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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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Банзаракцаева Марина Дамдин-Суруновна 

МАОУ "СОШ №24" г. Удачный 

 

Развитие функциональной грамотности 

на уроках математики 

 

Аннотация. В статье описывается важность функциональ-

ной грамотности в образовании, особенно в контексте преподава-

ния математики. Автор подчеркивает необходимость применения 

математических знаний в реальной жизни через решение практиче-

ских задач. Особое внимание уделяется использованию задач, при-

ближенных к реальным ситуациям, проектной деятельности, ме-

тоду кейс-стади и информационным технологиям для развития 

функциональной грамотности учащихся. Также рассматривается 

значение взаимодействия между учениками и учителем в процессе 

обучения. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математика, 

реальная жизнь, критическое мышление, практические задачи, обу-

чение. 

Функциональная грамотность является важным аспектом со-

временного образования, особенно в контексте преподавания мате-

матики. Она предполагает способность учащихся применять мате-

матические знания и навыки в реальных жизненных ситуациях, ре-

шать практические задачи и использовать математику как инстру-

мент для анализа и принятия решений. Развитие функциональной 

грамотности на уроках математики позволяет школьникам не только 

осваивать теоретические знания, но и понимать их значимость в по-

вседневной жизни, что способствует повышению мотивации к изу-

чению предмета. 

Одним из ключевых аспектов формирования функциональной 

грамотности является использование задач, приближенных к реаль-

ным ситуациям. Учитель может предлагать учащимся задачи, кото-

рые требуют применения математических знаний для решения 
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практических проблем. Например, задачи на расчёт процентов могут 

быть связаны с вычислением налогов, скидок или банковских про-

центов. Это помогает учащимся понять, как математические знания 

применяются в жизни, и развивает у них умение решать практиче-

ские задачи. 

Проектная деятельность также является эффективным спосо-

бом развития функциональной грамотности. В рамках проектов уча-

щиеся могут исследовать различные темы, требующие математиче-

ского анализа и обработки данных. Например, проект на тему «Пла-

нирование семейного бюджета» может включать в себя расчет рас-

ходов, доходов и составление финансового плана на основе матема-

тических вычислений. Это учит школьников использовать матема-

тику для решения задач, которые они могут встретить в реальной 

жизни. 

Метод кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) также может 

быть успешно применен на уроках математики. В ходе решения кей-

сов учащиеся сталкиваются с реальными или смоделированными 

проблемами, требующими математических решений. Например, они 

могут анализировать статистические данные о населении города, 

рассчитывать транспортные маршруты или оптимизировать произ-

водственные процессы на предприятиях. Такие задачи развивают у 

школьников способность критически мыслить, анализировать ин-

формацию и принимать решения на основе математических данных. 

Использование информационных технологий и цифровых ре-

сурсов также играет важную роль в развитии функциональной гра-

мотности. Программы и приложения, такие как Microsoft Excel, 

Wolfram Alpha или GeoGebra, позволяют учащимся визуализировать 

данные, строить графики и решать сложные математические задачи 

с помощью компьютерных инструментов. Это помогает учащимся 

лучше понимать математические концепции и применять их на прак-

тике. 

Важным элементом обучения является развитие у школьников 

навыков интерпретации и анализа данных. Учитель может 



9 

предлагать учащимся задания, связанные с анализом статистических 

данных, сбором информации и её обработкой. Например, анализ де-

мографических или экономических показателей требует от уча-

щихся не только математических вычислений, но и умения интер-

претировать полученные результаты, что развивает у них критиче-

ское мышление и способность принимать обоснованные решения. 

Для успешного развития функциональной грамотности важно, 

чтобы учитель создавал условия для активного участия учащихся в 

учебном процессе. Важно, чтобы школьники не только выполняли 

задания, но и обсуждали их решения, предлагали свои подходы и 

анализировали ошибки. Взаимодействие и обсуждение в группе по-

могают учащимся глубже осознавать, как математические знания 

применяются в жизни, и развивают у них уверенность в своих силах. 

Приведённый в работе материал позволяет понять, что развитие 

функциональной грамотности на уроках математики требует исполь-

зования разнообразных методов и приемов, направленных на приме-

нение математических знаний в реальных жизненных ситуациях. За-

дачи, приближенные к практике, проектная деятельность, анализ 

кейсов и использование цифровых инструментов способствуют фор-

мированию у школьников навыков критического мышления и уме-

ния решать практические задачи. Учитель играет ключевую роль в 

организации процесса обучения, направленного на развитие функ-

циональной грамотности и подготовку учащихся к жизни в совре-

менном мире. 

Список литературы 

1. Казакова, Р. А. Развитие функциональной грамотности на 
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Быкова Ирина Николаевна 

НОУ СПО "Барнаульский 

кооперативный техникум" 

 

Практико-ориентированный характер 

преподавания математики в системе СПО 

по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

 

Ключевые слова: математика, практико-ориентированный ха-

рактер, профессиональная подготовка, учебные задания. 

Основной задачей системы среднего профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС является повышение 

эффективности образовательного процесса путём широкого внед-

рения инновационных форм, методов и средств обучения, творче-

ского использования перспективного педагогического опыта. 

Основной целью профессионального образовательного част-

ного учреждения «Барнаульский кооперативный техникум Алтай-

ского крайпотребсоюза» является подготовка квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем ос-

новным направлениям общественно полезной деятельности в соот-

ветствии с потребностями общества и государства, а также удовле-

творение потребностей личности в углублении и расширении обра-

зования. 

Основная цель образовательного процесса - удовлетворение по-

требностей общества в специалистах среднего звена; 

Основные задачи образовательного процесса: 

- овладение обучающимися знаний, умений, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенции в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, физического и профес-

сионального развития человека, его воспитания, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 



11 

- реализация в ходе учебного процесса компетентностного под-

хода к освоению ФГОС СПО. 

Образовательный процесс в техникуме направлен на реализа-

цию основных профессиональных образовательных программ - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП - 

ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специально-

сти и потребностям рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

представляет собой совокупность обязательных требований к сред-

нему профессиональному образованию (далее - СПО) по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Основной задачей среднего профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС является подготовка высококвалифици-

рованных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, ком-

петентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией 

и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 

технологий. Математика как фундаментальная дисциплина имеет 

большие возможности для формирования ключевых компетенций 

специалиста, как профессиональных, так и личностных. 

Также федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС) по всем специальностям, требуют от выпускников 

овладения достаточно серьёзными математическими компетенци-

ями.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного об-

щего образования, разрабатывается образовательной организацией 

на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 
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Усиление практической направленности преподавания – одна из 

основных задач, поставленных перед системой профессионального 

образования. 

Практическая направленность обучения математике предусмат-

ривает ориентацию его содержания и методов на изучение матема-

тической теории в процессе решения задач, на формирование у обу-

чающихся умений самостоятельной деятельности. 

В качестве средства обеспечения профессиональной направлен-

ности обучения математике разработан комплекс разнообразных за-

дач. В процессе преподавания математики у преподавателя появля-

ются широкие возможности демонстрации прикладного значения 

математики в конкретной профессиональной области. 

Изучение «Математики» на уровне среднего общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

- формирование центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функ-

ция), обеспечивающих преемственность и перспективность матема-

тического образования обучающихся; 

- подведение учащихся на доступном для них уровне к осозна-

нию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание ма-

тематики как части общей культуры человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся, познавательной активности, исследовательских умений, кри-

тичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические аспекты в реальных жизнен-

ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявле-

ния зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоен-

ный математический аппарат для решения практико-ориентирован-

ных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 
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Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии общих компетенций (далее ОК) и профессиональных компетен-

ций (далее ПК). 

Математика имеет исключительно важное значение, как в про-

цессе самого обучения, так и в последующей деятельности бухгал-

тера как специалиста. 

В своей деятельности я выделила несколько направлений ра-

боты по реализации прикладной направленности при обучении ма-

тематики:  

1. Включение в большинство тем дисциплины урока «Решение 

задач профессиональной направленности», который позволит пре-

подавателю подобрать задания по конкретной теме математики за-

даний, важных для той или иной специальности.  

2. Проведение бинарных уроков, внеклассных мероприятий, 

связанных с проявлением межпредметных связей с математикой и 

специальных дисциплинами.  

3. Включить задания профессиональной направленности в экза-

менационную работу по дисциплине в рамках промежуточной атте-

стации. 

Большой проблемой при реализации программы по математики 

на выступает:  

1) Мотивационный блок. Конечно, математика закладывает тео-

ретическую базу для изучения специальных дисциплин и составляет 

основу общенаучной подготовки специалиста. Обучение матема-

тике способствует становлению и развитию настойчивости и целе-

устремленности, познавательной активности и самостоятельности, 

дисциплины и критичности мышления, способности аргументиро-

вано отстаивать свои взгляды и убеждения. Однако, далеко не все 

студенты видят будущей прикладной пользы дисциплины. В созна-

нии обучающихся первого курса не возникают представления о па-

раллельности областей общеобразовательных и специальных дисци-

плин. Студентам нужно показать значимость математики именно в 

их специальности. Для того чтобы управлять познавательной 
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деятельностью студентов, необходимо сформировать у них нужную 

мотивацию и именно внедрение прикладного характера математиче-

ских знаний, решение математических задач с прикладным характе-

ром к их специальности и поможет создать необходимую мотива-

цию студентов не только к изучению математики, но и к изучению 

специальных дисциплин профессионального цикла.  

2) Подбор задач профессиональной направленности. Прихо-

диться тщательно отбирать просматривать и отбирать профессио-

нально значимый материал, а иногда и переделывать имеющиеся за-

дачи в курсе математики и подгонять их под специальность.  

Эффективной формой работы по осуществлению профессио-

нальной направленности является составление и решение задач 

производственного содержания. Удачно подобранные задачи поз-

воляют повысить интерес к изучаемому материалу по математике.  

Профессионально ориентированная математическая задача - это 

задача, условие и требование которой определяют собой модель не-

которой ситуации, возникающей в профессиональной деятельности 

специалиста, а исследование этой ситуации средствами математики 

способствует профессиональному развитию личности студента. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем следующую классифи-

кацию математических задач с профессиональным содержанием: 

- аналитические (определение и анализ цели, выбор и анализ 

условий и способов решения, средств достижения цели); 

- организационно - подготовительные (планирование и органи-

зация работы, индивидуальной, групповой или коллективной по со-

зданию объектов, анализ и исследование свойств объектов труда, 

формирование понятий и установление взаимодействий между 

ними); 

- оценочно-коррекционные (формирование действий оценки и 

коррекции процесса и результатов деятельности, поиск способов со-

вершенствования, анализ деятельности). 

В результате изучения курса обучающийся должен знать основ-

ные понятия математического моделирования; уметь применять при 
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решении задач понятийный аппарат финансово-экономических зна-

ний; пользоваться формулами простого и сложного процента ариф-

метической и геометрической прогрессии; владеть математической 

культурой.  

Приведем примеры задач, обеспечивающих профессиональную 

направленность обучения математике. 

Задача № 1. Цена товара была повышена на 12%. На сколько % 

надо снизить новую цену, чтобы получить первоначальную? 

Решение: 

Используя первую формулу, получаем: 

х =
12

1+0,12
=10

5

7
% 

Ответ: 10
5

7
 %. 

Задача 2. Производительность труда на заводе снизилась на 

20%. На сколько % надо ее теперь повысить, чтобы достигнуть пер-

воначальной? 

Решение: 

По второй формуле получаем: 

х =
20

1 − 0,2
= 25% 

Ответ:25%. 

Задача № 3. Рабочий день уменьшился с 8 до 7 часов. На сколько 

% нужно повысить производительность труда, чтобы заработная 

плата осталась прежней? 

Решение: 

Значит, сколько за 8 часов производили раньше, теперь надо 

производить за 7 часов, разумеется с повышенной на р % произво-

дительностью труда: 

8А=7(1+0,01р)А, где А-производительность, из чего выводим р 

=14
2

7
%.  

Ответ: 14
2

7
%.  
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Задача № 4. На сколько % снизилась производительность труда, 

если для выполнения плана пришлось увеличить рабочий день с 7 

до 8 часов? 

Решение: 

Т.е. то, что раньше выполняли за 7 часов, теперь выполняют за 

8 часов, соответственно с пониженной на р % производительностью 

труда: 

7А=8(1-0,01р) А, из чего получаем р=12,5% 

Ответ:12,5%. 

Задача № 5. Рабочий день уменьшился с 8 до 7 часов. На сколько 

% нужно повысить производительность труда, чтобы при тех же рас-

ценках заработная плата выросла на 12%? 

Решение: 

Теперь за 7 часов надо суметь сделать на 12% больше того, чем 

раньше за 8 часов, разумеется, увеличив производительность на р %: 

7(1+0,01р)А =8×1,12А, из чего получаем р=28% 

Ответ: 28%. 

Задача № 6. Имеются три слитка. Масса первого 5кг, второго-

3кг, и каждый из них содержит 30% меди. Если первый слиток спла-

вить с третьим, то получится слиток, содержащий 56% меди, а если 

второй слиток сплавить с третьим, то получится слиток, содержащий 

60% меди. Найдите массу третьего слитка и процентное содержание 

меди в нем. 

Решение: 

Пусть х- масса третьего слитка, а р- его концентрация. Тогда 

можно составить систему из двух уравнений: 

{
0,3 × 5 + х × р = (5 + х) × 0,56

0,3 × 3 + х × р = (3 + х) × 0,6
 

Решив систему, получаем: х=10кг; р=0,69. 

Ответ: 10кг; 69%. 

Задача № 7. В сосуде емкостью 6л. содержится 4л 40%-ной ук-

сусной кислоты. Другой сосуд содержит 5л такой же р%- ной кис-

лоты. Сколько л кислоты из второго сосуда надо долить в первый, 
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чтобы получить кислоту максимальной концентрации? Найти эту 

концентрацию. 

Решение: 

р здесь параметр и в зависимости от его значения, возможны три 

случая: 

1.если р∈ [0,40[, то во втором сосуде более слабая концентрация 

и добавлять в первый ничего не надо, иначе концентрация умень-

шится. 

2.если р=40, то концентрации одинаковые и можно добавлять 

любое количество от 0 до 2 л. 

3.если р>40, то концентрация во втором сосуде выше, чем в пер-

вом и добавить нужно максимально возможное количество, т.е.2л. 

При этом из 2л р %-ной кислоты добавится 0,01р× 𝟐=0,02р чи-

стого элемента, а в самом первом сосуде его содержится 0,4×4=1,6л. 

Итого 1,6+0,02р л чистого элемента на 6л общей массы составит 
𝟏,𝟔+𝟎,𝟎𝟐р

𝟔
=

𝟖𝟎+р

𝟑𝟎𝟎
. 

Ответ: при р∈ [0,40[ добавляем о л; концентрация остается 0,4 

при р=40 добавляем от 0 до 2л; концентрация та же 

при р∈ ]40, 100] добавляем 2л и концентрация вычисляется по 

формуле 
𝟖𝟎+р

𝟑𝟎𝟎
  

Задача № 8. Имеется два куска сплавов меди и серебра: первый 

массой 2кг и содержит 30% меди, второй массой 3кг и содержит 40% 

меди. Сколько кг второго сплава надо сплавить со всем первым кус-

ком, чтобы получить сплав, содержащий р % меди? 

