап, необходимый для формирования у ре-

бенка самостоятельности и уверенности в 

себе. При поддержке взрослых дети прохо-

дят этот период без серьезных проблем, 

развивая навыки, которые станут основой 

их дальнейшего личностного роста. Внима-

тельное отношение воспитателей и родите-

лей, создание доброжелательной атмо-

сферы и предоставление возможности для 

самостоятельности помогут детям легко 

преодолеть этот этап. Воспитатели играют 

ключевую роль, помогая ребенку успешно 

справляться с возникающими трудностями, 

что способствует его гармоничному разви-

тию в социальной среде. 
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Методы повышения мотивации обучающихся 

к чтению художественной литературы 

в современных условиях 

 

Аннотация: В статье представлены 

методы повышения мотивации обучаю-

щихся к чтению художественной литера-

туры в современных условиях. Рассматри-

ваются основные подходы к созданию ин-

тереса к чтению у школьников, учитывая 

вызовы цифровой эпохи и потребность в 

нестандартных образовательных реше-

ниях. Делается акцент на практические ре-

комендации для учителей русского языка и 

литературы, направленные на формирова-

ние интереса к литературе и развитие 

навыков вдумчивого чтения.  

Ключевые слова: мотивация к чтению, 

художественная литература, современ-

ные условия, интерес к чтению, интерак-

тивные методы, критическое мышление, 

образовательные технологии. 

Чтение художественной литературы 

остается важнейшим элементом образова-

ния, однако современные школьники все 

реже проявляют интерес к чтению, осо-

бенно к классическим произведениям. В 

век цифровых технологий и быстрых ин-

формационных потоков у детей снижается 

внимание и усидчивость, что отражается на 

их желании читать. Сегодня перед учите-

лем русского языка и литературы стоит за-

дача найти подход к ученикам, способный 

сделать чтение важным и увлекательным 

процессом. Существует ряд методов, 

направленных на повышение мотивации к 

чтению, которые не только вовлекают уче-

ников, но и помогают развивать критиче-

ское и аналитическое мышление. 

Одним из наиболее эффективных мето-

дов является использование современных 

технологий. Школьники привыкли к разно-

образным медиаформатам, поэтому вклю-

чение в урок интерактивных платформ и 

визуальных материалов способно значи-

тельно повысить интерес к изучению лите-

ратурных произведений. Прекрасным при-

мером являются мультимедийные презен-

тации, в которых текст может быть пред-

ставлен в совокупности с изображениями, 

аудиофрагментами и видеоматериалами. 

Это помогает учащимся лучше представить 

события и атмосферу произведения, визуа-

лизировать и эмоционально пережить 

текст. К примеру, к уроку по творчеству 

Пушкина или Лермонтова можно включить 

в презентацию отрывки из экранизаций 

произведений, репродукции картин той 

эпохи, что создаст более объемное пред-

ставление о литературном мире того вре-

мени. 

Еще одним методом, вызывающим ин-

терес у учеников, является работа с интер-

активными заданиями и игровыми элемен-

тами. Такие платформы позволяют учи-

телю создавать викторины и интерактив-

ные тесты по произведениям. Эти игры мо-

гут включать вопросы по содержанию тек-

ста, вопросам на знание персонажей, лите-

ратурных терминов и тем. Подобные зада-

ния помогают ученикам легче усвоить со-

держание произведения, а также развивают 

память и внимание. Элемент игры и сорев-

нования при этом стимулирует желание 
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узнавать больше, что повышает интерес к 

литературе. 

Современные школьники ориентиро-

ваны на краткую информацию, поэтому ме-

тод визуализации текстов через составле-

ние карт персонажей или событий может 

существенно облегчить их восприятие и по-

высить интерес. Например, при изучении 

таких сложных произведений, как «Война и 

мир» или «Преступление и наказание», уче-

ники могут составить «карту» персонажей, 

взаимоотношений и ключевых событий. 

Это можно делать как в бумажном виде, так 

и с помощью цифровых инструментов. 

Структурирование информации через диа-

граммы и карты облегчает восприятие сю-

жета и помогает глубже понять мотивы ге-

роев, развивая навыки систематизации и 

анализа. 

