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Введение 

 

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

Cократ 

  

Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» 

начал свою активную деятельность 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 реестре Роскомнадзора и имеет 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.  

Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспи-

тателями и учителями посредством публикаций статей и методиче-

ских материалов и создание условий для дистанционного участия в 

творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и меж-

дународного уровня. 

Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей 

деятельности следует использовать все инновационные методы обу-

чения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет не-

мыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом 

между педагогами. 

Представленный Вашему вниманию сборник составлен из ста-

тей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что 

на страницах этой книги 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/tvorcheskie-konkursy/
https://solncesvet.ru/olimpiada/
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Бабкина Анастасия Владимировна 

МБОУ "ООШ №3" г. Ковдор 

 

Организация познавательной деятельности 

младших школьников 

на уроках математики 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы организации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках ма-

тематики, направленные на формирование интереса к предмету и 

развитие умственных способностей. Включены различные подходы 

к созданию учебной среды, способствующей активному участию 

учеников, повышению уровня их познавательной активности и са-

мостоятельности. Особое внимание уделено игровым, практиче-

ским и исследовательским методам обучения, которые позволяют 

превратить обучение математике в увлекательный и мотивирую-

щий процесс. Представлены рекомендации для учителей по внедре-

нию данных методик. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, младшие 

школьники, математика, начальная школа, исследовательская дея-

тельность, мотивация к обучению, активные методы. 

Познавательная деятельность младших школьников играет 

ключевую роль в их учебном процессе, так как именно на начальных 

этапах обучения формируется фундамент для дальнейшего развития 

интереса к учению и осознанного подхода к получению знаний. На 

уроках математики особенно важно вовлечь детей в активный про-

цесс обучения, используя методы, которые будут способствовать 

развитию их логического мышления, умения анализировать и делать 

выводы. Организация познавательной деятельности помогает ре-

бенку не только освоить учебный материал, но и пробуждает в нём 

внутреннюю мотивацию к обучению, что значительно повышает эф-

фективность учебного процесса. 
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Рассмотрим основные методы организации познавательной де-

ятельности. 

Игровые методы являются одним из самых эффективных под-

ходов для организации познавательной деятельности младших 

школьников. Игра не только делает процесс обучения интересным, 

но и стимулирует детей активно участвовать в учебной деятельно-

сти. Примеры игровых методов включают: 

- Математические викторины и конкурсы: ученики отвечают на 

вопросы и решают задачи в соревновательной форме. Это поддер-

живает их интерес к математике и развивает мотивацию. 

- Ролевые игры: в таких играх учащиеся могут брать на себя 

роль «исследователя» или «учёного», решающего задачи или выпол-

няющего определённые задания. 

- «Сказки о числах»: создание сказочных историй о числах или 

задачах помогает младшим школьникам легче воспринимать мате-

матические понятия. 

Использование игровых методов позволяет сделать уроки более 

динамичными и увлекательными, поддерживая познавательную ак-

тивность детей на высоком уровне. 

Практическая деятельность является важным элементом орга-

низации познавательной деятельности. Использование наглядных 

материалов помогает младшим школьникам лучше понять абстракт-

ные математические понятия: 

- Работа с предметами: например, складывание, вычитание, де-

ление предметов на группы позволяет учащимся наглядно представ-

лять математические операции. 

- Модели и рисунки: использование моделей геометрических 

фигур, кубиков и других предметов для наглядного представления 

чисел и операций. 

- Практическое применение знаний: учитель может предложить 

детям задачи, связанные с реальными жизненными ситуациями, 

например, подсчитать общую стоимость товаров или измерить 

длину предметов. 
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Наглядные методы обучения способствуют развитию образного 

мышления и делают обучение математике доступным для понима-

ния. 

Исследовательские задания позволяют детям развивать навыки 

самостоятельного поиска информации, анализа данных и поста-

новки гипотез. Примеры исследовательских методов включают: 

- Математические проекты: например, ученики могут изучить 

понятие «симметрия» и найти её примеры в окружающем мире, со-

здавая собственные рисунки. 

- Задачи на сравнение и классификацию: учитель предлагает де-

тям сравнить несколько предметов по заданным критериям (напри-

мер, длина, ширина), что помогает развивать аналитическое мышле-

ние. 

- Исследовательские вопросы: например, «Почему результат 

умножения на ноль всегда равен нулю?» Такие вопросы мотивируют 

детей задуматься и искать ответы. 

Исследовательская деятельность помогает детям не только 

освоить новый материал, но и понять его значение, что способствует 

глубинному усвоению знаний. 

Коллективная работа способствует обмену мнениями, развитию 

коммуникативных навыков и умению работать в команде. Совмест-

ное обсуждение задач и вопросов позволяет младшим школьникам 

обогатить свой опыт и быстрее усвоить материал: 

- Групповая работа над задачами: дети решают задачи в малых 

группах, обсуждают решения и ищут наиболее эффективные спо-

собы выполнения. 

- Математические дискуссии: учитель может предложить детям 

обсудить различные способы решения одной задачи, что стимули-

рует их к размышлению и нахождению оптимальных решений. 

- Ролевое распределение: каждому ученику в группе можно дать 

определённую роль, например, «капитан», «математик», «проверя-

ющий», что способствует организации работы и поддерживает от-

ветственность каждого участника. 
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Коллективная работа помогает формировать социальные 

навыки и способствует более глубокому пониманию материала че-

рез обсуждение и обмен идеями. 

Творческая деятельность развивает воображение и позволяет 

детям применить математические знания в нестандартных ситуа-

циях: 

- Составление собственных задач: учащиеся придумывают ма-

тематические задачи, которые потом решают их одноклассники. Это 

позволяет детям проявить творческий подход и осознать структуру 

математических задач. 

- Математическое рисование: рисование геометрических фигур, 

создание симметричных узоров или других рисунков с использова-

нием математических правил помогает детям лучше понять про-

странственные отношения и симметрию. 

- Презентации и мини-выступления: ученики представляют 

свои решения или исследовательские работы перед классом, что 

способствует развитию навыков презентации и уверенности. 

Творческие задания способствуют мотивации и развитию кри-

тического мышления, позволяя учащимся свободно выражать свои 

идеи и находить нестандартные пути решения задач. 

В заключение отметим, что организация познавательной дея-

тельности на уроках математики в начальной школе требует исполь-

зования различных методов, направленных на активное вовлечение 

детей в процесс обучения. Игровые, практические, исследователь-

ские и творческие методы помогают сделать уроки математики 

увлекательными и полезными. Применение данных подходов спо-

собствует развитию аналитического мышления, творческих способ-

ностей и умений работать в коллективе. Эффективная организация 

познавательной деятельности создаёт условия для глубокого усвое-

ния знаний и формирования устойчивого интереса к обучению, что 

является залогом успешного освоения математических дисциплин в 

дальнейшем.  
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Решение задач — один из важнейших аспектов обучения мате-

матике, который помогает развивать у детей логическое мышление, 
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умение анализировать информацию и принимать решения. Однако, 

для младших школьников задачи часто представляют определённую 

трудность из-за необходимости понимания условий, выделения су-

щественной информации и планирования последовательных дей-

ствий. По этой причине важна постепенная подготовка к решению 

задач, начиная с базовых упражнений, которые развивают аналити-

ческое мышление и навыки работы с числовыми данными. 

Рассмотрим основные этапы подготовки к решению задач и со-

ответствующие упражнения. 

Первый шаг к успешному решению задачи — это понимание её 

условий, выделение главных и второстепенных данных, а также осо-

знание вопроса, который необходимо решить. Для этого полезны 

следующие упражнения: 

- Чтение и анализ условий: учитель предлагает детям короткие 

тексты, содержащие условия задачи, и просит ответить на вопросы: 

«Что известно?» и «Что нужно узнать?». Это помогает ученикам 

научиться выделять главные элементы задачи. 

- Игра «Составь условие»: ученикам предлагают набор чисел и 

фраз, из которых они должны составить условия задачи, а затем 

сформулировать вопрос. Это упражнение учит детей структуриро-

вать информацию. 

- Задания с пропущенными данными: дети получают текст за-

дачи с пропущенными элементами и должны восстановить недоста-

ющую информацию. 

Эти упражнения помогают младшим школьникам лучше осо-

знавать смысл условий задачи, развивают их внимательность и уме-

ние работать с текстом. 

Следующий этап подготовки включает работу с числовыми 

данными и анализом информации, необходимой для решения за-

дачи. Для этого используются упражнения, направленные на обра-

ботку числовых данных: 

- Игра «Найди лишнее»: ученикам предлагают несколько чисел, 

среди которых одно является «лишним». Это упражнение развивает 
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умение выделять числа, которые подходят для решения задачи. 

- Работа с таблицами и диаграммами: учитель предлагает детям 

таблицы или диаграммы, которые нужно проанализировать и найти 

нужные числа. Это упражнение развивает способность обрабаты-

вать данные и тренирует навыки поиска нужной информации. 

- Задания на сравнение: ученики получают несколько числовых 

значений и должны выбрать те, которые помогут ответить на вопрос 

задачи. Это упражнение позволяет детям отработать навык анализа 

чисел и их значимости в задаче. 

Данные упражнения помогают учащимся научиться работать с 

числовой информацией и ориентироваться в данных, что является 

важной основой для успешного решения задач. 

Для успешного решения задачи младшие школьники должны 

понимать связи между данными и уметь планировать ход решения. 

Развитие этих навыков поддерживается такими упражнениями: 

- Построение схем и моделей: ученикам предлагают строить 

простые схемы или графики на основе условий задачи. Например, 

использовать кружки или линии, чтобы показать связи между чис-

лами. 

- Задания на нахождение последовательности: учитель предла-

гает детям несколько шагов для решения задачи, расположенных в 

произвольном порядке, и просит расположить их в правильной по-

следовательности. 

- Решение аналогичных задач с разными данными: ученики ре-

шают несколько задач с одинаковой структурой, но разными число-

выми значениями. Это упражнение помогает понять общие прин-

ципы построения плана решения задачи. 

Построение плана решения и нахождение связей между дан-

ными развивает у детей аналитические навыки и уверенность в ре-

шении задач, что особенно важно на начальных этапах обучения. 

После того как план решения составлен, важно правильно вы-

полнить действия и уметь проверить ответ. Полезные упражнения 

на этом этапе включают: 
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- Решение задач поэтапно: учитель делит задачу на этапы и 

предлагает выполнить по одному действию за раз, проверяя каждый 

шаг. 

- Задачи с выбором ответа: детям предлагают несколько вари-

антов ответа на задачу, и они должны выбрать правильный. Это по-

могает научиться проверять результаты. 

- Самопроверка и взаимопроверка: ученики проверяют свои от-

веты самостоятельно или в парах, что способствует развитию вни-

мательности и умению находить ошибки. 

Эти упражнения помогают ученикам наработать навыки про-

верки своей работы, что является важным этапом для закрепления 

материала и повышения уверенности в решении задач. 

Для закрепления навыков решать задачи младшие школьники 

нуждаются в регулярной практике, которая позволяет поддерживать 

интерес к предмету и развивать уверенность в своих силах: 

- Игра «Математический марафон»: учитель предлагает детям 

серию задач, которые они решают за определённое время. Это раз-

вивает навык быстрого и уверенного решения задач. 

- Составление собственных задач: ученики придумывают за-

дачи для своих одноклассников, что способствует осознанию струк-

туры задачи и развивает творческие способности. 

- Командные соревнования: дети соревнуются командами, ре-

шая задачи на время. Это упражнение развивает интерес к матема-

тике и сплочённость. 

Такие упражнения помогают учащимся отрабатывать навыки 

на практике и укрепляют уверенность в их способности решать за-

дачи. 

В заключение отметим, что постепенная подготовка к решению 

задач в начальной школе является важным элементом образователь-

ного процесса, так как она позволяет сформировать у детей прочные 

навыки анализа условий, поиска взаимосвязей и планирования дей-

ствий. Упражнения на понимание условий, выделение числовых 

данных, построение плана и проверку ответа играют ключевую роль 
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в успешном освоении математических задач. Использование данных 

подходов способствует повышению интереса к математике и уве-

ренности учеников в своих силах, создавая условия для их дальней-

ших успехов в изучении предмета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные образо-

вательные технологии, которые могут применяться на уроках ма-

тематики в начальной школе для повышения интереса и мотивации 

учеников. Описаны основные подходы к использованию интерактив-

ных и цифровых технологий, игровых и исследовательских методов, 

а также личностно-ориентированного подхода в обучении. Особое 

внимание уделено созданию условий для активного и осознанного 

усвоения материала через практическое применение знаний и раз-

витие самостоятельности учеников. В статье представлены реко-

мендации для учителей по внедрению этих технологий в образова-

тельный процесс. 
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Образовательные технологии играют важную роль в современ-

ном учебном процессе, так как они позволяют разнообразить ме-

тоды и формы подачи материала, делать уроки более увлекатель-

ными и эффективными. В начальной школе, где формируются базо-

вые знания и навыки, применение образовательных технологий по-

могает поддерживать познавательный интерес у детей, развивать их 

логическое и творческое мышление. В особенности, на уроках мате-

матики использование таких технологий позволяет повысить уро-

вень понимания и осознанного усвоения математических понятий. 

Цель данной статьи — рассмотреть основные образовательные 

технологии, которые могут эффективно использоваться на уроках 

математики в начальных классах, и предложить рекомендации по их 

применению в практике учителя. 

Рассмотрим основные образовательные технологии и их приме-

нение на уроках математики. 

Цифровые технологии, такие как интерактивные доски, план-

шеты и специализированные образовательные приложения, откры-

вают широкие возможности для обучения младших школьников ма-

тематике. Они позволяют визуализировать материал и привносить в 

обучение элементы интерактивности. 

- Интерактивные доски: на интерактивной доске учитель может 

демонстрировать геометрические фигуры, отображать числовые 

ряды, показывать пошаговые решения задач. Ученики могут ак-

тивно участвовать, выполняя действия на доске. 

- Математические приложения: существуют различные образо-

вательные приложения, которые помогают детям отрабатывать 

навыки счета, решать задачи и работать с геометрическими фор-

мами в игровой форме. Примеры таких приложений включают «Гео-

метрик» и «Математика с увлечением». 
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- Виртуальные лаборатории: в некоторых школах применяются 

виртуальные лаборатории, где ученики могут самостоятельно моде-

лировать математические ситуации, изучать понятия симметрии, 

пропорций, работать с измерениями. 

Цифровые технологии делают обучение более наглядным и поз-

воляют детям лучше понимать материал через практическое приме-

нение. 

Игровые методы обучения очень эффективны для начальной 

школы, так как позволяют увлечь детей и сделать процесс обучения 

интересным и захватывающим. Игры помогают младшим школьни-

кам легче освоить сложные математические понятия и мотивируют 

к самостоятельной работе. 

- Математические игры: учитель может использовать игры, та-

кие как «Математическое лото», «Счетные головоломки», чтобы от-

работать базовые математические операции и логику. 

- Квесты и задания на время: для повышения интереса можно 

использовать элементы квестов и соревнований, когда ученики по-

лучают задачи на определенное время. Это помогает развивать 

навыки работы в группе и самостоятельного поиска решений. 

- Ролевые игры: ученики берут на себя роль «ученых» или «ис-

следователей», решающих задачи, связанные с поиском или экспе-

риментами. Это создает возможность ассоциировать математиче-

ские задачи с реальными ситуациями. 

Игровые технологии помогают снизить стресс и поддерживают 

интерес к изучению математики у младших школьников. 

Исследовательские технологии направлены на развитие навы-

ков самостоятельного поиска информации, анализа и обобщения. 

Они помогают детям более глубоко осваивать материал и нахо-

дить логические связи между разными математическими поняти-

ями. 

- Проектная деятельность: ученики могут выполнять небольшие 

исследовательские проекты, связанные с математикой. Например, 
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изучить симметрию в окружающем мире или провести опыты с из-

мерениями. 

- Работа с моделями: использование моделей позволяет детям 

наглядно представить математические процессы. Например, с помо-

щью линеек и других измерительных приборов можно показать по-

нятия длины и расстояния. 

- Решение проблемных задач: ученикам предлагаются задачи с 

открытым вопросом, которые можно решить несколькими спосо-

бами. Это помогает развивать критическое мышление и искать не-

стандартные решения. 

Исследовательские методы дают возможность младшим школь-

никам более глубоко понять математические концепции и ощутить 

практическую значимость своих знаний. 

Личностно-ориентированный подход помогает учитывать ин-

дивидуальные особенности учеников, их интересы и темпы обуче-

ния. В начальной школе такой подход позволяет детям чувствовать 

себя более уверенно и мотивировано. 

- Дифференцированные задания: учитель может давать разные 

задачи для детей с разным уровнем подготовки. Например, более 

сложные задачи для учеников, которые уверенно справляются с ба-

зовыми заданиями. 

- Собственные темпы работы: ученики могут самостоятельно 

выбирать темп работы, что позволяет учитывать их индивидуальные 

особенности и снижает стресс. 

- Мотивационные задания: детям предоставляется возможность 

выбора между разными видами заданий, например, кто-то решает 

задачи, а кто-то предпочитает творческие упражнения, такие как со-

здание рисунков с использованием геометрических фигур. 

Личностно-ориентированное обучение помогает каждому уче-

нику двигаться в своём темпе и развивать свои сильные стороны, что 

повышает их уверенность в собственных силах. 

Обучение в сотрудничестве развивает у детей навыки взаимо-

действия, умение слушать и обмениваться мнениями. На уроках 
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математики данный подход помогает младшим школьникам лучше 

понимать материал через совместное обсуждение и работу в груп-

пах. 

- Работа в парах и малых группах: ученики решают задачи в па-

рах или малых группах, обсуждают методы решения и помогают 

друг другу. 

- Обсуждение решений: ученики обсуждают разные способы 

решения одной задачи и выбирают наиболее эффективный. Это учит 

детей анализировать разные подходы. 

- Презентация решений: каждая группа представляет свой ме-

тод решения перед классом, что способствует развитию уверенности 

и умения формулировать свои мысли. 

Технология сотрудничества помогает младшим школьникам 

развивать коммуникативные навыки и формирует у них уверенность 

в своих способностях. 

В заключение отметим, что применение образовательных тех-

нологий на уроках математики в начальной школе делает учебный 

процесс более интересным, эффективным и ориентированным на 

потребности учеников. Цифровые технологии, игровые и исследо-

вательские методы, личностно-ориентированное обучение и техно-

логии сотрудничества помогают ученикам глубже понимать мате-

риал, развивают мотивацию к обучению и формируют умения, не-

обходимые для успешного освоения школьной программы. Внедре-

ние данных технологий позволяет создать условия для более осо-

знанного и активного усвоения математических знаний, что явля-

ется основой успешного обучения. 
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Тематические проекты 

на уроках английского 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества ис-

пользования тематических проектов на уроках английского языка 

как эффективного метода обучения. Обсуждаются ключевые ас-

пекты организации проектов, их влияние на мотивацию учащихся и 

развитие языковых навыков. Приводятся примеры тематических 

проектов, которые могут быть адаптированы под разные уровни 

подготовки, а также идеи для их реализации в классе. 

Ключевые слова: тематические проекты, английский язык, мо-

тивация, языковые навыки, организация. 

В современном образовании использование тематических про-

ектов на уроках английского языка стало популярным и эффектив-

ным методом обучения. Проектный подход позволяет не только 

углубить знание языка, но и развивать критическое мышление, твор-

ческие способности и навыки сотрудничества. Тематические про-

екты, в отличие от традиционного обучения, погружают учащихся в 

процесс изучения языка, делая его более увлекательным и значи-

мым. 

Одним из главных преимуществ проектного обучения является 

возможность интеграции различных аспектов языка. Учащиеся мо-

гут развивать навыки чтения, письма, говорения и аудирования, ра-

ботая над одной темой. Например, проект на тему "Здоровый образ 

жизни" может включать в себя чтение статей о правильном питании, 
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написание эссе о спортивных увлечениях, подготовку презентации 

о любимом виде спорта и обсуждение различных аспектов здоровья 

в классе. Такой подход помогает учащимся применять язык в реаль-

ных ситуациях, что значительно увеличивает их уверенность в ис-

пользовании английского. 

Организация тематических проектов требует тщательной под-

готовки со стороны учителя. Важно четко определить цели проекта 

и выбрать актуальную тему, которая будет интересна учащимся. 

Например, тема "Культура стран, где говорят на английском" может 

привлечь внимание, так как позволит учащимся узнать больше о раз-

ных странах, их традициях и обычаях. Учитель может предложить 

ученикам выбрать конкретную страну и подготовить проект, в кото-

ром они будут исследовать ее культуру, кухню и праздники. Учащи-

еся могут использовать различные источники информации: книги, 

статьи, интернет-ресурсы, а также проводить интервью с носите-

лями языка, если есть такая возможность. 

При организации проекта важно учитывать уровень подготовки 

учащихся. Учитель может предложить различные роли в проекте, 

чтобы каждый ученик мог участвовать в зависимости от своих навы-

ков. Например, в группе, работающей над проектом, могут быть 

роли исследователя, дизайнера, писателя и презентационного спи-

кера. Это позволяет каждому учащемуся внести свой вклад в общий 

результат, а также развивает навыки сотрудничества и командной 

работы. 

Тематика проектов может быть разнообразной. Например, про-

ект "Наши любимые фильмы" может включать в себя исследование 

различных жанров кино, анализ сюжета и персонажей, а также под-

готовку краткого обзора на английском языке. Учащиеся могут со-

здавать постеры с описанием своих любимых фильмов и представ-

лять их в классе. Такой проект не только развивает навыки говоре-

ния, но и помогает учащимся учиться аргументировать свою точку 

зрения. 
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Еще одним интересным примером может быть проект на тему 

"Экологические проблемы". Ученики могут исследовать проблемы 

экологии в своей стране и мире в целом, подготовить информацион-

ные буклеты, создать презентации или даже снять короткие видео, в 

которых расскажут о том, как каждый из нас может помочь сохра-

нить окружающую среду. Это не только способствует развитию язы-

ковых навыков, но и формирует у учащихся чувство ответственно-

сти за будущее планеты. 

Важно помнить, что проекты должны быть структурирован-

ными и иметь четкие временные рамки. Учитель должен заранее 

определить этапы работы над проектом, чтобы учащиеся понимали, 

что от них требуется. Например, можно разбить проект на несколько 

этапов: выбор темы, сбор информации, подготовка материалов и фи-

нальная презентация. Регулярные промежуточные встречи помогут 

учащимся обсудить свои достижения, задать вопросы и скорректи-

ровать свои действия. 

Ключевым моментом в организации тематических проектов яв-

ляется оценка. Учитель может использовать различные методы 

оценки, включая самооценку, оценку сверстников и учительскую 

оценку. Это позволяет учащимся получить обратную связь о своей 

работе и понять, какие аспекты они могут улучшить. Важно, чтобы 

критерии оценки были прозрачными и понятными, чтобы каждый 

учащийся знал, на что следует обратить внимание при работе над 

проектом. 

Использование технологий в процессе проектной работы также 

может значительно обогатить опыт учащихся. Учителя могут ис-

пользовать онлайн-платформы для совместной работы, такие как 

Google Docs или Padlet, где ученики могут делиться своими наход-

ками, задавать вопросы и оставлять комментарии. Это создает воз-

можность для активного взаимодействия и вовлеченности каждого 

ученика. 

Таким образом, тематические проекты на уроках английского 

языка представляют собой мощный инструмент для углубленного 
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изучения языка и развития различных навыков. Они позволяют уча-

щимся применять язык в контексте, развивают критическое мышле-

ние, творческие способности и навыки сотрудничества. Правильная 

организация проекта, четкое определение целей и использование 

разнообразных методов оценки делают этот процесс увлекательным 

и эффективным. В конечном итоге, проектное обучение помогает 

создать более глубокое понимание языка и его использования в ре-

альной жизни, что является ключевым для успешного освоения ан-

глийского языка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к адапта-

ции учебных материалов для учеников с разным уровнем подготовки 

в процессе обучения. Обсуждаются методы дифференциации, при-

меры адаптации текстов и заданий, а также важность индивиду-

ального подхода к каждому учащемуся. Уделяется внимание созда-

нию мотивирующей и поддерживающей учебной среды, которая 
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позволяет всем ученикам развиваться в своем темпе и достигать 

успеха. 

Ключевые слова: адаптация, дифференциация, уровень подго-

товки, индивидуальный подход, учебные материалы. 

Обучение в классе, где собраны ученики с различными уров-

нями подготовки, представляет собой уникальную задачу для учи-

теля. Каждый учащийся обладает своим темпом усвоения матери-

ала, индивидуальными потребностями и интересами, что делает не-

обходимым адаптировать учебные материалы, чтобы каждый мог 

достичь успеха. Адаптация учебных материалов не только способ-

ствует лучшему усвоению, но и создает поддерживающую атмо-

сферу, в которой все ученики могут чувствовать себя комфортно и 

уверенно. 

Один из основных методов адаптации — это дифференциация 

материалов. Например, если на уроке изучается новая лексика, учи-

тель может предоставить различные списки слов для групп учеников 

в зависимости от их уровня. Для более продвинутых учеников 

можно предложить сложные слова с более глубокими значениями и 

контекстами, в то время как начинающие могут работать с базовой 

лексикой. Это позволяет каждому ученику находиться на своем 

уровне сложности и не испытывать чувства дискомфорта или пере-

грузки. 

Адаптация текстов также играет важную роль в процессе обу-

чения. Учитель может выбрать текст, который подходит для всей 

группы, но с различными заданиями для разных уровней. Например, 

при чтении статьи ученики с высоким уровнем подготовки могут 

быть приглашены обсудить, приводя аргументы и примеры из дру-

гих источников, тогда как ученики с низким уровнем подготовки мо-

гут сосредоточиться на ответах на простые вопросы о содержании 

текста. Это не только помогает разнообразить подходы к обучению, 

но и способствует более глубокому пониманию темы. 

Кроме того, важно учитывать и стили обучения учащихся. Не-

которые ученики лучше усваивают материал через визуальные 
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ресурсы, в то время как другие предпочитают аудиоматериалы или 

практические задания. Учитель может использовать различные фор-

маты, такие как видео, инфографику, аудиозаписи или ролевые 

игры, чтобы донести одну и ту же тему до разных учеников. Напри-

мер, если тема урока — "путешествия", то для визуалов можно 

предоставить карты и изображения, а для аудиалов — записанные 

истории о путешествиях. Такой подход помогает создать более мно-

гогранное понимание темы. 