В первом куске 0,3∙2=0,6 кг меди. Взяв х кг второго сплава, мы 

получим х∙0,4 =0,4х кг меди. Итого, в новом сплаве массой 2+х кг 

содержится 0,6+0,4х кг меди, следовательно, концентрацию в р% по-

лучим, разделив массу меди на общую массу, т.е. 
𝟎,𝟔+𝟎,𝟒х

𝟐+х
= 0,01р откуда х =

𝟐(р−𝟑𝟎)

𝟒𝟎−р
. 

Ограничения на р находим из условия, что х∈ [𝟎, 𝟑]. 
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Слайд 18Т.к. х≥0,то неравенство 
𝟐(р−𝟑𝟎)

𝟒𝟎−р
≥ 𝟎, решение которого 

р∈ [30,40[. 

Т.к. х≤3,то неравенство
2(р−30)

40−р
≤ 3, откуда р∈

[0; 36] ⋃]40; 100].Учитывая решения двух неравенств, имеем: р∈

[30; 36]. 

Ответ: при р∈ [30; 36] х=
2(р−30)

40−р
 

при р∈ [0; 30[ ⋃]36; 100] х=∅. 
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Вдовина Татьяна Владимировна 

ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа-интернат №59 

 

Особенности мелкой моторики 

детей с синдромом Дауна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда мы говорим "мелкая моторика", мы подразумеваем дви-

жения мелких мышц кистей рук. 

Мелкая моторика задействована, когда мы застёгиваем пуго-

вицы, едим ложкой, отщипываем кусочек хлеба, пишем или перели-

стываем страницы, держим стакан в руках и рисуем. Без развитой 

мелкой моторики невозможно не только формирование интеллекта, 

но и азов самообслуживания. Вся дальнейшая жизнь ребенка потре-

бует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, 

а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. Полноценное развитие мелких движений рук обычно про-

исходит под контролем зрения, поэтому, развивая мелкую мото-

рику, мы развиваем и внимание, и глазомер. К тому же развитие мел-

кой моторики напрямую связано с формированием речи. 

Мелкая моторика рук – это совокупность тонких движений мел-

ких мышц тела в процессе выполнения той или иной деятельности. 

Мелкая моторика формируется на основе крупной моторики, она 

связана со зрительно-моторной координацией. Становление мелкой 

моторики рук неразрывно связано с социальным и когнитивным раз-

витием, с мобильностью и подвижностью малыша. Психологи 

утверждают, что уровень моторного функционирования является 

важным показателем не только физического, но и психического раз-

вития ребенка. 

В мозгу зоны, ответственные за развитие речи находятся рядом 

с речевыми зонами, поэтому, развивая моторику рук, мы 
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способствуем прохождению импульсов через речевые зоны и так по-

могаем формированию связей и в речевых зонах тоже. 

Дети с синдромом Дауна имеют некоторые особенности в фор-

мировании мелкой моторики. Мелкая моторика развивается медлен-

нее, дети очень неуклюжи, из-за чего начинается заметное отстава-

ние в развитии. 

При выстраивании взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать, что психика таких 

детей, как правило, очень ранима и требует бережного к себе отно-

шения. По этой причине, необходимо тонко и грамотно выстроить 

работу с «особыми» детишками, найти подходы, которые будут га-

рантировать эффективность затраченного труда. Как раз в таких слу-

чаях может прийти на помощь такой метод как - сказкотерапия. 

Сказка – это удивительное по силе психологического воздей-

ствия средство работы с внутренним миром ребёнка, мощный ин-

струмент развития. Сказкотерапия представляет собой самый дет-

ский метод психологии, и, конечно, один из самых древних. Еще 

наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать 

провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой ста-

новился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и нрав-

ственным законом, предохраняли детей от напастей, учили их 

жизни, знакомили с культурой предков и опытом предыдущих поко-

лений, обогащали знаниями о правилах поведения. К сказанному 

нужно добавить, что сказкотерапия – это быстрый и эффективный 

метод работы с детьми. Сказки оказывают большое влияние на фор-

мирование логического мышления и развития фантазии у детей, что 

в конечном результате приводит к развитию способностей ребенка. 

Сказкотерапия для детей выполняет три основных функции: 

1) диагностическую (способствует определению состояния ре-

бенка, а также его отношения к конкретной ситуации из жизни, по-

могает понять его стратегию поведения); 

2) прогностическую (основывается на диагностике и раскры-

вает принципы поведения ребенка в будущем); 
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3) терапевтическую. 

В работе сказка удобна тем, что она может помочь решить сле-

дующие задачи в социально-психологической и педагогической дея-

тельности: 

1. Установление контакта с ребёнком, создание комфортной, 

соответствующей возрастным особенностям среды. Будучи вклю-

чённым в происходящее, ребёнок с готовностью принимает задачи 

на разнообразную познавательную деятельность. Сказочный сюжет 

может составлять основу увлекательного занятия (в которое вклю-

чены упражнения на мелкую моторику, внимание, память, восприя-

тие и т. д., и как материал для преобразования, экспериментирования 

со словами, ситуациями.  

2. Ребенок идентифицируется с героями литературного произ-

ведения, сопереживает их приключениям. В сказке ребёнок получает 

возможность проиграть чувства: страх, стыд, обиду и т. д. Терапев-

тический эффект достигается при проигрывании сказочных сюже-

тов. 

3. Сказки разговаривают с ребёнком на эмоционально насы-

щенном, близком ему языке метафор, без прямого наставления. Они 

предлагают в образной форме обучающие ситуации, т. е. позволяют 

ребёнку «видеть» новые ролевые позиции, новые способы действия. 

1. ОСОБЕННОСТИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С 

СИНДРОМОМ ДАУНА 

Дети с синдромом Дауна имеют некоторые особенности в фор-

мировании мелкой моторики. Мелкая моторика развивается медлен-

нее, дети очень неуклюжи, из-за чего начинается заметное отстава-

ние в развитии. 

Развитие мелкой моторики у детей с синдромом Дауна идёт с 

некоторыми нарушениями в связи с особенностями физиологиче-

ского развития: 

• имеются анатомические особенности строения кисти и запя-

стья, 

• наблюдается сниженный мышечный тонус, 
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• присутствует избыточная подвижность суставов, обуслов-

ленная чрезмерной эластичностью связок, 

• часто встречаются проблемы со зрением, которые мешают 

развитию координации "рука-глаз", 

• имеется недостаточная устойчивость тела, связанная с 

ослабленным чувством равновесия, поэтому многие движения да-

ются с трудом. 

Мелкая моторика рук у детей с синдромом Дауна формируется 

медленно. Это обусловлено такими особенностями данной катего-

рии детей, как: 

- Аномалии в строении и функционировании мозга; 

- Отставание в речевом развитии; 

- Слабое развитие произвольной памяти и логического мышле-

ния; 

- Слабый тонус мышц, гиперподвижность суставов; 

- Низкая тактильная чувствительность тормозит развитие вни-

мания, восприятия, речи и памяти; 

- Слабая работоспособность, высокая утомляемость; 

- Слабый иммунитет; 

- Различные патологии зрения осложняют формирование зри-

тельно-моторной координации; 

- Отклонения в работе щитовидной железы. 

2. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕ-

ТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Детям с синдромом Дауна сложно выполнять точные действия с 

мелкими предметами, в которых пальцы руки должны действовать 

согласованно и координированно. В норме большой, указательный и 

средний палец совершают координированные действия, а безымян-

ный и мизинец обеспечивают необходимое устойчивое положение 

кисти. Поэтому изначально мы работаем с развитием кисти руки. 

Тут незаменимы пальчиковые игры, массажи рук и запястий. Для 

формирования осознания того, что ручки могут работать и делать 

достаточно много, нужно использовать все приёмы арттерапии: 
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рисование пальчиковыми красками, лепка из пластилина (сначала 

очень мягкого, затем – всё твёрже, вплоть до глины). Работая с пла-

стилином, нужно научить ребёнка катать шарики и колбаски, резать 

пластилиновые колбаски ножом, делать лепёшки и блинчики. По-

лезно раскатывать колбаски скалкой, втыкать в пластилиновый ша-

рик спички (получится ёжик). Полезно научить ребёнка рвать по-

лоски бумаги и с помощью взрослого делать отрывные аппликации, 

делать коллажи и пластилина.  

Например, из картона вырезается основа-жучок, ребёнку помо-

гаем размазать по всей поверхности пластилин, а потом на пласти-

лин прикрепляем зёрна – пятна. Или другой вариант: взрослый ри-

сует на бумаге дерево, ребёнок отрывает от колбаски пластилина ку-

сочки и прикрепляет на веточки – получились листики. Постепенно 

необходимо увеличивать нагрузку на мышцы запястья, ведь когда мы 

выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые дви-

жения в разных плоскостях, регулируют положение наших рук. Тут 

надо обратить внимание на любые вращательные и силовые упраж-

нения. Например – сжимать рукой игрушку-пищалку, кидать мячик 

просто так и в цель, выполнять танцевальное движение «фонарики». 

Для развития движений запястья малыш может играть в «Ла-

душки» и аналогичные игры. Вы можете наливать в подставленные 

ребенком ладони шампунь, насыпать крупу и мелкие камушки. 

Хорошо развивает запястье упражнение – катание шарика. На 

начальном этапе мама катает по ладошке ребёнка шарики разного 

размера, с пупырышками и дырочками. Потом учим ребёнка самого 

катать шарик по столу круговыми движениями. 

Изготовьте тренажёры – ленту. На плотную трубку (например, 

середина рулона туалетной бумаги) наклеивается атласная лента. 

Учите ребёнка заматывать и разматывать ленту на основу. При этом 

ленты должны быть разной длины и ширины, чтобы ребёнку было 

интереснее. 
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Развитию запястья способствуют игры с пирамидками, завинчи-

вание-отвинчивание крышек от баночек, накидывание колец на коль-

цеброс. 

Возьмите колечко кольцеброса, научите ребёнка просовывать 

через колечко разные предметы, от мелких шариков до мягких игру-

шек и тряпочек. Научите ребёнка катать снежки или скатывать круп-

ные шары из теста. Предложите малышу свернуть бумагу в шар. 

Помогают в развитии мелкой моторики игры с водой и песком. 

В воду можно кидать разные по весу шарики (сделайте их сами, 

набив разными вещами пластмассовые коробочки из-под киндер-

сюрприза), потом эти шарики надо вылавливать как руками, так и 

ситечком. Полезно переливать воду из чашки в чашку, научить ре-

бёнка заливать воду в бутылку с помощью воронки. 

Возьмите прозрачный стакан с водой, добавьте туда комком яр-

кую гуашь, научите ребёнка размешивать краску в стакане ложкой. 

Можно обыграть это упражнение – вы готовите, например, кукле ле-

карство. 

Играя с песком, научите ребёнка пропускать песок сквозь 

пальцы, руками закапывать и откапывать мелкие игрушки (не лопат-

кой, а именно руками!), можно на песочке рисовать пальчиками, 

ребром ладони и всей ладонью линии, выкладывать дорожку из 

цветных камешков. Также научите ребёнка просеивать песочек с по-

мощью ситечка на ручке, чтобы достать «спрятавшиеся» в песке ка-

мешки или бусинки. 

Играйте как можно более разнообразно с музыкальными дет-

скими инструментами. Советую приобрести погремушки разного 

веса и звучания, бубен, барабанчик, колокольчики, трещотки. Много 

интересных шумовых игрушек можно приобрести в музыкальных 

магазинах, обратите внимание на русские народные и украинские 

инструменты. Помогают в формировании моторики музыкальные 

занятия на пианино. Отмечу особо, что у детей с синдромом Дауна 

часто просто великолепные музыкальные способности. 
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Детям с синдромом Дауна нужны особые развивающие занятия 

с гимнастическими принадлежностями: палками, кольцами, лесен-

ками. Но даже без специальных курсов, вы можете развивать ручки 

ребёнку – посадите на стульчик, дайте ребёнку схватиться ладошкой 

за большие ваши пальцы, а остальными вашими пальцами обхватите 

ручку ребёнка. Потяните к себе, чтобы ребёнок привстал. Как только 

ребёнок научится крепко хвататься, разнообразьте упражнение, 

предлагая схватиться за палку, кольца кольцеброса. Устройте шу-

точное перетягивание верёвочки или палочки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практика показывает, что арт-терапевтические техники в работе 

с детьми с синдромом Дауна позволяют успешно решить задачи раз-

вития мелкой моторики. эффективными средствами формирования 

мелкой моторики рук у детей с синдромом Дауна являются: 

1. Пальчиковая гимнастика. Существует много разных комплек-

сов пальчиковой гимнастики. Такие движения не только улучшают 

координацию движений, но и способствуют установлению доброже-

лательной атмосферы в детском коллективе. Пальчиковая гимна-

стика также является средством установления контакта между спе-

циалистом и ребенком. 

2. Подвижные игры с мячом. Организация подвижных игр с 

детьми в процессе коррекционной работы направлена на развитие 

опорно-двигательного аппарата. Упражнения и игры с мячом позво-

ляют развивать координацию движений, ловкость, скорость реак-

ции. 

3. Крупотерапия. Это арт-терапевтическая техника, цель кото-

рой – оптимизация жизнедеятельности детей с синдромом Дауна. Ра-

бота с разными видами круп заставляет ребенка внимательно сле-

дить за своими действиями, концентрироваться на кончиках пальцев 

рук, что способствует формированию произвольности, повышает 

точность движений. Мурзина О.П. указывает на тот факт, что приме-

нение и комплексные занятия крупотерапией дают возможность пол-

ноценного развития ребенка с синдромом Дауна. 
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В арт-терапевтические занятия с детьми-даунами рекоменду-

ется включать пальчиковую гимнастику (это необходимо для подго-

товки рук к работе с крупой), подвижные игры, которые снимают 

напряжение мышц, и непосредственно арт-терапевтические тех-

ники. Коррекционные цели достигаются быстрее, если использовать 

музыкальное сопровождение на занятиях. Музыка помогает детям 

двигаться ритмично. 

Развитие мелкой моторики стимулирует речевое развитие у де-

тей с синдромом Дауна. Арт-терапия в сочетании с игровыми техно-

логиями является отличным средством для развития сенсомоторики, 

которая служит необходимым условием становления мелкой мото-

рики рук.  

Результатами систематической коррекционно-развивающей ра-

боты будут: 

- Нормализация психоэмоционального состояния; 

- Комплексное развитие психических процессов; 

- Повышение уровня произвольного внимания; 

- Улучшение координации движений; 

- Улучшение мелкой моторики обеих рук. 

Таким образом, совершенствование мелкой моторики сред-

ствами арт-терапии создает предпосылки для успешной социализа-

ции детей с синдромом Дауна. Совершенствование тонких движений 

пальцев рук способствует повышению уровня общего развития ре-

бенка с синдромом Дауна. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕ-

РАТУРЫ 

1. Бачина, О. В. Пальчиковая гимнастика с предметами / О. В. 

Бачина, Н. Ф. Коробова. — М.: АРКТИ, 2009.  

2. Зак, Г. Г. Внеклассные формы работы как дополнительное 

условие повышения самостоятельности при фор- 72 Специальное 

образование. 2013.  

3. Малюкова, И. Б. Игровой самомассаж кистей рук / И. Б. Ма-

люкова // Начальная школа плюс: до и после. — 2008. — № 2.  



27 

4. Мещеряков, Б. Г. Большой психологический словарь / сост. и 

общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. — СПб.: Прайм-Ев-

рознак, 2004.  