Для повышения интереса к чтению 

также важно формировать у учеников осо-

знанное отношение к тексту. Здесь полез-

ным оказывается метод «вопросов к тек-

сту», когда дети анализируют мотивы и по-

ступки героев, пытаются объяснить, по-

чему те или иные события развивались 

именно так. В ходе обсуждения у школьни-

ков появляется возможность высказать свое 

мнение, сформировать и обосновать лич-

ную точку зрения. Например, после прочте-

ния произведения можно обсудить, как по-

ступили бы ученики в ситуации, аналогич-

ной той, что описана в книге. Такой подход 

позволяет им идентифицировать себя с ге-

роями, развивая не только читательский ин-

терес, но и личностное отношение к литера-

туре. 

Многие дети интересуются социаль-

ными сетями и блогами, поэтому включе-

ние современных форматов, таких как со-

здание литературного блога или обсужде-

ние книг в рамках учебного проекта, может 

значительно повысить мотивацию к чте-

нию. Учитель может предложить ученикам 

написать рецензию на книгу в форме поста 

для вымышленного блога или записать ко-

роткое видео, в котором они рассказывают 

о своем отношении к произведению. Эти за-

дания не только делают процесс чтения бо-

лее интересным, но и помогают развивать 

навыки работы с медиаконтентом, разви-

вают способность выражать свои мысли и 

аргументировать точку зрения. 

Одной из новых, но перспективных ме-

тодик является создание учебных проектов, 

где ученики работают в группах над те-

мами, связанными с литературными произ-

ведениями. Например, ученики могут под-

готовить мини-исследование на тему: «Как 

бы выглядел мир героев произведения в 

наше время?» или «Какие современные 

проблемы мы можем увидеть в романе XIX 

века?». Этот метод позволяет детям уви-

деть актуальность классической литера-

туры, ее взаимосвязь с сегодняшним днем и 

обществом, что делает чтение более значи-

мым и интересным. 

Для повышения мотивации к чтению 

важно создавать эмоционально насыщен-

ную учебную среду, в которой каждый уче-

ник может почувствовать себя вовлечен-

ным в процесс. Например, проведение уро-

ков в форме театрализованных постановок, 

где ученики исполняют роли персонажей, 

помогает оживить произведение. Прочув-

ствовав текст через диалог, дети лучше по-

нимают переживания героев, учатся «при-

мерять» на себя литературные образы. Эмо-

циональная вовлеченность в сюжет повы-

шает интерес к чтению и желание изучать 

литературу глубже. 

Таким образом, использование совре-

менных медиа, создание интерактивных за-

даний, работа с визуальными образами, во-

влечение детей в проекты и поддержка чи-

тательской активности со стороны родите-

лей представляют собой эффективные ме-

тоды повышения мотивации школьников к 
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чтению художественной литературы. 

Важно помнить, что каждый ученик уника-

лен, и работа по развитию интереса к чте-

нию требует индивидуального подхода. Со-

временные методы дают учителю инстру-

менты для гибкого и творческого подхода, 

которые помогут ученикам полюбить чте-

ние и увидеть в литературе источник зна-

ний, вдохновения и развития. 
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Изучение русского языка в школе – это 

не только овладение грамматическими пра-

вилами и расширение словарного запаса. 

Важным аспектом обучения является раз-

витие критического мышления, творческих 

способностей и исследовательских навыков 

учащихся. Организация исследовательской 

деятельности в процессе изучения русского 

языка становится необходимым условием 

для достижения этих целей. Такой подход 

активизирует интерес к предмету, способ-

ствует глубокому пониманию языковых яв-

лений и формирует у обучающихся умение 

работать с информацией. 
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Исследовательская деятельность помо-

гает учащимся осознать, что русский язык – 

это не статичная система, а динамичный 

инструмент общения, способный адаптиро-

ваться к изменениям в обществе. Важно, 

чтобы обучающиеся понимали, что язык 

живет и развивается, и что они сами могут 

внести свой вклад в это развитие. Это осо-

знание побуждает их к активным дей-

ствиям, к исследованию и анализу языко-

вых явлений. 