Адаптация также может включать в себя использование техно-

логий. Современные платформы и приложения для обучения предо-

ставляют возможность учащимся работать над своими слабостями в 

удобном для них темпе. Учитель может рекомендовать ученикам ис-

пользовать онлайн-ресурсы. Это позволяет каждому учащемуся са-

мостоятельно выбирать задания, которые соответствуют их уровню 

подготовки и интересам. 

Также важным элементом адаптации является создание поддер-

живающей и мотивирующей среды. Учитель должен поощрять уча-

щихся, независимо от их уровня, и создавать атмосферу, где ошибки 

воспринимаются как часть процесса обучения. Например, в начале 

урока можно провести короткий опрос, чтобы узнать, как ученики 

себя чувствуют в отношении изучаемого материала, и соответ-

ственно адаптировать урок. Если ученики сталкиваются с трудно-

стями, учитель может предложить дополнительные материалы или 

индивидуальную помощь, что укрепит уверенность учащихся и по-

может им не бояться задавать вопросы. 

Групповая работа — еще один эффективный метод адаптации 

учебных материалов. Объединение учеников с разным уровнем под-

готовки в группы способствует взаимному обучению. Более опыт-

ные ученики могут помочь своим сверстникам, объясняя трудные 

темы или задания. Например, учащиеся могут работать в парах, где 

один объясняет правило, а другой задает вопросы. Такой подход 

способствует не только лучшему усвоению материала, но и разви-

тию социальных навыков. 
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Кроме того, важно периодически проводить оценку прогресса 

учащихся, чтобы иметь возможность адаптировать учебные матери-

алы в дальнейшем. Учитель может использовать формативные 

оценки, такие как краткие тесты или анкетирования, чтобы понять, 

какие темы вызывают затруднения у учеников. На основе этих дан-

ных можно внести изменения в планирование уроков, предлагая до-

полнительные ресурсы или пересматривая подход к объяснению ма-

териала. 

Таким образом, адаптация учебных материалов для учеников с 

разным уровнем подготовки — это не просто необходимость, а важ-

ный элемент эффективного обучения. Использование методов диф-

ференциации, адаптация текстов и заданий, учет стилей обучения, 

использование технологий и создание поддерживающей среды спо-

собствуют тому, чтобы каждый учащийся мог максимально рас-

крыть свой потенциал. Важно помнить, что индивидуальный подход 

к каждому ученику не только улучшает качество обучения, но и фор-

мирует мотивацию и интерес к обучению. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы развития 

навыков критического мышления у учащихся в процессе изучения 

иностранного языка, в частности, английского. Обсуждаются ме-

тоды, которые способствуют формированию аналитического под-

хода к информации, способности аргументировать и делать вы-

воды. Приводятся примеры конкретных заданий и активностей, ко-

торые могут быть внедрены в учебный процесс для повышения 

уровня критического мышления. 
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Критическое мышление стало важным аспектом современного 

образования, так как оно помогает учащимся не только усваивать 

информацию, но и анализировать ее, формировать собственные мне-

ния и принимать обоснованные решения. В процессе изучения ино-

странного языка, особенно английского, развитие критического 

мышления открывает новые горизонты для учащихся, позволяя им 

не только стать более уверенными пользователями языка, но и ак-

тивно участвовать в обсуждениях, аргументируя свои точки зрения. 

В этой статье мы рассмотрим, как можно развивать навыки крити-

ческого мышления в рамках уроков английского языка, используя 

разнообразные методы и подходы. 

Одним из наиболее эффективных способов является использо-

вание текстов, которые вызывают дискуссии и размышления. Учи-

тель может выбирать статьи, эссе или даже художественные произ-

ведения, содержащие различные точки зрения на одну и ту же про-

блему. Например, текст о влиянии социальных сетей на молодежь 

может стать отличной основой для обсуждения. Учитель может 
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задать ученикам вопросы: "Как вы считаете, положительно или от-

рицательно социальные сети влияют на отношения между людьми?" 

или "Какие есть примеры положительного и отрицательного влия-

ния?" Такие вопросы побуждают учащихся анализировать информа-

цию, сопоставлять различные мнения и формулировать свои соб-

ственные выводы. 

Метод "дебатов" также является мощным инструментом для 

развития критического мышления. Учитель может разделить класс 

на две группы и предложить им обсудить противоречивую тему, та-

кую как "Технологии делают нас более изолированными" или "Об-

разование должно быть бесплатным для всех". Учащиеся должны 

будут подготовить аргументы в поддержку своей точки зрения и 

представить их группе. Это не только развивает навыки аргумента-

ции и публичного выступления, но и требует от учащихся глубокого 

анализа темы и понимания противоречивых позиций. Кроме того, 

такой формат обучения способствует развитию навыков слушания и 

уважения к мнению других. 

Использование проектов — еще один эффективный способ во-

влечения учащихся в процесс критического анализа. Учитель может 

предложить группе исследовать конкретную тему, связанную с 

культурой или социальными проблемами, например, "Устойчивое 

развитие". Учащиеся могут провести исследование, собрать инфор-

мацию из различных источников, а затем представить свои находки 

классу. Это не только помогает развивать навыки исследования, но 

и побуждает учащихся анализировать данные, делать выводы и фор-

мулировать собственные мнения на основе собранной информации. 

Кроме того, критическое мышление можно развивать через ра-

боту с медиа. Учитель может использовать видео, новости или ре-

кламу как основу для анализа. Например, просмотр рекламного ро-

лика может стать отправной точкой для обсуждения, как реклама 

формирует наше восприятие товаров и услуг. Учитель может задать 

вопросы: "Какой образ жизни пытается продать реклама?" или "Ка-

кие техники используются для привлечения внимания зрителя?" Это 
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побуждает учащихся не только критически оценивать информацию, 

но и осознавать, как медиа влияет на их собственные решения и 

взгляды. 

Еще одним подходом является создание "рефлексивных зада-

ний", где ученики должны проанализировать свой собственный про-

цесс обучения. Например, после выполнения задания на чтение, уча-

щимся можно предложить написать краткое эссе о том, что они 

узнали, как они это узнали и какие трудности возникли. Это помо-

гает учащимся осознать свои мысли и стратегии, а также развивает 

навыки самоанализа и рефлексии, что является неотъемлемой ча-

стью критического мышления. 

Важным аспектом развития критического мышления является 

создание поддержки и безопасной атмосферы в классе, где учащиеся 

могут свободно выражать свои мысли и идеи. Учитель должен по-

ощрять открытое обсуждение, принимая во внимание разнообразие 

мнений. Применение техник, таких как "круглый стол", позволяет 

каждому ученику высказать свою точку зрения, что способствует 

обмену идеями и укрепляет уверенность учащихся в своих силах. 

Также стоит отметить важность использования технологий в 

процессе обучения. Учителя могут использовать онлайн-ресурсы 

для проведения опросов, обсуждений или анализа статей, что рас-

ширяет возможности для критического анализа и общения. Плат-

формы, такие как Google Classroom или Padlet, могут быть исполь-

зованы для создания интерактивных заданий, где учащиеся могут 

обмениваться мнениями и аргументами по заданным темам. Это не 

только вовлекает учащихся в процесс, но и развивает их навыки ра-

боты с цифровыми технологиями. 

Для успешного развития критического мышления необходимо 

учитывать и индивидуальные потребности учащихся. Дифференци-

рованный подход, при котором задания адаптируются под уровень 

подготовки каждого ученика, позволяет каждому учащемуся рабо-

тать на своем уровне и при этом развивать критическое мышление. 

Например, для более сильных учащихся можно предложить более 
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сложные тексты и темы для обсуждения, в то время как для менее 

уверенных — адаптированные материалы с понятными вопросами 

для анализа. Это позволяет каждому ученику чувствовать себя ком-

фортно и уверенно в классе, что способствует активному участию. 

Таким образом, развитие навыков критического мышления че-

рез изучение иностранного языка, особенно английского, является 

важной задачей для учителей. Использование разнообразных мето-

дов, таких как обсуждения, дебаты, проекты и работа с медиа, поз-

воляет учащимся анализировать информацию, формулировать свои 

мнения и аргументировать их. Создание поддерживающей атмо-

сферы и применение технологий в обучении способствуют более 

глубокому пониманию языка и его культурного контекста. В резуль-

тате учащиеся не только становятся более уверенными пользовате-

лями английского языка, но и развивают критическое мышление, 

что является важным навыком в современном мире. 
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формированию речевых навыков, обогащению словарного запаса, 

улучшению фонематического восприятия и грамматической пра-

вильности речи. Также подчеркивается важность игрового под-

хода в процессе обучения, который позволяет детям не только 

усваивать языковые нормы, но и проявлять свои творческие способ-
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Воспитание и обучение детей дошкольного возраста требуют 

особого подхода, так как в этом возрасте формируются основные ре-

чевые навыки, которые будут основой для дальнейшего обучения. 

Игровые технологии становятся незаменимым инструментом для 

достижения этой цели, так как игра является естественным способом 

познания мира для детей. С помощью игры можно не только обу-

чать, но и развивать интерес, мотивацию, а также создавать условия 

для комфортного общения.  

Игровые технологии развития речи могут быть представлены в 

различных формах и типах. В первую очередь, стоит отметить ди-

дактические игры, которые направлены на решение конкретных ре-

чевых задач. К таким играм можно отнести «Кто где живет?», 

«Назови предмет», «Собери слово». В этих играх дети учатся назы-

вать предметы, различать их по признакам, а также правильно стро-

ить фразы и предложения. Например, в игре «Назови предмет» 
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воспитатель показывает детям картинки с изображениями различ-

ных объектов и задает вопросы, побуждая детей активно использо-

вать речевые конструкции. В результате, ребенок не только запоми-

нает названия предметов, но и развивает навыки общения. 

Не менее важную роль играют сюжетные и ролевые игры, кото-

рые способствуют развитию речевой активности и воображения. В 

таких играх дети получают возможность играть различные роли, 

взаимодействовать друг с другом и разыгрывать ситуации из жизни. 

Это способствует не только обогащению словарного запаса, но и 

формированию навыков социального общения. Например, игра 

«Больница» позволяет детям научиться вести диалог, задавать во-

просы и выражать свои желания, а также знакомит с новой лексикой, 

связанной с медициной. Ролевая игра «Врач и пациент» помогает де-

тям освоить профессиональный язык, а также учит их уважению и 

заботе о других. 

Игра «Угадай, кто я?» отлично развивает фонематическое вос-

приятие. В этой игре один из детей выбирает персонажа, а остальные 

задают вопросы, чтобы угадать, кто это. Такая игра помогает детям 

тренировать внимание, сосредоточенность и умение формулировать 

вопросы, что является важным аспектом речевого развития. 

Кроме того, не стоит забывать о настольных и подвижных иг-

рах, которые также могут быть эффективно использованы для раз-

вития речи. Например, в подвижной игре «Передай слово» дети пе-

редают мяч и произносят слова, связанные с определенной темой, 

что помогает развивать быстроту реакции и активность речи. 

Настольные игры, такие как «Дома», где нужно называть предметы, 

которые находятся в доме, также отлично способствуют обогаще-

нию словарного запаса. 

Важным аспектом использования игровых технологий является 

создание комфортной и безопасной атмосферы, в которой дети мо-

гут свободно выражать свои мысли и чувства. Воспитатель должен 

поддерживать активность детей, поощрять их за проявление иници-

ативы и креативности, а также создавать возможности для 
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совместной деятельности. Ключевой задачей педагога является не 

только обучение, но и развитие у детей уверенности в себе и своих 

речевых способностях. Для этого важно не критиковать, а конструк-

тивно подсказывать, как можно улучшить речь, правильно форму-

лировать предложения и выражать свои мысли. 

Игровые технологии также помогают детям развивать эмоцио-

нальную и социальную сферу. В процессе игры дети учатся взаимо-

действовать друг с другом, выражать свои эмоции, слушать и пони-

мать собеседника. Это создает условия для формирования положи-

тельных взаимоотношений, что имеет большое значение для даль-

нейшего общения и социализации. Сюжетные игры, в которых необ-

ходимо взаимодействовать с другими детьми, позволяют развивать 

умение находить общий язык, договариваться и решать конфликты, 

что также является важным аспектом речевой деятельности. 

Важно также помнить, что игры не должны быть только развле-

кательными. Каждый элемент игры должен быть направлен на ре-

шение конкретной речевой задачи. Например, можно использовать 

игры для закрепления грамматических правил, таких как род, число, 

падежи. Игры на развитие ритма и интонации также помогут детям 

освоить правильное произношение и улучшить артикуляцию. Вос-

питатель может предложить детям рифмы, стихи и песни, что сде-

лает процесс обучения более увлекательным. 

Применение игровых технологий в развитии речи детей до-

школьного возраста является необходимым и важным аспектом пе-

дагогической работы. Игры помогают детям развивать не только 

языковые навыки, но и мышление, воображение, социальные 

навыки. Используя разнообразные игры, воспитатель создает усло-

вия для активного вовлечения детей в процесс обучения, что способ-

ствует формированию уверенности в себе, развитию коммуникации 

и положительного отношения к обучению. 

В заключение, игровые технологии — это мощный инструмент, 

который позволяет эффективно развивать речь детей дошкольного 

возраста. Они обеспечивают увлекательный и продуктивный подход 
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к обучению, делая его не только полезным, но и интересным для де-

тей. Важно, чтобы педагог использовал разнообразные формы и ме-

тоды работы, создавая условия для активного участия каждого ре-

бенка в процессе обучения и развитии. Игры должны стать неотъем-

лемой частью образовательного процесса, поскольку они способны 

сделать обучение речевым навыкам увлекательным и эффективным. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение проектного ме-

тода как эффективного средства развития познавательной актив-

ности детей дошкольного возраста. Рассматриваются основные 

преимущества метода проектов, его влияние на формирование у де-

тей интереса к новым знаниям и самостоятельного поиска инфор-

мации. Приведены примеры, как метод проектов позволяет форми-

ровать у дошкольников навыки планирования, творчества, крити-

ческого мышления, взаимодействия и ответственности. 
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Метод проектов в дошкольном образовании приобретает все 

большую популярность благодаря своей практической направленно-

сти и способности вовлекать детей в активный познавательный про-

цесс. Этот метод позволяет ребенку встать в центр образовательного 

процесса, давая ему возможность стать активным участником иссле-

дований, постановки задач и поиска ответов. Проектная деятель-

ность помогает развивать навыки сотрудничества, коммуникации, 

критического мышления и самостоятельности, что играет важную 

роль в формировании познавательной активности и подготовке к 

дальнейшему обучению. 

Проектная деятельность, ориентированная на дошкольников, 

обладает рядом особенностей. В отличие от школьных проектов, ко-

торые часто требуют более глубокого анализа и академического 

подхода, проекты для детей дошкольного возраста построены 
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вокруг естественных детских интересов и включают в себя игровые 

элементы. Это может быть проект по изучению природы, где дети 

наблюдают за ростом растений, собирают листья или изучают насе-

комых, или проект по изучению профессий, где дети узнают, чем за-

нимаются врачи, строители или повара. В каждом проекте детям да-

ется возможность проявить себя, задавать вопросы, выдвигать гипо-

тезы и проверять их. 

Проектный метод обучения позволяет формировать у детей 

важные качества, такие как умение работать в команде, самостоя-

тельность и ответственность за результат. Выполняя задания в рам-

ках проекта, дети учатся ставить цели, делить задачи, распределять 

роли и помогать друг другу. Это способствует развитию чувства от-

ветственности и взаимопомощи, делает образовательный процесс 

более осмысленным и увлекательным. Например, в рамках проекта 

«Маленькие исследователи природы» дети могут разделиться на 

группы, каждая из которых будет отвечать за изучение определен-

ной темы — животные, растения, погода. Это не только дает детям 

возможность почувствовать себя частью команды, но и побуждает к 

самостоятельному поиску информации и обмену знаниями с осталь-

ными участниками группы. 

Одним из ключевых преимуществ проектного метода является 

то, что он позволяет детям развивать исследовательские навыки, что 

очень важно для их будущего обучения. В процессе выполнения 

проекта дети учатся выдвигать гипотезы, проверять их на практике 

и делать выводы, используя собственный опыт. Например, в проекте 

на тему «Как растут растения?» дети могут попробовать посадить 

семена, ухаживать за ними, наблюдать, как они прорастают, и запи-

сывать результаты своих наблюдений. Этот процесс помогает детям 

лучше понять, как устроен мир вокруг них, и при этом развивает их 

познавательный интерес. 

Метод проектов также способствует развитию у детей творче-

ского мышления. Дошкольники, как правило, открыты к новому, 

они стремятся исследовать и пробовать. Проектная деятельность 



38 

позволяет реализовать это стремление и направить его в продуктив-

ное русло. Важным аспектом в этом процессе является создание 

условий, способствующих раскрытию творческих способностей де-

тей. Воспитатель выступает не только как руководитель, но и как 

наставник, который помогает детям открывать новое и поощряет их 

к нестандартному мышлению. Например, в проекте «Создаем свою 

сказку» дети могут придумывать персонажей, создавать декорации, 

разрабатывать сценарий, а затем представить свое творение осталь-

ным. Этот процесс развивает воображение и позволяет детям сво-

бодно выражать свои идеи. 

Проектный метод требует от педагога активного участия в об-

разовательном процессе, умения гибко адаптировать план под инте-

ресы детей и поддерживать их мотивацию. Воспитатель должен 

стать партнером ребенка, внимательно прислушиваться к его идеям 

и направлять его, помогая воплотить задуманное. Важно также пом-

нить, что проекты должны быть построены таким образом, чтобы 

ребенок получал удовольствие от процесса и мог проявить свои ин-

тересы. Именно поэтому проекты могут включать разные виды дея-

тельности: рисование, лепку, игру, исследование и обсуждение. Та-

кой комплексный подход позволяет детям развивать навыки в раз-

личных направлениях, делая обучение интересным и увлекатель-

ным. 

Реализация проекта обычно проходит в несколько этапов: вы-

бор темы, постановка цели, планирование, выполнение, презентация 

результата и подведение итогов. Каждый из этих этапов важен для 

детей, так как на каждом они приобретают определенные навыки. 

На этапе выбора темы воспитатель может предлагать детям не-

сколько вариантов, ориентируясь на их интересы, или дать детям 

возможность предложить свою тему. На этапе планирования дети 

учатся выстраивать логическую цепочку действий, что важно для 

формирования у них системного мышления. Этап выполнения раз-

вивает у детей настойчивость, терпение и навыки работы в коллек-

тиве. А итоговая презентация помогает детям раскрыться, не бояться 
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выступать перед аудиторией и учит их гордиться достигнутыми ре-

зультатами. 

Метод проектов помогает дошкольникам развивать познава-

тельную активность, не теряя интереса к процессу обучения. Задача 

воспитателя — поддерживать любознательность детей, предлагать 

интересные и посильные задачи, помогать детям преодолевать труд-

ности и достигать поставленных целей. Работая над проектом, дети 

не просто получают знания, но и развивают познавательные способ-

ности, которые лягут в основу их учебных успехов в будущем. 

Использование проектного метода также способствует вовлече-

нию родителей в образовательный процесс. Родители могут прини-

мать активное участие в проектах, помогать детям собирать матери-

алы, обсуждать с ними вопросы и задачи проекта. Совместная ра-

бота воспитателя, родителей и детей создает благоприятную атмо-

сферу для развития ребенка, формирует у него позитивное отноше-

ние к учебе и интерес к познанию. 

Таким образом, метод проектов является эффективным инстру-

ментом, который позволяет формировать у дошкольников познава-

тельную активность, развивать их самостоятельность, творчество и 

исследовательские навыки. Проектная деятельность делает обуче-

ние интересным, увлекательным и полезным для ребенка, создавая 

прочный фундамент для дальнейшего успешного обучения. 
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Воспитание детей дошкольного возраста — это важный этап 

формирования личности, который включает не только обучение, но 

и развитие навыков, способствующих здоровому образу жизни. Со-

стояние здоровья детей имеет непосредственное влияние на их раз-

витие, обучение и социализацию. Формирование здоровых привы-

чек в раннем возрасте создает основу для их дальнейшей жизни и 

благополучия. Важнейшими задачами воспитателя и родителей яв-

ляются привитие детям навыков физической активности, правиль-

ного питания, соблюдения гигиенических норм и укрепления пси-

хоэмоционального состояния. 

Формирование навыков здорового образа жизни в дошкольном 

возрасте начинается с создания здоровой образовательной среды в 

детском саду. Воспитатели должны обеспечивать условия для физи-

ческой активности, которые могут включать организованные заня-

тия спортом, подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. 

Важно, чтобы физическая активность стала неотъемлемой частью 

распорядка дня. Дети должны иметь возможность ежедневно зани-

маться физическими упражнениями, участвовать в эстафетах и со-

ревнованиях. Это не только развивает физическую силу и выносли-

вость, но и способствует формированию командного духа, ответ-

ственности и стремления к достижению целей. 

Одним из важнейших аспектов формирования здорового образа 

жизни является правильное питание. Воспитатель должен активно 

работать с детьми над осознанием ценности здорового питания, обу-

чая их основам сбалансированного рациона. Важно знакомить детей 

с разнообразием продуктов, рассказывать о полезных свойствах ово-

щей и фруктов, а также о вреде сладостей и фастфуда. Можно орга-

низовывать совместные кулинарные занятия, на которых дети смо-

гут готовить простые блюда из здоровых ингредиентов. Такие заня-

тия не только обучают основам кулинарии, но и формируют поло-

жительное отношение к правильному питанию. 

Гигиенические навыки также играют ключевую роль в форми-

ровании здорового образа жизни. Воспитатель должен обучать 
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детей основам личной гигиены: мытью рук, уходу за зубами, прави-

лам чистоты и порядка. Важно, чтобы эти навыки становились при-

вычкой, которая сохраняется на всю жизнь. Для этого можно орга-

низовать игровые ситуации, где дети смогут на практике применять 

полученные знания о гигиене, а также создавать интересные пла-

каты и буклеты, иллюстрирующие правильные привычки. 

Психическое здоровье детей не менее важно, чем физическое. 

Воспитатель должен уделять внимание созданию положительного 

эмоционального фона в группе, развивать у детей навыки саморегу-

ляции и стрессоустойчивости. Психологические игры, занятия по 

арт-терапии и творческая деятельность могут помочь детям выра-

жать свои чувства и эмоции, находить выход из стрессовых ситуа-

ций. Важно формировать у детей уверенность в себе, учить их со-

трудничать и находить общий язык с окружающими. Это создаст 

благоприятную атмосферу как в детском саду, так и в семье. 

Совместная деятельность воспитателей и родителей является 

важным аспектом в формировании навыков здорового образа жизни. 

Родители должны быть вовлечены в образовательный процесс и ак-

тивно участвовать в мероприятиях, направленных на здоровый об-

раз жизни. Важно проводить родительские собрания, на которых об-

суждаются вопросы здоровья детей, обмениваться опытом и органи-

зовывать мастер-классы по приготовлению здоровой пищи или за-

нятия физической активностью. Партнерство между детским садом 

и семьей способствует более глубокому пониманию детьми ценно-

сти здорового образа жизни и формирует у них осознанное отноше-

ние к своему здоровью. 

Также можно организовывать совместные акции и мероприя-

тия, такие как «Неделя здоровья», где будут проводиться спортив-

ные соревнования, мастер-классы по здоровому питанию и занятия 

по гигиене. Эти мероприятия помогут объединить усилия воспита-

телей и родителей в вопросах здоровья детей, а также создать поло-

жительный имидж здорового образа жизни. 
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Роль педагогов в этом процессе невозможно переоценить. Вос-

питатели должны быть не только учителями, но и моделями для под-

ражания. Их собственный образ жизни, отношение к здоровью и ак-

тивной деятельности напрямую влияет на детей. Педагоги должны 

демонстрировать активное участие в спортивных мероприятиях, 

поддерживать здоровые привычки и делиться своими знаниями с 

детьми. 

В заключение, формирование навыков здорового образа жизни 

у дошкольников в условиях детского сада и семьи является много-

гранной задачей, требующей комплексного подхода. Воспитатели и 

родители должны работать в тесном сотрудничестве, создавая бла-

гоприятную среду для развития детей. Здоровый образ жизни дол-

жен стать неотъемлемой частью их ежедневной практики, что будет 

способствовать не только физическому, но и психическому благопо-

лучию детей. Эффективное воспитание на основе здорового образа 

жизни создаст надежный фундамент для успешного и счастливого 

будущего дошкольников. 
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В последние годы здоровье детей становится одним из главных 

приоритетов в образовательных учреждениях, особенно в дошколь-

ных. Современные инновационные технологии в физкультурно-

оздоровительной работе помогают решать задачи по укреплению 

здоровья дошкольников, формированию у них интереса к физиче-

ской активности, развивают у детей гибкость, координацию, вынос-

ливость и другие важные физические качества. 
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Инновационные технологии в физкультурно-оздоровительной 

работе не только делают процесс занятий более увлекательным и 

разнообразным, но и помогают воспитателям реализовывать инди-

видуальный подход, учитывать особенности каждого ребенка и спо-

собствовать гармоничному развитию их физических способностей. 

Рассмотрим некоторые из наиболее эффективных и популярных ме-

тодов, применяемых в работе с дошкольниками. 

Фитбол-гимнастика — это занятия на больших гимнастических 

мячах, которые помогают укрепить мышечный корсет, развить ко-

ординацию движений, баланс и гибкость. Использование фитбола 

позволяет детям выполнять упражнения с удовольствием, так как 

упражнения на мячах веселы и интересны для них. Фитбол-гимна-

стика снижает нагрузку на позвоночник и суставы, что особенно 

важно для детей с ослабленным опорно-двигательным аппаратом. 

Для воспитателей фитбол-гимнастика является удобным мето-

дом, так как занятия на мячах можно адаптировать для детей с раз-

ными физическими возможностями. В процессе таких упражнений 

дети развивают не только физические, но и эмоциональные навыки, 

учатся работать в коллективе, улучшая свою координацию и баланс. 

Дыхательная гимнастика — это один из самых доступных ме-

тодов, способствующих улучшению дыхательной системы детей, 

повышению выносливости и устойчивости к простудным заболева-

ниям. Различные дыхательные упражнения помогают детям 

научиться правильно дышать, что улучшает их общее самочувствие, 

снижает стресс и укрепляет иммунитет. 