5. Назарова, Н. М. Специальная педагогика: в 3 т.: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. Т. 1. История специальной педаго-

гики / под ред. Н. М. Назаровой. — Т. 1. История специальной педа-

гогики / Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин. — М.: Академия, 2007.  

6. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубо-

кими нарушениями интеллекта / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. — М.: 

Педагогика, 1988. 7. Узорова, О. В. Пальчиковая гимнастика / О. В. 

Узорова, Е. А. 

 

 

Воскресенская Светлана Александровна 

МДОУ Детский сад п. Ермаково 

 

Технологии развивающего обучения 

в дошкольном возрасте 

 

Аннотация: В современном мире технологии развивающего 

обучения играют ключевую роль в формировании у детей дошколь-

ного возраста основ различных знаний и умений. Данная статья 

рассматривает основные подходы и методы, используемые в разви-

вающем обучении, а также их влияние на познавательное, эмоцио-

нальное и социальное развитие детей. Приводятся примеры успеш-

ного внедрения технологий в образовательный процесс и подчерки-

вается важность интеграции игр и активных методов обучения. 

Ключевые слова: развивающее обучение, дошкольный возраст, 

технологии, игровые методы, эмоциональное развитие, социальное 

взаимодействие. 

Развивающее обучение в дошкольном возрасте основывается на 

принципах, которые ставят в центр внимания интересы и потребно-

сти детей. Важным аспектом такого обучения является 
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использование технологий, которые позволяют делать процесс обу-

чения более увлекательным и эффективным. Одним из ключевых 

элементов развивающего обучения является игровая деятельность, 

которая способствует формированию различных навыков у детей. 

Игры создают контекст, в котором дети могут не только осваивать 

новые знания, но и развивать свою творческую и социальную актив-

ность. 

Современные технологии предоставляют множество возможно-

стей для внедрения интерактивных методов обучения. Например, 

использование мультимедийных средств, таких как интерактивные 

доски и планшеты, помогает разнообразить образовательный про-

цесс. Эти инструменты делают занятия более наглядными, позволяя 

детям лучше усваивать материал через визуальные и аудиовизуаль-

ные стимулы. Важно отметить, что технологии не должны заменять 

традиционные методы обучения, а лишь дополнять их, создавая еди-

ный образовательный процесс. 

Применение развивающих игр в повседневной практике воспи-

тателя также имеет огромное значение. Игры могут быть как струк-

турированными, так и свободными, но в любом случае они должны 

способствовать не только познанию, но и эмоциональному и соци-

альному развитию. Например, игры на взаимодействие в группе по-

могают детям учиться сотрудничеству, разрешению конфликтов и 

выстраиванию отношений с другими. Это особенно важно в до-

школьном возрасте, когда дети активно развивают свои социальные 

навыки. 

К примеру, игра "Путешествие в страну Знаний" может быть ор-

ганизована с использованием различных мультимедийных средств, 

где дети будут знакомиться с основами математики, языка и окру-

жающего мира. В ходе игры они могут решать задания, проходить 

испытания и получать за это виртуальные награды. Такой подход не 

только делает обучение увлекательным, но и развивает у детей чув-

ство достижений и уверенности в себе. 
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Не менее важным является и применение методов проектного 

обучения в дошкольных учреждениях. Дети могут работать над про-

стыми проектами, которые будут включать исследование различных 

тем — от природы до искусства. Проектная деятельность стимули-

рует творческое мышление и активное вовлечение детей в процесс 

познания, а также развивает их навыки самостоятельной работы и 

сотрудничества. Например, проект о животных может включать в 

себя как исследовательскую часть, так и создание совместного кол-

лажа или театрализованного представления, что дополнительно раз-

вивает творческие способности детей. 

Не стоит забывать и о том, что эмоциональное развитие детей 

напрямую связано с их познавательной активностью. Создание ком-

фортной и доверительной атмосферы в группе помогает детям быть 

более открытыми и готовыми к обучению. Использование техноло-

гий, таких как анимация или видеопроекции, может добавить эле-

мент увлечения и сделать занятия более эмоционально насыщен-

ными. Например, можно организовать просмотр мультфильма с по-

следующим обсуждением увиденного, что способствует развитию 

критического мышления и эмпатии у детей. 

Также стоит отметить, что внедрение развивающих технологий 

должно происходить с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Необходимо подбирать материалы и задания, которые будут соот-

ветствовать их уровню развития и интересам. Например, для более 

активных детей можно предложить подвижные игры с элементами 

соревнования, а для более спокойных — настольные игры или твор-

ческие задания. Это разнообразие позволяет каждому ребенку нахо-

дить свой подход к обучению и развиваться в комфортном для него 

темпе. 

Технологии развивающего обучения могут способствовать во-

влечению родителей в образовательный процесс. Использование 

специальных платформ и приложений, где родители могут отслежи-

вать успехи своих детей и участвовать в их обучении, помогает со-

здавать единую образовательную среду. Например, приложение с 
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заданиями и играми для детей может стать инструментом для сов-

местной деятельности семьи, что, в свою очередь, укрепляет связь 

между домом и детским садом. 

В заключение, технологии развивающего обучения представ-

ляют собой мощный инструмент для формирования у детей до-

школьного возраста как когнитивных, так и социальных навыков. 

Их применение в образовательном процессе позволяет сделать обу-

чение более интересным и эффективным. Воспитатели, интегрируя 

современные подходы и технологии, могут создать благоприятную 

среду для всестороннего развития детей, что станет залогом их 

успешного будущего. Развивая у детей интерес к познанию, мы фор-

мируем не только их знания и умения, но и любовь к обучению на 

всю жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматриваются технологии нейро-

психологического подхода в коррекционной работе с детьми, испы-

тывающими трудности в обучении и социализации. Обсуждаются 

основные принципы нейропсихологии, методы работы с детьми, 

примеры применения данных технологий на практике, а также их 

влияние на процесс обучения и развития ребенка. Акцентируется 

внимание на индивидуальном подходе к каждому ребенку, что поз-

воляет более эффективно справляться с различными отклонениями 

в развитии. 

Ключевые слова: нейропсихология, коррекционная работа, 

технологии, индивидуальный подход, дети с ограниченными воз-

можностями. 

Современное общество предъявляет высокие требования к об-

разовательному процессу, что особенно актуально для детей с осо-

быми потребностями. В таких условиях важность использования 

технологий нейропсихологического подхода в коррекционной ра-

боте становится неоспоримой. Нейропсихология, как наука, изуча-

ющая связь между нервной системой и психическими процессами, 

предоставляет уникальные инструменты для понимания и коррек-

ции нарушений развития. 

Нейропсихологический подход ориентирован на выявление 

причин трудностей, с которыми сталкиваются дети, и на разработку 

эффективных методов коррекции. Применение нейропсихологиче-

ских технологий в коррекционной работе позволяет более глубоко 

анализировать поведение и особенности каждого ребенка, что в 

свою очередь способствует созданию оптимальных условий для его 

обучения и социализации. 
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Ключевым элементом нейропсихологического подхода явля-

ется внимание к индивидуальным особенностям ребенка. Каждое 

нарушение развития уникально, и подход к его коррекции должен 

быть соответственно адаптирован. Нейропсихология позволяет учи-

тывать не только проявления проблемы, но и ее нейробиологические 

корни. Это означает, что для успешной коррекции необходимо не 

просто работать над симптомами, но и разбираться в механизмах, 

которые лежат в их основе. 

Существует несколько методов, которые могут быть эффек-

тивно использованы в коррекционной работе. К ним относятся, 

например, упражнения на развитие внимания, памяти, произвольно-

сти и других когнитивных функций. Эти методы направлены на сти-

муляцию тех участков мозга, которые могут быть недостаточно ак-

тивны у детей с особыми потребностями. Таким образом, работа ве-

дется не только на уровне поведения, но и на уровне нейропсихоло-

гических процессов. 

Практическое применение нейропсихологического подхода мо-

жет быть проиллюстрировано на примере работы с детьми, имею-

щими трудности в обучении. Рассмотрим, например, ситуацию, ко-

гда у ребенка наблюдаются проблемы с чтением и восприятием тек-

стовой информации. В рамках нейропсихологического подхода 

можно использовать методы, направленные на развитие фонемати-

ческого слуха и визуального восприятия. Важно не только учить ре-

бенка читать, но и развивать у него навыки, которые помогут ему 

воспринимать информацию более эффективно. 

Кроме того, особое внимание следует уделять играм и активно-

стям, которые стимулируют социальные навыки. В коррекционной 

работе важно не только развивать когнитивные функции, но и обес-

печивать социализацию ребенка. Игры, в которых дети взаимодей-

ствуют друг с другом, могут служить отличным инструментом для 

развития коммуникации, навыков сотрудничества и эмоциональ-

ного интеллекта. 
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Другим важным аспектом является использование технологий 

в виде арттерапии и музыкальной терапии. Эти методы позволяют 

не только расслабить ребенка, но и стимулировать его творческие 

способности, что также способствует улучшению когнитивных 

функций. Творческая деятельность активирует различные области 

мозга и может служить средством для коррекции эмоциональных и 

поведенческих нарушений. 

Важно отметить, что нейропсихологический подход требует по-

стоянного мониторинга и оценки прогресса ребенка. Регулярное те-

стирование и наблюдение позволяют корректировать программу ра-

боты в зависимости от успехов и трудностей, с которыми сталкива-

ется ребенок. Таким образом, коррекционная работа становится ди-

намичным процессом, в котором учитываются изменения в состоя-

нии ребенка и его потребности. 

Внедрение нейропсихологических технологий в образователь-

ный процесс требует от педагогов и специалистов коррекционной 

работы определенной подготовки. Необходимо не только знание 

теоретических основ нейропсихологии, но и практические навыки 

работы с детьми, имеющими различные нарушения. Проведение се-

минаров, тренингов и курсов повышения квалификации позволит 

специалистам более эффективно использовать данные технологии в 

своей практике. 

Одной из важных задач, стоящих перед коррекционными педа-

гогами, является создание комфортной и поддерживающей среды 

для детей. Это подразумевает не только физические условия, но и 

эмоциональную атмосферу, в которой ребенок чувствует себя защи-

щенным и принятым. Нейропсихологический подход акцентирует 

внимание на том, как важно учитывать эмоциональное состояние ре-

бенка и его мотивацию к обучению. 

В заключение, технологии нейропсихологического подхода в 

коррекционной работе представляют собой мощный инструмент для 

поддержки детей с особыми потребностями. Индивидуальный под-

ход, использование современных методов и технологий, а также 
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внимание к эмоциональному состоянию ребенка позволяют значи-

тельно повысить эффективность коррекционной работы. Постоян-

ное развитие и обновление знаний специалистов в области нейро-

психологии будет способствовать улучшению качества образования 

и жизни детей, испытывающих трудности в социализации и обуче-

нии. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность дидакти-

ческих игр как эффективного инструмента для развития творче-

ских способностей школьников на уроках математики. Дидактиче-

ская игра способствует не только улучшению учебных результатов, 

но и формированию у учащихся интереса к математике, развитию 

логического и креативного мышления. Описываются виды дидакти-

ческих игр, их влияние на учебный процесс и способы их интеграции 

в уроки математики. Приводятся примеры игровых заданий и ме-

тодические рекомендации по их использованию. 

Ключевые слова: дидактическая игра, творческие способно-

сти, уроки математики, активные методы обучения, игровая ме-

тодика. 

Современное образование требует от учителей использования 

разнообразных подходов для повышения интереса учащихся к учеб-

ному процессу. Математика, как один из наиболее сложных предме-

тов, часто вызывает у школьников трудности и страх. Поэтому при-

менение дидактических игр на уроках математики становится важ-

ным инструментом для развития творческих способностей, логиче-

ского мышления и положительного отношения к предмету. 

Дидактическая игра — это специальная форма учебной деятель-

ности, которая включает в себя игровые элементы для достижения 

образовательных целей. Она позволяет создать атмосферу сотрудни-

чества и взаимопомощи, активируя познавательную активность 

школьников. 

Дидактические игры играют ключевую роль в формировании 

творческих способностей учащихся. Они: 
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Увлекают детей: Игра создает интерес и мотивацию к обучению, 

позволяя детям с азартом участвовать в учебном процессе. 

Развивают логическое и критическое мышление: Решение игро-

вых задач требует от школьников анализа, сравнения и выбора опти-

мальных решений. 

Формируют командный дух: Работа в группе помогает разви-

вать социальные навыки и умение сотрудничать с другими. 

Способствуют самостоятельности: Учащиеся учатся принимать 

решения и нести ответственность за свои действия. 

Таким образом, дидактические игры помогают детям не только 

осваивать учебный материал, но и развивать креативное мышление, 

что является важным аспектом общего образования. 

Существует множество типов дидактических игр, которые мо-

гут быть успешно использованы на уроках математики: 

Интеллектуальные игры 

Эти игры направлены на развитие логического мышления и ин-

теллектуальных способностей. Примеры включают математические 

викторины, ребусы и головоломки. Учащиеся могут работать инди-

видуально или в командах, решая задачи и зарабатывая баллы. 

Ролевые игры 

Ролевые игры позволяют ученикам принять на себя разные роли 

и исследовать математические концепции в контексте. Например, 

«Магазин» — где учащиеся играют роли покупателей и продавцов, 

используя математические навыки для расчетов. 

Конструктивные игры 

Эти игры включают в себя задачи, требующие от учащихся со-

здания объектов или решений, используя геометрические формы и 

конструкции. Например, «Строительство города» — где ученики ис-

пользуют геометрические фигуры для создания макета. 

Игры на развитие мышления 

Игры, которые развивают аналитическое и критическое мышле-

ние, такие как «Математическая эстафета», в которой команды со-

ревнуются в решении задач, быстро переходя от одной к другой. 
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Примеры дидактических игр 

Игра «Математический магазин» 

Цель: Развитие навыков счета и понимания денежных операций. 

Описание: В классе создается «магазин», где учащиеся могут 

«покупать» товары, используя игровые деньги. Учитель заранее под-

готавливает список цен. Учащиеся должны рассчитать, сколько де-

нег им нужно для покупки нескольких товаров, и осуществить об-

мен. 

Игра «Кто быстрее?» 

Цель: Развитие скорости мышления и быстроты расчетов. 

Описание: Учитель называет математическую задачу, а ученики 

в командах должны решить её и поднять руки, чтобы показать, кто 

готов ответить. Эта игра помогает развивать как индивидуальные, 

так и командные навыки. 

Методические рекомендации по внедрению дидактических игр 

Для успешного использования дидактических игр в учебном 

процессе учителям стоит учесть следующие рекомендации: 

Выбор игр: Игры должны соответствовать возрастным особен-

ностям и уровню подготовки учащихся. 

Четкие инструкции: Важно заранее объяснить правила игры и 

цели, чтобы избежать недопонимания. 

Атмосфера поддержки: Создание положительной и поддержи-

вающей атмосферы поможет детям чувствовать себя комфортно и 

уверенно. 

Обсуждение результатов: После игры полезно провести обсуж-

дение, в котором учащиеся смогут поделиться своими впечатлени-

ями и выводами. 

Дидактическая игра является мощным инструментом для разви-

тия творческих способностей школьников на уроках математики. 