Первый шаг в организации исследова-

тельской деятельности — это формулиро-

вание целей и задач. Учитель должен четко 

определить, что именно он хочет достичь в 

результате этой работы. Например, целью 

может стать изучение изменений в языке, 

связанных с современными тенденциями, 

такими как интернет-коммуникация или 

влияние других языков. Задачи, в свою оче-

редь, могут включать сбор и анализ приме-

ров, исследование определенных языковых 

явлений, а также создание собственных ра-

бот на основе проведенного исследования. 

Наиболее эффективной формой орга-

низации исследовательской деятельности 

являются проекты. Проектная работа поз-

воляет учащимся выбрать интересующую 

их тему, погрузиться в изучение и предста-

вить результаты своей работы. Проекты мо-

гут быть индивидуальными или группо-

выми, что способствует развитию команд-

ного взаимодействия и коммуникационных 

навыков. При этом важно, чтобы темы про-

ектов были актуальны и интересны для уча-

щихся. Например, можно предложить ис-

следовать использование молодежного 

сленга в социальной сети или провести ана-

лиз изменений в языке рекламы. 

Ключевым элементом исследователь-

ской деятельности является активное уча-

стие обучающихся. Учитель должен со-

здать условия, в которых ученики смогут 

самостоятельно принимать решения, 

выбирать методы работы и источники ин-

формации. Это способствует формирова-

нию у них ответственности за результаты 

своей работы и повышает уровень вовле-

ченности в учебный процесс. Обучающиеся 

могут использовать различные источники 

информации: книги, статьи, интернет-ре-

сурсы, интервью с носителями языка и т. д. 

Важно, чтобы они умели критически оце-

нивать полученные данные и отбирать 

только наиболее релевантные и достовер-

ные. 

Для успешной реализации исследова-

тельской деятельности учителю необхо-

димо разработать систему оценивания, ко-

торая будет включать как количественные, 

так и качественные показатели. Оценка не 

должна быть лишь формальностью, она 

должна отражать реальный уровень пони-

мания и усвоения материала обучающи-

мися. Важно также обеспечить обратную 

связь: анализ результатов и обсуждение 

ошибок помогут ученикам лучше понять 

свои достижения и недостатки, а также вы-

явить направления для дальнейшего разви-

тия. 

Кроме того, необходимо интегрировать 

исследовательскую деятельность в общую 

структуру учебного процесса. Уроки рус-

ского языка могут быть организованы та-

ким образом, чтобы постепенно подводить 

учащихся к самостоятельному исследова-

нию. Например, на начальных этапах 

можно проводить совместные обсуждения 

и анализировать уже готовые исследова-

ния, а затем переходить к самостоятельной 

работе. Это позволит учащимся постепенно 

накапливать необходимые навыки и уве-

ренность в своих силах. 

Исследовательская деятельность также 

может быть интегрирована в другие пред-

меты. Например, совместная работа с учи-

телями литературы может помочь уча-

щимся глубже понять литературные 
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тексты, а изучение истории может дать до-

полнительные знания о языке и культуре. 

Межпредметные связи усиливают интерес 

к изучаемому материалу и помогают уча-

щимся видеть практическое применение 

своих знаний. 

Особое внимание стоит уделить орга-

низации презентаций результатов исследо-

вательской работы. Это может быть как 

устная защита проекта перед классом, так и 

создание выставок, буклетов или видеоро-

ликов. Презентация позволяет учащимся 

развивать навыки публичного выступле-

ния, уверенности в себе и умения аргумен-

тировать свою позицию. Также это создает 

дополнительные мотивации для тщатель-

ной проработки материалов и исследова-

ния, так как ученики понимают, что их ра-

бота будет оценена не только учителем, но 

и одноклассниками. 

Современные технологии открывают 

новые горизонты для организации исследо-

вательской деятельности. Использование 

интернет-ресурсов, блогов, социальных се-

тей и других платформ позволяет учащимся 

делиться своими находками и исследовани-

ями с широкой аудиторией. Это может 

стать отличной мотивацией для обучения, 

так как школьники начинают осознавать, 

что их мнения и идеи имеют значение не 

только в классе, но и за его пределами. 