Методы дыхательной гимнастики включают простые упражне-

ния, такие как «воздушный шар» (дети представляют, что надувают 

большой шар) или «свисток» (дети издают длинный, ровный звук 

при выдохе). Эти упражнения не требуют специального оборудова-

ния и могут проводиться как в группах, так и индивидуально. Вос-

питатель может использовать дыхательные упражнения на утренних 

гимнастиках или в течение дня для расслабления и улучшения 

настроения у детей. 
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Игровые технологии занимают особое место в физкультурно-

оздоровительной работе с дошкольниками. Игры помогают детям 

активно двигаться, развивать силу, ловкость, быстроту реакции, а 

также учат их взаимодействовать друг с другом. Важно, чтобы игры 

были интересными и увлекательными, а задания в них подходили по 

уровню развития детей. 

Примерами таких игр могут быть «Веселый паровозик», «Кто 

быстрее добежит до финиша» и «Ловкие зайчата». Эти игры разви-

вают у детей координацию и выносливость, помогают им справ-

ляться с задачами на скорость, работать в команде и формируют у 

них позитивное отношение к физической активности. 

Игровые технологии позволяют детям одновременно учиться и 

развиваться физически, что делает физкультурные занятия прият-

ными и полезными. 

Музыкально-двигательные программы включают в себя рит-

мичные упражнения и танцевальные движения под музыку, которые 

способствуют улучшению координации, гибкости и общего эмоци-

онального состояния детей. Такие программы включают элементы 

ритмической гимнастики, танцевальные и музыкальные упражне-

ния, направленные на синхронизацию движений с музыкой. 

Музыкально-двигательные программы помогают развивать 

чувство ритма и координацию движений, способствуют снятию 

напряжения и повышению настроения. Дети любят двигаться под 

музыку, это делает занятия более интересными, помогает улучшить 

эмоциональный фон и наладить взаимодействие с другими детьми. 

Для воспитателя музыкально-двигательные занятия дают возмож-

ность задействовать детей с разными уровнями физической подго-

товки и обеспечить равное участие каждого ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей. В рамках физ-

культурно-оздоровительной работы такие технологии могут вклю-

чать специальные разминки для снятия напряжения, релаксацион-

ные упражнения, а также упражнения для глаз. Одним из примеров 



47 

может быть методика «Здоровье через движение», которая помогает 

формировать у детей правильные двигательные навыки, прививает 

привычку к активному образу жизни. 

Здоровьесберегающие технологии включают создание опти-

мальных условий для физического и эмоционального комфорта де-

тей: выбор подходящих нагрузок, проведение разминок и релакса-

ционных пауз в течение дня, использование мягких ковриков и без-

опасного оборудования для занятий. Воспитатели могут также про-

водить релаксационные занятия с использованием музыки и свето-

вых эффектов, что помогает снять эмоциональное напряжение и 

улучшить самочувствие детей. 

Воспитатель играет ключевую роль в успешном применении 

инновационных технологий. Он должен учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, подбирать подходящие упражнения 

и методы, которые будут способствовать улучшению здоровья детей 

и развивать у них интерес к физическим упражнениям. Важно, 

чтобы занятия проводились в игровой форме, с учетом возможно-

стей каждого ребенка, так как чрезмерные нагрузки могут привести 

к переутомлению. 

Обратная связь от воспитателя, его поддержка и участие в заня-

тиях помогают детям почувствовать уверенность, побуждают их к 

активности и учат взаимодействию с окружающими. Воспитатель 

также должен быть гибким и уметь подстраивать занятия под эмо-

циональное и физическое состояние детей, использовать новые тех-

нологии для разнообразия физкультурных занятий. 

В  заключение можно отметить, что современные инновацион-

ные технологии в физкультурно-оздоровительной работе позволяют 

воспитателям детских образовательных учреждений эффективно 

развивать физические качества детей и формировать у них интерес 

к активному образу жизни. Применение таких технологий, как фит-

бол-гимнастика, дыхательная гимнастика, игровые и музыкально-

двигательные программы, помогает воспитателю создавать благо-

приятные условия для гармоничного физического развития 
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дошкольников. Важно, чтобы воспитатели продолжали изучать и 

внедрять новые методы, делая занятия интересными и полезными 

для здоровья детей, так как это в значительной мере способствует 

формированию здорового образа жизни и позитивного отношения к 

физической активности у подрастающего поколения. 

Список литературы 

1. Баранова, Е. С. Физкультурные занятия в ДОУ с использова-

нием инновационных технологий. — Москва: Просвещение, 2019. 

2. Михеева, О. Л. Здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками. — Екатеринбург: Литур, 2020. 

3. Фролова, Т. М. Игровые технологии в физическом воспита-

нии дошкольников. — Новосибирск: Новая школа, 2022. 

 

 

Джавадян Карине Славаевна 

МБДОУ д/с №28 "Радуга" 

с. Гай-Кодзор 

 

Применение арт-терапии 

в дошкольных учреждениях 

для развития воображения и креативности 

 

Аннотация. Статья посвящена применению арт-терапии в до-

школьных учреждениях как метода, способствующего развитию во-
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дах, а также их влияние на эмоциональное и творческое развитие де-

тей дошкольного возраста. Описываются конкретные техники, кото-

рые воспитатели могут применять для создания благоприятной 

среды, развивающей воображение и креативность у детей. 
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Арт-терапия в последнее время становится все более популяр-

ным и эффективным методом работы с дошкольниками. Этот под-

ход направлен не только на развитие творческих способностей, но и 

на эмоциональное и личностное становление детей. Важно, чтобы 

дети могли выражать свои чувства и мысли через творчество, что 

способствует развитию их внутреннего мира, обогащает воображе-

ние и формирует креативные навыки, которые станут основой ля бу-

дущей учебной и социальной активности. 

Особенно значима арт-терапия для детей дошкольного воз-

раста, так как они еще не всегда способны словами выразить свои 

эмоции и мысли. Различные арт-терапевтические техники позво-

ляют детям лучше понимать и выражать себя, что в свою очередь 

способствует укреплению их уверенности в себе и гармоничному 

развитию. 

Развитие воображения и креативности у дошкольников — одна 

из важнейших задач дошкольного образования. Воображение позво-

ляет детям моделировать ситуации, представлять образы, а креатив-

ность — решать задачи нестандартными способами. Арт-терапия 

помогает детям научиться находить новые решения, выходить за 

рамки обыденного и создавать что-то уникальное. 

Ключевая цель арт-терапии — это развитие у детей способно-

сти выражать свои чувства и идеи через искусство, что обогащает их 

внутренний мир и расширяет возможности самовыражения. Арт-те-

рапия также позволяет детям развивать навыки самоконтроля, тер-

пения, умение доводить начатое дело до конца и, конечно же, твор-

ческое мышление. 

В арт-терапии существует множество методов и техник, кото-

рые воспитатель может использовать в работе с детьми дошколь-

ного возраста. Рассмотрим основные из них. 

Рисование является одним из самых доступных и популярных 

методов арт-терапии. Дети могут выражать свои эмоции, используя 

различные цвета и формы, что помогает им создавать уникальные 

образы. Например, рисование на свободную тему развивает у 
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ребенка ассоциативное мышление, воображение и способность к ин-

терпретации. Воспитатель может предложить детям нарисовать 

свои эмоции или любимое время суток, что позволит раскрыть их 

индивидуальность и фантазию. 

Лепка также способствует развитию воображения и мелкой мо-

торики. Лепя, дети получают возможность работать с формой и фак-

турой, что стимулирует их тактильное восприятие и креативные спо-

собности. В процессе лепки дети могут создавать свои уникальные 

миры: строить домики для животных, создавать фантастических 

персонажей. Лепка помогает развивать пространственное мышле-

ние и воображение, поскольку ребенок может воплощать свои 

мысли и идеи в объемных формах. 

Создание коллажей из различных материалов (бумага, ткань, 

природные материалы) помогает детям формировать образы и сю-

жеты, расширяя их представления о возможности выражения. В про-

цессе коллажирования дети работают с различными текстурами и 

цветами, что способствует развитию их фантазии и зрительного вос-

приятия. Например, дети могут создать коллаж на тему «Мой фан-

тастический лес» или «Город будущего», что развивает их творче-

ские способности. 

Песочная терапия — это уникальный метод арт-терапии, в ходе 

которого дети могут создавать сцены и образы с помощью песка и 

миниатюрных фигурок. 

Данный метод помогает развивать воображение, поскольку ре-

бенок может свободно создавать различные образы и сюжеты. Пе-

сочная терапия также способствует улучшению концентрации, вни-

мания и развивает способность детей к планированию своих дей-

ствий. Например, дети могут создавать на песке сценки из сказок, 

придуманные ими истории. 

Музыка и танцы также используются в арт-терапии для разви-

тия воображения и креативности. Под музыку дети могут создавать 

движения, изображающие различные образы, например, животных 

или природные явления. Это помогает им развивать эмоциональное 
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восприятие, выразительность и координацию движений. Танцы и 

музыкальные занятия стимулируют фантазию, помогают детям чув-

ствовать ритм, выражать себя через тело и музыкальные образы. 

Примеры арт-терапевтических занятий для развития воображе-

ния: 

1. «Моя волшебная страна». В этом занятии дети создают фан-

тастические страны с помощью рисования, лепки и коллажей. Они 

могут рисовать на бумаге или моделировать объекты, создавая уни-

кальный мир. Это задание помогает развивать воображение, про-

странственное мышление и способность к визуализации. 

2. «Сказка своими руками». Дети создают свою сказку, приду-

мывают персонажей, а затем делают иллюстрации или модели. Это 

развивает их способность к креативному мышлению, помогает объ-

единять идеи и воплощать их в материальных объектах. В процессе 

дети также учатся работать в команде и совместно создавать сю-

жеты. 

3. «Мой внутренний мир». Дети могут рисовать свои эмоции 

или образы, которые ассоциируются у них с радостью, страхом, 

удивлением. Такое занятие помогает детям не только выражать чув-

ства, но и осознавать их, развивая тем самым эмоциональный интел-

лект и способность к саморефлексии. 

4. «История на песке». Воспитатель предлагает детям с помо-

щью песка и фигурок создать историю, основанную на фантазии или 

опыте. Этот метод помогает ребенку моделировать различные ситу-

ации, отыгрывать сценарии, что способствует развитию его вообра-

жения и способности к интерпретации. 

Воспитатель играет важную роль в процессе арт-терапии. Его 

задача — создать безопасную и комфортную среду, где дети смогут 

свободно выражать себя и свои эмоции. Важно, чтобы воспитатель 

поддерживал инициативу детей, поощрял их креативные идеи и по-

могал им находить новые способы самовыражения. Воспитатель 

должен обладать знаниями и навыками в области арт-терапии, 

чтобы эффективно использовать ее методы в работе с детьми. 
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Эффективное применение арт-терапии требует индивидуаль-

ного подхода. Воспитатель должен быть внимателен к каждому ре-

бенку, понимать его индивидуальные особенности и помогать ему 

раскрывать свои способности. Уважительное отношение к чувствам 

и идеям ребенка формирует у него чувство уверенности в своих си-

лах и готовность к творческой деятельности. 

В заключение можно отметить, что арт-терапия является важ-

ным инструментом для развития воображения и креативности до-

школьников. Применение различных методов, таких как рисование, 

лепка, песочная терапия, помогает детям раскрывать свой внутрен-

ний мир, учит их творчески подходить к решению задач и развивает 

эмоциональную сферу. Арт-терапия позволяет ребенку выражать 

свои чувства, помогает ему учиться осознавать и понимать свои эмо-

ции. Воспитатели играют ключевую роль в процессе арт-терапии, 

создавая условия для развития воображения и поддерживая творче-

скую активность детей. 
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детей дошкольного возраста бережного отношения к природе че-

рез художественную литературу. Воспитание любви и уважения к 
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Формирование у детей дошкольного возраста бережного отно-

шения к природе является важной задачей воспитания, ведь именно 

в этом возрасте закладываются основные представления о мире, 

окружающей среде и нравственные ориентиры. Художественная ли-

тература, благодаря своим ярким образам и эмоциональному воз-

действию, становится эффективным средством для развития у до-

школьников уважения к природе, любви к растениям, животным и 

всему живому. 

Воспитатель играет ключевую роль в создании эмоционально 

насыщенной среды, в которой дети учатся видеть красоту природы 

и осознавать её ценность. Чтение и обсуждение книг о природе по-

могает детям понять, что даже малейшее их действие может 
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повлиять на окружающий мир. Рассмотрим, как различные виды ли-

тературы могут помочь в решении этой задачи. 

Сказки и рассказы о природе — это особый жанр литературы, 

который побуждает детей к пониманию природы и её обитателей че-

рез простые и понятные образы. В таких произведениях часто пер-

сонажами становятся животные, растения или явления природы, об-

ладающие человеческими чертами и чувствами. Это помогает детям 

ассоциировать себя с природными элементами, понять, что природа, 

как и человек, чувствительна и нуждается в заботе. 

Примером таких произведений может служить сказка про 

зайца, который заботится о своём лесу, или про лисенка, оберегаю-

щего цветы на лугу. Воспитатель может выбирать сказки с моралью, 

в которых подчёркивается необходимость бережного отношения к 

живым существам. Обсуждение с детьми таких сказок помогает им 

понять простые, но важные истины о природе и формирует основы 

экологического сознания. 

Стихотворения о природе оказывают сильное эмоциональное 

воздействие на детей. Через ритм, образы и звуковую организацию 

текста стихи побуждают детей к сопереживанию, позволяют про-

никнуться красотой природы и её хрупкостью. Важно, чтобы стихи 

были короткими, понятными и яркими по содержанию. 

Примерами могут быть стихи, описывающие времена года, рас-

тения, лесных животных. После чтения стихотворений воспитатель 

может обсудить с детьми, почему нужно защищать растения, как 

важно беречь воду и животных. Такие обсуждения помогают закре-

пить у детей эмоциональное отношение к природе, формируя ува-

жительное отношение к окружающему миру. 

Легенды и мифы, повествующие о природе, помогают детям 

увидеть природу как целостный мир, в котором всё взаимосвязано. 

Например, мифы о реках, лесах или горах, которые были созданы 

божествами или героями, наделяют природные объекты сакральным 

значением. Воспитатель может подбирать адаптированные 
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варианты мифов, в которых заложены идеи уважения к природе и 

понимания её значимости. 

Такой вид литературы не только развивает у детей интерес к 

культурным традициям, но и учит их бережно относиться к природе 

как к уникальному явлению. Подобные истории дают возможность 

детям почувствовать себя частью чего-то большого и значимого, что 

также способствует воспитанию ответственности за природу. 

Один из самых простых и эффективных методов — это чтение 

произведения с последующим обсуждением. 

Воспитатель может задавать вопросы, которые помогут детям 

лучше понять сюжет и задуматься о значении поступков героев. 

Например, после прочтения рассказа о маленьком медвежонке, ко-

торый помогает другим лесным жителям, воспитатель может задать 

вопросы: «Почему медвежонок решил помочь?», «Как вы думаете, 

было ли это правильное решение?», «Что бы вы сделали на его ме-

сте?». 

Такое обсуждение побуждает детей к осмыслению происходя-

щего, развивает у них способность к сопереживанию и пониманию 

последствий своих действий. Воспитатель может также предлагать 

детям нарисовать героев или придумать продолжение истории, что 

развивает у детей креативное мышление и более глубокое эмоцио-

нальное восприятие сюжета. 

Ролевые игры позволяют детям вжиться в роль персонажей, что 

помогает им лучше понять эмоции и поступки героев. Например, по-

сле прочтения сказки о лисе и медвежонке дети могут сыграть сцену 

из сказки, где они будут спасать лес или помогать другим живот-

ным. 

В процессе такой игры дети учатся чувствовать себя частью 

природы, ставить себя на место других существ. Этот метод помо-

гает им глубже прочувствовать важность бережного отношения к 

природе и развивает эмоциональную отзывчивость. Ролевые игры 

также позволяют воспитателю наблюдать за тем, как дети понимают 

смысл произведения и какие ценности они для себя выделяют. 
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После прочтения рассказов или стихотворений воспитатель мо-

жет предложить детям нарисовать иллюстрации к произведению. 

Такой метод помогает детям выразить свои впечатления от услы-

шанного и закрепить ассоциативное восприятие природы. Рисунки 

позволяют детям не только запомнить содержание произведения, но 

и развивают у них творческие способности. 

Иллюстрации могут быть разными: природа в разное время 

года, животные и растения, о которых шла речь в произведении. 

Воспитатель может организовать выставку работ детей и обсудить с 

ними, что они изобразили и почему. Это помогает каждому ребенку 

ощутить свою значимость, а также учит бережному отношению к 

природе через личные впечатления и эмоции. 

В заключение можно отметить, что художественная литература 

— это мощное средство формирования у детей бережного отноше-

ния к природе. Чтение, обсуждение, ролевые игры и иллюстрирова-

ние произведений помогают детям понять, насколько хрупка и кра-

сива природа, учат их ценить окружающий мир. Методика воспита-

ния бережного отношения к природе через литературу позволяет 

развивать у детей не только интеллектуальные, но и эмоциональные 

способности, которые в будущем станут основой для экологически 

ответственного поведения. 

Воспитатель играет ключевую роль в процессе экологического 

воспитания детей, помогая им осознавать значимость природы, фор-

мируя у них навыки и привычки, направленные на сохранение окру-

жающей среды. Таким образом, художественная литература стано-

вится важным инструментом в воспитании нравственных ценностей 

и уважения к родной природе. 
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детей дошкольного возраста 

 

Нравственно-патриотическое воспитание особенно актуально в 

современном мире. Это основа формирования будущего гражда-

нина. Современные дети мало знают о родном городе, стране, осо-

бенностях народных традиций. Ребенок развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него, как позитивного, так и негативного характера. Поэтому в 

настоящее время необходимо возвращение в жизнь ребенка куль-

турных традиций нашего народа, формирование нравственно-патри-

отических чувств детей. Патриотическое чувство не возникает само 

по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитания. 

Для формирования нравственно-патриотических чувств у де-

тей, как музыкальный руководитель я использую групповую, под-

групповую и индивидуальную формы работы. Музыка помогает 

привить ребенку нравственные качества - любовь к родному городу 

и родной стране, любовь к семье и близким людям, к детскому саду. 

С помощью музыки можно воспитать у ребенка чувство собствен-

ного достоинства, как представителя своего народа, воспитать толе-

рантное отношение к представителям других национальностей, чув-

ство патриотизма и гордости за свою страну. 
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В организованной образовательной деятельности для формиро-

вания и развития нравственно-патриотических чувств мной исполь-

зуются слушание и пение, пение с движением, музыкально-ритми-

ческие игры, игра на музыкальных инструментах, танцевально-теат-

ральные постановки, флешмобы под народные песни, русские 

народные мелодии, патриотические произведения, классические 

произведения. 

Большое нравственно - патриотическое воздействие на ребенка 

оказывает русская народная музыка. Народные музыкальные произ-

ведения ненавязчиво, часто в игровой форме знакомят детей с обы-

чаями и бытом русского народа, трудом и русскими праздниками. 

На музыкальных занятиях для прослушивания мной используются 

аудио и видео записи народной музыки: «Как на тоненький ледок», 

«Каравай», «Ах, вы сени мои, сени», народных сказок: «Репка», «Ку-

рочка Ряба», «Крошечка- Хаврошечка», «Гуси - Лебеди», звучания 

народного оркестра: «Калинка», «На дворе то малина», «У нас 

нынче субботея», «У ворот, ворот». Такие знания формируют лю-

бовь и гордость за народ, к которому они принадлежат.  

Русская классическая музыка - это достояние России, поэтому 

на музыкальных занятиях мы с воспитанниками всегда слушаем му-

зыку русских классических композиторов: «Детский альбом», «Вре-

мена года» П.И. Чайковского, «Славься», «Камаринская», «Ах, ты, 

душечка» М.И. Глинки, «Баба Яга» М.П. Мусоргского. Важно ак-

центировать внимание ребенка на то, что это именно русские ком-

позиторы, наши соотечественники - это композиторы прославившие 

Россию на весь мир. Такие слушания и беседы помогают развить у 

детей чувство гордости за свою Родину. 

Одним из основных воспитательных средств, в котором можно 

реализовать все виды музыкальной деятельности является организа-

ция и проведение праздников. В рамках патриотического воспита-

ния хочется выделить такие праздники, как «День защитника Отече-

ства», «День народного единства», «День матери», «День Победы».  
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Ещё один вид музыкальной деятельности, способствующий 

развитию патриотических чувств и представлений - это танце-

вально-театральные композиции, которые включают в себя эле-

менты театральных постановок, а так же музыкально - ритмических 

движений. Такие как «На палубе матросы», «Военный вальс», 

«Письмо солдату». Несомненно, такие виды музыкальной деятель-

ности положительно влияют на формирование гражданственно- пат-

риотического отношения и чувства гордости за свою страну.  

Важное значение при формировании и развитии духовно - нрав-

ственных чувств ребенка имеет индивидуальная работа. Индивиду-

альная работа позволяет войти в близкий контакт с ребенком и легче 

сформировать и привить любовь к родной стране и культурному бо-

гатству нашего народа. 

Для поддержания у дошкольников эмоционального настроя и 

уверенности в собственных силах, важное значение имеет конкурс-

ное движение. Подготовка, участие и победа в конкурсах помогают 

создавать у детей эмоциональный отклик, формировать чувство гор-

дости и величия родной страны. 

Благодаря целенаправленной и систематической музыкальной 

деятельности, приобщая дошкольников к музыкальному наследию 

своего народа, мы воспитываем в детях чувство патриотизма, лю-

бовь к родному краю, своему народу. Необходимо приобщать детей 

ко всем видам национального искусства, и тогда будут развиваться 

нравственно -патриотические чувства, как основа его любви к Ро-

дине. 
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Воспитание патриотических чувств 

у старших дошкольников, 

через ознакомление с историей родного города 

 

Белгородчина – один из древнейших регионов России. Это ис-

конно русская земля, которая уходит своими корнями в далекое про-

шлое, к временам скифских и аланских племен, в глубину тысячеле-

тий, когда наш край избежал движения Ледника, двигавшегося с се-

вера и расколовшегося на два языка у границ нашего края, медленно 

уползая по долинам нынешних рек Дона и Днепра.  

Белгородский край с его богатым боевым и трудовым прошлым 

предоставляет большие возможности для формирования у молодого 

поколения чувства гордости за свой народ.  

Родина… Это слово выражает самое великое и доброе, самое 

глубокое и сильное чувство человека. Чувство любви у детей зарож-

дается очень рано, с пеленок. Однако проблема воспитания у детей 

любви к Родине чрезвычайно сложная. Чувство любви к Отчизне 

формируется у детей постепенно, в процессе накопления знаний и 

представлений об общественной жизни страны, труде людей, при-

роде. 

Любовь к родному городу–это основа формирования будущего 

гражданина, которая достигается путём патриотического воспита-

ния. Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень 

сложна и требует особого внимания со стороны не только педагогов, 

но и семьи. Для достижения определённого результата требуется 

находить нетрадиционные методы воздействия на ребёнка, на его 

эмоциональную и нравственную сферы.  
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Создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния детьми дошкольного детства, привитие ребенку любви к своей 

семье, к своему дому, улице на которой ребёнок живёт, детскому 

саду, городу – все это приоритетные направления в патриотическом 

воспитании.  

Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит 

знаний о родном городе его истории и многогранной культуре. 

Основная цель работы по ознакомлению с родным городом:  

В процессе ознакомления с родным городом решаются следую-

щие задачи: 

- обогащать знания детей о родном городе; 

- воспитывать чувства родины, любви и уважения к людям род-

ного города; 

- учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окруже-

нии; 

- воспитывать интерес и уважение к людям других националь-

ностей. 

В содержание работы с детьми по ознакомлению с родным 

краем входят следующие темы: 

-мой дом, моя улица, мой детский сад; 

- город (село), где мы живем (растительный и животный мир, 

Основные производственные учреждения, учреждения куль-

туры, люди и т. д.); 

- наш край (растительный и животный мир, основные производ-

ства, труд людей, основные исторические и памятные места, куль-

тура, обычаи, язык, народные промыслы, традиции), столица рес-

публики (области); 

- Россия (столица, герб и гимн, национальные традиции, защит-

ники Родины; дружба народов); 

- знаменитые люди нашего края и страны, писатели, художники 

и т.д. 

В детском саду дети получают знания о своем ближайшем окру-

жении, семье, уточняются представления о занятиях близких людей, 
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семейных историях, традициях через составление рассказов, сю-

жетно-ролевые и дидактические игры. 

Немалую роль в опознавании родного города является симво-

лика. Если флаг и герб города могут опознать практически все, то 

официальный гимн не слышали многие. И, можно сказать, это упу-

щение в воспитании гражданственности того поколения, которое 

сейчас растит уже своих детей. 

Символом может стать что угодно–будь то какой-либо предмет, 

памятник или художественное произведение, за которым мы видим 

события, виток истории. Именно поэтому символика в патриотиче-

ском воспитании будет иметь особое значение. Научить ребенка 

узнавать символы родного города–одна из задач патриотического 

воспитания, решение которой позволит детям лучше знать историю 

родного города.  

Герб и Флаг родного города имеют глубокие исторические 

корни. Их происхождение неразрывно связано с историей и культу-

рой города. Поэтому, начинать работу по знакомству детей с офици-

альной символикой родного города следует с опорой на художе-

ственную и культурно-историческую стороны символики. Ребенку 

дошкольного возраста будут понятны сказочные и песенные образы. 

Именно красота и яркость этих образов помогают сложить положи-

тельное отношение в душе ребенка к гербу, флагу и гимну города.  