Она создает увлекательную и продуктивную учебную среду, в кото-

рой дети могут проявлять свои таланты и развивать математические 

навыки. Использование дидактических игр позволяет сделать про-

цесс обучения более интересным, активным и эффективным, 



38 

формируя у учащихся позитивное отношение к математике и жела-

ние учиться. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты патриоти-

ческого воспитания детей дошкольного возраста, как одного из 

ключевых направлений образовательного процесса. Описана роль 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в формиро-

вании у детей патриотических чувств, уважения к истории и 
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культуре страны. Подчеркивается значимость совместной работы 

педагогов и родителей для создания целостной системы воспита-

ния. Рассмотрены эффективные методы и формы работы, направ-

ленные на формирование у детей осознания своей принадлежности 

к Родине. 
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разование, семья, образовательное учреждение, взаимодействие, 
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Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста явля-

ется важной задачей образовательного процесса. В условиях глоба-

лизации и изменения культурных ценностей особенно актуальной 

становится необходимость сохранения национальной идентичности 

и уважения к историко-культурному наследию страны. Патриотиче-

ское воспитание не только закладывает основы гражданственности, 

но и формирует у детей такие важные качества, как любовь к Родине, 

уважение к традициям, чувство ответственности и взаимопомощи. В 

этой связи ключевым аспектом становится взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения. 

Современные педагогические подходы подчеркивают важность 

совместной работы родителей и воспитателей в вопросах патриоти-

ческого воспитания детей. Образовательное учреждение играет ве-

дущую роль в обучении и воспитании детей, однако семья остается 

главным источником формирования у ребенка базовых моральных и 

ценностных установок. Именно через семью ребенок получает пер-

вый опыт восприятия национальных традиций, обычаев и культуры, 

поэтому взаимодействие родителей и педагогов в этом процессе яв-

ляется основой успешного воспитания патриотизма. 

Эффективное патриотическое воспитание невозможно без 

учета роли семьи. Родители являются первыми воспитателями своих 

детей, и их отношение к вопросам патриотизма, любви к Родине и 

национальной культуре отражается на восприятии этих ценностей 

ребенком. Важно, чтобы родители поддерживали образовательные 

инициативы и принимали активное участие в жизни детского сада, 
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включая мероприятия, направленные на патриотическое воспита-

ние. Совместные праздники, экскурсии, участие в проектах, посвя-

щенных истории страны, позволяют укрепить связи между семьей и 

образовательным учреждением и способствуют формированию у ре-

бенка целостного восприятия патриотических ценностей. 

Одной из основных задач воспитателя и методиста является ор-

ганизация взаимодействия с семьей через включение родителей в 

воспитательный процесс. Одним из эффективных способов является 

проведение тематических родительских собраний, где педагоги рас-

сказывают о значении патриотического воспитания, делятся методи-

ками и дают рекомендации по формированию у детей интереса к ис-

тории и культуре своей страны. На таких встречах можно обсуждать 

семейные традиции, важные исторические события и праздники, ко-

торые могут стать основой для воспитательной работы с детьми. 

Помимо собраний, важную роль играют и совместные меропри-

ятия, организуемые образовательным учреждением и родителями. 

Например, проведение Дня Победы, мероприятий, посвященных 

Дню Конституции или другим государственным праздникам, где ро-

дители и дети вместе участвуют в конкурсах, квестах и тематических 

выставках. Такие мероприятия не только укрепляют связь между се-

мьей и детским садом, но и помогают ребенку глубже понять смысл 

патриотизма и важность уважения к своей Родине. 

Методисты детских садов могут предложить родителям и педа-

гогам разнообразные формы работы, направленные на патриотиче-

ское воспитание детей. Например, проектная деятельность, где дети 

и родители совместно работают над созданием проектов, связанных 

с историей и культурой родного края. Это могут быть исследования 

местных достопримечательностей, семейных традиций, составле-

ние семейных деревьев или изготовление поделок, отражающих 

культуру и обычаи страны. Таким образом, дети не только получают 

знания о своей стране, но и развивают творческие и исследователь-

ские навыки. 
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Патриотическое воспитание в детском саду может быть инте-

грировано в различные виды образовательной деятельности: от за-

нятий по развитию речи и музыке до физкультурных занятий и теат-

рализованных постановок. Например, на музыкальных занятиях 

дети могут разучивать гимн или песни, связанные с историческими 

событиями, а на занятиях по изобразительному искусству создавать 

рисунки на патриотические темы. Важно, чтобы эти занятия носили 

системный характер и были подкреплены поддержкой семьи, кото-

рая могла бы продолжать обсуждать эти темы дома. 

Для успешного патриотического воспитания необходимо также 

учитывать индивидуальные особенности детей. Каждый ребенок 

воспринимает информацию по-разному, и задача педагога — найти 

подход к каждому, чтобы воспитать в нем чувство гордости за свою 

страну, уважение к старшим и стремление быть полезным обществу. 

Здесь важно не только давать знания, но и формировать у детей эмо-

циональное отношение к происходящему, вовлекая их в практиче-

скую деятельность и демонстрируя личный пример. 

Таким образом, патриотическое воспитание дошкольников — 

это сложный, многогранный процесс, который требует тесного вза-

имодействия между образовательным учреждением и семьей. 

Только в условиях тесного сотрудничества родителей и воспитате-

лей возможно эффективное формирование у ребенка патриотиче-

ских чувств и гражданской ответственности. Воспитатели и методи-

сты детских садов должны активно работать с родителями, предла-

гая им участие в воспитательном процессе и помогая создавать усло-

вия для того, чтобы патриотическое воспитание стало естественной 

частью повседневной жизни ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение функцио-

нальной грамотности для младших школьников как основы для фор-

мирования ключевых компетенций XXI века. Описывается, как раз-

витие функциональной грамотности в раннем возрасте помогает 

учащимся успешно адаптироваться к современным условиям. При-

водятся примеры практических методов и приёмов, способствую-

щих развитию у детей навыков чтения, математической и есте-

ственнонаучной грамотности, а также умения работать с инфор-

мацией. В статье подчёркивается важность интеграции 
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полученных знаний в повседневную жизнь и необходимость форми-

рования навыков, соответствующих требованиям современного об-

щества. 
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Функциональная грамотность представляет собой базовую спо-

собность человека понимать и использовать полученные знания в 

реальных ситуациях. Для младших школьников формирование 

функциональной грамотности играет решающую роль, так как 

именно в этом возрасте закладываются основы для развития ключе-

вых компетенций, таких как критическое мышление, способность 

решать проблемы, креативность и коммуникативные навыки. В со-

временном мире успешность ребёнка напрямую связана с умением 

применять знания на практике, а школа является важнейшей пло-

щадкой для развития этих способностей. 

Функциональная грамотность включает в себя несколько клю-

чевых компонентов, среди которых читательская, математическая и 

естественнонаучная грамотность. Развитие каждой из этих областей 

в начальной школе позволяет ребёнку лучше ориентироваться в 

окружающем мире и уверенно решать повседневные задачи. Напри-

мер, на уроках чтения дети учатся не просто читать текст, но и ана-

лизировать его содержание, вычленять главные идеи и делать вы-

воды. Эти навыки формируют у ребёнка способность критически 

осмысливать информацию, что особенно важно в условиях потока 

данных, характерного для информационного общества. 

Математическая грамотность, в свою очередь, позволяет учени-

кам использовать числовые данные и математические инструменты 

в жизни. Например, решение задач на соотношение или подсчёт сто-

имости товаров помогает детям освоить базовые навыки финансо-

вой грамотности. Важно, чтобы учитель показывал практическую 

ценность изучаемых тем. Так, после решения задачи о времени 

можно обсудить, как правильно планировать свой день. Это 
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способствует тому, что дети начинают понимать — знания, получен-

ные на уроках, имеют значение за пределами школы. 

Естественнонаучная грамотность развивает у младших школь-

ников интерес к миру вокруг. Например, эксперименты с растениями 

или наблюдения за погодой помогают детям формировать представ-

ления об основных природных явлениях. При этом учителю важно 

не только передавать знания, но и поощрять самостоятельные иссле-

дования и поиск информации. Такие уроки развивают у детей 

навыки исследовательской деятельности, учат их задавать вопросы 

и находить ответы, что является основой научного подхода. 

Особое внимание в процессе обучения следует уделять форми-

рованию навыков работы с информацией. В XXI веке дети сталкива-

ются с огромным количеством источников, и умение находить, ана-

лизировать и использовать информацию становится важным навы-

ком. Например, на уроках окружающего мира можно предлагать де-

тям искать информацию в детских энциклопедиях или специальных 

образовательных сайтах. Учитель может обучать детей проверять 

достоверность источников и делать выводы на основе нескольких 

мнений, что развивает у них критическое мышление. 

Примеры из практики показывают, что дети, обладающие функ-

циональной грамотностью, лучше справляются с задачами, требую-

щими самостоятельного мышления и принятия решений. Например, 

на уроках проектной деятельности учащиеся могут работать в груп-

пах, разрабатывая план классного мероприятия или создавая модель 

города. В ходе выполнения таких заданий дети учатся распределять 

роли, планировать работу и принимать коллективные решения, что 

способствует развитию навыков командной работы и ответственно-

сти. 

Важной задачей учителя является создание среды, в которой 

знания и навыки ребёнка развиваются в тесной связи с его жизнен-

ным опытом. Например, выполнение заданий на тему «Мой распо-

рядок дня» помогает детям не только лучше понять, как структури-

ровать время, но и осознать, как они могут применять эти знания в 
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реальной жизни. Такая практика учит детей интегрировать учебные 

знания в повседневные ситуации и делает процесс обучения более 

осмысленным и увлекательным. 

Формирование функциональной грамотности требует от учи-

теля гибкости и умения использовать различные образовательные 

методики. Например, игровые формы обучения, такие как настоль-

ные игры с математическим содержанием или интерактивные викто-

рины, помогают вовлечь детей в процесс обучения и делают его бо-

лее интересным. Также важно привлекать мультимедийные техноло-

гии — обучающие видео, виртуальные экскурсии и интерактивные 

задания, которые позволяют детям глубже понять изучаемый мате-

риал и развить навыки поиска информации. 

Таким образом, функциональная грамотность младших школь-

ников — это основа для формирования ключевых компетенций XXI 

века. Она помогает детям развивать критическое мышление, творче-

ские способности, умение работать в команде и использовать знания 

в повседневной жизни. Учителю начальных классов отводится важ-

ная роль в этом процессе: он не только передаёт знания, но и учит 

детей применять их на практике, что формирует у них положитель-

ное отношение к учебе и мотивирует к дальнейшему развитию. 

Важно помнить, что функциональная грамотность — это не только 

знания, но и умение действовать. Поэтому успешное её формирова-

ние требует от учителя комплексного подхода и тесной связи учеб-

ных задач с жизненным опытом учеников. 
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Использование проектной деятельности 

в начальной школе: 

развитие творческих способностей 

и самостоятельности учеников 

 

Аннотация. В статье рассматривается значимость проект-

ной деятельности в начальном образовании как важного средства 

развития творческих способностей и самостоятельности учени-

ков. Описываются основные принципы проектного обучения, его 

преимущества и методы внедрения в учебный процесс. Приводятся 

примеры успешных проектов, реализованных в начальных классах, а 

также рассматриваются рекомендации для педагогов по организа-

ции проектной деятельности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, начальное образо-

вание, творческие способности, самостоятельность учащихся, 

проектное обучение, педагогические технологии. 

Современное образование ставит перед собой задачи не только 

передачи знаний, но и формирования у учащихся целого ряда компе-

тенций, включая умения мыслить критически, творчески подходить 

к решению задач и работать в команде. В этом контексте проектная 

деятельность становится одним из наиболее эффективных способов 
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развития этих навыков у учеников начальной школы. Проекты поз-

воляют учащимся применять свои знания и умения в практической 

деятельности, раскрывают их творческий потенциал и способствуют 

развитию самостоятельности. 

Принципы проектной деятельности 

1. Активное вовлечение учащихся. Проектная деятельность 

ориентирована на активное участие учащихся в процессе обучения. 

Они выступают не просто как потребители информации, но и как со-

авторы, способные вносить свои идеи и предложения. Это способ-

ствует развитию уверенности в своих силах и творческих способно-

стей. 

2. Интеграция предметов. Проекты часто требуют от учащихся 

использования знаний из различных предметных областей, что со-

действует более глубокому пониманию материала. Например, изучая 

окружающий мир, ученики могут создавать проекты на тему эколо-

гии, объединяющие биологию, географию и информатику. 

3. Проблемно-ориентированный подход. Проектная деятель-

ность часто основывается на решении реальных проблем, что делает 

учебный процесс более значимым для учеников. Учащиеся учатся 

анализировать ситуацию, искать пути решения и самостоятельно ис-

следовать необходимые аспекты. 

Преимущества проектного обучения 

1. Развитие творческих способностей 

Проектная деятельность предоставляет учащимся возможность 

свободно выражать свои идеи, применять творческий подход и экс-

периментировать. Это особенно важно в начальной школе, когда 

формируются базовые навыки креативного мышления. 

2. Формирование самостоятельности 

Работа над проектом требует от учеников не только индивиду-

альной работы, но и умения сотрудничать с единомышленниками. 

Это способствует развитию навыков планирования, организации 

труда и ответственности. 
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3. Улучшение коммуникативных навыков 

В процессе реализации проекта учащиеся учатся слушать друг 

друга, аргументировать свою точку зрения, вести дискуссии и при-

нимать коллективные решения. Эти навыки необходимы не только в 

учебной жизни, но и в дальнейшем. 

Примеры успешных проектов 

Проект "Сад на подоконнике": Учащиеся изучают основы бота-

ники, занимаясь выращиванием растений в классе. Они учатся де-

лать наблюдения, фиксировать результаты и представлять свои до-

стижения в виде выставки. 

Проект "Туристическая карта нашего района": Дети исследуют 

свою местность, собирая информацию о достопримечательностях и 

интересных местах. Результатом проекта становится созданная в 

группе карта, которую они демонстрируют родителям и однокласс-

никам. 

Проект "Вопрос-ответ": Создание "вопросников" на основе изу-

ченного материала, где дети сами формулируют вопросы и задают 

их другим. Это упражнение развивает не только знание предмета, но 

и навыки коммуникации. 

Рекомендации для педагогов 

Планируйте проекты заранее: Четкое планирование помогает 

избежать хаоса и обеспечивает успешное выполнение всех этапов 

проекта. 

Стимулируйте идеи учащихся: Разрешайте детям выдвигать 

свои предложения по теме проекта. Это повышает их заинтересован-

ность и вовлеченность. 

Фокусируйтесь на процессе, а не только на результате: Важно 

не только достичь конечной цели, но и обеспечить, чтобы процесс 

работы был увлекательным и познавательным. 

Оценивайте результаты неформально: Оценка может быть осно-

вана на самоанализе учащихся, обсуждении и взаимной оценке, что 

формирует более глубокое понимание их достижений. 
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Проектная деятельность в начальном образовании представляет 

собой мощный инструмент для развития творческих способностей и 

самостоятельности учеников. Вовлекая детей в реальные задачи, 

придавая им возможность работать в команде и обсуждать свои идеи, 

мы не только формируем у них необходимые навыки, но и развиваем 

уверенность в своих силах. Внедрение проектного обучения требует 

от учителя гибкости, креативности и готовности к экспериментам, 

однако результаты создаваемой таким образом образовательной 

среды стоят усилий. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования ком-

муникативной компетенции у школьников в процессе обучения рус-

скому языку и литературе. Рассматриваются ключевые аспекты, 

методы и подходы, способствующие развитию навыков общения, 

анализа и интерпретации информации. Обсуждаются различные 

формы работы, направленные на активизацию учебного процесса и 

развитие речевой активности учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, русский язык, 

литература, методы обучения, речевая активность, навыки обще-

ния. 