Помимо использования технологий, 

важно развивать у обучающихся навыки ра-

боты в команде. Групповые проекты спо-

собствуют обмену идеями, совместному ре-

шению проблем и распределению обязан-

ностей, что является важным аспектом ис-

следовательской деятельности. Это учит 

детей уважать мнение других, быть откры-

тыми к критике и конструктивному диа-

логу. 

Также важно помнить о личностной со-

ставляющей в организации исследователь-

ской деятельности. Учащиеся должны 

видеть, что их работа важна и имеет смысл. 

Поддержка со стороны учителя, его заинте-

ресованность в успехах каждого ученика 

может значительно повысить мотивацию. 

Важно создавать атмосферу доверия, в ко-

торой обучающиеся будут чувствовать себя 

комфортно и смело высказывать свои 

мысли. 

Таким образом, организация исследо-

вательской деятельности обучающихся при 

изучении русского языка — это многоуров-

невый процесс, который требует комплекс-

ного подхода. Применение проектных ме-

тодов, активное вовлечение учеников в 

процесс, межпредметные связи, использо-

вание технологий и поддержка учителя иг-

рают ключевую роль в успешной реализа-

ции этого подхода. Исследовательская дея-

тельность не только обогащает знания уча-

щихся, но и развивает их личностные каче-

ства, формируя активных и заинтересован-

ных в обучении людей. 
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В современном образовательном про-

странстве одной из ключевых задач явля-

ется подготовка учащихся к успешной 

жизни в обществе, требующей не только уз-

ких профессиональных знаний, но и спо-

собности к критическому мышлению, уме-

ния работать в команде и принимать обос-

нованные решения. В этом контексте важ-

ность междисциплинарных связей стано-

вится особенно актуальной, так как именно 

они помогают создать целостную картину 

мира и формируют у учащихся навыки, не-

обходимые для успешной социализации. 

Междисциплинарные связи — это ин-

теграция знаний из разных предметных об-

ластей, что способствует более глубокому 

пониманию материала и развитию критиче-

ского мышления. Например, на уроках ис-

тории и обществознания можно использо-

вать факты и концепции из литературы, 

экономики, географии и других дисциплин, 

что позволяет учащимся видеть взаимо-

связи между историческими событиями и 

современными реалиями. Такой подход не 

только углубляет понимание учебного ма-

териала, но и делает его более актуальным 

и интересным для учащихся. 

Исследования показывают, что приме-

нение междисциплинарных связей способ-

ствует повышению мотивации учащихся. 

Когда учащиеся понимают, что знания, по-

лученные на уроках истории, могут быть 

применены в реальной жизни или в других 

предметах, они становятся более заинтере-

сованными в обучении. Например, изучая 

события Второй мировой войны, ученики 

могут исследовать экономические послед-

ствия этого конфликта, что объединяет зна-

ние истории с экономическими реалиями.  
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Это создает более широкую картину, в 

которой исторические события не рассмат-

риваются изолированно, а понимаются в 

контексте их влияния на современное об-

щество. 

Кроме того, междисциплинарные связи 

способствуют развитию критического 

мышления. Учащиеся учатся анализиро-

вать информацию с разных точек зрения, 

сопоставлять факты, задавать вопросы и де-

лать выводы. На уроках истории и обще-

ствознания, где часто рассматриваются 

сложные и многогранные вопросы, такие 

как войны, конфликты, социальные измене-

ния и т.д., использование междисциплинар-

ных подходов позволяет углубить анализ и 

развить навыки критического мышления. 

Например, обсуждая причины и послед-

ствия какого-либо исторического события, 

учитель может предложить учащимся рас-

смотреть его с точки зрения различных дис-

циплин — истории, философии, психоло-

гии и даже искусства. Это не только расши-

ряет кругозор учащихся, но и развивает их 

аналитические способности. 