Важным условием эффективности работы с детьми по знаком-

ству с официальной символикой города является работа с родите-

лями. Нам не удастся сформировать у ребенка уважительного и по-

чтительного отношения к символам города, если в его семье, у его 

родителей не будет понимания значимости смысла символов род-

ного города. Родной город становится безгранично дорог, когда ра-

дость жизни сливается с чувством долга перед людьми, отстояв-

шими город в тяжелое время. Огромное влияние на детей оказывают 

различные беседы с ветеранами-участниками боевых действий, раз-

личные выставки, проводимые в близлежащих музеях и мини-му-

зеях детского сада.  
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Новые технологии в обучении фармакологии: 

использование виртуальных симуляций 

и онлайн-ресурсов 

 

Аннотация. В статье рассматриваются новые технологии в 

обучении фармакологии, включая использование виртуальных симу-

ляций и онлайн-ресурсов. Описаны преимущества этих подходов для 

освоения студентами сложного материала, связанного с лекар-

ственными препаратами и механизмами их действия. Подчёркива-

ется значимость цифровых технологий для более глубокого понима-

ния фармакологических процессов и подготовки студентов к про-

фессиональной практике. 

Ключевые слова: фармакология, виртуальные симуляции, он-

лайн-ресурсы, технологии обучения, студенты, профессиональная 

подготовка. 

Обучение фармакологии, являясь важной частью подготовки 

студентов в медицинском колледже, требует глубокого понимания 

действия различных лекарственных средств и механизмов их взаи-

модействия с организмом. Новые технологии, такие как виртуаль-

ные симуляции и онлайн-ресурсы, значительно расширяют возмож-

ности преподавателей и помогают студентам более эффективно 

осваивать этот сложный предмет. Виртуальные платформы и специ-

ализированные приложения создают условия для интерактивного 

обучения, что способствует лучшему запоминанию информации и 

формированию навыков анализа. 

Виртуальные симуляции играют важную роль в обучении фар-

макологии, так как они позволяют студентам моделировать клини-

ческие ситуации и исследовать действие препаратов в безопасной и 
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контролируемой среде. С помощью таких симуляций студенты мо-

гут изучать фармакокинетику и фармакодинамику, наблюдать за 

тем, как изменяется концентрация препарата в организме, и видеть, 

как он взаимодействует с органами и системами. Например, в симу-

ляциях можно варьировать дозировку препарата, изучать побочные 

эффекты и проверять влияние различных факторов на эффектив-

ность лечения. Это помогает студентам лучше понять сложные фар-

макологические процессы и развивает навыки принятия обоснован-

ных решений, что особенно важно для будущих специалистов. 

Использование онлайн-ресурсов, таких как базы данных и об-

разовательные платформы, позволяет студентам получать доступ к 

актуальной информации о лекарственных препаратах, их характери-

стиках и показаниях к применению. Современные базы данных, та-

кие как PubMed или Medscape, предоставляют студентам доступ к 

обширной литературе, исследованиям и обновлениям, связанным с 

новыми препаратами и рекомендациями. Воспользовавшись этими 

ресурсами, студенты могут узнавать о последних достижениях в 

фармакологии, анализировать исследования и формировать ком-

плексное понимание предмета. Это особенно важно для подготовки 

к профессиональной практике, так как медицинская сфера быстро 

развивается, и информация о лекарствах требует регулярного обнов-

ления. 

Виртуальные симуляции также помогают студентам подгото-

виться к практической деятельности, позволяя отработать навыки 

без риска для пациента. Например, симуляции назначения лекар-

ственных средств в рамках модели «пациент-лекарство» дают сту-

дентам возможность самостоятельно выбирать препараты, рассчи-

тывать дозировку и оценивать результаты, что развивает клиниче-

ское мышление и уверенность в своих знаниях. Такие упражнения 

способствуют формированию у студентов компетенций, необходи-

мых для профессиональной практики, и готовят их к решению ре-

альных медицинских задач. 
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Онлайн-курсы и видеолекции являются эффективным дополне-

нием к традиционным лекциям и практическим занятиям. Студенты 

могут самостоятельно изучать видеоматериалы, повторять лекции и 

тестировать свои знания с помощью встроенных тестов и заданий. 

Онлайн-курсы помогают студентам учиться в удобном для них 

темпе и позволяют им более глубоко изучать темы, которые вызы-

вают у них сложности. Такие курсы могут быть использованы как 

дополнительные материалы, расширяющие учебную программу, и 

способствуют развитию самостоятельного подхода к обучению. 

Системы тестирования и оценки знаний, интегрированные в он-

лайн-платформы, позволяют преподавателям контролировать уро-

вень подготовки студентов и выявлять пробелы в их знаниях. Тесты 

и контрольные вопросы, предлагаемые в виртуальных симуляторах, 

дают возможность объективно оценить прогресс студентов, что 

упрощает процесс коррекции программы и помогает преподавателю 

оптимально распределять внимание в обучении. 

Исходя из вышесказанного, использование виртуальных симу-

ляций и онлайн-ресурсов в обучении фармакологии способствует 

более глубокому пониманию сложных аспектов предмета и форми-

рует у студентов важные профессиональные навыки. Эти техноло-

гии делают процесс обучения более гибким и интерактивным, поз-

воляя студентам развивать критическое мышление, практические 

умения и готовность к реальной профессиональной практике. 
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Проблемное обучение представляет собой метод, который ак-

тивно используется в медицинском образовании для развития у сту-

дентов способности анализировать информацию, выявлять причины 

клинических проблем и находить пути их решения. В преподавании 

фармакологии проблемное обучение помогает студентам глубже 
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понять механизм действия лекарственных препаратов, изучить их 

влияние на организм и научиться принимать обоснованные решения 

в сложных клинических ситуациях. Этот подход способствует фор-

мированию у студентов навыков, необходимых для успешной про-

фессиональной деятельности в медицинской сфере. 

Одним из основных методов проблемного обучения является 

анализ клинических ситуаций, которые требуют от студентов ком-

плексного подхода и применения знаний по фармакологии. Препо-

даватель может предложить студентам разбор случаев с использова-

нием конкретных лекарственных средств, где необходимо оценить 

правильность назначения, возможные побочные эффекты и взаимо-

действие препаратов. Такой анализ позволяет студентам применять 

теоретические знания на практике, развивает их умение анализиро-

вать клинические данные и принимать взвешенные решения. Напри-

мер, при изучении действия антибиотиков студенты могут рассмат-

ривать случаи с различными инфекциями и обсуждать выбор препа-

ратов в зависимости от диагноза и состояния пациента. 

Кейс-метод, или разбор реальных или моделируемых професси-

ональных ситуаций, также является важным элементом проблем-

ного обучения в фармакологии. Студенты работают с клиническими 

случаями, которые включают симптомы, историю болезни и инфор-

мацию о ранее проведённом лечении. Этот метод помогает студен-

там развивать клиническое мышление, оценивать ситуацию с раз-

ных точек зрения и предлагать комплексные решения. Кейс-методы 

позволяют формировать у студентов навыки аналитического мыш-

ления и ориентируют их на решение практических задач, которые 

могут возникнуть в реальной профессиональной деятельности. 

Групповые обсуждения и дебаты также являются эффектив-

ными методами проблемного обучения, которые помогают студен-

там развивать способность аргументировать свою точку зрения и 

принимать решения на основе логического анализа. Преподаватель 

может предложить студентам обсудить сложные темы, такие как вы-

бор лечения при хронических заболеваниях, этические аспекты 
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применения препаратов или вопросы безопасности лекарств. В ходе 

дебатов студенты учатся оценивать различные подходы, критически 

анализировать информацию и формировать собственное мнение, 

что способствует развитию уверенности и навыков командной ра-

боты. 

Использование онлайн-ресурсов и виртуальных симуляций мо-

жет дополнять проблемное обучение, предоставляя студентам до-

ступ к обширной базе клинических случаев и моделей. Симуляции 

позволяют студентам погружаться в виртуальные клинические си-

туации, где они могут экспериментировать с дозировками, выбирать 

методы лечения и анализировать результаты своих решений. Это по-

могает студентам отрабатывать навыки, необходимые для профес-

сиональной деятельности, и повышает их уверенность в принятии 

клинических решений. 

Проблемное обучение также способствует развитию самостоя-

тельности и ответственности у студентов, поскольку они учатся 

сами находить пути решения задач и анализировать последствия 

своих решений. В процессе обучения студенты развивают умение 

эффективно организовывать свою работу, исследовать информацию 

и выстраивать логическую последовательность действий, что 

крайне важно для будущих специалистов в медицине. Самостоя-

тельная работа над клиническими случаями и ситуациями позволяет 

студентам усвоить ключевые принципы профессионального поведе-

ния и подготовки к решению сложных задач. 

Подводя итог можно сказать, что проблемное обучение в пре-

подавании фармакологии способствует формированию у студентов 

профессиональных компетенций, критического мышления и готов-

ности к решению сложных задач. Этот подход делает процесс обу-

чения более практико-ориентированным и позволяет студентам раз-

вивать навыки, которые будут необходимы им в реальной медицин-

ской практике. 
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Обучение фармакологии требует глубокого понимания меха-

низмов действия лекарственных препаратов, их метаболизма и вза-

имодействия с организмом. Использование визуализации и мульти-

медийных ресурсов значительно облегчает процесс усвоения мате-

риала, делая его более наглядным и доступным для студентов. 

Мультимедийный подход позволяет преподавателям оживить лек-

ции, предоставить студентам уникальную возможность видеть про-

цессы, которые трудно объяснить словами, и облегчает запоминание 

сложных концепций. 

Одним из наиболее эффективных методов визуализации в фар-

макологии является использование анимаций и видеоматериалов, 

которые позволяют моделировать фармакокинетические и фармако-

динамические процессы. Анимации помогают студентам наблюдать 

за тем, как лекарственные вещества всасываются, распределяются, 

метаболизируются и выводятся из организма, а также видеть их вза-

имодействие на клеточном уровне. Такие материалы позволяют сту-

дентам лучше понять биохимические процессы, происходящие в ор-

ганизме, и осознавать действие препаратов в динамике. Например, 

анимации, показывающие механизм действия антибиотиков на бак-

терии, помогают студентам запомнить фармакологические свойства 

и понять механизм их работы. 

Инфографика и схемы, иллюстрирующие основные группы 

препаратов, их механизм действия и показания к применению, также 

способствуют лучшему восприятию информации. Графические ма-

териалы позволяют структурировать знания, выделяя ключевые мо-

менты и взаимосвязи между различными аспектами фармакологии. 

Визуальное представление информации помогает студентам быст-

рее находить связи и легче запоминать учебный материал. Препода-

ватель может создавать инфографику для каждого раздела фармако-

логии, чтобы студенты могли использовать её для повторения и ана-

лиза информации. 

Виртуальные симуляторы и приложения, которые позволяют 

моделировать различные клинические ситуации и принимать 
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решения по выбору препаратов, становятся незаменимыми инстру-

ментами для практической отработки знаний. В таких симуляторах 

студенты могут самостоятельно изучать влияние различных дозиро-

вок, побочных эффектов и взаимодействий препаратов с другими ле-

карственными средствами. Использование симуляторов помогает 

студентам развивать клиническое мышление, формирует у них 

навыки принятия обоснованных решений и повышает уверенность в 

своих знаниях, что особенно важно для медицинских специалистов. 

Мультимедийные учебные платформы, содержащие видеолек-

ции, интерактивные тесты и учебные задачи, позволяют студентам 

более глубоко изучать фармакологию в удобном темпе и использо-

вать ресурсы для самостоятельного обучения. Видеолекции и он-

лайн-курсы предоставляют студентам доступ к наглядным материа-

лам, которые можно пересматривать по мере необходимости, что 

способствует лучшему усвоению сложных тем. Тесты и задачи, со-

провождающие лекции, помогают студентам проверять свои знания 

и оценивать прогресс, что делает процесс обучения более контроли-

руемым и результативным. 

Использование мультимедийных ресурсов также помогает пре-

подавателям создавать более динамичные и интерактивные занятия. 

Презентации с включением видео и анимаций, цифровые модели и 

интерактивные графики делают занятия интересными и привлекают 

внимание студентов. Такой подход стимулирует познавательную ак-

тивность и мотивирует студентов к изучению фармакологии, делая 

процесс обучения более увлекательным и эффективным. 

В завершение можно отметить, что визуализация и мультиме-

дийные ресурсы в обучении фармакологии способствуют более глу-

бокому пониманию и запоминанию сложных концепций. Использо-

вание анимаций, инфографики, виртуальных симуляторов и мульти-

медийных учебных платформ делает процесс обучения более 

наглядным, мотивирующим и помогает студентам формировать 

важные профессиональные компетенции, необходимые в медицин-

ской практике. 
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Применение 

информационно-коммуникационных технологий 

в преподавании эстрадного вокала 

 

Аннотация. В современном мире информационно-коммуника-

ционные технологии (ИКТ) становятся неотъемлемой частью об-

разовательного процесса, особенно в творческих дисциплинах, та-

ких как эстрадный вокал. Статья рассматривает применение ИКТ 

в обучении детей, подчеркивая их значимость для развития вокаль-

ных навыков, творческого мышления и уверенности в себе. Примеры 

интерактивных приложений, онлайн-курсов и видеоуроков показы-

вают, как технологии могут сделать процесс обучения более увле-

кательным и эффективным. 
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Эстрадный вокал — это не просто искусство исполнения песен, 

но и способ самовыражения, который может значительно развивать 

личность ребенка. В последние годы технологии играют важную 

роль в процессе обучения, открывая новые горизонты для педагогов 

и учащихся. Применение информационно-коммуникационных тех-

нологий в преподавании эстрадного вокала может значительно 

улучшить качество обучения и сделать его более доступным и инте-

ресным для детей разного возраста. 

Для начала стоит отметить, что использование ИКТ позволяет 

создать динамичную и интерактивную образовательную среду. 

Например, современные приложения для вокалистов, такие как 

Smule или Sing! Karaoke, предоставляют возможность детям петь в 

дуэте с артистами, записывать свои выступления и делиться ими с 

друзьями. Это не только развивает вокальные навыки, но и учит де-

тей работать в команде, взаимодействовать с другими музыкантами 

и строить уверенность в себе через обратную связь. 

Педагог может использовать эти приложения в классе, демон-

стрируя различные техники исполнения. Дети могут не только 

наблюдать, но и сразу применять полученные знания на практике. В 

этом контексте важен аспект мотивации: доступ к популярным пес-

ням и возможность выступать на платформе делают занятия более 

привлекательными для детей. Более того, такие технологии могут 

стать мощным инструментом для родителей, которые могут следить 

за прогрессом своих детей и поддерживать их стремление к разви-

тию. 

Одним из важных элементов использования ИКТ является 

наличие онлайн-курсов и видеоуроков. Платформы, такие как 

YouTube, предлагают множество материалов, от базовых упражне-

ний до сложных техник исполнения. Преподаватель может 
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составить список рекомендованных видео, адаптируя их под уро-

вень и интересы своих учеников. Это также позволяет детям изучать 

новые стили и техники в удобное для них время, что особенно важно 

для более занятых учащихся. 

Дополнительно, видеозаписи выступлений известных вокали-

стов служат отличным примером для подражания. Ученики могут 

анализировать манеру исполнения, интонацию, эмоциональную со-

ставляющую и даже сценическое поведение. Это не только обога-

щает их музыкальный опыт, но и развивает критическое мышление. 

К тому же, просмотр выступлений может вдохновить детей на со-

здание собственных интерпретаций знакомых песен. 

Интерактивные инструменты также открывают новые возмож-

ности для практики. Программы, позволяющие анализировать звук, 

такие как GarageBand или Audacity, могут помочь детям самостоя-

тельно записывать свои выступления, редактировать звук и даже со-

здавать аранжировки. Это дает возможность не только развивать во-

кальные навыки, но и погружаться в процесс создания музыки, что 

значительно расширяет их музыкальный кругозор. 

Не менее важным аспектом является создание безопасной и 

поддерживающей среды для творчества. Онлайн-платформы могут 

предоставлять возможность для виртуальных конкурсов и открытых 

микрофонов, где дети могут выступать и получать оценку от своих 

сверстников и преподавателей. Это помогает развивать уверенность 

в себе и учит справляться с волнением перед выступлением, что яв-

ляется важным навыком для любого артиста. 

Применение ИКТ в обучении эстрадному вокалу также позво-

ляет индивидуализировать подход к каждому ученику. С помощью 

различных приложений и платформ преподаватели могут отслежи-

вать прогресс каждого ребенка, выявлять его сильные и слабые сто-

роны и соответственно адаптировать программу обучения. Напри-

мер, существуют специальные программы для развития слуха и 

ритма, которые могут помочь детям, испытывающим трудности в 

этих областях. 
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Однако важно помнить, что технологии — это всего лишь ин-

струмент. Их использование должно быть сбалансированным и про-

думанным. Преподаватели должны сочетать традиционные методы 

обучения с новыми технологиями, чтобы не потерять личный кон-

такт с учениками. Живое взаимодействие, эмоциональная под-

держка и вдохновение, получаемое от педагога, остаются неотъем-

лемой частью процесса обучения.  

Таким образом, интеграция информационно-коммуникацион-

ных технологий в преподавание эстрадного вокала для детей от 5 до 

15 лет открывает новые возможности для развития вокальных навы-

ков и творческого потенциала. Технологии делают обучение более 

доступным и увлекательным, создавая пространство для самовыра-

жения и взаимодействия. Используя разнообразные инструменты и 

платформы, педагоги могут значительно повысить эффективность 

своих уроков, помочь детям раскрыть свои таланты и вдохновить их 

на дальнейшее развитие в мире музыки. 
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Когда речь идет о вокале, многие начинающие певцы зачастую 

недооценивают значение дыхания. Однако правильное дыхание — 

это основа вокального мастерства. Для детей, начинающих зани-

маться эстрадным вокалом, обучение дыхательной гимнастике ста-

новится важным этапом на пути к овладению искусством пения. Ды-

хание не только поддерживает звук, но и придаёт ему силу и кра-

соту. 

Первым шагом к освоению дыхательных техник является пони-

мание, как устроен дыхательный процесс. У детей, как правило, ды-

хание происходит с помощью диафрагмы, но многие из них ин-

стинктивно используют грудное дыхание. Поэтому на первых заня-

тиях важно объяснить, что именно диафрагмальное дыхание 
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позволяет контролировать поток воздуха и обеспечивает устойчивое 

звучание. 

Одним из простых и эффективных упражнений для развития 

диафрагмального дыхания является «вдох-выдох». Для этого нужно 

встать прямо, расслабить плечи и поставить ноги на ширине плеч. 

Затем, делая медленный вдох через нос, следует представить, что 

живот наполняется воздухом. Важно, чтобы грудная клетка остава-

лась неподвижной. На выдохе, который нужно произвести через рот, 

можно попробовать медленно произнести звук «с». Это упражнение 

помогает осознать, как правильно использовать диафрагму и кон-

тролировать выдох. 

Следующим упражнением может стать «бульканье». Оно от-

лично подходит для детей, так как звучит весело и непринуждённо. 

Для выполнения нужно наполнить рот водой и, делая вдох, закрыть 

губы. Затем, с выдохом, нужно начать булькать. Это упражнение 

развивает поддержку дыхания и помогает детям почувствовать, как 

воздух проходит через гортань. 

Также стоит уделить внимание упражнениям, связанным с рит-

мическим дыханием. Например, можно использовать счёт для вдо-

хов и выдохов. Ребёнок может вдохнуть на счёт «раз-два» и выдох-

нуть на счёт «три-четыре». Это поможет не только развить ритмиче-

ское чувство, но и улучшить координацию дыхания с музыкальным 

ритмом, что особенно важно для исполнения эстрадных песен. 

Еще одним интересным упражнением для детей может стать 

«вдох через соломинку». Для этого понадобятся соломинки для 

напитков. Ребёнок вдохнёт через нос, а затем, медленно выдыхая, 

будет дуть в соломинку. Это упражнение позволяет развивать кон-

троль выдоха и помогает почувствовать, как воздух проходит через 

рот. Оно также развивает мелкую моторику, что важно для артику-

ляции в пении. 

Важно, чтобы занятия дыхательной гимнастикой были разнооб-

разными и увлекательными. Например, можно использовать музыку 

и предлагать детям петь свои любимые мелодии, сочетая их с 
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дыхательными упражнениями. Это не только сделает занятия более 

интересными, но и поможет учащимся научиться управлять дыха-

нием в процессе исполнения. 

Дыхательная гимнастика также способствует развитию общей 

физической формы, что немаловажно для юных вокалистов. Регу-

лярные занятия улучшают осанку, развивают грудную клетку и спо-

собствуют общему укреплению организма. Преподаватели могут 

внедрять элементы лёгкой разминки перед началом дыхательных 

упражнений, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уверенно. 

Не менее важным является создание позитивной атмосферы на 

занятиях. Поддержка и похвала со стороны преподавателя помогут 

детям раскрыть свой потенциал. Если они видят, что прогресс воз-

можен, это вдохновляет их продолжать работать над собой. Важно, 

чтобы занятия были построены на доверии и взаимопонимании, то-

гда дети будут более открытыми к обучению и экспериментам. 

Как правило, регулярная практика дыхательных упражнений 

значительно улучшает вокальные способности детей. Они стано-

вятся более уверенными в своих силах, легче справляются с волне-

нием и обретают свободу в исполнении. Успех в вокале зачастую 

зависит не только от природных данных, но и от того, насколько хо-

рошо ребёнок освоил базовые техники, такие как дыхание. 

Наконец, важно помнить, что дыхательная гимнастика — это не 

единственный аспект вокального обучения. Она должна сочетаться 

с развитием других навыков: интонации, артикуляции и чувства 

ритма. Взаимосвязь между дыханием и этими элементами стано-

вится ключевой в процессе обучения. Сочетая дыхательную гимна-

стику с другими аспектами вокального мастерства, можно создать 

прочный фундамент для дальнейшего развития детей в области му-

зыки. 

Таким образом, основы дыхательной гимнастики являются важ-

ным элементом обучения начинающих вокалистов. Применяя про-

стые и доступные упражнения, преподаватели могут помочь детям 

освоить правильное дыхание, развить уверенность в себе и повысить 
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уровень музыкального исполнения. Регулярные занятия дыхатель-

ной гимнастикой не только способствуют улучшению вокальных 

навыков, но и развивают творческое мышление и эмоциональное 

выражение, что является залогом успешного будущего в мире му-

зыки. 
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Обучение вокалу детям — это не только передача знаний и 

навыков, но и процесс, в который важно вовлечь ребенка, чтобы он 

чувствовал себя комфортно и заинтересованно. Игровые методики 

могут стать основой такого увлекательного подхода, который поз-

волит детям легко осваивать вокальные техники, развивать творче-

ское мышление и уверенность в своих силах. 

При обучении эстрадному вокалу игровые методики помогают 

создать атмосферу, свободную от страха и напряжения, что осо-

бенно важно для детей. Они легче воспринимают информацию, ко-

гда она подается в форме игры. Например, можно начать занятие с 

музыкальной разминки, где учащиеся поют под музыку и одновре-

менно выполняют простые танцевальные движения. Это помогает 

разогреть голос и настроить детей на позитивный лад, а также раз-

вивает чувство ритма. 

Одной из интересных игровых методик является «Музыкальная 

остановка». Для этой игры потребуется небольшая площадь и дина-

мичная музыка. Дети движутся в такт музыке, а когда она останав-

ливается, они должны замереть в произвольной позе и удерживать 

её, пока музыка не возобновится. Это упражнение не только разви-

вает музыкальность и ритм, но и способствует улучшению коорди-

нации. Педагог может добавить элемент вокала, поёт короткие 

фразы или звуки, когда музыка останавливается. Таким образом, 

учащиеся тренируют свои вокальные навыки в непринужденной об-

становке. 

Еще одной популярной игрой является «Кто как поёт?». В этой 

игре педагог показывает детям картинки с изображениями различ-

ных животных или предметов и предлагает каждому учащемуся 

изобразить звуки, которые издают эти объекты. Например, собака 

может «гавкать», а кот — «мяукать». После того как все дети пред-

ставят свои звуки, можно попросить их попробовать воспроизвести 
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эти звуки на разных нотах или в разных регистрах, превращая игру 

в упражнение по развитию музыкального слуха и интонации. 

Важно не забывать о развитии дикции и артикуляции, которые 

играют ключевую роль в вокальном исполнении. Игры, направлен-

ные на артикуляцию, могут включать в себя повторение скорогово-

рок или забавных фраз. Например, педагог может предложить детям 

произнести фразу «Саша шёл по шоссе и сосал сушку» с разными 

эмоциями — радостью, печалью или удивлением. Это упражнение 

не только развивает дикцию, но и позволяет детям учиться выражать 

эмоции через голос. 

Для более старших детей можно использовать игру «Импрови-

зация с песнями». Педагог выбирает известную мелодию и предла-

гает ученикам создать новые слова на основе оригинала. Это разви-

вает не только вокальные навыки, но и креативное мышление, так 

как дети учатся сочинять текст и адаптировать его к мелодии. Затем 

они могут представить свои произведения группе, что поможет по-

высить уверенность в выступлениях. 

Также можно включать в занятия элементы театрального ма-

стерства. Например, игра «Сказочные персонажи» позволяет детям 

выбирать любимых героев из книг или мультфильмов и представ-

лять, как они будут петь, если бы были этими персонажами. Это 

упражнение не только развивает вокальные навыки, но и помогает 

детям лучше понять выразительность исполнения, учит их исполь-

зовать мимику и жесты в сочетании с вокалом. 

Существует также множество музыкальных игр, направленных 

на развитие слуха и памяти. Например, «Музыкальная шляпа» — это 

игра, в которой дети передают друг другу шляпу под музыку. Как 

только музыка останавливается, тот, у кого в руках шляпа, должен 

спеть выбранную песню или даже просто несколько нот. Эта игра 

помогает развивать вокальную реакцию и способствует импровиза-

ции. 

Игровые методики могут быть особенно полезны при подго-

товке к выступлениям. Например, игра «Сценическое поведение» 
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позволяет детям репетировать свои номера в условиях, приближен-

ных к реальным выступлениям. Педагог может организовать мини-

концерт, где каждый ребенок будет иметь возможность показать 

свои вокальные навыки перед «зрителями» — остальными участни-

ками группы. Это помогает развивать уверенность в себе и учит де-

тей справляться с волнением перед выступлением. 

Еще одним важным аспектом является вовлечение родителей в 

процесс обучения. Игры, которые могут быть проведены дома, со-

здают поддержку для ребенка и укрепляют интерес к занятиям. 

Например, можно предложить родителям поиграть с детьми в «Се-

мейный караоке», где каждый член семьи выбирает песню и испол-

няет её в кругу близких. Это создает не только позитивную атмо-

сферу, но и укрепляет семейные связи через музыку. 