В современном образовательном процессе коммуникативная 

компетенция играет ключевую роль. Умение эффективно общаться, 

выражать свои мысли и понимать собеседника становится необходи-

мым навыком в жизни каждого человека. Уроки русского языка и ли-

тературы представляют собой уникальную возможность для форми-

рования этих навыков, так как они направлены не только на изучение 

языковых норм, но и на развитие способности к межличностному 

взаимодействию и анализу текстов. 

Основные аспекты формирования коммуникативной компетен-

ции 

Развитие речевой активности 

Для формирования коммуникативной компетенции важно со-

здать условия, способствующие активному участию учащихся в 

учебном процессе. Это можно достичь с помощью различных форм 

работы: 



51 

Дискуссии и дебаты: Организация обсуждений на актуальные 

темы позволяет ученикам не только высказать свое мнение, но и 

учиться уважать и принимать разные точки зрения. 

Групповые проекты: Совместная работа над проектами, связан-

ными с литературными произведениями или языковыми темами, 

способствует развитию навыков сотрудничества и коллективного 

мышления. 

Использование литературных произведений 

Литература — это не только источник знаний, но и богатый ма-

териал для развития коммуникативных навыков. Анализ текстов по-

могает учащимся: 

Понимать эмоциональную и смысловую нагрузку слов. 

Развивать навыки интерпретации и аргументации своих взгля-

дов. 

Примером может служить изучение произведений, где герои 

сталкиваются с различными жизненными ситуациями, что позволяет 

учащимся обсуждать сложные вопросы морали, нравственности и 

человеческих отношений. 

Игровые методы 

Игровые технологии могут значительно повысить интерес к 

изучению русского языка и литературы, а также развить коммуника-

тивные навыки. Ролевые игры, инсценировки и театрализованные 

представления позволяют ученикам: 

Вживаться в роли героев и принимать участие в их диалогах, что 

способствует улучшению навыков устной речи. 

Развивать креативность и воображение, что является важной ча-

стью общения. 

Интеграция технологий 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс также способствует развитию коммуникативной 

компетенции. Использование мультимедийных ресурсов, онлайн-

платформ для совместной работы и социальных сетей позволяет уча-

щимся: 
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Общаться и сотрудничать в цифровом пространстве. 

Применять язык в различных контекстах, что делает обучение 

более актуальным и интересным. 

Роль учителя в формировании коммуникативной компетенции 

Учитель играет ключевую роль в создании атмосферы, способ-

ствующей развитию коммуникативных навыков. Важно, чтобы педа-

гог: 

Мотивировал учащихся: Создание условий для самовыражения 

и поддержки инициативы учащихся. 

Обеспечивал обратную связь: Конструктивная критика и по-

хвала помогают ученикам понимать, над чем им стоит работать. 

Создавал разнообразие: Использование различных методов и 

подходов в обучении способствует удержанию интереса и вовлечен-

ности учащихся. 

Формирование коммуникативной компетенции на уроках рус-

ского языка и литературы — это сложный, но важный процесс, кото-

рый требует интеграции различных методов и подходов. Активные 

формы работы, использование литературных произведений, игровые 

технологии и современные технологии могут значительно повысить 

речевую активность учащихся и развить их навыки общения. В ре-

зультате, ученики не только получают глубокие знания по предмету, 

но и становятся более уверенными в своих способностях общаться и 

взаимодействовать с окружающим миром. 
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Особенности преподавания русского языка 

для детей с ОВЗ в старших классах 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности препо-

давания русского языка для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в старших классах. Описаны ключевые методиче-

ские приёмы и подходы, направленные на развитие языковых навы-

ков, а также на формирование положительного отношения к учеб-

ному процессу. Особое внимание уделено индивидуальному и диффе-

ренцированному подходу, применению коррекционно-развивающих 

методик и созданию мотивации. Приведены примеры из педагогиче-

ской практики, демонстрирующие успешные стратегии работы с 

такими учениками. 

Ключевые слова: русский язык, дети с ОВЗ, старшие классы, 

индивидуальный подход, коррекционно-развивающие методики, мо-

тивация, дифференциация. 

Преподавание русского языка детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в старших классах требует особого подхода, 

так как эти ученики нуждаются в адаптированных методах и инди-

видуализированном сопровождении. Основная задача учителя-де-

фектолога — не только дать знания по предмету, но и создать усло-

вия, в которых каждый ученик сможет почувствовать успех и разви-

тие своих возможностей. На старшей ступени важно учитывать 
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особенности когнитивного развития учащихся, их мотивацию и эмо-

циональное состояние. 

Применение дифференцированного подхода становится ключе-

вым элементом в работе с детьми с ОВЗ. Учителю необходимо учи-

тывать уровень развития речевых навыков каждого ученика и подби-

рать задания, соответствующие его возможностям. Например, для 

учащихся с трудностями в письме можно использовать упрощённые 

задания, в которых больше опоры на устные ответы или выбор пра-

вильного варианта из предложенных. При этом важно стимулиро-

вать самостоятельность, предлагая задания разной степени сложно-

сти. 

Для повышения мотивации учеников с ОВЗ важно внедрять иг-

ровые и интерактивные элементы на уроках русского языка. Напри-

мер, при изучении орфографических правил можно использовать 

карточные игры или компьютерные программы, в которых каждое 

правильно выполненное задание сопровождается похвалой или не-

большим поощрением. Включение таких элементов делает процесс 

обучения более увлекательным и помогает удержать внимание уче-

ников. 

Коррекционно-развивающие методики также занимают цен-

тральное место в работе учителя-дефектолога. Они позволяют не 

только формировать знания по русскому языку, но и развивать позна-

вательные процессы, такие как внимание, память и мышление. 

Например, при работе с текстами полезно использовать методику 

комментированного чтения, когда ученик не просто читает текст, но 

и проговаривает свои мысли вслух. Это помогает развивать понима-

ние и анализ прочитанного, а также способствует улучшению связ-

ной речи. 

Эмоциональная поддержка играет важную роль в обучении де-

тей с ОВЗ. Учитель должен создавать на уроках атмосферу принятия 

и взаимопонимания, чтобы ученики чувствовали себя комфортно и 

уверенно. Важно также предлагать задания, которые позволяют каж-

дому ученику проявить свои сильные стороны. Например, ученику с 
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хорошей зрительной памятью можно поручить работу с наглядными 

материалами или схемами. Такой подход помогает повысить само-

оценку учащихся и укрепить их уверенность в своих силах. 

Учителю-дефектологу необходимо тесно сотрудничать с роди-

телями и другими специалистами (психологами, логопедами), чтобы 

разрабатывать комплексные программы сопровождения учеников. 

Такое взаимодействие позволяет учитывать все аспекты развития ре-

бёнка и корректировать образовательный процесс в соответствии с 

его потребностями. 

Таким образом, преподавание русского языка детям с ОВЗ в 

старших классах требует от учителя-дефектолога гибкости и умения 

подстраиваться под индивидуальные особенности каждого ученика. 

Важно сочетать традиционные и инновационные методики, обеспе-

чивать эмоциональную поддержку и мотивировать учащихся на 

успех. Только при комплексном подходе можно достичь значимых 

результатов, способствующих не только академическим успехам, но 

и личностному развитию детей с ОВЗ. 
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обучению, включая игровые методики и воспитание через личный 

пример, которые способствуют усвоению дошкольниками необходи-
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В современных условиях повышения интенсивности движения 

на дорогах особенно актуальной становится проблема формирова-

ния у детей навыков безопасного поведения. Дошкольный возраст 

является важным этапом в развитии личностных и поведенческих 

привычек, и именно в этот период закладываются основы поведения 

на улице. Научить детей безопасному пересечению дороги, понима-

нию сигналов светофора и правил перехода — задача не только ро-

дителей, но и воспитателей, поскольку обучение должно происхо-

дить систематически и интегрироваться в повседневную жизнь ре-

бёнка. Важность этого аспекта невозможно переоценить, ведь до-

школьники часто оказываются в ситуациях, требующих от них мо-

ментальной реакции и осознания риска. 

Воспитатель, как ведущий фигурант образовательного про-

цесса, играет ключевую роль в обучении детей основам 
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безопасности на дороге. Образовательная деятельность по формиро-

ванию у детей навыков безопасного поведения на улицах должна 

быть выстроена с учётом возрастных особенностей, их восприятия 

мира и способности к усвоению знаний через игру и подражание. 

Эффективная работа по этой теме может помочь снизить риск до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей и подготовить 

их к безопасному самостоятельному передвижению в будущем. 

Дошкольный возраст — период интенсивного развития когни-

тивных и поведенческих навыков ребёнка, что делает его идеальным 

временем для начала обучения правилам безопасного поведения на 

дороге. Дети в этом возрасте обладают высокой активностью и лю-

бопытством, но в то же время недостаточно развиты навыки само-

контроля, что может привести к рисковым ситуациям на дорогах. 

Воспитатели должны учитывать, что дети дошкольного возраста об-

ладают конкретным и образным мышлением, что требует использо-

вания наглядных и практических методов для эффективного усвое-

ния знаний. 

Понимание детьми опасностей, связанных с дорогами, развива-

ется постепенно. Задача воспитателя — создать условия, при кото-

рых ребёнок сможет осознать важность соблюдения правил дорож-

ного движения и развить поведенческие навыки, позволяющие ему 

безопасно передвигаться по улицам. Важно также учитывать, что 

дети учатся через подражание взрослым, поэтому воспитатель дол-

жен служить примером правильного и ответственного поведения в 

ситуациях, связанных с дорожным движением. 

Один из ключевых методов обучения — это игровая деятель-

ность, которая помогает детям легче усваивать новые знания и при-

менять их в различных ситуациях. Например, сюжетно-ролевые 

игры, в которых дети могут играть роль пешеходов или водителей, 

способствуют формированию у них практических навыков и пони-

мания дорожных правил. Важно, чтобы обучение было динамичным 

и эмоционально насыщенным, что помогает детям глубже запом-

нить и осознать необходимость соблюдения правил безопасности. 
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Воспитатель является основным проводником знаний о без-

опасном поведении в группе дошкольников, и его личный пример — 

один из ключевых факторов успешного обучения. Важно, чтобы пе-

дагог демонстрировал детям правильные модели поведения: перехо-

дил дорогу только на зелёный свет, показывал, как правильно ори-

ентироваться на улице и всегда подчёркивал важность осторожно-

сти при нахождении вблизи дороги. Подобное поведение воспита-

теля помогает детям осознать, что соблюдение правил дорожного 

движения — это норма, которая помогает сохранить жизнь и здоро-

вье. 

Воспитатель также должен уметь создавать такие ситуации на 

занятиях, которые помогут детям закрепить знания о безопасном по-

ведении. Например, можно организовывать прогулки с группой де-

тей, во время которых педагог объясняет правила перехода через до-

рогу, рассказывает о значении дорожных знаков и сигналов свето-

фора. Важно, чтобы подобные мероприятия проходили регулярно и 

органично вписывались в образовательную программу. 

Кроме того, воспитатель должен активно сотрудничать с роди-

телями, помогая им понять важность формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. Информационные встречи, кон-

сультации и раздача памяток с правилами дорожного движения мо-

гут стать эффективными методами привлечения родителей к этому 

процессу. Важно, чтобы воспитание безопасного поведения продол-

жалось и дома, что поможет детям быстрее усвоить полученные зна-

ния и закрепить их в повседневной жизни. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дороге должно быть систематическим и поэтапным. 

Важно, чтобы оно включало в себя не только теоретические занятия, 

но и практические элементы, которые позволят детям применять по-

лученные знания на практике. Например, можно создавать в группе 

детского сада специальное «дорожное пространство» с имитацией 

светофоров и пешеходных переходов, где дети могут отрабатывать 

навыки правильного пересечения дороги. 
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Интеграция знаний о безопасном поведении в повседневную 

жизнь дошкольников также является важной частью образователь-

ного процесса. Например, во время прогулок можно обращать вни-

мание детей на дорожные знаки, объяснять их значение и правила 

поведения вблизи проезжей части. Регулярные повторения таких 

практик помогут детям закрепить знания и выработать автоматиче-

ские реакции в ситуациях, связанных с дорожным движением. 

Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у де-

тей дошкольного возраста — важная и ответственная задача, от ко-

торой зависит их безопасность в реальной жизни. Воспитатель иг-

рает ключевую роль в этом процессе, организуя образовательные 

мероприятия, показывая личный пример и вовлекая родителей в вос-

питание. Обучение должно быть систематическим, основанным на 

игровых методиках, что позволит детям не только осваивать пра-

вила, но и применять их на практике. Только комплексный подход к 

обучению и активное участие взрослых помогут детям приобрести 

необходимые навыки и осознать важность безопасного поведения на 

дороге. 
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Патриотическое воспитание детей — важная часть процесса их 

личностного становления. С ранних лет у ребёнка формируются ос-

новы мировоззрения, ценностные ориентации и отношение к окру-

жающему миру. Дошкольный возраст является тем периодом, когда 

дети наиболее восприимчивы к развитию гражданских качеств, та-

ких как уважение к своей стране, гордость за её достижения, осозна-

ние принадлежности к обществу. Гражданско-патриотическое вос-

питание в дошкольных учреждениях направлено на создание усло-

вий для формирования у детей этих качеств через знакомство с куль-

турой, историей и традициями родного края. 

Гражданско-патриотические ценности включают в себя широ-

кий спектр понятий, связанных с уважением к Родине, историческим 

и культурным традициям, а также осознанием важности обществен-

ных норм и правил. В дошкольном возрасте формирование этих 
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ценностей осуществляется через погружение ребёнка в культурную 

и социальную среду. Знакомство с символами государства, участие 

в общественных и культурных мероприятиях, изучение народных 

сказок и песен — всё это создаёт у ребёнка представление о своей 

стране и её культурных особенностях. 

Патриотическое воспитание в раннем возрасте закладывает ос-

новы нравственного воспитания и помогает ребёнку осознать свою 

принадлежность к обществу. Это способствует формированию у де-

тей позитивного отношения к общественной жизни, уважению к 

другим людям, развитию чувства ответственности за свои поступки. 

У детей также развиваются такие качества, как доброта, справедли-

вость, стремление к сотрудничеству. 

Дошкольный возраст — это время, когда дети активно познают 

окружающий мир, формируя базовые представления о его устрой-

стве. Патриотическое воспитание в этот период направлено на со-

здание положительного образа Родины через знакомство с её симво-

лами, традициями и культурным наследием. Дети учатся уважать и 

ценить своё окружение, что закладывает основы их будущей соци-

альной и гражданской активности. 

Воспитание патриотизма у дошкольников требует использова-

ния различных методов и форм работы, направленных на активное 

включение детей в процесс познания и усвоения ценностей. Одним 

из важнейших аспектов является создание атмосферы, в которой ре-

бёнок будет чувствовать себя частью сообщества. Это может быть 

достигнуто через участие в коллективных играх, праздниках и меро-

приятиях, связанных с культурными и историческими событиями 

страны. 