Примеры успешного применения меж-

дисциплинарных связей можно увидеть в 

различных образовательных проектах и 

программах. В некоторых школах учителя 

истории и обществознания работают в тес-

ном сотрудничестве с преподавателями ли-

тературы, что позволяет создать единый об-

разовательный контекст. Например, на уро-

ках литературы можно изучать произведе-

ния, связанные с определёнными историче-

скими событиями, такими как Гражданская 

война в России или Великая депрессия в 

США. Это позволяет учащимся увидеть, 

как литературные произведения отражают 

общественные изменения и исторические 

реалии, а также развивает навыки интер-

претации и критического анализа текста. 

Еще одним примером междисципли-

нарного подхода является использование 

проектного обучения, где учащиеся рабо-

тают над проектами, объединяющими зна-

ния из разных областей. Проект может 

включать исследование исторического со-

бытия с учетом его социальных, экономи-

ческих и культурных аспектов. Например, 

проект, посвященный Великой Октябрь-

ской социалистической революции, может 

включать изучение ее причин, последствий, 

а также культурных изменений, произо-

шедших в стране в этот период. Учащиеся 

могут исследовать литературные произве-

дения, созданные в это время, анализиро-

вать картины и произведения искусства, 

что позволяет им глубже понять контекст 

исторических событий. 

В заключение, влияние междисципли-

нарных связей на эффективность предмет-

ной деятельности учителей истории и об-

ществознания невозможно переоценить. 

Эти связи способствуют более глубокому 

пониманию материала, развитию критиче-

ского мышления и социальной ответствен-

ности учащихся. Интеграция знаний из раз-

личных областей помогает создать целост-

ное представление о мире и его сложных 

процессах, что является ключевым аспек-

том успешного обучения. Учителям необ-

ходимо активно использовать междисци-

плинарные подходы в своем обучении, раз-

вивать свои навыки и быть открытыми к но-

вым методам работы. В результате такой 

подход не только улучшит качество образо-

вания, но и подготовит учащихся к успеш-

ной жизни в современном обществе, что яв-

ляется основной задачей современной 

школы. 
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Путешествие в страну математики 

 

Цель: создание благоприятных условий 

для формирования элементарных матема-

тических представлений дошкольников. 

Образовательная область: познава-

тельное развитие 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

• Познакомить с количественным со-

ставом чисел 3 и 4 из единиц, 

• упражнять в счёте в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, 

• продолжать учить ориентироваться 

на листе бумаги, 

• закрепить знания о последователь-

ности дней недели, времён года. 

• Закрепить представления детей о 

геометрических фигурах: умения различать 

геометрические фигуры, умения сравни-

вать их по свойствам (по цвету, форме и ве-

личине). 

Развивающие задачи: 

• Развивать у детей конструктивные 

способности, логическое мышление, мел-

кую моторику рук. 

• Способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказыва-

ния. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать самостоятельность, 

умение понимать учебную задачу и выпол-

нять её самостоятельно. 

• Воспитывать интерес к математиче-

ским занятиям. 

Оборудование: 

• Демонстрационный материал: 

«письмо», замок с геометрическими фигу-

рами, волшебный цветок с загадками на 

каждом лепестке, счётный материал, игра 

«Танграмм», кочки с цифрами, озеро с рыб-

ками, мяч. 

• Раздаточный материал: набор 

цифр на каждого ребёнка, игра «Танграмм» 

- на каждого ребёнка (набор и схема, дидак-

тический материал «озеро с рыбками», 

наборы цветных карандашей и листы бу-

маги. 

Планируемые результаты: иметь эле-

ментарное представление о составе числа3 

и 4; уметь уменьшать и увеличивать число 

на единицу; ориентируется на листе бу-

маги, понимать смысл пространственных 

отношений (верхний левый и правый углы и 

т.д.); последовательно называет дни не-

дели, уметь определить какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет зав-

тра; активно и доброжелательно взаимо-

действовать с воспитателем и друг с другом 

в решении игровых и познавательных за-

дач. 

Вводная часть 

Воспитатель: Дети, к нам пришли 

гости, давайте поздороваемся! 

Воспитатель: В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 
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Мы сейчас пойдем направо, раз, два, 

три. 