Использование игровых методик в обучении вокалу детей поз-

воляет сделать процесс обучения более разнообразным и увлека-

тельным. Дети легче воспринимают новые знания и навыки, когда 

занятия проходят в форме игры. Они развивают не только вокальные 

способности, но и уверенность в себе, творческое мышление и ком-

муникативные навыки. Игровые методы могут значительно повы-

сить интерес к музыке и вокалу, создавая прочный фундамент для 

дальнейшего развития в мире искусства. 

Таким образом, внедрение игровых методик в процесс обучения 

эстрадному вокалу помогает создать позитивную и вдохновляющую 

атмосферу, в которой дети могут раскрывать свои таланты и разви-

вать вокальные навыки. Разнообразие упражнений и игр позволяет 

педагогам адаптировать уроки под интересы и уровень своих учени-

ков, делая обучение эффективным и увлекательным. 
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ния для анализа физической активности учеников. Подчёркивается 
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Оценка физической активности и физического здоровья уча-

щихся играет важную роль в образовательном процессе, так как поз-

воляет учителю физической культуры не только контролировать фи-

зическое состояние учеников, но и индивидуализировать подходы к 

каждому из них. Методы оценки направлены на измерение и анализ 

ключевых показателей, таких как выносливость, гибкость, сила, ско-

рость и координация движений. Эти данные позволяют учителю 

лучше понимать физические возможности детей и корректировать 

учебные задания, оптимизируя их с учётом уровня подготовки каж-

дого учащегося. 
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Одним из основных методов оценки физического здоровья яв-

ляются физические тесты. Учитель может использовать комплекс 

тестов, который включает измерение силы (например, подтягива-

ния, отжимания), выносливости (бег на длинные дистанции), гибко-

сти (тесты на наклоны) и скорости (бег на короткие дистанции). Эти 

тесты помогают выявить уровень физической подготовки и следить 

за прогрессом в развитии различных физических качеств. Физиче-

ские тесты проводятся регулярно, что позволяет учителю оценивать 

динамику физического развития учащихся и адаптировать про-

грамму обучения в зависимости от их возможностей. 

Методы антропометрии также позволяют оценивать физиче-

ское состояние учащихся. Измерения роста, массы тела и индекса 

массы тела (ИМТ) помогают учителю получить представление о фи-

зическом развитии и телосложении детей. Эти показатели часто ис-

пользуются для оценки соответствия физического состояния воз-

растным нормам и выявления возможных отклонений. Учитель мо-

жет фиксировать антропометрические данные в начале и конце 

учебного года, что даёт возможность отслеживать изменения и пла-

нировать корректирующие меры при необходимости. 

Пульсометрия является ещё одним важным методом оценки фи-

зической активности учащихся. Измерение частоты сердечных со-

кращений до и после физической нагрузки позволяет оценить реак-

цию организма на упражнения и уровень физической выносливости. 

Учитель может использовать пульсометр для наблюдения за сердеч-

ной активностью во время занятий, что помогает контролировать 

интенсивность нагрузки. Пульсометрия особенно важна для оценки 

физической подготовки учащихся с различным уровнем здоровья и 

позволяет индивидуально подбирать физические упражнения для 

каждого ребёнка. 

Методы наблюдения и анкетирования также позволяют учи-

телю оценивать уровень физической активности учащихся. Наблю-

дение за активностью детей на уроках, их участием в спортивных 

мероприятиях и отношением к физическим упражнениям даёт 
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учителю ценную информацию о заинтересованности и мотивации 

учеников. Анкетирование может включать вопросы о привычках, 

связанных с физической активностью, о времени, уделяемом спорту 

вне школы, и об отношении к занятиям физкультурой. Эти методы 

позволяют не только оценить уровень физической активности, но и 

выявить возможные проблемы, такие как низкая мотивация или не-

достаток физической активности, что требует вмешательства учи-

теля. 

Использование фитнес-трекеров и современных приложений 

позволяет ученикам и учителю отслеживать физическую актив-

ность, включая количество шагов, расстояние и затраченные кало-

рии. Такие технологии могут стать дополнительной мотивацией для 

детей, так как позволяют им видеть результаты своих усилий. Учи-

тель может предложить детям вести дневники активности, где они 

будут записывать свои достижения, что способствует развитию от-

ветственности и позитивного отношения к спорту. 

Исходя из вышесказанного, методы оценки физической актив-

ности и физического здоровья учащихся включают физические те-

сты, антропометрию, пульсометрические измерения, наблюдение, 

анкетирование и использование современных технологий. Ком-

плексный подход к оценке позволяет учителю эффективно планиро-

вать занятия, учитывать индивидуальные потребности и возможно-

сти каждого ученика, что способствует укреплению их здоровья и 

развитию физической культуры. 

Список литературы 

1. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физического воспита-

ния: Учебник для институтов физ.культ.- М.: Академия, 2015. -305с. 

2. Мкртчян, В. Г. Оценка качества физической подготовки у 

учащихся образовательных учреждений / В. Г. Мкртчян. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 2 (292). — С. 

441-443. 



86 

3. Ульянова И. С. Новые инновационные технологии в физиче-

ском воспитании школьников / И. С. Ульянова // Молодой ученый. 

— 2015. — № 10.1 (90.1). — С. 42-49. 

 

 

Майорова Мирослава Владимировна 

МБОУ "СОШ №31" г. Артем 

 

Мотивационные техники 

для вовлечения детей 

в занятия физкультурой 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мотивационные тех-

ники, направленные на вовлечение детей в занятия физической куль-

турой. Описаны подходы учителя, такие как игровые методы, со-

ревновательные элементы, положительное подкрепление и исполь-
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Вовлечение детей в занятия физической культурой требует при-

менения мотивационных техник, которые помогут сделать уроки 

интересными, эмоционально насыщенными и полезными. Формиро-

вание мотивации к физической активности способствует не только 

укреплению здоровья детей, но и развивает у них навыки самоорга-

низации и ответственности. Учитель физкультуры играет важную 

роль в создании условий, которые повышают интерес детей к заня-

тиям спортом, поддерживают их стремление к успеху и помогают 

им осознанно относиться к физической активности. 

Одним из наиболее эффективных подходов являются игровые 

методы. Игры способствуют развитию физических навыков и 
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привлекают внимание детей за счёт интересного сюжета и взаимо-

действия с другими участниками. Учитель может использовать та-

кие игры, как эстафеты, командные конкурсы и задания на ловкость, 

которые делают занятия физкультурой увлекательными. Игры помо-

гают детям развивать координацию, выносливость и социальные 

навыки, такие как работа в команде и умение поддерживать товари-

щей. 

Соревновательные элементы также мотивируют детей участво-

вать в занятиях физкультурой. Учитель может организовывать не-

большие соревнования на скорость, силу или ловкость, где каждый 

ребёнок имеет возможность проявить себя и побороться за призовые 

места. Важно, чтобы соревнования носили дружественный характер 

и способствовали поддержке со стороны других детей, что помогает 

каждому ребёнку чувствовать себя частью команды. Соревнования 

позволяют детям ощутить радость от достижений, формируют 

стремление к развитию и укрепляют уверенность в своих силах. 

Положительное подкрепление играет значимую роль в форми-

ровании интереса к физкультуре. Учитель может использовать си-

стему похвал и наград, например, выдавать сертификаты за активное 

участие, наклейки за старания или похвалу перед классом. Призна-

ние усилий, даже за небольшие достижения, создаёт у детей поло-

жительное отношение к физическим упражнениям и повышает их 

самооценку. Положительное подкрепление формирует у детей уве-

ренность в своих возможностях и развивает стремление продолжать 

занятия. 

Использование современных технологий, таких как фитнес-тре-

керы или мобильные приложения, может значительно повысить ин-

терес детей к физической активности. Трекеры позволяют детям от-

слеживать свои шаги, расстояния или калории, что помогает им ви-

зуально видеть прогресс. Учитель может предложить детям вести 

дневники активности, где они записывают свои результаты и дости-

жения. Технологии добавляют элемент новизны в занятия и способ-

ствуют развитию ответственности за свои результаты. 
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Создание позитивной и поддерживающей атмосферы также яв-

ляется ключевым аспектом мотивации. Учитель должен поощрять 

детей за старание, поддерживать их на каждом этапе и помогать им 

преодолевать трудности. Дети, чувствующие поддержку, легче пре-

одолевают страх неудачи и становятся более уверенными в себе. 

Важно, чтобы учитель создавал пространство, где каждый ребёнок 

чувствует себя ценным участником и не боится пробовать новое. 

Подводя итог можно сказать, что использование игровых мето-

дов, соревновательных элементов, положительного подкрепления и 

современных технологий помогает учителю физкультуры эффек-

тивно вовлекать детей в занятия и поддерживать их мотивацию. Со-

здание позитивной и поддерживающей среды способствует разви-

тию у детей устойчивого интереса к физической активности, что яв-

ляется важным шагом к их здоровому и полноценному развитию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются творческие подходы 

к планированию уроков физической культуры, которые способ-

ствуют развитию интереса у школьников к физической активно-

сти и формированию навыков здорового образа жизни. Описаны ме-

тоды, такие как использование игровых и ролевых упражнений, те-

матические уроки и интеграция современных технологий. Подчёр-

кивается значимость создания увлекательных и разнообразных за-

нятий, которые укрепляют мотивацию учеников к занятиям спор-

том и развивают их физические навыки. 

Ключевые слова: творческий подход, планирование уроков, фи-

зическая культура, школьники, мотивация, игровые методы. 

Творческий подход к планированию уроков физической куль-

туры играет важную роль в формировании устойчивого интереса 

школьников к спорту и физической активности. С помощью разно-

образных методов и форм преподавания учитель физкультуры мо-

жет делать занятия более увлекательными и эффективными, вовле-

кая учащихся в процесс и укрепляя их желание заниматься. Исполь-

зование креативных методов, таких как игровые задания, тематиче-

ские уроки и внедрение технологий, позволяет сделать каждый урок 

запоминающимся и стимулирует развитие у детей здоровых привы-

чек. 

Одним из ключевых творческих методов является включение в 

уроки игровых и ролевых упражнений. Игры дают детям возмож-

ность не только развивать физические навыки, но и получать удо-

вольствие от процесса. Например, учитель может организовать ро-

левую игру «Приключения на необитаемом острове», где школь-

ники должны выполнять физические задания, чтобы «преодолеть» 



90 

препятствия. Такие упражнения развивают выносливость, ловкость 

и координацию, а также способствуют улучшению командной ра-

боты и укрепляют чувство коллективизма среди учеников. 

Тематические уроки — ещё один способ привнести творческий 

элемент в занятия физической культурой. Учитель может планиро-

вать уроки на определённые темы, например, «Олимпийские игры», 

«Путешествие вокруг света» или «Фестиваль спортивных навыков». 

Тематические занятия делают уроки более интересными, так как 

дети могут познакомиться с различными видами спорта, культур-

ными традициями и историями великих спортсменов. Такой подход 

позволяет не только разнообразить занятия, но и расширить круго-

зор школьников, а также формировать у них уважение к культуре 

спорта. 

Использование современных технологий также является эффек-

тивным методом, который может сделать уроки физической куль-

туры более интересными. Учитель может применять видеоуроки, 

которые демонстрируют технику выполнения упражнений, или ис-

пользовать мобильные приложения для отслеживания активности 

учеников, таких как шагомеры и пульсометры. Технологии позво-

ляют детям наглядно видеть свои результаты, а также отслеживать 

свой прогресс, что способствует развитию их мотивации. Использо-

вание интерактивных приложений и видеоматериалов позволяет де-

тям лучше понять задачи и цели упражнений, делая занятия более 

структурированными и продуктивными. 

Творческий подход к планированию уроков физической куль-

туры также предполагает использование интегрированных методов, 

которые включают элементы других дисциплин, например, искус-

ства или экологии. Учитель может организовать занятия на природе, 

где дети выполняют физические упражнения, параллельно изучая 

природные явления или местную флору и фауну. Это не только спо-

собствует укреплению физического здоровья, но и развивает у детей 

чувство ответственности за окружающую среду. Такой подход 
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помогает детям осознать важность сохранения природы и устанав-

ливает связь между физической активностью и заботой о мире во-

круг. 

Для успешного планирования творческих уроков важно также 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. Учитель 

может создавать разнообразные упражнения с разными уровнями 

сложности, чтобы каждый ученик мог выполнять задания, соответ-

ствующие его физическим возможностям. Это укрепляет уверен-

ность детей в своих силах и создаёт положительный настрой на за-

нятия. 

В завершение можно отметить, что творческие подходы к пла-

нированию уроков физической культуры включают использование 

игровых и ролевых методов, тематических уроков, современных 

технологий и интеграции с другими дисциплинами. Эти методы по-

могают сделать занятия более увлекательными, способствуют моти-

вации школьников к физической активности и формируют у них 

устойчивые привычки, способствующие здоровому образу жизни. 

Список литературы 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский 

М.Я., Горшков А.Г. - Москва: КноРус, 2018. - 181 с. 

2. Григорьева А.В., Журавлев А.В. Современные методы препо-

давания физической культуры // Международный студенческий 

научный вестник. – 2022. – № 6. 

3. Угрюмова, Е. И. Актуальность введения проектной деятель-

ности в урок физической культуры / Е. И. Угрюмова, А. Н. Березкин, 

Н. А. Арутюнова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. 

— 2022. — № 36 (431). — С. 214-217. 

  



92 

Перевощикова Наталья Анатольевна 

МБОУ СОШ села Вознесенское 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению творческой ра-

боты на уроках русского языка как эффективного метода для раз-

вития познавательных интересов у учащихся. Описаны различные 

виды творческих заданий и их влияние на мотивацию, активность 

и учебную самостоятельность школьников. Особое внимание уде-

лено развитию навыков исследования, анализа и самовыражения. 

Приведены примеры заданий, помогающие сделать уроки русского 

языка более увлекательными и стимулирующими интерес к изуче-

нию предмета. 

Ключевые слова: творческая работа, познавательный инте-

рес, мотивация, русский язык, исследование, самовыражение. 

В условиях современного образовательного процесса особое 

внимание уделяется не только формированию знаний, умений и 

навыков, но и развитию познавательного интереса у учащихся. По-

знавательный интерес — это внутренний мотив к учебной деятель-

ности, связанный с желанием понимать и исследовать окружающий 

мир. На уроках русского языка для этого существуют широкие воз-

можности, так как предмет позволяет раскрывать творческий потен-

циал школьников, развивать их языковое и культурное сознание.  

Творческая работа на уроках русского языка играет важную 

роль в активизации познавательной деятельности. При выполнении 

заданий, требующих не только механического запоминания, но и 

анализа, интерпретации, ученики учатся мыслить критически, выра-

жать свое мнение и находить собственные пути решения задач. Всё 

это способствует их вовлечению в процесс обучения и пробуждает 

интерес к предмету. 
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Творческая работа позволяет ученикам не только усваивать зна-

ния, но и применять их в новых, нестандартных ситуациях, что де-

лает обучение более увлекательным и значимым. К основным пре-

имуществам творческих заданий относятся: 

- Мотивация к познанию. Ученик, выполняя творческое зада-

ние, проявляет инициативу и заинтересованность, так как чувствует 

свободу выражения и личностный смысл в работе. 

- Самостоятельность и ответственность. При выполнении твор-

ческих задач учащиеся учатся планировать свои действия, выбирать 

средства для решения проблемы и нести ответственность за резуль-

тат. 

- Развитие навыков анализа и интерпретации. Процесс выпол-

нения творческих заданий требует от учеников умения анализиро-

вать информацию, делать выводы и выражать своё отношение к изу-

чаемому материалу. 

- Формирование устойчивых познавательных интересов. Регу-

лярное использование творческих заданий способствует формиро-

ванию долгосрочного интереса к предмету, а также стимулирует са-

моразвитие и самообразование. 

Рассмотрим виды творческих заданий на уроках русского 

языка. 

Учащиеся могут развивать свои литературные способности, со-

здавая собственные тексты различных жанров: эссе, рассказы, сти-

хотворения. Этот вид работы способствует развитию воображения, 

языковой интуиции и креативного мышления. 

- Пример: после изучения лирики А.С. Пушкина учащимся 

можно предложить написать стихотворение, используя рифму и 

ритм, характерные для стиля автора, либо создать мини-рассказ на 

тему «Мой день глазами героя классической литературы». 

Работа с иллюстрациями и визуализация текста способствует 

развитию образного мышления и помогает учащимся лучше понять 

содержание текста. Учащиеся могут создавать иллюстрации к 
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литературным произведениям или рисовать образы персонажей, что 

развивает у них воображение и позволяет по-новому взглянуть на 

текст. 

- Пример: после анализа стихотворения Ф.И. Тютчева "Весен-

няя гроза" ученикам можно предложить нарисовать образ природы, 

как они её представляют по описаниям поэта, и поделиться впечат-

лениями от прочитанного. 

Задания на написание эссе развивают умение выражать свои 

мысли, аргументировать и структурировать текст. Это помогает уче-

никам лучше понять свои ценности и взгляды, а также выразить лич-

ное отношение к различным темам. 

- Пример: после изучения повести Н.В. Гоголя "Шинель" уча-

щимся можно предложить написать эссе на тему "Что значит для 

меня чувство справедливости", связав его с проблемами, поднятыми 

в произведении. 

Анализ текстов учит школьников критически воспринимать ма-

териал, выявлять подтекст и определять авторскую позицию. Уча-

щиеся осознают разные подходы к интерпретации текста, что помо-

гает им развить аналитическое мышление. 

- Пример: после прочтения рассказа А.П. Чехова "Ванька" уча-

щиеся могут обсудить, как автор изображает взаимоотношения ре-

бенка с окружающим миром, и сделать выводы о социальных про-

блемах, которые поднимает произведение. 

Ролевые игры и драматизация позволяют учащимся погру-

зиться в образ героев, ощутить их чувства и эмоции. Ролевые игры 

помогают лучше понять характеры персонажей и мотивы их поступ-

ков, что способствует развитию эмоционального интеллекта и эмпа-

тии. 

- Пример: ученики могут разыграть сцену из пьесы А.Н. Ост-

ровского "Гроза", обсудить поведение героев и сделать выводы о 

ценностях и социальной ситуации того времени. 

Важной задачей учителя является создание условий для само-

стоятельного поиска и экспериментирования, что способствует 
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формированию познавательного интереса. Введение творческих за-

даний на уроках помогает сделать процесс обучения более увлека-

тельным и разнообразным. Основные рекомендации: 

- Регулярное использование творческих заданий. Постоянное 

включение в учебный процесс разнообразных творческих упражне-

ний помогает сформировать у учащихся устойчивый интерес к пред-

мету. 

- Дифференцированный подход. Необходимо учитывать уро-

вень подготовки учащихся и их индивидуальные особенности, под-

бирая задания так, чтобы они были интересны и выполнимы для 

каждого. 

- Рефлексия и анализ работы. После выполнения задания важно 

обсудить результаты с учениками, дать им возможность оценить 

свои успехи и задуматься о том, чему они научились. 

В заключение отметим, что творческая работа на уроках рус-

ского языка является эффективным средством развития познава-

тельных интересов школьников. Включение в образовательный про-

цесс заданий, предполагающих создание собственных текстов, ана-

лиз литературных произведений, визуализацию образов и драмати-

зацию, позволяет не только освоить теоретические знания, но и раз-

вивать умение анализировать, интерпретировать и выражать соб-

ственные мысли. Таким образом, использование творческих заданий 

способствует формированию у учащихся интереса к предмету и по-

могает раскрывать их личностный потенциал. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методические при-

емы, направленные на развитие читательской грамотности через 

анализ лирических и прозаических произведений. Описаны способы 

интерпретации текстов, которые способствуют формированию у 

учащихся навыков осмысленного чтения, анализа смысловых от-

тенков, а также критической оценки литературных образов. В 

статье представлены практические рекомендации по организации 

работы с текстом, способствующие развитию читательских уме-

ний и формированию интереса к литературе. 

Ключевые слова: читательская грамотность, лирика, проза, 

анализ текста, литературное образование, осмысленное чтение. 

Читательская грамотность, являясь одной из ключевых образо-

вательных компетенций, включает в себя умение понимать, анали-

зировать и интерпретировать текст. В современном образователь-

ном процессе особое значение придается развитию этих навыков, 

так как они необходимы для успешного обучения и социальной 

адаптации учеников. Литературное образование предоставляет ши-

рокие возможности для развития читательской грамотности, а ана-

лиз лирических и прозаических произведений позволяет ученикам 

не только понимать содержание текста, но и находить в нем скрытые 

смыслы, осознавать позиции авторов и формировать собственные 

мнения. 

Развитие читательской грамотности на уроках литературы тре-

бует создания условий для осмысленного взаимодействия учащихся 

с текстом. Лирические и прозаические произведения требуют от 
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ученика глубокого понимания языка и смыслов, что помогает раз-

вить следующие аспекты читательской грамотности: 

- Интерпретационные навыки. Анализ литературных образов, 

событий и мотивов требует от учеников способности к интерпрета-

ции и нахождению подтекста. 

- Оценочные способности. Учащиеся учатся критически оцени-

вать литературные произведения, выделяя авторские позиции и про-

водя параллели с личным опытом. 

- Эмоциональная отзывчивость. Работая с поэзией и прозой, 

ученики развивают способность понимать эмоции героев и прояв-

лять эмпатию, что способствует лучшему усвоению содержания тек-

ста. 

Рассмотрим методы и приемы работы с лирическими и прозаи-

ческими произведениями. 

Один из важных методов для развития читательской грамотно-

сти — это поэтапный анализ текста в процессе чтения. Учитель ор-

ганизует обсуждение текста, задавая вопросы, которые помогают 

учащимся понять смысл произведения и проникнуться его настрое-

нием. 

- Пример: при чтении стихотворения А.С. Пушкина "Зимнее 

утро" можно обсуждать настроение и образный ряд, делая акцент на 

способах, которыми поэт передает чувства и атмосферу. Учащимся 

можно предложить найти эпитеты и метафоры, использованные ав-

тором. 

Прогнозирование, или предсказание событий, помогает уча-

щимся развить навык осмысленного восприятия текста. Этот прием 

можно применять как на уроках прозы, так и при изучении лирики, 

предлагая ученикам предугадать, какое развитие получат сюжет или 

эмоциональная линия текста. 

- Пример: до прочтения рассказа А.П. Чехова "Ионыч" можно 

попросить учеников предсказать, какие изменения произойдут с 

главным героем и как его жизнь будет отражать авторские мысли и 

идеи. 
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Сравнение разных произведений или текстов позволяет учени-

кам понять, как авторы по-разному выражают свои мысли и чувства. 

Этот метод помогает им анализировать элементы произведений и 

выделять различия в стиле и авторских подходах. 

- Пример: для сравнения можно взять стихотворения Ф.И. Тют-

чева и А.А. Блока, в которых описываются образы природы, и обсу-

дить, как разные авторы видят природные явления и используют их 

для передачи личных переживаний. 

Интерпретация текста через создание творческих работ, направ-

лена на развитие критического мышления и творческих способно-

стей. 

Учащимся можно предложить создать иллюстрации, написать 

отзыв или короткое эссе по мотивам произведения, что поможет им 

глубже осмыслить прочитанное и выразить личное отношение к тек-

сту. 

- Пример: после чтения романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

можно предложить ученикам написать эссе о взглядах Базарова, вы-

ражая собственные мнения о его позиции и идеях. 

Дискуссия по литературным произведениям помогает уча-

щимся формировать и отстаивать собственное мнение, обсуждать 

позиции авторов и героев, развивать навыки аргументации. Этот ме-

тод можно использовать как для анализа прозы, так и для обсужде-

ния лирических произведений. 

- Пример: при изучении стихотворений М.Ю. Лермонтова 

можно предложить обсудить, как автор выражает свои чувства и от-

ношение к окружающему миру, и рассмотреть разные мнения уча-

щихся о героическом образе поэта. 

Технология "Диалог с текстом" предполагает работу учащихся 

с текстом через создание "диалога" — учащиеся записывают свои 

мысли, вопросы, замечания в процессе чтения, что помогает им 

глубже анализировать содержание и развивает критическое мышле-

ние. 
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- Пример: при анализе стихотворения С. Есенина "Письмо к 

женщине" можно предложить ученикам записывать вопросы и ассо-

циации, которые у них возникают по мере чтения текста, а затем об-

судить их в классе. 

Эффективное развитие читательской грамотности через анализ 

текстов возможно при систематическом использовании разнообраз-

ных приемов работы с текстом. Учителю важно создавать учебные 

ситуации, способствующие вовлечению каждого ученика в актив-

ный процесс чтения и анализа. Это может включать: 

- Разделение заданий по уровню сложности в зависимости от 

подготовленности учащихся; 

- Групповые и индивидуальные задания для стимулирования са-

мостоятельного анализа; 

- Поддержку учеников в выражении и аргументации собствен-

ных мнений. 

В заключение отметим, что анализ лирических и прозаических 

произведений является мощным инструментом для развития чита-

тельской грамотности у школьников. Систематическая работа с тек-

стом помогает ученикам формировать навыки критического мышле-

ния, интерпретации и оценки, что делает процесс чтения осмыслен-

ным и интересным. Использование различных методов и приемов — 

таких как чтение с анализом, прогнозирование, сравнительный ана-

лиз, творческое выражение и дискуссии — позволяет организовать 

учебный процесс так, чтобы каждый ученик смог развивать свои чи-

тательские способности и лучше понимать содержание литератур-

ных произведений. 
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деть этими навыками и эффективно использовать язык в различ-
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В условиях современного образовательного стандарта одной из 

главных задач является формирование у школьников не только зна-

ний по предмету, но и навыков, необходимых для успешного взаи-

модействия в социальной и профессиональной среде. Коммуника-

тивная компетенция, являясь неотъемлемой частью личностного и 

профессионального роста, включает в себя способность ясно и эф-

фективно излагать мысли, понимать собеседника и поддерживать 

диалог. Уроки русского языка предоставляют уникальные возмож-

ности для развития данных умений, помогая учащимся овладеть не-

обходимыми для общения навыками устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция — это совокупность знаний, 

умений и навыков, которые позволяют человеку эффективно 



101 

взаимодействовать с окружающими. На уроках русского языка 

важно акцентировать внимание на следующих компонентах: 

- Умение вести диалог. Способность поддерживать и развивать 

диалог, задавать вопросы, отвечать на них и корректно выражать 

свое мнение. 