Значимую роль в формировании патриотических ценностей иг-

рают традиции и обычаи, которые воспитатели могут интегрировать 

в повседневную деятельность дошкольного учреждения. Например, 

празднование государственных праздников или участие в тематиче-

ских занятиях, посвящённых истории и культуре родного края, по-

могает детям осознать свою связь с прошлым и настоящим своей 
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страны. Важно, чтобы такие мероприятия были эмоционально насы-

щенными и интересными для детей, так как это способствует более 

глубокому усвоению знаний и ценностей. 

Игровая деятельность — один из основных методов воспитания 

у дошкольников. В сюжетно-ролевых играх дети могут воссоздавать 

различные культурные или исторические события, что помогает им 

осознать значимость тех или иных явлений в жизни общества. 

Кроме того, такие игры развивают у детей навыки общения, коллек-

тивного взаимодействия и совместного решения задач, что также яв-

ляется важным элементом патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с развитием у 

детей уважения к труду. Воспитатель может организовать различ-

ные коллективные задания, направленные на создание позитивного 

отношения к общественным и социальным нормам. Например, дети 

могут участвовать в посадке деревьев, заботе о растениях или 

уборке территории детского сада. Такие мероприятия помогают де-

тям осознавать значимость своего вклада в общее дело и развивать 

чувство ответственности перед обществом. 

Воспитатель играет важнейшую роль в процессе патриотиче-

ского воспитания дошкольников. Он является не только организато-

ром, но и личным примером для детей. Важно, чтобы педагог сам 

проявлял уважение к культурным и историческим традициям своей 

страны, демонстрируя детям значимость таких ценностей. Эмоцио-

нальная вовлечённость воспитателя в процесс формирования патри-

отических качеств у детей способствует созданию у них более глу-

бокого понимания смысла происходящего. 

Воспитатель также должен учитывать индивидуальные особен-

ности детей, их уровень развития и интересы. Патриотическое вос-

питание может стать важным средством для поддержки личностного 

роста каждого ребёнка, если оно будет организовано с учётом его 

потребностей и возможностей. Важно, чтобы педагог создавал усло-

вия для развития интереса детей к культуре и истории своей страны, 
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помогал им активно участвовать в процессе изучения и обсуждения 

этих вопросов. 

Формирование гражданско-патриотических ценностей у детей 

дошкольного возраста является важным аспектом их личностного и 

социального развития. Воспитание патриотизма способствует фор-

мированию у детей уважения к культурным и историческим тради-

циям своей страны, развивает чувство ответственности перед обще-

ством и формирует основы гражданской активности. Воспитатель 

играет ключевую роль в этом процессе, создавая условия для фор-

мирования у детей патриотического самосознания через участие в 

коллективных играх, праздниках и других формах образовательной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование блоков 

Дьенеша как одного из эффективных инструментов для развития ло-

гического мышления у детей дошкольного возраста. Описываются 

особенности данного дидактического материала, его роль в форми-

ровании аналитических навыков, пространственного и абстрактного 

мышления у детей. Особое внимание уделяется роли педагога в про-

цессе организации занятий с блоками Дьенеша, направленных на 

развитие познавательных процессов, а также взаимодействие детей 

в ходе игровой деятельности. 

Ключевые слова: блоки Дьенеша, логическое мышление, до-

школьный возраст, познавательное развитие, игра, педагогика. 

Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

является одной из ключевых задач дошкольного образования, так 

как в этот период формируются основные когнитивные навыки, ко-

торые впоследствии влияют на успешность обучения в школе. Ло-

гическое мышление связано с умением анализировать, сопостав-

лять, обобщать информацию, а также делать выводы на основе 

наблюдений. Важную роль в этом процессе играет использование 

различных дидактических материалов и методов, которые помогают 

детям осваивать базовые принципы логики через игровую деятель-

ность. 

Одним из таких эффективных инструментов являются блоки 

Дьенеша — специально разработанные логические фигуры, которые 

позволяют развивать у детей аналитическое мышление через взаи-

модействие с формой, цветом и размером. Блоки Дьенеша предла-

гают детям возможность заниматься сортировкой, классификацией, 
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анализом свойств объектов, что способствует формированию у них 

базовых понятий о логике и математике. 

Блоки Дьенеша, созданные венгерским педагогом и математи-

ком Золтаном Дьенешем, представляют собой набор геометриче-

ских фигур, различающихся по цвету, форме, размеру и толщине. 

Этот дидактический материал предназначен для обучения детей до-

школьного возраста через игру и помогает развивать логическое и 

математическое мышление. Главной особенностью блоков Дьенеша 

является их многомерность: каждый блок обладает несколькими ха-

рактеристиками, которые дети учатся различать и классифициро-

вать. 

Работа с блоками Дьенеша строится на основе исследователь-

ского метода: детям предоставляется возможность самостоятельно 

находить и группировать фигуры по определённым признакам, а за-

тем анализировать результаты своих действий. Таким образом, про-

исходит не только усвоение логических понятий, но и формирова-

ние у детей навыков самостоятельного мышления. Блоки Дьенеша 

позволяют детям развивать способности к сравнению объектов, 

находить закономерности и устанавливать взаимосвязи между раз-

личными характеристиками. 

Использование блоков Дьенеша помогает детям научиться не 

просто запоминать информацию, а активно использовать получен-

ные знания для решения новых задач. Таким образом, развивается 

их способность к абстрактному мышлению, что является важным 

этапом подготовки к школьному обучению. 

Игра как основной вид деятельности детей дошкольного воз-

раста является идеальной средой для формирования логического 

мышления. Блоки Дьенеша включают в себя элементы игры, что де-

лает процесс обучения увлекательным и доступным для детей. Через 

игру дети учатся анализировать свойства объектов, определять их 

сходства и различия, находить решения для поставленных задач. За-

дания с блоками Дьенеша могут быть направлены на решение раз-

личных логических задач, таких как классификация фигур по 
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одному или нескольким признакам, поиск пропущенных элементов 

в последовательности или установление взаимосвязей между объек-

тами. 

Особое значение имеет то, что работа с блоками Дьенеша раз-

вивает у детей способность к многомерному анализу. Дети учатся 

учитывать одновременно несколько характеристик объектов, что 

способствует развитию их способности к системному мышлению. 

Например, ребёнку предлагается найти все красные треугольники, 

которые одновременно являются маленькими и тонкими. В процессе 

выполнения таких заданий дети начинают осознавать важность 

учета нескольких признаков одновременно, что развивает их анали-

тическое и абстрактное мышление. 

Блоки Дьенеша также способствуют развитию пространствен-

ного воображения и ориентации. Дети учатся понимать, как изменя-

ются формы и размеры объектов в зависимости от их положения в 

пространстве. Это умение помогает им развивать геометрическое 

мышление и навыки визуализации, что является важным элементом 

математической подготовки. 

Эффективное использование блоков Дьенеша в образователь-

ной деятельности дошкольников зависит от роли воспитателя, кото-

рый организует занятия и направляет процесс взаимодействия детей 

с дидактическим материалом. Педагог должен не только предлагать 

детям задания, но и поощрять их к самостоятельным поискам реше-

ний. Важно, чтобы воспитатель стимулировал детей к размышле-

ниям, помогал им формулировать вопросы и делать выводы на ос-

нове собственного опыта. 

Одним из ключевых аспектов работы с блоками Дьенеша явля-

ется создание условий для коллективной работы. Дети могут решать 

логические задачи как индивидуально, так и в группе, что развивает 

у них навыки общения и совместного решения проблем. Воспита-

тель должен направлять взаимодействие детей, помогая им выраба-

тывать стратегию совместной работы и поощряя их к обмену иде-

ями. 
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При этом важно учитывать индивидуальные особенности каж-

дого ребёнка. Некоторые дети могут быстрее осваивать логические 

задачи, в то время как другим может потребоваться больше времени 

для выполнения заданий. Педагог должен создавать условия, в кото-

рых каждый ребёнок сможет двигаться в своём темпе, получая при 

этом необходимую поддержку и внимание. 

Использование блоков Дьенеша в образовательной деятельно-

сти дошкольников представляет собой эффективный метод развития 

логического мышления. Этот дидактический материал позволяет де-

тям осваивать базовые принципы анализа и классификации объек-

тов через игру, что делает процесс обучения увлекательным и до-

ступным. Работа с блоками Дьенеша развивает у детей способность 

к абстрактному мышлению, логике и пространственному воображе-

нию, что является важным этапом подготовки к школьному обуче-

нию. Воспитатель играет ключевую роль в организации занятий с 

блоками Дьенеша, направляя детей и стимулируя их к самостоятель-

ному поиску решений. 

Список литературы 

1. Ахмедова М. Х. Использование блоков Дьенеша в развитии 

познавательных способностей детей дошкольного возраста / М. Х. 

Ахмедова, Н. С. Аполлонова, Е. В. Бондяева. — Текст: непосред-

ственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2020. — № 1 (28). 

— С. 7-9. 

2. Бахурова Е. П. Логические блоки Дьеныша как ступень к 

успешному овладению базовыми математическими и логическими 

навыками детьми младшего дошкольного возраста / Е. П. Бахурова. 

— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 13 

(93). — С. 594-598. 

  



68 

Набиева Джума Кахримановна 

ГБДОУ детский сад №29 

 

Использование Триз-технологий 

в детском саду 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности приме-

нения ТРИЗ-технологий в работе с дошкольниками. Упор сделан на 

развитие творческого мышления, креативности и самостоятель-

ности детей. Приводятся примеры конкретных игровых занятий, 

способствующих активизации познавательной деятельности де-

тей, развитию логического мышления и способности решать не-

стандартные задачи. Автор делает вывод о том, что внедрение 

ТРИЗ способствует всестороннему развитию личности ребенка и 

готовит его к успешной учебной деятельности в школе. 
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Современное дошкольное образование требует использования 

инновационных подходов, направленных на развитие творческих 

способностей и самостоятельности у детей. Одной из таких методик 

является ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач. Первона-

чально разработанная для инженеров и ученых, эта технология ак-

тивно внедряется в систему дошкольного образования, поскольку 

учит детей мыслить нестандартно, искать решения проблем и разви-

вать креативность. 

Использование ТРИЗ-технологий в детском саду способствует 

формированию у детей навыков анализа и прогнозирования, а также 

умению находить оригинальные ответы на вопросы. Суть методики 

заключается в том, чтобы приучить ребенка рассматривать проблему 

с разных точек зрения и не бояться предлагать новые идеи, даже если 

они кажутся необычными. В этом смысле ТРИЗ помогает детям 
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лучше ориентироваться в жизненных ситуациях и готовит их к 

успешному обучению в школе. 

Применение ТРИЗ в детском саду часто строится в игровой 

форме. Например, на занятиях с детьми воспитатель может предло-

жить игру «Найди лишний предмет», где в наборе из нескольких 

объектов необходимо выделить тот, который не вписывается в опре-

деленную категорию. Важно не только правильно выбрать предмет, 

но и аргументировать свое решение, что развивает логическое мыш-

ление. При этом допускаются различные варианты ответов, если 

дети могут обосновать их логически. 

Еще одним примером применения ТРИЗ может стать игра «При-

думай новое использование предмета». Воспитатель предлагает де-

тям предмет (например, пластиковую бутылку), и они должны при-

думать, как его можно использовать, помимо основного назначения. 

Такие задания развивают воображение и показывают детям, что в 

мире нет единственно правильных решений – каждый предмет или 

ситуация может нести несколько смыслов и функций. 

Важной частью ТРИЗ-подхода является работа с противоречи-

ями. Дети учатся видеть в проблеме не только трудность, но и воз-

можность. Например, воспитатель может предложить задачу: «Как 

можно донести яйцо, чтобы оно не разбилось, если у тебя нет ника-

кой упаковки?» Задача побуждает детей искать нестандартные реше-

ния, такие как создание мягкой прокладки из подручных материалов. 

Подобные задания не только развивают логику и воображение, но и 

учат детей работать в команде, помогая друг другу. 

ТРИЗ также активно используется в проектной деятельности. 

Дети вместе с воспитателем могут создавать коллективные проекты, 

направленные на решение конкретных задач. Например, можно про-

вести проект «Как сделать наш садик лучше», где дети предлагают 

идеи по улучшению игровой площадки или оформлению группы. Та-

кое взаимодействие развивает навыки общения, планирования и кол-

лективного труда. 
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Применение ТРИЗ в работе с дошкольниками способствует 

формированию положительной самооценки и уверенности в себе. 

Ребенок, который видит, что его идеи принимаются и учитываются, 

чувствует свою значимость и понимает, что его мнение важно. Это 

создает атмосферу психологического комфорта и побуждает детей 

проявлять инициативу. 

Кроме того, использование ТРИЗ-технологий позволяет разви-

вать эмоциональный интеллект у детей. В процессе выполнения 

творческих заданий они учатся понимать эмоции других, искать ком-

промиссы и находить общий язык со сверстниками. Например, при 

совместной разработке решения дети обсуждают различные идеи и 

выбирают оптимальный вариант, учась учитывать мнение каждого 

участника. 

Таким образом, ТРИЗ-технологии представляют собой эффек-

тивный инструмент развития мышления, воображения и коммуника-

тивных навыков у детей дошкольного возраста. Важно, что приме-

нение этой методики не требует специального оборудования или 

сложных условий — достаточно желания воспитателя эксперимен-

тировать и включать элементы ТРИЗ в повседневные занятия. Внед-

рение таких подходов помогает детям легче адаптироваться к учеб-

ному процессу в школе и открывает перед ними новые возможности 

для творческого самовыражения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию психологических 

аспектов обучения анатомии и физиологии, а также методам под-

держания мотивации студентов в процессе изучения этих дисци-

плин. Рассматриваются основные факторы, влияющие на учебный 

процесс, а также стратегии, которые преподаватели могут ис-

пользовать для повышения заинтересованности студентов в пред-

мете. Примеры различных подходов помогут иллюстрировать пред-
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Изучение анатомии и физиологии является важной частью ме-

дицинского образования, и успех этого процесса во многом зависит 

от уровня мотивации студентов. Психологические аспекты обучения 

играют ключевую роль в формировании интереса и желания обу-

чаться. Мотивация студентов может варьироваться в зависимости от 

различных факторов, включая их личные интересы, цели и восприя-

тие учебного материала. Важно, чтобы преподаватели понимали, как 

поддерживать и развивать мотивацию, чтобы помочь своим студен-

там успешно справляться с учебными задачами. 

Один из главных факторов, влияющих на мотивацию, — это по-

нимание студентами значимости изучаемого материала. Преподава-

тели должны объяснять, почему анатомия и физиология важны для 

их будущей профессии. Например, можно показать, как знание ана-

томии помогает врачам и медицинским работникам правильно диа-

гностировать и лечить заболевания. Включение реальных примеров 
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из практики, связанных с профессиональной деятельностью, может 

помочь студентам осознать важность изучения этих дисциплин. Об-

суждение случаев, когда неправильное понимание анатомии или фи-

зиологии привело к ошибкам в лечении, может существенно повы-

сить интерес студентов к предмету. 

Важным аспектом поддержания мотивации является создание 

комфортной и поддерживающей учебной среды. Преподаватели 

должны поощрять открытое общение, где студенты могут задавать 

вопросы и выражать свои мысли без страха осуждения. Это способ-

ствует развитию уверенности в себе и заинтересованности в учебе. 