А теперь пойдем налево, раз, два, три. 

В центре круга соберемся, раз, два, три. 

И на место все вернемся, раз, два, три. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И общаться мы начнём! 

Воспитатель: Дети, я очень рада видеть 

вас. Посмотрите друг на друга, подарите 

друг другу улыбку. Отлично! 

Основная часть 

Воспитатель: Дети, смотрите (из-под 

двери залетает конверт). В группе появился 

на полу конверт.  

Воспитатель: Дети как вы думаете от 

кого этот конверт? 

Ответы детей 

Воспитатель: Как вы думаете, что в 

нем? 

Ответы детей 

Воспитатель: Все верно, этот конверт 

адресован Вам. Детям старшей группы №15 

«Розочка». Давайте откроем его и посмот-

рим, что внутри. Ой, тут послание. Инте-

ресно, от кого оно? Давайте прочитаем его, 

и нам все станет ясно. 

Воспитатель: «Дорогие друзья, в нашей 

стране математики случилась беда. Злой 

колдун заколдовал всех жителей королев-

ства - все числа перепутались в числовом 

ряду, а геометрические фигуры забыли 

свои имена. Я наблюдала за тем, как вы ин-

тересно играете на занятиях по математике, 

только вы можете снять колдовские чары, 

выполнив все задания. 

С Уважением, Королева Математики». 

Воспитатель: Дети, мы поможем жите-

лям страны математики? 

Ответы детей 

Воспитатель: Тогда отправляемся путе-

шествовать в математическую страну. На 

чем мы можем отправиться в путешествие? 

Ответы детей 

Воспитатель: Все верно. Выбор у нас с 

вами большой. Предлагаю отправиться пу-

тешествовать в страну математики на воз-

душных шариках. 

Воспитатель: Как вам такая идея? 

Ответы детей 

Воспитатель: Закрывайте глаза. Раз, 

два, три - в математической стране очутись! 

(Соответствующая музыка играет). 

Воспитатель: Мы попали с вами в 

страну математики. 

Воспитатель: Ой, злой волшебник по-

весил огромный замок на воротах королев-

ства. Чтобы его открыть, нам нужно разга-

дать один секрет. 

Воспитатель: Что вы видите на замке? 

Ответы детей 

Воспитатель: Ребята, какие геометри-

ческие фигуры вы видите на замке?  

Ответы детей 

Воспитатель: Есть ли здесь одинаковые 

фигуры? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сравните их, и скажите, 

чем они похожи, что есть общее? (сравне-

ние по форме, цвету, величине) 

Ответы детей 

Воспитатель: Чем фигуры отличаются? 

Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы, замок открыт, 

мы можем заглянуть в математическое ко-

ролевство. 

Воспитатель: Закрывайте глаза. Раз, 

два, три - в математическом королевстве 

очутись! (Соответствующая музыка иг-

рает). 

Воспитатель: Мы очутились с вами на 

поляне с волшебным цветком. Посмотрите 

с цветком, что-то случилось? 

Ответы детей 

Воспитатель: Какой он? 

Ответы детей 

Воспитатель: Какое у него настроение? 

Ответы детей 
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Воспитатель: Чтобы цветок нам к 

жизни вернуть, нужно его лепестки раскол-

довать от чар злого волшебника, выполнить 

все задания. Но давайте сначала посчитаем, 

сколько здесь лепесточков? 

Ответы детей 

Воспитатель: Итак, берём первый лепе-

сток. 

Давайте сначала проверим, готовы ли 

вы к трудностям. 

Ответим на вопросы: 

- Какое сейчас время года? (осень) 

- Перечислите все осенние месяцы? 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

- А сколько всего осенних месяцев? (3) 

- А какой сегодня день недели? 

- А какой был вчера? 

- Какой будет завтра? 

- А сколько всего дней в неделе? (7) 

Воспитатель: Молодцы, с этим зада-

нием справились. 

Берём второй лепесток. 

Чтобы выполнить это задание, давайте 

присядем за столы. 

Воспитатель: 

Случай странный, случай редкий, 

Цифры в ссоре, вот так да! 