- Навыки аргументации. Умение четко и убедительно излагать 

свои мысли, подкрепляя их аргументами и примерами. 

- Эффективное использование языка. Владение различными 

стилями речи в зависимости от ситуации общения. 

- Понимание культурных норм общения. Способность ориенти-

роваться в нормах и правилах речевого поведения, уместность ис-

пользования того или иного речевого регистра. 

Рассмотрим методы и приемы развития коммуникативной ком-

петенции на уроках русского языка. 

Ролевые игры позволяют ученикам отработать различные рече-

вые ситуации, моделируя взаимодействие в определенных социаль-

ных контекстах. Этот метод помогает развивать умение выражать 

свою позицию, слушать собеседника и адекватно реагировать на 

различные ситуации. 

- Пример: на уроке можно предложить разыграть ситуацию диа-

лога между покупателем и продавцом, где один ученик выступает в 

роли покупателя, а другой — продавца. Ученики учатся корректно 

задавать вопросы, уточнять информацию и вежливо выражать свои 

пожелания. 

Проведение дискуссий и дебатов способствует развитию навы-

ков аргументации и умению выражать свою точку зрения. Ученики 

учатся анализировать факты, отстаивать свои идеи, слушать мнение 

других и обоснованно выражать несогласие. 

- Пример: при обсуждении темы "Этично ли использовать со-

временные технологии в обучении?" учащиеся могут разделиться на 

две группы, одна из которых выступает за использование техноло-

гий, а другая — против. Во время дебатов учащиеся представляют 
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свои аргументы, учатся слушать оппонентов и корректно выражать 

свое несогласие. 

Анализ текстов на уроках русского языка помогает развивать 

критическое мышление и расширять лексический запас учащихся. 

Этот метод также позволяет ученикам осознавать различные спо-

собы выражения мысли, анализировать языковые средства и пони-

мать эмоциональные оттенки текста. 

- Пример: при изучении рассказа А.П. Чехова "Хамелеон" учи-

тель может предложить ученикам обсудить, как меняется отноше-

ние героя к окружающим в зависимости от обстоятельств, что поз-

волит детям проанализировать и обсудить речевые средства, ис-

пользуемые для описания поведения героя. 

Умение структурировано и логично излагать свои мысли на 

письме — важный аспект коммуникативной компетенции. 

Учащимся можно предлагать различные задания на написание 

сочинений, эссе, заметок и писем, что поможет им развивать навыки 

письменного общения. 

- Пример: учитель может предложить ученикам написать 

письмо другу, в котором нужно описать свое мнение о недавно про-

читанной книге. Это позволит детям потренировать навык структу-

рирования текста и осмысленного выражения своих мыслей. 

Совместная работа способствует развитию навыков общения и 

сотрудничества, помогает учащимся учиться уважать мнение дру-

гих, высказывать свои идеи и работать над общими задачами. В про-

цессе выполнения заданий в парах или группах учащиеся учатся 

корректно выражать свои мысли, принимать и учитывать мнения 

других участников. 

- Пример: можно предложить учащимся выполнить задание по 

анализу текста в группах, где каждый ученик отвечает за свою часть, 

а затем они представляют свои выводы всему классу. Такая деятель-

ность помогает развивать как навыки аргументации, так и умение 

слушать и уважать мнение других. 
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Для успешного развития коммуникативной компетенции на 

уроках русского языка учителю важно учитывать разнообразие ме-

тодов и подходов, а также создать атмосферу открытого и доброже-

лательного общения. Отметим ключевые аспекты: 

- Систематичность и последовательность. Упражнения и зада-

ния на развитие коммуникативных навыков должны включаться в 

уроки на регулярной основе. 

- Учет индивидуальных особенностей учащихся. Учителю 

важно подбирать задания, которые подходят по уровню сложности, 

чтобы каждый ученик мог принять активное участие. 

- Поддержка открытого взаимодействия. Уроки следует органи-

зовать так, чтобы учащиеся чувствовали себя свободно и могли вы-

ражать свои мысли без страха сделать ошибку. 

- Рефлексия и анализ результатов. По завершении каждого за-

дания полезно обсудить с учащимися, какие навыки они развили и 

какие трудности возникли в процессе выполнения. 

В заключение отметим, что развитие коммуникативной компе-

тенции учащихся на уроках русского языка способствует формиро-

ванию важных для общения и социальной жизни навыков. Исполь-

зование таких методов, как ролевые игры, дискуссии, анализ текстов 

и работа в группах, помогает учащимся научиться четко и логично 

излагать свои мысли, слушать собеседников и уважать мнение дру-

гих. Умение общаться эффективно и аргументированно является 

важным компонентом современного образования, и уроки русского 

языка предоставляют широкие возможности для формирования этих 

навыков. 
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Театрализованная деятельность является мощным и универ-

сальным инструментом для развития речевой системы у дошкольни-

ков. В практике учителя-логопеда она открывает уникальные воз-

можности для создания благоприятных условий, в которых каждый 

ребенок может развивать свои речевые навыки в игровой и увлека-

тельной форме. Дети активно вовлекаются в театрализованную дея-

тельность, что позволяет задействовать все компоненты речевой си-

стемы: фонетический, лексический, грамматический и коммуника-

тивный. 

Театрализованная деятельность на занятиях учителя-логопеда 

способствует формированию выразительности речи у детей. Читая 
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и разыгрывая сказки, стихи и небольшие сценки, дети учатся пере-

давать интонации, мимику и жесты, соответствующие настроению 

персонажей. Это помогает детям не только лучше понимать смысл 

произведения, но и развивать навыки эмоциональной выразительно-

сти, что является важным компонентом коммуникативной функции 

речи. Разыгрывая различные роли, ребенок примеряет на себя раз-

личные эмоциональные состояния и пытается их отразить через 

речь, тем самым совершенствуя свою способность ясно и вырази-

тельно выражать мысли. 

В процессе театрализованной деятельности у детей также рас-

ширяется словарный запас. Читая и разучивая роли, дети знакомятся 

с новыми словами и фразами, запоминают их значение и учатся при-

менять в речи. Учитель-логопед может использовать сказки и рас-

сказы, в которых встречаются новые для детей слова, объясняя их 

значение и закрепляя в процессе игровой деятельности. Кроме того, 

ребенок учится использовать эти слова в контексте, что способ-

ствует их лучшему усвоению и закреплению. Таким образом, теат-

рализованная деятельность становится эффективным средством рас-

ширения активного и пассивного словаря ребенка. 

Одной из главных задач учителя-логопеда в дошкольном воз-

расте является развитие фонематического слуха у детей, и театрали-

зованная деятельность позволяет эффективно решать эту задачу. Во 

время исполнения ролей и декламации стихотворений дети обра-

щают внимание на звучание слов, стараются правильно произносить 

звуки и фразы, что способствует развитию четкости речи. Учитель-

логопед может использовать различные звуковые упражнения, та-

кие как игры на рифмование и подбор слов с одинаковым звуком, 

которые можно легко интегрировать в театрализованную деятель-

ность. Это не только делает занятие более увлекательным, но и поз-

воляет детям сосредоточиться на правильном произношении звуков 

в непринужденной обстановке. 

Грамматический строй речи у детей также получает свое разви-

тие через театрализованную деятельность. Во время разыгрывания 
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сценок дети сталкиваются с необходимостью правильно строить 

предложения, согласовывать слова в речи. Учитель-логопед может 

предложить детям пересказать сказку или рассказ, обратить внима-

ние на построение предложений, тем самым помогая им формиро-

вать навык грамматически правильной речи. Благодаря театрализо-

ванной деятельности ребенок получает возможность практико-

ваться в создании предложений различной структуры, улучшая свое 

понимание грамматических правил. 

Одним из ключевых аспектов театрализованной деятельности 

является то, что она позволяет ребенку совершенствовать навыки 

коммуникации. Во время игры ребенок не только отрабатывает про-

изношение и формулирование мыслей, но и учится слушать парт-

нера, вступать с ним в диалог, понимать реакцию окружающих. В 

театральной постановке важно быть внимательным к репликам дру-

гих участников, своевременно реагировать на них, что способствует 

формированию у ребенка коммуникативных навыков. Участвуя в те-

атральных постановках, ребенок учится понимать роль слушателя и 

говорящего, а также корректировать свою речь в зависимости от си-

туации и реакции собеседника. 

Примером театрализованной деятельности на занятии учителя-

логопеда может быть разыгрывание сказки "Теремок". Дети распре-

деляют роли и разыгрывают небольшие сценки, следуя логике сю-

жета. Каждый ребенок старается озвучить своего персонажа выра-

зительно, с нужной интонацией, чтобы передать характер героя. 

Учитель-логопед может обратить внимание на правильное произно-

шение слов, подсказывать детям, как передать эмоции через голос и 

интонацию. Таким образом, дети одновременно развивают и рече-

вые навыки, и эмоциональную выразительность. 

Другим примером может быть занятие по стихотворению, кото-

рое дети разучивают и декламируют по ролям. Учитель-логопед мо-

жет предложить детям подобрать к каждому слову жест или мимику, 

что помогает лучше понять смысл произведения и выразить его че-

рез речь. Такие занятия позволяют детям работать над интонацией, 
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правильным произношением звуков и слов, что способствует укреп-

лению всех компонентов речевой системы. 

Таким образом, театрализованная деятельность на занятиях с 

учителем-логопедом в ДОУ является мощным средством для всесто-

роннего развития речи детей. Она сочетает в себе элементы игры, 

обучения и творчества, что делает занятия более интересными и про-

дуктивными. В ходе таких занятий ребенок не только осваивает ре-

чевые навыки, но и учится взаимодействовать с другими детьми, 

развивает свои творческие способности и эмоциональную вырази-

тельность. Театрализованная деятельность помогает учителю-лого-

педу решать множество задач по развитию речи у детей, делая про-

цесс обучения увлекательным и максимально эффективным. 

Список литературы 

1. Быкова Е. И., Каргина И. В., Новикова Н. А. Речевое разви-

тие дошкольников посредством театрализованной деятельности // 

Сборник материалов Ежегодной международной научно-практиче-

ской конференции «Воспитание и обучение детей младшего воз-

раста». 2012. №1.  

2. Кабзистова А. А. Театрализованная деятельность как сред-

ство развития творческих способностей и коммуникации детей с 

нарушениями речи // Символ науки. 2020. №11.  

3. Привалова О. А. Театрализовнная деятельность в логопеди-

ческой корреции нарушений связной речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического об-

разования. 2018. №61-1.  

  



108 

Пушкарёва Юлия Олеговна 

МАДОУ "Детский сад №3" 

г. Рязани 

 

Тематический литературный вечер 

«В гостях у сказки» 

 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о русских народных сказках; 

2. Формировать умение узнавать и называть их по отдельным 

героям, книгам и иллюстрациям; 

3. Развивать речевую активность детей, побуждать их ступать 

в диалог; 

4. Воспитывать любовь и интерес детей к русскому народному 

литературному искусству. 

Методические приемы: 

1. Игровой; 

2. Наглядный; 

3. Словесный. 

Материалы к занятию: Чудесный мешочек, игрушки-герои 

русской народной сказки «Теремок», познавательная игра-лото 

«Угадай сказку», познавательная игра-лото «Герои русских народ-

ных сказок». 

Ход занятия: 

Станция 1 «Угадай сказку». 

Дети стоят полукругом у стола, на котором разложена познава-

тельная игра-лото «Угадай сказку». По 6 картинкам дети должны 

угадать сказку и коротко рассказать, о чем эта сказка. 

Станция 2 «Герои русских народных сказок». 

Дети стоят полукругом у стола, на котором разложена познава-

тельная игра-лото «Герои русских народных сказок». Необходимо 

найти среди карточек героев и предметы из знакомых русских 

народных сказок. 
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Станция 3 Загадки». 

Дети стоят полукругом. 

- Ребята, давайте улыбнёмся друг другу, покажем, что у нас хо-

рошее настроение. Давайте отправимся в путешествие? Сейчас от-

правимся с вами в лес. Смотрите, «дорожка», пойдёмте по ней: 

«По дорожке дети шли, 

Мешочек по пути нашли, 

А мешочек-то не простой, 

Он волшебный - вот такой!» 

- Ребята, интересно, что в мешочке? Давайте посмотрим! Это 

загадки, послушайте и отгадайте их. 

(Из мешочка, после каждой отгадки, воспитатель достаёт иг-

рушку-героя русской народной сказки «Теремок»). 

Загадки: 

Маленький, беленький по лесочку прыг-прыг, по снежочку тык-

тык. (Заяц) 

По земле скачет, по воде плывёт. (Лягушка) 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный. (Волк) 

Рыжая плутовка, хитрая, да ловкая. 

В сарай попала - кур пересчитала. (Лиса) 

Зимой спит, летом улья ворошит. (Медведь) 

Серенький шарик под полом шарит. (Мышь) 

- Ребята, а кто догадался из какой сказки эти животные? 

Правильно «Теремок». 

Станция 4 «Сказочная». 

Воспитатель показывает детям настольный театр по русской 

народной сказке «Теремок». 

Поощрение, анализ занятия. 
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Стебаева Светлана Владимировна 

ГБОУ ЛНР «Республиканский 

учебно-реабилитационный центр» 

 

Литература 

как средство воспитания нравственных ценностей: 

примеры из произведений 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль литера-

туры в формировании нравственных ценностей у детей и подрост-

ков, особенно в контексте работы с учащимися в учебно-реабили-

тационных центрах. Литература является мощным инструмен-

том, способным развивать не только эмоциональную сферу, но и 

моральные ориентиры. Примеры из произведений русской и мировой 

литературы демонстрируют, как литература помогает осознать 

и принять важнейшие нравственные принципы, такие как доброта, 

сострадание, честность и ответственность. 

Ключевые слова: литература, нравственные ценности, воспи-

тание, учебно-реабилитационный центр, примеры произведений. 

Литература на протяжении веков служит не только средством 

передачи знаний и информации, но и важным инструментом воспи-

тания нравственных ценностей. Она обладает уникальной способно-

стью затрагивать самые глубокие струны человеческой души, вызы-

вать сопереживание и понимание, формируя нравственные ориен-

тиры у читателей. В учебно-реабилитационных центрах, где обуча-

ются дети и подростки с особыми образовательными потребно-

стями, литература становится особенно актуальной. Здесь она может 

помочь не только в обучении, но и в преодолении жизненных труд-

ностей, формировании личности и восстановлении социальной 

адаптации. 

Сложные судьбы литературных героев, их внутренние кон-

фликты и моральные дилеммы служат важными примерами для мо-

лодежи. Через восприятие этих персонажей ученики могут 
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сопоставить их переживания с собственными, что способствует раз-

витию эмпатии и пониманию нравственных ценностей. Рассмотрим 

несколько примеров произведений, которые могут быть использо-

ваны в учебно-реабилитационном центре для формирования нрав-

ственных установок у детей и подростков. 

Первый яркий пример – повесть Антона Чехова "Каштанка". 

Главная героиня, собака по имени Каштанка, потеряна и испытывает 

множество страданий, переживая разлуку с хозяином и адаптацию к 

новой жизни. Эта история демонстрирует такие качества, как вер-

ность и преданность, а также показывает, как важно заботиться о 

тех, кто в этом нуждается. Учащиеся могут обсудить, что значит 

быть верным, как важно поддерживать своих близких в трудные вре-

мена, а также как справляться с потерями. Через призму этого про-

изведения дети учатся сопереживать, что является основой для фор-

мирования их нравственного сознания. 

Другим значимым произведением является "Мастер и Марга-

рита" Михаила Булгакова. Эта книга поднимает важные философ-

ские и моральные вопросы, заставляя задуматься о добре и зле, о 

любви и ненависти, о свободе и ответственности. Персонажи, такие 

как Иешуа Га-Ноцри и Воланд, представляют собой две противопо-

ложные стороны человеческой природы. Обсуждение этих образов 

может помочь учащимся разобраться в своих собственных мораль-

ных установках, в том, что такое истинная доброта и какова цена 

выбора. 

Также стоит упомянуть роман Льва Толстого "Анна Каренина". 

Через трагическую судьбу Анны, которая стремится к счастью, но 

оказывается в ловушке общественных предрассудков, учащиеся мо-

гут исследовать темы любви, семьи, общества и ответственности. 

Обсуждение этих тем может привести к осмыслению важности чест-

ности и искренности в отношениях с окружающими, а также пони-

манию, как решения влияют на жизни других людей. 

Еще один важный пример – произведение "Незнайка на Луне" 

Николая Носова. Несмотря на то, что это детская литература, в ней 
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затрагиваются важные аспекты дружбы, сотрудничества и взаимо-

помощи. Героев объединяет желание узнать новое и помочь друг 

другу. Рассказ о приключениях Незнайки и его друзей может стать 

основой для обсуждения ценности дружбы и работы в команде, что 

особенно важно для детей, которые переживают трудности в обще-

нии и социализации. 

Литература может стать источником вдохновения для форми-

рования положительных жизненных установок. Классическая поэ-

зия, такая как стихи Александра Блока или Анны Ахматовой, может 

помочь учащимся научиться видеть красоту в мире, а также разви-

вать чуткость к чувствам других людей. Чтение и обсуждение поэ-

зии способствует развитию эмоциональной грамотности, что играет 

важную роль в социализации детей. 

Необходимо отметить, что обсуждение литературных произве-

дений можно интегрировать в практические занятия. Например, по-

сле чтения можно организовать театрализованные постановки, где 

ученики сами вживаются в роли, переживают за своих героев и та-

ким образом осваивают нравственные ценности на практике. Это не 

только делает процесс обучения более увлекательным, но и создает 

условия для формирования сплоченного коллектива, где каждый 

чувствует себя нужным и важным. 

Литература способствует развитию критического мышления. 

Обсуждая действия персонажей, учащиеся могут анализировать их 

поступки, задаваться вопросами о справедливости и морали, искать 

ответы и находить свою точку зрения. Это умение критически оце-

нивать ситуации поможет им в будущем принимать более взвешен-

ные решения. 

В заключение, литература представляет собой важнейший ин-

струмент воспитания нравственных ценностей у детей и подростков, 

особенно в контексте учебно-реабилитационных центров. Чтение и 

обсуждение литературных произведений помогают формировать та-

кие качества, как эмпатия, ответственность, честность и доброта. 

Примеры, приведенные в статье, демонстрируют, как литература 
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может быть использована для создания моральной основы, необхо-

димой для полноценной жизни в обществе. Используя литературу 

как средство воспитания, мы можем не только обогатить внутрен-

ний мир детей, но и помочь им стать более гармоничными и отзыв-

чивыми личностями. 
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Стебаева Светлана Владимировна 

ГБОУ ЛНР «Республиканский 

учебно-реабилитационный центр» 

 

Проблемы и перспективы 

изучения русского языка 

как иностранного в современных условиях 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и 

перспективы изучения русского языка как иностранного в современ-

ных условиях. Учитываются актуальные подходы к обучению, осо-

бенности мотивации студентов, а также влияние технологий на 

процесс изучения. Статья призвана помочь преподавателям в раз-

работке эффективных методик обучения и интеграции русского 

языка в межкультурную коммуникацию. 

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, обучение, 

мотивация, технологии, межкультурная коммуникация. 

В современном мире русский язык приобретает всё большую 

значимость как иностранный. Его изучение открывает новые гори-

зонты для общения, культурного обмена и профессионального ро-

ста. Однако, несмотря на растущий интерес к русскому языку, про-

цесс его изучения сталкивается с рядом проблем. Это и недостаток 

квалифицированных преподавателей, и сложности в мотивации уча-

щихся, и необходимость адаптации учебных материалов к специ-

фике обучения. 

Одной из главных проблем является мотивация студентов. 

Многие обучающиеся приходят на курсы русского языка с разными 

целями: кто-то хочет работать в России, кто-то стремится к культур-

ному обмену, а кто-то просто интересуется языком и литературой. 

Преподавателям важно понять, что мотивация – это не только стрем-

ление к получению знания, но и интерес к культуре, традициям, 

жизни носителей языка. Для успешного обучения необходимо 
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создать такие условия, которые позволят студентам увидеть практи-

ческое применение языка в их жизни. 

Кроме того, значительное влияние на процесс изучения оказы-

вает использование современных технологий. В последние годы 

наблюдается рост популярности онлайн-курсов и мобильных прило-

жений для изучения языков. Это открывает новые возможности для 

доступа к материалам, взаимодействия с носителями языка и прак-

тики разговорной речи. Однако, с другой стороны, технологии могут 

стать препятствием, если они не используются должным образом. 

Важно научить студентов не только использовать приложения, но и 

критически относиться к получаемой информации, а также активно 

практиковать язык в реальной жизни. 

Ещё одной важной проблемой является адаптация учебных ма-

териалов. На сегодняшний день многие учебники и пособия не учи-

тывают специфики обучения русскому языку как иностранному. Это 

может вызывать трудности в понимании грамматических структур 

и лексики, а также снижать интерес к изучению языка. Преподава-

телям следует разрабатывать и адаптировать материалы с учётом ре-

альных потребностей студентов, их уровня знаний и целей обуче-

ния. Это может включать использование аутентичных текстов, ин-

теграцию культурных аспектов и практических задач, которые по-

могут учащимся увидеть, как язык функционирует в различных си-

туациях. 

Одним из перспективных направлений является интеграция 

межкультурной коммуникации в процесс изучения языка. Это поз-

воляет не только улучшить навыки общения, но и развить межкуль-

турную компетенцию студентов. Важно учить их не только грамма-

тическим правилам, но и культурным контекстам, в которых исполь-

зуется тот или иной лексический элемент. Обсуждение культурных 

особенностей, традиций, стереотипов и обычаев может значительно 

обогатить процесс обучения и сделать его более интересным. 

Важной составляющей процесса изучения является практиче-

ское применение языка. Преподавателям следует создавать условия 
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для активного общения, например, организовывать языковые клубы, 

обмены, диалоги с носителями языка. Это поможет студентам не 

только улучшить свои навыки, но и почувствовать уверенность в 

своих способностях, что положительно скажется на их мотивации. 

Необходимо учитывать, что каждое учебное заведение имеет 

свою специфику и особенности обучающихся. Важно проводить ди-

агностику потребностей студентов, чтобы адаптировать программы 

и методы обучения к их интересам и уровням подготовки. Это поз-

волит создать более персонализированный подход к каждому обуча-

ющемуся и повысить эффективность изучения языка. 

В заключение, изучение русского языка как иностранного в со-

временных условиях сталкивается с различными проблемами, но 

при правильном подходе и использовании современных технологий 

и методов обучения можно значительно улучшить результаты. Клю-

чевыми факторами успешного изучения являются мотивация, адап-

тация материалов, интеграция межкультурной коммуникации и 

практическое применение языка. Важно, чтобы преподаватели не 

только передавали знания, но и вдохновляли студентов на дальней-

шее изучение языка и культуры, создавая тем самым устойчивый ин-

терес к русскому языку. 

Таким образом, русскому языку как иностранному отводится 

важная роль в глобальной образовательной среде. Преподаватели, 

адаптируя методы и подходы к обучению, могут не только решить 

текущие проблемы, но и открыть новые перспективы для студентов, 

желающих изучать русский язык и культуру. 
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В последние десятилетия наблюдается значительная трансфор-

мация в сфере образования, связанная с внедрением цифровых тех-

нологий. Эта тенденция затрагивает не только обычные школы, но и 

учебно-реабилитационные центры, где обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями. Преподавание русского языка в 

таких учреждениях требует особого подхода и внедрения 
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инновационных методов, позволяющих сделать процесс обучения 

более доступным и эффективным. В данной статье будут рассмот-

рены современные методы преподавания русского языка с акцентом 

на использование цифровых технологий, их преимущества и при-

меры реализации в учебной практике. 

Одной из ключевых задач преподавания русского языка в 

учебно-реабилитационных центрах является создание мотивирую-

щей и комфортной образовательной среды. Интеграция цифровых 

технологий предоставляет уникальные возможности для достиже-

ния этой цели. В частности, интерактивные платформы и образова-

тельные приложения позволяют не только разнообразить учебный 

процесс, но и адаптировать его под индивидуальные потребности 

каждого ученика. Например, платформы, такие как Kahoot и Quizlet, 

позволяют проводить викторины и тестирования в увлекательной 

игровой форме, что способствует повышению интереса к изучае-

мому материалу. 

Использование мультимедийных ресурсов, таких как видео и 

аудиоматериалы, также играет важную роль в преподавании рус-

ского языка. Дети с особыми образовательными потребностями мо-

гут лучше воспринимать информацию через визуальные и слуховые 

каналы. Например, просмотр фильмов на русском языке с субтит-

рами позволяет учащимся не только улучшить навыки аудирования, 

но и расширить словарный запас. Кроме того, такие ресурсы как 

YouTube предлагают множество образовательных видео, которые 

могут быть использованы для объяснения грамматических правил 

или знакомства с литературными произведениями. 

Не менее важным аспектом является использование цифровых 

инструментов для работы над письменной речью. Программы и при-

ложения, такие как Grammarly и LanguageTool, могут помочь уча-

щимся с корректировкой ошибок и улучшением качества их текстов. 

Это особенно актуально для детей, испытывающих трудности с 

грамматикой и орфографией. Кроме того, использование онлайн-

дневников и блогов может стать отличным способом развития 
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письменной речи, позволяя ученикам делиться своими мыслями и 

переживаниями, что способствует повышению их мотивации. 

Адаптивные технологии, такие как текстовые редакторы с 

функцией чтения вслух или программное обеспечение для распозна-

вания речи, позволяют детям с ограниченными возможностями бо-

лее эффективно участвовать в учебном процессе. Такие инстру-

менты могут быть особенно полезны для учеников с дислексией или 

другими нарушениями чтения и письма, так как они помогают пре-

одолеть трудности, связанные с традиционными методами обуче-

ния. 

Помимо этого, важно отметить, что интеграция цифровых тех-

нологий в учебный процесс способствует развитию навыков 21 века, 

таких как критическое мышление, креативность и сотрудничество. 

Проекты, которые требуют совместной работы учащихся с исполь-

зованием цифровых инструментов, позволяют им учиться друг у 

друга и развивать социальные навыки. Например, создание группо-

вых презентаций или совместных проектов на платформе Google 

Slides может стать отличным способом для учащихся научиться ра-

ботать в команде и делиться своими знаниями. 