Использование групповых дискуссий и совместной работы может 

помочь студентам лучше понять материал и укрепить их взаимо-

связь. Работа в группах также может создать дружелюбную атмо-

сферу, где студенты чувствуют себя более расслабленно и могут об-

мениваться знаниями и опытом. 

Также необходимо учитывать индивидуальные особенности 

студентов. Преподаватели должны использовать разнообразные ме-

тоды обучения, чтобы соответствовать различным стилям восприя-

тия информации. Например, одни студенты могут лучше усваивать 

материал через визуальные материалы, такие как слайды и схемы, в 

то время как другим удобнее учиться через практические занятия. 

Включение различных форматов обучения, таких как лекции, семи-

нары, лабораторные работы и интерактивные методы, поможет при-

влечь внимание всех студентов и поддерживать их интерес к изуча-

емой теме. 

Применение интерактивных методов обучения, таких как кейс-

методы и ролевые игры, может значительно повысить мотивацию 

студентов. Например, разбор клинических случаев или симуляция 

пациентов могут помочь студентам увидеть практическое примене-

ние анатомии и физиологии, что делает учебный процесс более увле-

кательным. Участие в таких активностях позволяет студентам не 

только лучше усваивать материал, но и развивать критическое 



73 

мышление и навыки решения проблем. Это, в свою очередь, усили-

вает их интерес к предмету и желание изучать его глубже. 

Кроме того, важным аспектом мотивации является установка 

реалистичных целей. Преподаватели должны помогать студентам 

ставить достижимые цели на каждом этапе обучения. Это может 

включать в себя формирование краткосрочных и долгосрочных це-

лей, которые помогут студентам отслеживать свой прогресс и чув-

ствовать удовлетворение от своих достижений. Позитивная обратная 

связь и поощрения за успехи также способствуют укреплению моти-

вации. Например, можно награждать студентов за успешное выпол-

нение заданий, что будет стимулировать их к дальнейшему обуче-

нию и улучшению своих навыков. 

Создание конкуренции в группе может быть еще одним эффек-

тивным методом мотивации. Задания, требующие сотрудничества в 

группах или индивидуального выполнения, могут добавить элемент 

соревнования, что способствует повышению заинтересованности 

студентов. Например, можно проводить викторины или соревнова-

ния по знанию анатомии и физиологии, что не только развлекает, но 

и способствует углублению знаний. Конкурсные элементы создают 

динамичную атмосферу, в которой студенты хотят проявлять себя и 

добиваться успеха. 

Поддержание мотивации студентов также связано с понима-

нием их эмоциональных состояний. Преподаватели должны быть 

внимательны к тому, как студенты реагируют на учебный процесс и 

в какой момент они могут испытывать трудности. Поддержка и по-

нимание со стороны преподавателя в сложные моменты могут зна-

чительно улучшить учебный опыт студентов. Например, если у сту-

дента возникают трудности с усвоением сложной темы, преподава-

тель может предложить дополнительную помощь или объяснение, 

что поможет студенту преодолеть преграды и восстановить интерес 

к предмету. 

В заключение, поддержание мотивации студентов в процессе 

обучения анатомии и физиологии — это важная задача для 
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преподавателей. Применение различных методов обучения, созда-

ние поддерживающей и интерактивной среды, учет индивидуальных 

особенностей студентов и использование примеров из практики мо-

гут существенно повысить интерес к изучаемому материалу. Препо-

даватели играют ключевую роль в формировании положительного 

отношения студентов к учебе, и их усилия могут существенно по-

влиять на успехи студентов в изучении анатомии и физиологии. 

Важно не только передавать знания, но и вдохновлять студентов на 

дальнейшее развитие и профессиональный рост. 
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Аннотация. Статья посвящена методам обучения основам 
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Обучение основам патологии в средних специальных учебных 

заведениях занимает важное место в подготовке медицинских спе-

циалистов. Патология как наука изучает причины, механизмы и по-

следствия заболеваний, что требует глубокого понимания не только 

теоретических основ, но и практических навыков. Для эффектив-

ного усвоения материала необходимо применять методы, которые 

обеспечивают связь между теорией и практикой, помогая студентам 

не только запомнить информацию, но и научиться применять ее в 

реальных клинических ситуациях. 

Одним из наиболее эффективных методов обучения является ак-

тивное обучение, включающее различные интерактивные подходы. 

Этот метод позволяет студентам участвовать в процессе обучения, 

что способствует лучшему запоминанию информации. Например, 

преподаватели могут использовать метод групповой работы, когда 

студенты анализируют конкретные клинические случаи, связанные 

с патологиями. Это позволяет не только применять теоретические 

знания, но и развивать навыки командной работы, критического 

мышления и решения проблем. Кроме того, групповые дискуссии 
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помогают студентам обмениваться мнениями и получать разнооб-

разные точки зрения на один и тот же вопрос, что углубляет понима-

ние материала. 

Еще одним эффективным методом является использование ви-

зуальных материалов, таких как слайды, видео и анатомические мо-

дели. Визуализация позволяет студентам лучше усвоить сложные 

концепции и процессы. Например, на занятиях по патологии препо-

даватели могут использовать анатомические модели органов, чтобы 

продемонстрировать изменения, происходящие при различных забо-

леваниях. Это наглядное представление помогает студентам лучше 

понять, как патология влияет на функционирование организма и ка-

кие клинические проявления могут возникнуть. Визуальные матери-

алы могут также включать видеозаписи операций или исследований, 

что дает возможность увидеть практическое применение теоретиче-

ских знаний. 

Лабораторные занятия играют важную роль в обучении основам 

патологии. Практические занятия позволяют студентам получить 

опыт работы с реальными образцами и проводить анализы. Напри-

мер, на лабораторных занятиях студенты могут изучать микроскопи-

ческие препараты тканей, пораженных различными заболеваниями. 

Это помогает им научиться распознавать патологии и понимать, как 

они влияют на структуру и функцию органов. Лабораторные занятия 

также способствуют развитию практических навыков, которые будут 

необходимы в будущем в их профессиональной деятельности. 

Кроме того, важно внедрять симуляционные технологии в обу-

чение. Симуляторы и виртуальные пациенты позволяют студентам 

отрабатывать навыки диагностики и лечения в безопасной среде. 

Например, при использовании симуляторов студенты могут практи-

коваться в проведении обследования пациента, интерпретации ре-

зультатов анализов и разработке плана лечения. Это создает возмож-

ность для ошибок и обучения на них без риска для реальных паци-

ентов. Симуляционные технологии обеспечивают реалистичные 
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сценарии, что помогает студентам лучше подготовиться к реальной 

практике. 

Метод кейс-стади также заслуживает внимания. Он предпола-

гает изучение конкретных клинических случаев, что позволяет сту-

дентам анализировать патологии в контексте реальных ситуаций. 

Кейс-стади развивает навыки критического мышления и принятия 

решений. Например, преподаватель может предложить студентам 

разобрать случай пациента с хроническим заболеванием, проанали-

зировать его анамнез, провести дифференциальную диагностику и 

предложить подходящие методы лечения. Это позволяет студентам 

научиться применять теоретические знания на практике и развивать 

навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Важно также учитывать индивидуальные особенности студен-

тов и их уровень подготовки. Применение разнообразных методов 

обучения позволяет учесть разные стили восприятия информации и 

повысить эффективность обучения. Например, некоторые студенты 

могут предпочитать визуальное восприятие информации, в то время 

как другим легче запоминать информацию через практическое при-

менение. Преподаватели могут использовать комбинированный под-

ход, включающий лекции, семинары, практические занятия и он-

лайн-курсы, что позволит обеспечить максимальную вовлеченность 

студентов в учебный процесс. 

Для успешного обучения основам патологии важно не только 

применение разнообразных методов, но и создание позитивной ат-

мосферы на занятиях. Студенты должны чувствовать себя ком-

фортно, задавая вопросы и выражая свое мнение. Открытая комму-

никация между преподавателем и студентами способствует лучшему 

пониманию материала и формированию интереса к изучаемой дис-

циплине. Например, преподаватели могут использовать метод «от-

крытого класса», когда студенты могут свободно обсуждать интере-

сующие их темы и задавать вопросы, что способствует активному 

участию в учебном процессе. 
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Таким образом, использование различных методов обучения ос-

новам патологии, включая активные подходы, визуализацию, лабо-

раторные занятия, симуляции и кейс-стади, позволяет эффективно 

связать теорию с практикой. Применение этих методов способствует 

глубокому усвоению материала, развитию практических навыков и 

критического мышления у студентов. Важно учитывать индивиду-

альные особенности студентов и создавать поддерживающую атмо-

сферу на занятиях, что в конечном итоге приведет к повышению ка-

чества медицинского образования и подготовит будущих специали-

стов к вызовам, с которыми они столкнутся в своей профессиональ-

ной деятельности. 
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ный процесс. 

В последние годы в системе образования России наблюдается 

значительный переход к новым методам и технологиям обучения, 

что обусловлено реализацией Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (ФГОС). Эти изменения касаются не только 

содержания учебных программ, но и подходов к преподаванию. Со-

временные образовательные технологии открывают новые гори-

зонты для преподавания русского языка и литературы, позволяя учи-

телям более эффективно взаимодействовать с учащимися, повышать 

их интерес к предмету и развивать критическое мышление. В данной 
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статье рассматриваются ключевые аспекты внедрения современных 

технологий в учебный процесс по русскому языку и литературе. 

Современные образовательные технологии — это инновацион-

ные методы и средства, которые способствуют улучшению процесса 

обучения. Они включают использование информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ), интерактивных методов, проектной 

деятельности и других подходов, которые позволяют активизиро-

вать познавательную деятельность учащихся. 

ФГОС акцентирует внимание на развитии ключевых компетен-

ций учащихся, таких как критическое мышление, умение работать в 

команде, коммуникативные навыки и самостоятельность. Современ-

ные образовательные технологии помогают достигнуть этих целей, 

обеспечивая более гибкий и индивидуализированный подход к обу-

чению. 

Изучим интерактивные методы на уроках русского языка и ли-

тературы 

1. Применение интерактивных технологий. Интерактивные ме-

тоды, такие как дискуссии, мозговые штурмы и ролевые игры, могут 

значительно повысить интерес учащихся к изучаемым темам. Эти 

методы позволяют учащимся активно участвовать в учебном про-

цессе, выражать свои мысли и идеи. Пример: Дискуссия по литера-

турному произведению 

После прочтения произведения можно организовать обсужде-

ние, в котором учащиеся смогут высказать свои мнения о персона-

жах, событиях и темах. Это развивает их критическое мышление и 

умение аргументировать свою точку зрения. 

2. Использование интерактивных досок. Интерактивные доски 

позволяют учителям создавать динамичные уроки, где учащиеся мо-

гут участвовать в работе с текстом, выделяя ключевые моменты, за-

давая вопросы и комментируя. Это способствует более глубокому 

пониманию материала. 

3. Проектная деятельность. Проектная деятельность является 

эффективным способом вовлечения учащихся в процесс изучения 
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литературы и языка. Работая над проектами, учащиеся развивают 

навыки сотрудничества, исследовательской работы и критического 

мышления. Пример: Создание мультимедийной презентации 

Учащиеся могут выбрать тему, связанную с литературным про-

изведением, и создать мультимедийную презентацию, в которой 

представят свои исследования и выводы. Это позволяет им глубже 

понять предмет и развить творческие способности. 

4. Мультимедийные ресурсы. Мультимедийные ресурсы, такие 

как видеофильмы, документальные фильмы и аудиокниги, могут 

сделать уроки более увлекательными и информативными. Они по-

могают учащимся визуализировать сложные идеи и контексты про-

изведений. Пример: Анализ экранизации 

После прочтения книги учащиеся могут посмотреть её экрани-

зацию и провести сравнительный анализ, обсуждая, как именно 

адаптация отразила основные темы и идеи произведения. Это может 

способствовать более глубокому пониманию литературного текста. 

5. Доступ к онлайн-ресурсам. Существуют множество онлайн-

платформ, предлагающих доступ к образовательным материалам, 

которые могут быть использованы на уроках литературы. Это может 

включать электронные библиотеки, базы данных с критическими 

статьями и ресурсы для анализа произведений. 

Проанализируем преимущества дистанционных технологий 

1. Дистанционное обучение позволяет создавать гибкие усло-

вия для учащихся, предоставляя им возможность учиться в удобное 

время и в удобном месте. Это особенно актуально в условиях панде-

мии и изменений в образовательной системе. 

2. Использование платформ для онлайн-обучения. Платформы, 

такие как Moodle или Google Classroom, могут быть использованы 

для организации дистанционных уроков и тестирования. Учителя 

могут создавать задания, проводить обсуждения и обмениваться ма-

териалами, что способствует более активному участию учащихся. 

Рекомендации для учителей 

1. Обучение использованию технологий. Учителям следует 
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постоянно обучаться и развивать свои навыки в использовании со-

временных технологий. Это поможет им эффективно интегрировать 

новые подходы в учебный процесс. 

2. Создание мотивационной среды. Важно создавать такую ат-

мосферу на уроках, в которой учащиеся будут чувствовать себя уве-

ренно и свободно. Это может быть достигнуто через поддержку ини-

циативы учащихся и использование разнообразных методов обуче-

ния. 

3. Оценка и обратная связь. Регулярная оценка результатов и 

предоставление обратной связи помогут учащимся понимать свои 

достижения и области для улучшения. Это будет способствовать их 

дальнейшему развитию и углубленному изучению предмета. 

В заключение можно отметить, что современные образователь-

ные технологии играют ключевую роль в преподавании русского 

языка и литературы в условиях ФГОС. Их применение способствует 

развитию критического мышления, коммуникативных навыков и 

творческого подхода к обучению. Интерактивные методы, проект-

ная деятельность, мультимедийные ресурсы и дистанционное обу-

чение открывают новые горизонты для учащихся, делая процесс 

обучения более увлекательным и эффективным. Учителям следует 

активно использовать эти технологии и подходы, чтобы обеспечить 

высокий уровень образовательного процесса и подготовить уча-

щихся к вызовам современного мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются интерактивные ме-

тоды обучения молекулярной физике, направленные на повышение 

интереса школьников к изучению сложных физико-химических про-
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в процесс обучения с помощью современных технологий, экспери-
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компьютерных моделей, интерактивных заданий и лабораторных 

работ.  
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Молекулярная физика — это один из самых интересных и в то 

же время сложных разделов школьного курса физики. Она изучает 

поведение частиц на микроскопическом уровне, процессы взаимо-

действия молекул и атомов, и это часто вызывает у учеников трудно-

сти в восприятии. Однако использование интерактивных методов 

обучения позволяет сделать этот раздел науки более доступным и 

увлекательным. 

Современные образовательные технологии открывают большие 

возможности для преподавания молекулярной физики с использова-

нием компьютерных симуляций, интерактивных заданий и лабора-

торных экспериментов. Эти подходы могут существенно повысить 

мотивацию школьников и улучшить понимание сложных физиче-

ских процессов. Интерактивные методы обучения предполагают ак-

тивное вовлечение учащихся в процесс получения знаний, что спо-

собствует лучшему запоминанию и развитию интереса к предмету. 
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1. Интерактивные методы в обучении: преимущества и подходы 

Основная задача интерактивных методов заключается в созда-

нии образовательной среды, в которой ученик становится активным 

участником процесса обучения, а не просто потребителем информа-

ции. Интерактивные методики ориентированы на развитие критиче-

ского мышления, творческого подхода и самостоятельного решения 

проблем. 