Со своей стоять соседкой, 

Не желает ни одна. 

Нужно цифры помирить. 

И их строй восстановить 

Воспитатель: Дети, злой колдун пере-

путал все цифры. 

Что нужно сделать, чтобы цифры поми-

рились и встали в нужном порядке? 

Ответы детей 

Каждый выстраивает числовой ряд, от 

1 до 5. 

Воспитатель: 

1. Посчитай по порядку от 1 до 5 

2. Посчитай в обратном порядке от 5 

до1 

3. Назови соседей числа 3 

4. Назови соседей числа 4 

5. Назови соседей числа 2 

Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично 

справились со вторым заданием злого кол-

дуна и помирили все цифры. 

Берём следующий лепесток третий. 

Танграм 

Воспитатель: Впереди нас ждет вол-

шебный лес. Присаживайтесь на стулья, мы 

отправляемся.  

Звучит музыка. 

Воспитатель: Вот мы с вами и добра-

лись. Но что это? 

Ответы детей 

Воспитатель: Все звери заколдованы. И 

здесь злой волшебник успел напакостить. 

Чтобы зверей расколдовать, нужно прове-

сти животное по лабиринту через волшеб-

ный лес.  

Воспитатель: Следующий лепесток 

четвёртый. 

Болото знаний 

Здесь Злой волшебник заколдовал 

кочки. (на кочках цифры) 

Нужно собрать правильный числовой 

ряд от 1 до 5 и тогда мы сможем пройти по 

ним через болото. 

Ответы детей 

Воспитатель: Вы, наверное, устали, 

пройдем на сказочный луг и отдохнем 

Ответы детей 

Воспитатель: Пятый лепесток предла-

гает нам поиграть. 

Игра «Скажи на оборот» (игра с мяг-

ким мячом) 

• Высоко - (низко) 

• Далеко - (близко) 

• Широкий - (узкий) 

• Худой - (толстый) 

• Холодный - (горячий) 

• Легко - (тяжело) 

• Веселый - (грустный) 

• Внутри - (снаружи) 

• Много - (мало) 
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• Маленький - (большой) 

• Вперед-(назад) 

• Быстро - (медленно) 

Воспитатель: Шестой лепесток. 

Озеро с рыбками. 

Здесь злой волшебник заколдовал 

озеро, нужно помочь рыбкам, заселить их. 

«Состав числа 3 и 4» 

Ответы детей 

Воспитатель: Следующий лепесток 

седьмой. 

Давайте пройдем за столы. Усядемся по 

удобнее, приготовили руки для разминки 

«Пальчиковая гимнастика» 

Будем пальчики считать 1, 2, 3, 4, 5 

И фигуры называть 

Вот квадрат, а вот кружок 

Треугольничек и ромб, 

А еще прямоугольник 

И не трудно сосчитать 

Их по счету ровно пять. 

Геометрический диктант 

Вспомним, где у нас правая рука, а где 

левая. 

Воспитатель: Перед вами карандаши и 

лабиринт. Вам необходимо помочь живот-

ным пройти до пункта назначения. 

Воспитатель: И с этим заданием мы с 

вами справились! 

Воспитатель: Дети, посмотрите, мы с 

вами собрали все лепестки. Как называется 

этот цветок. 

Ответы детей Цветик-Семицветик 

Воспитатель: Какой красивый цветок. 

А нам, ребята, пора возвращаться в наш 

детский сад. 

Звучит музыка. 

Заключительная часть 

- Молодцы, дети! Вы выполнили все за-

дания, навели порядок в математическом 

королевстве, а злого колдуна превратили в 

доброго волшебника. 

- Вам понравилось наше путешествие? 

Что вам больше всего понравилось? Чему 

вы научились новому? 

Королева Математики поблагодарила 

вас и передала вам новый для вас математи-

ческий предмет, под названием линейка. 

Предлагаю вам на следующем занятие оку-

нуться в мир точных измерений и познако-

миться с ним. 

И конечно давайте попрощаемся с 

нашими дорогими гостями. 

До свидания. 

 