Необходимо учитывать, что внедрение цифровых технологий 

требует от педагогов постоянного саморазвития и освоения новых 

инструментов. Регулярные курсы повышения квалификации и уча-

стие в семинарах по цифровым технологиям помогут учителям оста-

ваться в курсе современных тенденций и применять лучшие прак-

тики в своей работе. Создание профессиональных сообществ, где пе-

дагоги могут обмениваться опытом и делиться успешными мето-

дами, также будет способствовать повышению качества образова-

ния. 

Следует отметить, что интеграция цифровых технологий в пре-

подавание русского языка не является универсальным решением для 

всех учащихся. Важно учитывать индивидуальные особенности и 

потребности каждого ребенка. Использование технологий должно 

быть продуманным и основанным на методах диагностики и оценки 
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уровня подготовки учащихся. Такой подход позволит избежать пе-

регрузки и стресса, связанных с новыми формами обучения, и сде-

лает процесс более продуктивным. 

Кроме того, важно обеспечить доступ к необходимым цифро-

вым ресурсам. Учебно-реабилитационные центры должны распола-

гать достаточным количеством компьютеров, планшетов и досту-

пом к интернету, чтобы каждый ученик имел возможность исполь-

зовать современные технологии в обучении. Это также включает в 

себя обучение учащихся базовым навыкам работы с компьютером и 

интернетом, что является важным аспектом их подготовки к само-

стоятельной жизни. 

В заключение, интеграция цифровых технологий в преподава-

ние русского языка в учебно-реабилитационных центрах открывает 

новые горизонты для обучения и развития учащихся с особыми об-

разовательными потребностями. Современные методы, основанные 

на использовании интерактивных платформ, мультимедийных ре-

сурсов и адаптивных технологий, позволяют сделать процесс обуче-

ния более доступным и эффективным. Важно, чтобы педагоги про-

должали развивать свои навыки и применять инновационные под-

ходы, создавая тем самым мотивирующую и поддерживающую об-

разовательную среду для каждого ученика. В конечном итоге, 

успешная интеграция цифровых технологий в учебный процесс спо-

собствует не только улучшению результатов обучения, но и форми-

рованию уверенности учащихся в своих силах, что является ключе-

вым аспектом их социальной адаптации и будущего успеха. 
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Развитие критического мышления у школьников является од-

ной из важнейших задач образовательного процесса, способствую-

щей формированию всесторонне развитой личности, готовой к ре-

шению сложных задач современного мира. В условиях информаци-

онного перегруза ученикам необходимо научиться анализировать 

поступающую информацию, выявлять в ней значимое, отделять 

факты от мнений и формировать собственные обоснованные сужде-

ния. Критическое мышление включает в себя способности к ана-

лизу, синтезу, оценке информации, что требует активного вовлече-

ния учеников в учебный процесс. 

Практические занятия, особенно в рамках проектной деятельно-

сти, представляют собой эффективный инструмент для развития 

этих навыков. Проектное обучение основано на активном взаимо-

действии учеников, что создает условия для обсуждения, аргумен-

тации и коллективного принятия решений. Ученики учатся не 

только исследовать тему, но и анализировать разные точки зрения, 

что способствует формированию их критического мышления. 

Одним из примеров проектной работы может служить создание 

экологического проекта, направленного на улучшение состояния 

окружающей среды в школе или районе. Ученики могут организо-

вать исследование местных экологических проблем, провести опрос 

среди жителей, проанализировать полученные данные и предложить 

пути их решения. В процессе работы над проектом они не только 

собирают и обрабатывают информацию, но и учатся аргументиро-

вать свои предложения, учитывая мнения других участников про-

екта. 

Еще одним интересным примером может стать проект по изу-

чению исторических событий с точки зрения разных эпох. Ученикам 

предлагается выбрать конкретное событие и исследовать его влия-

ние на общество, политику и культуру в разные времена. Этот под-

ход позволяет развивать навыки критического анализа, так как уче-

никам необходимо будет сравнивать различные источники, 
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оценивать их достоверность и значимость, а также формировать соб-

ственное мнение на основе проведенного анализа. 

Не менее важным аспектом проектной деятельности является 

развитие навыков командной работы. Совместное выполнение зада-

ний помогает ученикам учиться слушать друг друга, уважать мнения 

товарищей и аргументировать свои идеи. Такие навыки особенно 

ценны в современном мире, где работа в команде часто является 

ключом к успеху. 

Кроме того, проектные работы позволяют интегрировать зна-

ния из разных областей. Например, при создании проекта по разра-

ботке нового продукта ученики могут задействовать как знания из 

области технологии, так и навыки маркетинга и финансового плани-

рования. Это многообразие подходов к изучаемому материалу спо-

собствует развитию критического мышления, так как учащиеся 

учатся видеть связи между разными предметами и оценивать инфор-

мацию с различных сторон. 

Среди множества форматов проектной деятельности можно вы-

делить социальные проекты, исследовательские работы, проекты, 

направленные на решение конкретных проблем в школе или сооб-

ществе. Каждый из этих форматов предлагает уникальные возмож-

ности для анализа и критического осмысления. Например, в рамках 

социального проекта по повышению уровня безопасности в школе 

ученики могут исследовать существующие меры безопасности, 

опросить одноклассников о их восприятии ситуации и предложить 

новшества, основанные на полученных данных. Это не только раз-

вивает навыки анализа, но и формирует чувство ответственности за 

окружающую среду. 

Ключевым моментом в проектной деятельности является нали-

чие четкой цели и конкретных задач. Это помогает ученикам сосре-

доточиться на процессе анализа и осмысления информации. Учи-

тель, как координатор проекта, играет важную роль в создании усло-

вий для дискуссий, формулирования вопросов и поощрения крити-

ческого подхода к исследованию. Постоянная рефлексия на каждом 
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этапе проекта позволяет ученикам оценивать свой прогресс, выяв-

лять слабые места и работать над их улучшением. 

Также стоит отметить, что проектные работы могут быть ис-

пользованы для оценки не только конечного результата, но и про-

цесса работы. Учащиеся могут вести дневники рефлексии, в кото-

рых будут фиксировать свои мысли, эмоции и выводы по мере про-

движения по проекту. Такой подход не только развивает критиче-

ское мышление, но и способствует формированию навыков само-

оценки и саморегуляции. 

В заключение, проектные работы представляют собой мощный 

инструмент для развития критического мышления у школьников. 

Они способствуют формированию аналитических способностей, 

учат оценивать информацию, работать в команде и принимать обос-

нованные решения. Применение практических занятий в образова-

тельном процессе не только обогащает знания учеников, но и разви-

вает их личностные качества, что делает их более подготовленными 

к вызовам современного мира. Учителя труда, интегрируя проект-

ную деятельность в свои уроки, могут существенно повысить уро-

вень критического мышления своих учеников, что является залогом 

их успешного будущего. 

Список литературы 

1. Антонова Н.Н., Антонов Г.А. Исследовательская деятель-

ность как средство развития критического мышления старшекласс-

ников // Современное педагогическое образование. 2023. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-deyatelnost-kak-

sredstvo-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-starsheklassnikov  

2. Елисеева Ю.А., Вахитова О.Р. Использование приемов тех-

нологии развития критического мышления при формировании ком-

муникативной компетенции школьников // Вестник науки и образо-

вания. 2017. №8 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispol-

zovanie-priemov-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-pri-

formirovanii-kommunikativnoy-kompetentsii-shkolnikov  

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-starsheklassnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatelskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-starsheklassnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priemov-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-pri-formirovanii-kommunikativnoy-kompetentsii-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priemov-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-pri-formirovanii-kommunikativnoy-kompetentsii-shkolnikov
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priemov-tehnologii-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya-pri-formirovanii-kommunikativnoy-kompetentsii-shkolnikov


125 

3. Фортыгина С.Н., Козлова Н.А. Развитие критического мыш-

ления младшего школьника посредством проектной деятельности // 

Ученые записки университета Лесгафта. 2020. №11 (189). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kriticheskogo-myshleniya-

mladshego-shkolnika-posredstvom-proektnoy-deyatelnosti  

 

 

Щербинина Татьяна Васильевна 

МОУ Романовская СОШ 

имени полного кавалера орденов Славы 

И.В. Серещенко, п. Памятка 

 

Интеграция междисциплинарных связей 

на уроках труда: 

примеры взаимодействия с предметами математики, 

физики и искусства 

 

Аннотация: Статья посвящена интеграции междисциплинар-

ных связей на уроках труда, а также примерам взаимодействия с 

такими предметами, как математика, физика и искусство. В ней 

рассматриваются методические подходы к созданию комплексных 

проектов, которые помогают учащимся осознать значимость 

междисциплинарного подхода в образовательном процессе. Основ-

ное внимание уделяется практическим аспектам применения зна-

ний из различных областей в контексте уроков труда, что способ-

ствует более глубокому пониманию и усвоению материала. 

Ключевые слова: интеграция, междисциплинарные связи, 

уроки труда, математика, физика, искусство, проектная деятель-

ность, практическое обучение, креативность, критическое мышле-

ние 

Современное образование требует от учителей не только глубо-

ких знаний в своих предметах, но и умения интегрировать различ-

ные дисциплины для создания целостного образовательного опыта. 
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Уроки труда предоставляют уникальную платформу для реализации 

междисциплинарного подхода, который позволяет учащимся связы-

вать теоретические знания с практическими навыками. В данной 

статье мы рассмотрим, как можно интегрировать математику, фи-

зику и искусство на уроках труда, и какие преимущества это прино-

сит как учащимся, так и учителям. 

Одним из ярких примеров интеграции знаний является проект 

по созданию мебели. На первом этапе работы учащиеся изучают гео-

метрические формы и размеры, что предполагает использование ма-

тематических расчетов. Учащиеся могут научиться вычислять пло-

щадь и объем, что не только важно для проектирования мебели, но 

и развивает их аналитические навыки. Например, при создании 

стола ученики должны учитывать длину, ширину и высоту, а также 

рассчитывать, сколько материала им потребуется. Такой подход не 

только обучает практическим навыкам, но и делает уроки более 

увлекательными, поскольку учащиеся видят, как теория применя-

ется на практике. 

Следующий этап — изготовление мебели. Здесь вступает в игру 

физика. Учитель может объяснить, как различные материалы ведут 

себя под нагрузкой, а также рассмотреть механические свойства 

древесины. Например, учащиеся могут изучить, как распределение 

веса влияет на устойчивость стола. Для этого можно провести про-

стые эксперименты, позволяющие ученикам сами наблюдать, как 

разные конструкции ведут себя в различных условиях. Это не только 

углубляет их понимание физики, но и позволяет развить навыки 

научного исследования. 

Не менее важной частью интеграции является аспект искусства. 

Создавая мебель, учащиеся могут не только применять знания о 

функциональности, но и развивать свое эстетическое восприятие. На 

уроках можно обсуждать различные стили мебели, знакомить уча-

щихся с работами известных дизайнеров и архитекторов. Важным 

элементом становится создание эскизов, где ученики могут про-

явить свою креативность и представить, как будет выглядеть их 
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изделие. Таким образом, труд становится не просто выполнением за-

даний, но и пространством для самовыражения и творческой дея-

тельности. 

Проектная деятельность, такая как создание школьного парка 

или благоустройство двора, является еще одним примером успеш-

ной интеграции. Здесь учащиеся могут применять математические 

навыки для расчета площадей участков, необходимых для различ-

ных элементов, таких как скамейки, цветники или игровые зоны. 

Они должны учитывать, сколько места занимает каждое устройство, 

и как оно будет гармонировать с окружающей средой. В этом кон-

тексте физика помогает понять, как расположение объектов может 

влиять на освещение и тень, а также на комфортность использования 

пространства. 

Важно отметить, что междисциплинарная интеграция способ-

ствует не только углублению знаний, но и развитию мягких навы-

ков. Работая в группах над проектами, учащиеся учатся взаимодей-

ствовать, делиться идеями и принимать коллективные решения. Эти 

навыки чрезвычайно важны в современном мире, где командная ра-

бота и умение общаться становятся залогом успеха. Уроки труда мо-

гут стать идеальным полигоном для формирования таких умений, 

поскольку здесь присутствует элемент сотрудничества и совместной 

ответственности за результат. 

В современных условиях учителя могут использовать различ-

ные технологии для поддержки интеграции. Например, применение 

программ для 3D-моделирования позволяет учащимся визуализиро-

вать свои идеи, а также вносить изменения в проект в реальном вре-

мени. Это также подчеркивает связь между физикой и искусством, 

так как учащиеся должны учитывать не только эстетические ас-

пекты, но и функциональность своих изделий. С помощью техноло-

гий ученики могут видеть, как их замыслы воплощаются в жизнь, 

что значительно повышает их мотивацию. 

Создание портфолио, где учащиеся собирают свои работы, 

также может стать отличным способом интеграции. Они могут 
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фиксировать процесс работы, делать заметки о применении знаний 

из математики и физики, а также анализировать, как их эстетические 

решения влияют на конечный продукт. Это не только помогает уча-

щимся лучше организовать свои мысли, но и дает возможность про-

анализировать весь процесс работы, выявляя сильные и слабые сто-

роны. 

Дополнительно стоит рассмотреть влияние культурного кон-

текста на уроки труда. Обсуждение традиционных ремесел и искус-

ств может обогатить опыт учащихся, помогая им понять, как куль-

тура и история влияют на дизайн и изготовление изделий. Например, 

изучая народные промыслы, ученики могут применять знания о гео-

метрии и физике для создания современных интерпретаций тради-

ционных объектов. Это не только расширяет их кругозор, но и по-

могает осознать ценность культурного наследия. 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что интеграция междисци-

плинарных связей должна быть целенаправленной и продуманной. 

Учитель труда должен разрабатывать уроки таким образом, чтобы 

каждый элемент был взаимосвязан. Например, можно начать урок с 

объяснения, почему важно учитывать математические расчеты при 

проектировании, а затем перейти к обсуждению физики и эстетики. 

Такой подход позволит создать логическую цепочку, которая помо-

жет учащимся увидеть полную картину. 

В заключение, интеграция междисциплинарных связей на уро-

ках труда открывает новые горизонты для обучения и позволяет сде-

лать образовательный процесс более глубоким и многогранным. 

Учащиеся, изучая труд, имеют возможность применять знания из 

различных областей, что не только улучшает их понимание матери-

ала, но и формирует универсальные навыки, необходимые в совре-

менном мире. Применение математики, физики и искусства в кон-

тексте уроков труда способствует развитию креативности, критиче-

ского мышления и сотрудничества, что является основой для фор-

мирования успешной личности в будущем. Уроки труда могут стать 
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тем пространством, где ученики не только учатся, но и находят вдох-

новение для реализации своих идей и мечтаний. 
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творческие навыки, формируют умения работать с различными 

материалами и способствуют укреплению социальной активности. 

Статья предназначена для учителей труда, стремящихся сделать 

обучение более интерактивным и увлекательным. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, трудовое обуче-

ние, интересные занятия, практика, творческие навыки, вовлечение 

учащихся, социальная активность 

Разработка программ внеурочной деятельности по трудовому 

обучению является актуальной задачей для современных педагогов. 

В условиях динамично меняющегося мира образования важно не 

только передавать знания, но и формировать у учащихся практиче-

ские навыки, которые помогут им адаптироваться к жизни вне 

школьных стен. Внеурочные занятия по трудовому обучению могут 

стать мощным инструментом для развития креативности, инициа-

тивности и трудолюбия у детей. В данной статье мы рассмотрим, как 

создать интересные и полезные занятия для учеников, используя 

различные подходы и методы. 

Первым шагом в разработке программы внеурочной деятельно-

сти является определение целей и задач. Для того чтобы занятия 

были эффективными, важно понимать, чего именно мы хотим до-

стичь. Это могут быть как общие цели, такие как развитие творче-

ских способностей и умение работать в команде, так и более кон-

кретные, например, освоение навыков работы с определенными ма-

териалами. Определив цели, необходимо учитывать интересы и воз-

растные особенности учащихся. Это позволит сделать занятия более 

привлекательными и актуальными для детей. 

Одним из ключевых моментов в организации внеурочной дея-

тельности является выбор темы занятия. Тема должна быть интерес-

ной для учащихся и способствовать их вовлечению в процесс. 

Например, можно организовать занятия, посвященные созданию 

предметов интерьера из вторичных материалов. Это не только 

научит детей работать с различными материалами, но и позволит им 

понять важность переработки и охраны окружающей среды. Занятия 
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могут включать в себя теоретическую часть, где ученики узнают о 

различных видах материалов, и практическую, где они будут созда-

вать свои изделия. 

Также стоит обратить внимание на использование современных 

технологий в процессе трудового обучения. Введение элементов 

цифровизации может значительно повысить интерес учеников. 

Например, можно предложить учащимся разработать проект по со-

зданию мебели для своей комнаты с использованием специальных 

программ для 3D-моделирования. Это занятие не только разовьет их 

технические навыки, но и позволит освоить современные инстру-

менты, которые будут полезны в будущем. 

Не менее важным аспектом является создание комфортной и 

дружелюбной атмосферы на занятиях. Ученики должны чувствовать 

себя свободно, чтобы выражать свои идеи и делиться мнением. Это 

можно добиться, организовав работу в группах, где каждый сможет 

внести свой вклад в общий проект. Совместная работа не только раз-

вивает навыки коммуникации, но и помогает детям учиться слушать 

друг друга и уважать мнения сверстников. 

Кроме того, в процессе разработки программы важно преду-

смотреть возможность для самовыражения учащихся. Это может 

быть достигнуто через организацию конкурсов, выставок или ярма-

рок, на которых они смогут продемонстрировать свои изделия. Та-

кие мероприятия способствуют формированию у детей уверенности 

в своих силах и стремления к самосовершенствованию. 

Примеры успешных занятий могут варьироваться от создания 

простых поделок до более сложных проектов. Например, можно ор-

ганизовать мастер-класс по изготовлению деревянных игрушек. 

Учащиеся не только научатся работать с инструментами, но и смо-

гут развить навыки точности и аккуратности. Важно, чтобы в про-

цессе обучения они понимали, что результат их труда – это не про-

сто изделие, а проявление их творчества и индивидуальности. 

Стоит обратить внимание на интеграцию межпредметных свя-

зей в занятия по трудовому обучению. Например, можно провести 
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занятие, связанное с историей ремесел. Это поможет ученикам по-

нять, как развивалось трудовое обучение на протяжении веков, и ка-

ким образом традиции ремесел влияют на современное общество. 

Таким образом, трудовое обучение станет не только практическим, 

но и культурным опытом для учащихся. 

Организация внеурочных занятий требует от педагога не только 

творческого подхода, но и умения адаптироваться к потребностям 

учеников. Важно следить за интересами детей, постоянно обновлять 

содержание занятий и привносить что-то новое. Это может быть как 

использование новых материалов, так и внедрение современных 

технологий. Чем больше разнообразия в занятиях, тем выше вероят-

ность, что ученики будут заинтересованы и активно участвовать в 

процессе. 

Нельзя забывать и о том, что внеурочная деятельность должна 

быть направлена не только на развитие практических навыков, но и 

на формирование личностных качеств. Важно развивать у детей чув-

ство ответственности, самостоятельности и критического мышле-

ния. Для этого можно использовать различные игровые методы и си-

туации, в которых ученики будут вынуждены принимать решения и 

нести за них ответственность. 

В заключение, создание интересных и полезных занятий по тру-

довому обучению требует комплексного подхода, основанного на 

интересах учащихся и современных тенденциях в образовании. Учи-

теля труда, разработав программы внеурочной деятельности, могут 

существенно обогатить образовательный процесс и помочь детям 

развивать необходимые навыки для успешной жизни в современном 

обществе. Важно помнить, что каждое занятие – это возможность не 

только обучать, но и вдохновлять учеников на творчество и самовы-

ражение. 
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Формирование гражданской ответственности у младших 

школьников — важный аспект образовательного процесса, особенно 

в современных условиях, когда общество требует от каждого члена 

активного участия и осознанного выполнения своих социальных ро-

лей. Воспитание гражданских качеств, таких как уважение к другим, 

чувство долга и ответственности за свои поступки, должно начи-

наться с самого раннего возраста, и именно школа становится той 

первой ступенью, где дети начинают осваивать навыки и знания, не-

обходимые для полноценного участия в общественной жизни. Для 

младших школьников развитие гражданской ответственности 

наиболее эффективно проходит через проектную деятельность, ко-

торая предоставляет им возможность участвовать в коллективной 

работе, ставить перед собой задачи и достигать их, осознавая вклад 

каждого в общее дело. 

Проектная деятельность позволяет младшим школьникам не 

только лучше понять значение таких понятий, как долг и ответствен-

ность, но и применять их на практике. Совместная работа в проекте 

помогает детям почувствовать важность участия каждого, воспиты-

вает чувство сопричастности и способствует пониманию, что их 

усилия влияют на общий результат. Одним из ключевых аспектов 

проектной деятельности является возможность освоения социаль-

ных навыков, формирования взаимопонимания и уважения к труду 

других. В процессе выполнения проекта младшие школьники стал-

киваются с необходимостью принимать решения, распределять роли 

и учитывать интересы команды, что способствует формированию 

ответственности не только за себя, но и за коллектив, что является 

важной частью гражданской ответственности. 

Одним из эффективных методов формирования гражданской 

ответственности у младших школьников в рамках проектной дея-

тельности является создание проектов, направленных на изучение и 
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улучшение школьной среды. Такие проекты дают детям возмож-

ность рассматривать школу как общность, в которой они играют ак-

тивную роль. Они учатся осознавать, что школа — это не только ме-

сто для получения знаний, но и часть их социальной среды, о кото-

рой они могут и должны заботиться. Например, проект, направлен-

ный на создание уголка чистоты в школьном дворе или благоустрой-

ство определенной территории, помогает детям ощутить свою при-

частность к общей задаче и понять значимость участия в обществен-

ной жизни. При этом учитель помогает детям формулировать задачи 

проекта, обосновывать необходимость выполнения тех или иных 

действий, выбирать способ реализации задуманного. Результат та-

кого проекта — не только улучшение внешнего облика школьной 

территории, но и осознание детьми значимости их вклада в общее 

благо. 

Еще одним подходом к формированию гражданской ответ-

ственности является реализация проектов, направленных на помощь 

тем, кто в этом нуждается. Эти проекты могут быть связаны с соци-

альной или экологической тематикой, прививая детям чувство ми-

лосердия, заботы о других и осознание своей роли в улучшении 

окружающего мира. Например, проект по сбору и передаче нужда-

ющимся вещевых ресурсов, организация сбора корма для животных 

из приютов или благоустройство мест отдыха в городе помогают де-

тям ощутить, что их действия могут положительно влиять на мир 

вокруг. Участвуя в подобных проектах, дети учатся не только взаи-

модействовать с другими, но и принимать ответственность за ре-

зультаты своей деятельности, понимать, что даже небольшой вклад 

может быть важен и полезен для окружающих. 

В процессе организации проектной деятельности учитель иг-

рает ключевую роль. Он не только определяет цели и задачи, но и 

поддерживает детей на каждом этапе работы, помогает им прини-

мать решения, корректировать действия и оценивать результаты. 

Учитель направляет проектную деятельность таким образом, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя значимым и осознавал свою роль в 
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коллективной работе. Это создает основу для воспитания граждан-

ской ответственности, поскольку дети начинают воспринимать свое 

участие в проекте не только как обязанность, но и как возможность 

сделать что-то важное и полезное. Важно, чтобы учитель способ-

ствовал самостоятельности детей, поощрял их к проявлению иници-

ативы и позволял принимать собственные решения, ведь именно че-

рез такой подход они начинают понимать, что гражданская ответ-

ственность — это не навязанное правило, а естественная и необхо-

димая часть их роли в обществе. 

Проектная деятельность позволяет формировать у младших 

школьников и важные навыки самоанализа и рефлексии. Заверше-

ние проекта — это возможность оценить не только конечный резуль-

тат, но и сам процесс, проанализировать трудности и достижения, 

сделать выводы о том, какие навыки и знания были усвоены. Такой 

анализ помогает детям понять значимость своего участия и ценность 

их вклада в общее дело, а также выявить моменты, требующие даль-

нейшего развития. В процессе обсуждения результатов учитель мо-

жет акцентировать внимание на тех аспектах, которые связаны с 

гражданской ответственностью, подчеркивая, что такие качества, 

как ответственность, сотрудничество, уважение к труду других, яв-

ляются не менее важными, чем академические достижения. 

Таким образом, проектная деятельность является эффективным 

инструментом формирования гражданской ответственности у млад-

ших школьников. Она способствует развитию у детей осознанного 

отношения к своим действиям, уважения к коллективу и активной 

жизненной позиции. Учителю важно подходить к организации про-

ектной работы с учетом возрастных особенностей детей, создавать 

условия для их самостоятельности и инициативы, поддерживать их 

на каждом этапе и помогать анализировать полученные результаты. 

В результате проектная деятельность становится не только методом 

обучения, но и средством воспитания, формирующим у младших 

школьников основы гражданской ответственности, необходимой 

для их успешной адаптации в современном обществе. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) занимает особое место в системе образования, направлен-

ной на формирование у младших школьников системы нравствен-

ных ориентиров, понимания культурного многообразия, а также 

уважения к различным взглядам и убеждениям. В условиях 
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современного мира, когда культура и общественные процессы ста-

новятся все более глобализованными и взаимосвязанными, млад-

шим школьникам особенно важно не только понимать ценности соб-

ственной культуры, но и принимать разнообразие других. Курс 

ОРКСЭ направлен на развитие способности младших школьников 

осознавать и воспринимать мировоззренческие и этические во-

просы. Именно здесь функциональная грамотность становится осно-

вой для личностного и социального развития детей, помогая им осо-

знанно подходить к познанию мира и себя в нем. 

Функциональная грамотность – это ключевой аспект современ-

ного образования, который предполагает умение учащихся исполь-

зовать знания и навыки для успешной адаптации в разных жизнен-

ных ситуациях. Она включает читательскую, социальную и культур-

ную грамотность, которые имеют особое значение при изучении 

курса ОРКСЭ. На этих уроках младшие школьники обучаются осо-

знанию значимости нравственных и культурных норм, а также овла-

девают навыками анализа и интерпретации текстов, развивая крити-

ческое мышление. Учителю важно создать условия, при которых 

каждый ребенок сможет свободно обсуждать вопросы, касающиеся 

личных и общественных ценностей, делиться своими мыслями и 

воспринимать взгляды других. 

Читательская грамотность формируется на уроках ОРКСЭ по-

средством работы с текстами и символическими материалами, кото-

рые содержат информацию о религиозных и светских ценностях, ис-

торических событиях, традициях и обычаях. Учитель привлекает 

внимание учеников к важным этическим понятиям и символам, по-

могает интерпретировать их значение, что развивает у школьников 

способность воспринимать и анализировать информацию в более 

широком культурном и этическом контексте. Например, обсужде-

ние значимости таких понятий, как дружба, честность, доброта, поз-

воляет учащимся задуматься о собственных поступках и мотивации. 

Учитель использует такие приемы, как формулирование вопросов, 

побуждающих к размышлению, и задания, направленные на 
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самостоятельный анализ текста, что содействует развитию навыков 

критического чтения и осознанного понимания. 

Социальная грамотность, необходимая для полноценного взаи-

модействия и коммуникации в обществе, также развивается на уро-

ках ОРКСЭ. Учащиеся на этих уроках учатся учитывать интересы 

других людей, уважать их мнение и культурные особенности. Педа-

гог создает атмосферу доверия и уважения, способствующую сво-

бодному обмену мнениями. Работа в парах и группах помогает де-

тям вырабатывать толерантное отношение к разным точкам зрения 

и развивать коммуникативные навыки. Через дискуссии и модели-

рование реальных жизненных ситуаций, где дети учатся разрешать 

конфликты, находить компромиссы и взаимопонимание, они приоб-

ретают ценные умения, которые помогают в социальной адаптации. 

Культурная грамотность, как составляющая функциональной 

грамотности, играет важную роль в курсе ОРКСЭ. Учащиеся знако-

мятся с культурными и религиозными традициями, что позволяет им 

понимать историю и значение определенных обычаев, формируя 

уважение и интерес к культурному разнообразию. Важным элемен-

том работы с младшими школьниками на уроках ОРКСЭ является 

формирование у них представлений о различных верованиях и си-

стемах ценностей, что помогает избежать предвзятости и стереоти-

пов в отношении других людей. Использование на уроках культур-

ных текстов, иллюстраций и рассказов способствует более глубо-

кому пониманию культурных особенностей и ценностей, что помо-

гает младшим школьникам воспринимать их как часть единого куль-

турного пространства. 

Важным аспектом уроков ОРКСЭ является развитие критиче-

ского мышления, которое формируется посредством обсуждений, 

анализа ситуаций и поиска ответов на вопросы. В этом процессе уча-

щиеся учатся мыслить независимо, сопоставлять факты и оценивать 

информацию. Учитель может задавать вопросы, побуждающие де-

тей к размышлению о ценностях и этических дилеммах, обсуждать 

с ними истории, содержащие нравственные уроки, что способствует 
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развитию у детей способности самостоятельно оценивать поступки 

и события. Размышления над нравственными аспектами помогают 

формировать критическое отношение к социальным и культурным 

явлениям, что способствует более осознанному восприятию мира. 

В процессе формирования функциональной грамотности на 

уроках ОРКСЭ учитель должен учитывать возрастные и психологи-

ческие особенности младших школьников, предоставляя материал в 

доступной и интересной форме. Применение игровых методов, та-

ких как драматизация, инсценировка и разбор нравственных ситуа-

ций, помогает учащимся на практике осваивать моральные и этиче-

ские нормы, делая процесс обучения более увлекательным и понят-

ным. Работа с детьми в этом ключе позволяет развивать у них инте-

рес к вопросам морали и культуры, помогает найти личностный 

смысл и ценность в изучаемых материалах. Таким образом, уроки 

ОРКСЭ становятся не только образовательной, но и воспитательной 

платформой, которая помогает младшим школьникам осознанно 

воспринимать мир и лучше адаптироваться к многообразным куль-

турным и социальным условиям современного общества. 

В заключение следует отметить, что функциональная грамот-

ность является важнейшим аспектом общего образования, обеспечи-

вающим базовые умения и навыки, необходимые для дальнейшего 

обучения и социализации. Курс ОРКСЭ в начальной школе служит 

уникальной платформой для формирования у младших школьников 

читательской, социальной и культурной грамотности, а также разви-

вает их способность воспринимать и анализировать моральные и 

этические ценности. 
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Формирование функциональной грамотности у младших 

школьников – одна из приоритетных задач современной начальной 

школы, направленная на воспитание учащихся, способных исполь-

зовать знания и навыки для решения жизненных и учебных задач. 

Особая роль в этом процессе отводится урокам русского языка, где 

https://e.lanbook.com/book/122131
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дети осваивают основы грамотного письма, чтения, анализа и интер-

претации текстовой информации. В младшем школьном возрасте за-

кладывается фундамент их способности работать с различными ви-

дами текстов, критически оценивать информацию и выражать свои 

мысли в письменной и устной форме. Работа по развитию функцио-

нальной грамотности на уроках русского языка способствует также 

повышению уровня речевой культуры и формированию ключевых 

учебных навыков. 

Функциональная грамотность предполагает умение понимать и 

осмысливать текст, использовать прочитанную информацию для ре-

шения задач в различных учебных и жизненных ситуациях. На уро-

ках русского языка работа с текстом становится основным методом 

развития у младших школьников данных умений, особенно важным 

для формирования навыков чтения и письма, а также для более глу-

бокого понимания структуры языка и его выразительных возможно-

стей. Учитель помогает детям освоить способы восприятия тексто-

вой информации, выделение смысловых акцентов и главных идей, 

учит их находить и интерпретировать подтекст, что развивает кри-

тическое мышление и способность к самостоятельному анализу. 

Основой для развития функциональной грамотности является 

формирование интереса к процессу чтения и письма, что возможно 

при условии, что учебный процесс организован увлекательно и по-

знавательно. На уроках русского языка учитель может использовать 

литературные произведения, разнообразные познавательные тексты 

и занимательные задания, что стимулирует познавательную актив-

ность учащихся. Например, работа с текстом может включать зада-

ния на осмысление прочитанного, ответы на вопросы, составление 

краткого пересказа и определение главной мысли. Важным является 

развитие у детей умения понимать структуру текста, анализировать 

его содержание, что также способствует освоению базовых навыков 

аналитического мышления. 

Помимо работы с текстом, развитие функциональной грамотно-

сти требует формирования навыков письма и культуры речи. На 
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уроках русского языка учащиеся овладевают основами письменной 

речи, учатся выражать свои мысли ясно и последовательно, что спо-

собствует более глубокому пониманию структуры языка и смысла 

слов. Учитель также обучает детей основам лексического и грамма-

тического анализа, что помогает лучше понимать смысл предложе-

ний и текстов. Благодаря этим знаниям учащиеся начинают воспри-

нимать текст как целостное произведение, осознают смысловые и 

логические связи между его частями, что позволяет им самостоя-

тельно создавать текстовые произведения и выражать свои мысли в 

письменной форме. 

Одним из ключевых аспектов в формировании функциональной 

грамотности является развитие критического мышления, которое 

помогает детям самостоятельно оценивать содержание текста, нахо-

дить и сопоставлять факты, делать выводы. На уроках русского 

языка учитель учит младших школьников анализировать содержа-

ние текста, выделять основное и второстепенное, сопоставлять про-

читанное с собственным опытом. Упражнения на развитие критиче-

ского мышления способствуют формированию у детей осознанного 

подхода к восприятию информации, помогают развить умение вы-

ражать свою точку зрения, аргументировать её и слушать мнение 

других. Это закладывает основы для формирования самостоятель-

ного подхода к обучению и учит детей анализировать информацию 

на более глубоком уровне. 

Важным элементом формирования функциональной грамотно-

сти является способность детей воспринимать и анализировать не 

только литературные тексты, но и научно-познавательные матери-

алы, деловую переписку, инструкции и другие виды информации, с 

которыми школьники будут сталкиваться в повседневной жизни. 

Учитель русского языка должен постепенно вводить детей в мир 

различных жанров и стилей, знакомя их с разными типами текстов. 

В начальной школе работа с текстами разнообразных жанров и сти-

лей способствует развитию способности ориентироваться в 
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различных ситуациях общения, что становится базой для их соци-

альной и учебной адаптации. 

Процесс формирования функциональной грамотности у млад-

ших школьников требует от учителя учета уровня готовности уче-

ников к самостоятельной работе с текстом, их когнитивных и воз-

растных особенностей. Важно применять методы и приемы, соот-

ветствующие уровню понимания младших школьников, постепенно 

усложняя задания и делая их более разнообразными. Также следует 

учитывать индивидуальные особенности учащихся и предоставлять 

возможность выбора тех или иных форм работы, например, пере-

сказа или написания мини-сочинения. Применение творческих зада-

ний, например, составления рассказов или создания простых описа-

ний, позволяет развить у детей интерес к языку и слову, пробудить 

их фантазию и желание изучать новые аспекты родного языка. 

Формирование функциональной грамотности младших школь-

ников на уроках русского языка требует от учителя целенаправлен-

ной работы по развитию у детей навыков грамотного чтения и 

письма, способности анализировать и интерпретировать текст, осо-

знавать его содержание и смысл. Освоение данных навыков обеспе-

чивает детям возможность адаптироваться к различным жизненным 

и учебным ситуациям, способствует их успешной социализации и 

позволяет использовать полученные знания и умения для решения 

повседневных задач. Функциональная грамотность становится осно-

вой для успешного обучения в средней школе и помогает формиро-

вать у детей уверенность в своих знаниях и возможностях. 

Таким образом, развитие функциональной грамотности млад-

ших школьников на уроках русского языка – это комплексный и 

многоплановый процесс, требующий внимания к каждому этапу 

освоения учебного материала. Формирование грамотности на ос-

нове работы с текстом, развития навыков письма, анализа и интер-

претации информации является важнейшей задачей начальной 

школы и основой для дальнейшего учебного успеха школьников. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость прак-

тико-ориентированных заданий в процессе обучения математике 

на уровне основного и среднего общего образования. Проанализиро-
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блем, а также представлены практические рекомендации для их 
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Современное общество предъявляет высокие требования к 

функциональной грамотности учащихся, в том числе к математиче-

ской грамотности, которая позволяет понимать и решать повседнев-

ные задачи. Однако, несмотря на значимость математического обра-

зования, часто наблюдается снижение мотивации к изучению мате-

матики среди учащихся. Одним из эффективных методов преодоле-

ния данной проблемы является использование практико-ориентиро-

ванных заданий, которые позволяют увидеть связь между теорети-

ческими знаниями и их применением в реальной жизни. 

Теоретическое обоснование практико-ориентированных зада-

ний 

Практико-ориентированные задания представляют собой за-

дачи, которые моделируют реальные жизненные ситуации, где необ-

ходимы математические знания для решения практических вопро-

сов. Это могут быть задачи из финансовой сферы, инженерии, стро-

ительства, а также ситуации, связанные с повседневной деятельно-

стью, такие как планирование бюджета или расчет расхода топлива. 

Основные задачи практико-ориентированного подхода: 

Повышение мотивации учащихся. Практическая направлен-

ность задач помогает учащимся понять, как полученные знания мо-

гут применяться вне школьной среды, что повышает их интерес к 

предмету. 

Развитие критического мышления. Работа с реальными зада-

чами требует от учащихся анализа ситуации, выбора подходящих 

методов решения и критического осмысления полученных результа-

тов. 

Формирование универсальных учебных действий. Практико-

ориентированные задания способствуют развитию умений планиро-

вать и контролировать свои действия, самостоятельно находить ин-

формацию и анализировать её. 
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Преимущества практико-ориентированных заданий в учебном 

процессе 

Использование практико-ориентированных задач в обучении 

математике позволяет решать несколько важных педагогических за-

дач. 

Повышение интереса к математике. Задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, более привлекательны для учеников, чем абстракт-

ные задачи, часто не вызывающие эмоционального отклика. 

Развитие когнитивных навыков. Решение практических задач 

требует применения анализа, синтеза и обобщения, что способ-

ствует развитию логического мышления. 

Формирование положительного отношения к изучению матема-

тики. Учащиеся, видя реальные результаты своей работы, стано-

вятся более уверенными в своих силах, что положительно сказыва-

ется на их отношении к предмету. 

Виды практико-ориентированных заданий 

Практико-ориентированные задачи могут иметь разнообразные 

формы, что позволяет использовать их на различных этапах обуче-

ния и по разным темам. 

Задачи на финансовую грамотность. Расчёт процентов по вкла-

дам, определение выгодности кредита, составление личного бюд-

жета — такие задачи позволяют ученикам увидеть практическое 

значение математических расчётов и научиться управлять финан-

сами. 

Инженерные задачи. Расчёт объёма строительных материалов, 

составление чертежей и определение площади помещений наглядно 

демонстрируют значимость математики в инженерных и строитель-

ных работах. 

Задачи, связанные с повседневной жизнью. Примеры включают 

расчёт стоимости продуктов, анализ скидок и акций, измерение рас-

стояний и определение расхода топлива — все это позволяет приме-

нять математические знания для решения бытовых вопросов. 
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Методические рекомендации для учителей 

Чтобы использование практико-ориентированных заданий 

было эффективным, следует учитывать следующие рекомендации: 

Согласование заданий с уровнем подготовки учащихся. Задачи 

должны быть достаточно сложными, чтобы стимулировать интерес, 

но не настолько трудными, чтобы ученики теряли уверенность в 

себе. 

Постепенное введение задач с увеличением уровня сложности. 

Начинать можно с более простых задач, постепенно усложняя их, 

чтобы ученики привыкали к логике практических расчетов и приоб-

ретали уверенность. 

Использование межпредметных связей. Практико-ориентиро-

ванные задачи могут включать элементы физики, экономики, биоло-

гии, что позволит ученикам видеть, как математика связана с дру-

гими науками. 

Обсуждение решений в классе. Совместный разбор задач помо-

гает ученикам понимать альтернативные подходы, учиться работать 

в команде и развивать критическое мышление. 

Использование современных технологий. Включение онлайн-

ресурсов и приложений для визуализации задач делает обучение бо-

лее интерактивным и интересным для учеников. 

Пример практико-ориентированного задания 

Рассмотрим пример задачи на тему «Финансовая грамотность». 

Задача: В банке предлагают два вклада: по первому — 5% годо-

вых, начисляемых раз в год, по второму — 4,8%, начисляемых еже-

месячно. Какой вклад выгоднее, если планируется вложение на один 

год? 

Решение: 

Для решения учащиеся должны понять разницу между про-

стыми и сложными процентами, использовать формулу расчёта 

сложного процента и произвести вычисления. Затем они сравнивают 

оба результата, анализируют полученные данные и делают выводы. 
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Таким образом, ученики видят практическую пользу математиче-

ских знаний в финансовой сфере. 

Использование практико-ориентированных заданий в обучении 

математике не только повышает мотивацию и интерес к предмету, 

но и способствует формированию целого ряда навыков, полезных в 

жизни, — от финансовой грамотности до критического мышления. 

Учащиеся, видя результаты своих расчетов, лучше понимают, зачем 

им нужна математика, и охотнее включаются в учебный процесс. 

Практико-ориентированные задания делают уроки математики бо-

лее интересными и позволяют ученикам ощутить связь между 

школьным предметом и реальной жизнью, что повышает их уверен-

ность в своих силах и учебную мотивацию. 

Список литературы 

1. Калдыбаев С. К., Макеев А. К. О роли практико-ориентиро-

ванных задач в обучении математике // Инновационная наука. 2015. 

№10-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-praktiko-orientiro-

vannyh-zadach-v-obuchenii-matematike  

2. Хрянина Ирина Михайловна, Гаврилова Маргарита Алексе-

евна Использование практико-ориентированных заданий в обуче-

нии математике // THEORIA. 2021. №1 (2). URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/ispolzovanie-praktiko-orientirovannyh-zadaniy-v-

obuchenii-matematike  

3. Шестакова Лидия Геннадьевна, Горевских Анна Алексан-

дровна Компетентностно-ориентированные задания как средство 

формирования познавательных УУД (на материале математики 5 

класса) // Бюллетень науки и практики. 2019. №8. URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/kompetentnostno-orientirovannye-zadaniya-kak-

sredstvo-formirovaniya-poznavatelnyh-uud-na-materiale-matematiki-5-

klassa  

  



150 

Яхьяева Ольга Михайловна 

МБОУ "Лицей №52" г. Махачкала 

 

Проектная деятельность на уроках математики 

как средство подготовки обучающихся 

с профессиональным определением 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проектной дея-

тельности как эффективного инструмента подготовки обучаю-

щихся к профессиональному самоопределению на уроках матема-

тики. Рассматриваются основные подходы к реализации проект-

ной работы в классе, ее влияние на формирование профессиональ-

ных навыков и компетенций у учащихся, а также примеры успеш-

ных практик, применяемых в образовательном процессе. Используя 

методы проектной деятельности, учитель может не только углу-

бить понимание математических концепций, но и помочь учащимся 

осознать их собственные интересы и склонности в области буду-

щей профессии. 

Ключевые слова: проектная деятельность, уроки матема-

тики, профессиональное самоопределение, компетенции, учебные 

проекты, междисциплинарное обучение. 

В современном образовательном процессе все более актуаль-

ным становится вопрос профессионального самоопределения обуча-

ющихся. Уроки математики, как одна из основополагающих дисци-

плин, обладают огромным потенциалом для подготовки учащихся к 

осознанному выбору будущей профессии. В этом контексте проект-

ная деятельность выступает мощным инструментом, позволяющим 

интегрировать математические знания и навыки с реальными по-

требностями и интересами учащихся. В данной статье рассматрива-

ются различные аспекты использования проектной деятельности на 

уроках математики и ее влияние на профессиональную направлен-

ность учащихся. 
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Значение проектной деятельности в обучении математике 

Проектная деятельность представляет собой образовательный 

метод, который основывается на реализации учащимися исследова-

тельских проектов. Она способствует не только углубленному изу-

чению предмета, но и развитии таких важных навыков, как критиче-

ское мышление, работа в команде, планирование и организация. 

В контексте математического образования проектная деятель-

ность: 

Способствует активному усвоению материала: Учащиеся не 

просто получают информацию, а активно работают с ней, применяя 

математические методы для решения реальных задач. 

Развивает исследовательские навыки: Проекты требуют от уча-

щихся поиска информации, анализа данных и решения нестандарт-

ных задач, что формирует у них навыки исследования. 

Формирует понимание применения математики в различных 

профессиях: При работе над проектами ученики имеют возможность 

узнать, как математика используется в самых различных сферах — 

от экономики до инженерии. 

Примеры проектной деятельности на уроках математики 

Рассмотрим несколько примеров проектной деятельности, ко-

торые могут быть реализованы на уроках математики: 

Проект «Математика и искусство»: Учащиеся исследуют мате-

матические закономерности в искусстве, такие как симметрия и про-

порции в живописи. Они могут создать свои произведения, основы-

ваясь на математических принципах, и представить их классу. 

Проект «Анализ данных»: Ученики собирают и анализируют 

данные о популярных профессиях в своем регионе. Затем они могут 

создать графики и диаграммы, используя математические приемы, 

чтобы представить результаты своих исследований. 

Проект «Бюджет семьи»: Учащиеся разрабатывают бюджет для 

виртуальной семьи, учитывая различные расходы и доходы. Этот 

проект помогает не только изучать математику, но и осознавать важ-

ность финансовой грамотности. 



152 

Влияние проектной деятельности на профессиональное само-

определение 

Использование проектной деятельности позволяет углубить по-

нимание учащимися возможных карьерных путей. Работая над про-

ектами, студенты могут выявить свои интересы и склонности, что 

способствует более осознанному выбору будущей профессии. 

Проектная работа помогает: 

Обрести уверенность в своих силах: Успешно завершенный 

проект поднимает самооценку учащихся и мотивирует их зани-

маться изучением математики и других предметов. 

Развивать коммуникативные навыки: Работая в группах, учащи-

еся учатся делиться идеями, обсуждать и аргументировать свои 

точки зрения, что является важным навыком для будущей профес-

сиональной жизни. 

Формировать междисциплинарные связи: Проекты могут быть 

связаны не только с математикой, но и с другими дисциплинами, та-

кими как экономика, биология или физика. Это расширяет кругозор 

учащихся и показывает, как различные области знания пересека-

ются в реальной жизни. 

Проектная деятельность на уроках математики является мощ-

ным инструментом, который способствует подготовке учащихся к 

профессиональному самоопределению. Интеграция проектной ра-

боты в учебный процесс помогает не только углубить знания по ма-

тематике, но и развить важные для будущей карьеры навыки. При-

менение различных подходов к организации проектной деятельно-

сти создает условия для активного участия учащихся в учебном про-

цессе и открывает новые горизонты для их будущего. 
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Организация контрольно-оценочной деятельности 

на уроках математики 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы и 

современные методы организации контрольно-оценочной деятель-

ности на уроках математики в основной и средней школе. Особое 

внимание уделяется использованию различных форм оценки, их вли-

янию на мотивацию и успеваемость учащихся, а также возможно-

стям применения цифровых инструментов. Приводятся примеры 

методов оценки, которые способствуют развитию аналитических 

и критических навыков у школьников, а также повышают их заин-

тересованность в изучении математики. 
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Контрольно-оценочная деятельность на уроках математики иг-

рает ключевую роль в образовательном процессе. Ее цель — не 

только выявить уровень усвоения материала учащимися, но и со-

здать условия для их дальнейшего личностного и интеллектуального 

развития. Оценка в образовании должна быть ориентирована на под-

держку учащихся и формирование у них положительного отноше-

ния к предмету. Поэтому учителям важно грамотно подходить к 

процессу контроля и оценки, адаптируя методы и средства под цели 

урока и уровень подготовки учащихся. 

Основные задачи контрольно-оценочной деятельности 

В контексте уроков математики контрольно-оценочная деятель-

ность имеет несколько ключевых задач: 

Проверка знаний и навыков. Выявление уровня знаний позво-

ляет учителю увидеть, насколько ученики усвоили учебный мате-

риал, и помогает определить дальнейшую траекторию обучения. 

Мотивация. Адекватная система оценки помогает мотивиро-

вать учащихся к активному участию в учебном процессе. 

Формирование рефлексивных навыков. Оценка позволяет уче-

никам осознать свои сильные и слабые стороны и самостоятельно 

анализировать свои достижения. 

Обратная связь. Оценка служит важным элементом для обрат-

ной связи между учеником и учителем, а также между учителем и 

родителями. 

Эти задачи определяют формы и методы контрольно-оценоч-

ной деятельности, которые применяются в зависимости от уровня 

подготовки учащихся и целей обучения. 

Формы контрольно-оценочной деятельности на уроках матема-

тики 

Для разнообразия оценки достижений учеников в преподавании 

математики важно использовать различные формы и методы. Рас-

смотрим наиболее популярные из них. 

Традиционные формы оценки 

Письменные работы. Контрольные, самостоятельные работы и 
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тесты являются наиболее распространёнными способами проверки 

знаний и навыков. 

Устные опросы. Позволяют оперативно оценить текущие зна-

ния ученика, а также его умение мыслить логически и аргументиро-

ванно. 

Домашние задания. Выполняя домашние задания, ученики за-

крепляют пройденный материал и углубляют свои знания. 

Современные формы и методы оценки 

Проектные работы. Работа над проектами даёт ученикам воз-

можность применять математические знания в реальной жизни, раз-

вивать креативность и коммуникативные навыки. 

Портфолио. Введение портфолио позволяет учащимся осо-

знанно подойти к процессу самооценки и увидеть динамику своих 

достижений в математике. 

Кейс-метод. Анализ практических кейсов помогает ученикам 

развивать аналитические и критические навыки, а также умение ра-

ботать с большим объёмом информации. 

Использование цифровых технологий в оценочной деятельно-

сти 

Цифровые технологии открывают новые возможности для ор-

ганизации контрольно-оценочной деятельности. Среди самых вос-

требованных инструментов можно выделить: 

Онлайн-тесты и викторины. Такие сервисы, как Google Forms, 

Kahoot!, Quizizz, позволяют быстро проверить знания учащихся и 

автоматизировать процесс выставления оценок. 

Электронные дневники и журналы. Цифровые платформы дают 

возможность учителям и родителям следить за успеваемостью уче-

ников в реальном времени, что способствует прозрачности образо-

вательного процесса. 

Интерактивные задачи. Существуют платформы с интерактив-

ными заданиями (например, ЯКласс, Фоксфорд), которые позво-

ляют разнообразить процесс обучения и сделать его более увлека-

тельным. 
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Использование таких инструментов не только облегчает работу 

учителя, но и делает процесс оценки более объективным и незави-

симым от человеческого фактора. Учащиеся получают возможность 

сразу видеть свои результаты и корректировать свои действия. 

Влияние оценки на мотивацию и успеваемость 

Система оценивания имеет значительное влияние на мотива-

цию учеников. Наиболее продуктивным подходом считается форма-

тивное оценивание, когда оценка направлена не на результат, а на 

процесс обучения. При этом используются следующие приемы: 

Обсуждение ошибок. Важно проводить анализ ошибок сов-

местно с учащимися, чтобы они могли понять, в чём именно они до-

пустили ошибку и как её избежать в будущем. 

Самооценка и взаимооценка. Такие формы оценки позволяют 

развивать у учеников ответственность за собственное обучение, а 

также способствуют формированию объективности и критического 

мышления. 

Похвала за усилия. Не только результат, но и усилия, приложен-

ные к решению задачи, заслуживают положительной оценки. Это 

мотивирует учеников прилагать больше усилий. 

Рекомендации по организации контрольно-оценочной деятель-

ности 

Комбинируйте различные методы и формы оценки. Использо-

вание разнообразных методов позволит учителю увидеть всесторон-

нее развитие ученика. 

Внедряйте цифровые инструменты постепенно. Не стоит пере-

гружать учебный процесс новыми технологиями, важно убедиться, 

что ученики комфортно работают с выбранными платформами. 

Организация контрольно-оценочной деятельности на уроках 

математики — это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

которая помогает ученикам осознать важность предмета и стре-

миться к лучшим результатам. Успешное использование различных 

методов оценки способствует развитию у школьников ответствен-

ности, критического мышления и уверенности в своих силах. Важно, 
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чтобы система оценивания была гибкой и учитывала индивидуаль-

ные особенности каждого ученика, а также развивалась с учётом со-

временных образовательных требований и технологий. 
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