Преимущества интерактивных методов при изучении молеку-

лярной физики: 

Повышение вовлеченности. Интерактивные задания позволяют 

учащимся самим исследовать физические явления и закономерно-

сти, что увеличивает интерес к предмету. 

Улучшение понимания сложных концепций. Благодаря исполь-

зованию симуляций и моделей учащиеся могут визуализировать 

процессы, которые невозможно увидеть непосредственно. 

Практическое применение знаний. Лабораторные экспери-

менты и задачи на симуляцию позволяют учащимся закрепить тео-

ретические знания и применить их на практике. 

Развитие навыков работы в команде. Интерактивные проекты и 

групповые задания помогают развивать навыки коммуникации и 

совместной работы. 

2. Использование компьютерных симуляций в изучении молеку-

лярной физики 

Компьютерные симуляции играют ключевую роль в обучении 

молекулярной физике, так как они позволяют учащимся моделиро-

вать процессы на молекулярном уровне. Такие симуляции дают воз-

можность наблюдать за движением частиц, тепловыми процессами, 

изменением агрегатных состояний и другими явлениями. 

Пример использования симуляции: 

На уроке, посвященном идеальному газу и кинетической теории 

газов, учитель может использовать компьютерные программы, такие 

как PhET Interactive Simulations. С помощью симуляции можно по-

казать, как изменяются параметры газа (давление, объем, 
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температура) при различных условиях. Учащиеся могут наблюдать 

движение молекул, столкновения, изменение скорости молекул при 

изменении температуры, что помогает лучше понять сложные аб-

страктные концепции. 

Преимущества симуляций: 

Визуализация невидимых процессов (например, броуновское 

движение молекул). 

Возможность быстро менять параметры системы и наблюдать 

их влияние на процессы. 

Безопасность и экономия времени по сравнению с реальными 

экспериментами. 

Рекомендации по внедрению: 

Учитель может предложить учащимся работать с симуляциями 

как в классе, так и дома. Интерактивные задания могут включать ис-

следование зависимостей параметров газа, написание отчетов по ре-

зультатам симуляции или разработку собственных экспериментов в 

виртуальной среде. 

3. Лабораторные работы с применением цифрового оборудова-

ния 

Современные лаборатории позволяют проводить эксперименты 

с использованием цифровых датчиков, что также является мощным 

интерактивным инструментом. Применение таких технологий поз-

воляет учащимся более точно измерять различные параметры и ана-

лизировать результаты с помощью компьютеров. 

Пример лабораторной работы: 

При изучении зависимости давления газа от объема или темпе-

ратуры можно использовать цифровые датчики давления и темпера-

туры. Ученики могут собирать данные в реальном времени и затем 

анализировать результаты, строя графики и делая выводы на основе 

фактических данных. Такие работы помогают учащимся лучше по-

нять концепции термодинамики и кинетической теории. 



86 

Преимущества: 

Точность измерений. 

Визуализация результатов на компьютере (графики, таблицы). 

Возможность проведения более сложных экспериментов в учеб-

ной среде. 

4. Групповые проекты и практические задания 

Еще одним важным интерактивным методом являются группо-

вые проекты и практические задания. Эти формы обучения разви-

вают у учащихся умение работать в команде, критически мыслить и 

искать решения сложных задач. В рамках таких проектов учащиеся 

могут самостоятельно исследовать различные аспекты молекуляр-

ной физики, проводить расчеты и эксперименты, а затем представ-

лять свои результаты. 

Пример проекта: 

Группе учеников можно предложить проект на тему «Исследо-

вание поведения реальных газов в различных условиях». Учащиеся 

могут изучить различия между идеальным и реальным газами, про-

вести эксперименты с использованием лабораторного оборудования 

и компьютерных симуляций, а затем проанализировать данные и 

представить свои выводы. 

Проектные задания такого типа помогают учащимся глубже по-

нять тему, а также развивают навыки самостоятельной работы, ана-

лиза и представления информации. 

5. Интерактивные лекции и дискуссии 

Даже лекционные занятия можно сделать интерактивными, 

если включить в них элементы дискуссий, демонстраций и вопросов 

для учащихся. Современные технологии позволяют использовать 

платформы для создания интерактивных викторин, которые могут 

служить как проверкой знаний, так и способом вовлечения учеников 

в материал. 

Пример дискуссии: 

На уроке по теме «Теплоемкость и агрегатные состояния веще-

ства» учитель может организовать обсуждение вопроса о том, 
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почему разные вещества имеют разную теплоемкость, как это влияет 

на окружающую среду и технологии (например, использование раз-

личных материалов в теплоизоляции). Учащиеся могут подготовить 

свои мнения и обсудить их в группе, что поможет развить аналити-

ческое мышление и стимулировать интерес к физике. 

Использование интерактивных методов обучения в преподава-

нии молекулярной физики значительно повышает интерес школьни-

ков к предмету. Компьютерные симуляции, цифровые лаборатории, 

групповые проекты и интерактивные задания не только помогают 

учащимся лучше усвоить материал, но и делают обучение более 

увлекательным и доступным. Эти методики стимулируют развитие 

у школьников критического и аналитического мышления, а также 

способствуют формированию научного подхода к изучению окружа-

ющего мира. 
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В современных условиях образования роль педагога значи-

тельно изменилась: от транслятора знаний он всё больше превраща-

ется в проводника, который сопровождает ребёнка на его пути по-

знания мира и собственного творческого потенциала. В этом контек-

сте одним из важнейших факторов, влияющих на успех профессио-

нальной деятельности педагога, становится его способность мыс-

лить и действовать творчески. Творческий подход в работе с учащи-

мися является ключевым элементом, который позволяет сделать об-

разовательный процесс живым, динамичным и увлекательным, что 

особенно важно в системе дополнительного образования, ориенти-

рованной на развитие индивидуальных способностей и интересов 

детей. 

Творческий подход в педагогической деятельности подразуме-

вает способность педагога к гибкому мышлению, умению находить 
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нестандартные решения и адаптировать процесс обучения к посто-

янно меняющимся условиям. В отличие от стандартных методик, 

творческий подход позволяет педагогу экспериментировать с раз-

личными формами работы, создавать новые методы преподавания и 

использовать оригинальные подходы к обучению. Это не только 

способствует развитию у учащихся интереса к предмету, но и фор-

мирует у них умение самостоятельно мыслить, искать новые пути 

решения задач, развивает их креативное мышление. 

Одним из важнейших аспектов творческого подхода является 

способность педагога вдохновлять учащихся. Творческий педагог 

не просто передаёт знания, он создаёт образовательную среду, в ко-

торой ребёнок чувствует себя свободным, где его идеи и предложе-

ния находят отклик и поддержку. Это способствует формированию 

у учащихся уверенности в своих силах, стремления к саморазвитию 

и творческому самовыражению. Такие условия создают благоприят-

ную атмосферу для обучения, в которой учащиеся становятся актив-

ными участниками образовательного процесса. 

Творческий подход также связан с умением педагога импрови-

зировать и адаптироваться к неожиданным ситуациям. В условиях 

постоянных изменений в образовательной системе, вызовов и новых 

задач педагог, обладающий творческим мышлением, способен 

быстро находить решения и эффективно адаптировать свои методы 

к новым реалиям. Это качество особенно важно в дополнительном 

образовании, где педагоги работают с разновозрастными и разно-

уровневыми группами учащихся, что требует постоянного поиска 

индивидуальных подходов к каждому ребёнку. 

Творческий подход педагога играет ключевую роль в формиро-

вании и поддержании мотивации учащихся. В условиях, когда тра-

диционные методы преподавания могут вызывать у детей скуку и 

потерю интереса к предмету, творческий педагог предлагает новые 

и увлекательные формы обучения, которые стимулируют познава-

тельную активность детей. Разнообразие методов, использование 

игровых технологий, проектов, интерактивных заданий и 
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творческих конкурсов делает образовательный процесс более увле-

кательным и мотивирует учащихся к активному участию. 

Педагог, использующий творческий подход, помогает учени-

кам не только усваивать учебный материал, но и находить собствен-

ные пути решения проблем, развивать критическое мышление и кре-

ативность. Это способствует формированию у детей не только по-

знавательного интереса, но и внутренней мотивации к обучению. В 

таких условиях учащиеся учатся проявлять инициативу, брать на 

себя ответственность за результаты своего обучения, что важно для 

их дальнейшего развития как самостоятельных и творческих лично-

стей. 

Творческий подход также способствует развитию у учащихся 

способности к самовыражению. Участие в различных проектах, кон-

курсах, творческих мастерских даёт детям возможность проявить 

свои таланты, продемонстрировать свои умения и достижения, что 

стимулирует их дальнейшую творческую активность. В условиях, 

когда педагог поддерживает и поощряет творческие инициативы 

учащихся, дети чувствуют себя уверенными и мотивированными к 

дальнейшему самовыражению. 

Творческий подход педагога важен не только в процессе взаи-

модействия с учащимися, но и в работе с коллегами, родителями и 

образовательными учреждениями. В условиях, когда сотрудниче-

ство становится важной частью образовательного процесса, творче-

ский педагог способен наладить эффективное взаимодействие с раз-

ными участниками образовательного процесса, находя новые 

формы и методы работы в команде. 

Несмотря на очевидные преимущества творческого подхода, 

его внедрение в профессиональную деятельность педагога связано с 

рядом трудностей. Одной из главных проблем является недостаток 

времени и ресурсов для реализации творческих идей. В условиях пе-

регруженности образовательных программ и строгих требований к 

результатам обучения педагоги часто сталкиваются с 
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ограничениями, которые мешают им внедрять инновационные ме-

тоды и развивать творческое мышление. 

Творческий подход является важнейшим элементом професси-

ональной деятельности педагога, который позволяет не только по-

высить качество образования, но и создать условия для всесторон-

него развития учащихся. Педагог, обладающий креативным мышле-

нием и способностью к импровизации, становится проводником 

между миром знаний и творческого самовыражения, помогая детям 

развивать свои таланты и раскрывать внутренний потенциал. В 

условиях дополнительного образования, где особенно важна инди-

видуальность и гибкость подходов, творческий педагог создаёт ат-

мосферу, в которой каждый ребёнок чувствует себя уверенно и мо-

тивированно к достижению успехов.  
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В условиях стремительно меняющегося мира одной из важней-

ших задач образования становится раскрытие и развитие творче-

ского потенциала каждого ребёнка. Творчество — это неотъемлемая 

составляющая успешной жизни, которая помогает не только решать 

сложные задачи, но и адаптироваться к новым условиям, проявлять 

инициативу и выражать индивидуальность. В этом контексте си-

стема дополнительного образования играет ключевую роль, предо-

ставляя детям возможности для самовыражения и развития креатив-

ного мышления вне рамок школьной программы. Дополнительное 

образование — это пространство, где педагог может максимально 

гибко адаптировать программы под интересы и способности каж-

дого учащегося, создавая условия для гармоничного развития лич-

ности. 
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Дополнительное образование предлагает детям широкие воз-

можности для развития творческих навыков через разнообразные 

кружки, студии и секции. Занятия изобразительным искусством, му-

зыкой, театром, хореографией, техническим творчеством и другими 

направлениями позволяют детям находить те виды деятельности, 

которые максимально соответствуют их интересам и наклонностям. 

Это способствует не только развитию их творческих способностей, 

но и формированию уверенности в своих силах, умения принимать 

решения и работать в коллективе. 

Важно отметить, что развитие творческого потенциала ребёнка 

в рамках дополнительного образования включает не только разви-

тие конкретных навыков, но и воспитание таких личностных ка-

честв, как открытость новому, умение рисковать, готовность к экс-

периментам. Эти качества помогают ребёнку не только в образова-

тельной деятельности, но и в повседневной жизни, делая его более 

гибким, уверенным в себе и готовым к решению сложных задач. 

Эффективное раскрытие творческого потенциала учащихся тре-

бует использования педагогами различных методов и средств, кото-

рые помогают активизировать креативное мышление и вовлекать 

детей в творческий процесс. Одним из таких методов является про-

блемное обучение, которое стимулирует детей искать нестандарт-

ные пути решения задач, анализировать различные варианты и при-

нимать самостоятельные решения. Этот подход развивает у детей 

навыки критического мышления, что является неотъемлемой частью 

творческого процесса. 

Кроме того, в дополнительном образовании широко использу-

ются игровые методы, которые позволяют детям в непринуждённой 

форме развивать своё воображение, экспериментировать и находить 

новые подходы к решению задач. Игра помогает детям раскрепо-

ститься, почувствовать себя свободными в выражении своих мыслей 

и идей, что способствует развитию их творческого мышления. 

Значительную роль в развитии творческого потенциала играют 

также проектные методы обучения, которые позволяют учащимся 
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работать над длительными и сложными заданиями, требующими 

планирования, поиска информации, взаимодействия с другими 

детьми и принятия решений. Проекты дают детям возможность не 

только применять свои знания и навыки на практике, но и развивать 

умение мыслить творчески, находить новые решения и воплощать 

свои идеи в жизнь. 

Цифровые технологии также играют важную роль в раскрытии 

творческого потенциала учащихся. Использование компьютерных 

программ, мультимедийных приложений, виртуальных лабораторий 

и интерактивных платформ позволяет детям экспериментировать с 

новыми формами творчества, такими как создание анимации, циф-

ровой графики, музыкальных композиций или программного обес-

печения. Это способствует не только развитию творческих способ-

ностей, но и формированию современных компетенций, которые 

необходимы для успешной самореализации в будущем. 

Раскрытие творческого потенциала посредством дополнитель-

ного образования имеет значительное влияние на личностное разви-

тие ребёнка. В процессе участия в различных творческих мероприя-

тиях дети учатся сотрудничать, проявлять инициативу, принимать 

ответственность за свои решения и взаимодействовать с другими 

учащимися. Эти навыки способствуют формированию уверенности 

в себе и своих силах, что важно для дальнейшего успешного обуче-

ния и социальной адаптации. 

Творческая деятельность также развивает у детей такие важные 

качества, как самостоятельность, ответственность, критическое 

мышление и умение решать проблемы. Учащиеся, которые активно 

вовлечены в творческую деятельность, учатся анализировать свои 

ошибки, находить альтернативные пути решения задач, а также вы-

ражать свои мысли и чувства через различные формы творчества. 

Всё это способствует развитию гармоничной и уверенной в себе 

личности, которая готова к новым вызовам и возможностям. 

Несмотря на очевидные успехи в развитии творческих способ-

ностей детей через систему дополнительного образования, остаётся 
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ряд проблем, которые требуют внимания. Одной из таких проблем 

является недостаток финансирования и материально-технической 

базы многих образовательных учреждений, что ограничивает воз-

можности для внедрения современных методов и средств, направ-

ленных на развитие креативности учащихся. Также существует 

необходимость повышения квалификации педагогов, которые 

должны быть готовы к работе с новыми технологиями и методи-

ками, способствующими развитию творческого мышления. 

Дополнительное образование является уникальной платформой 

для раскрытия творческого потенциала детей. Использование разно-

образных педагогических методов и средств позволяет педагогу со-

здавать условия, в которых каждый ребёнок может проявить свои 

способности и развить креативное мышление. Творческая деятель-

ность способствует всестороннему развитию личности ребёнка, по-

могает ему не только приобретать новые знания и навыки, но и нахо-

дить своё место в мире, выражать себя через творчество и взаимо-

действовать с окружающими. 
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Современные социальные и технологические изменения дик-

туют необходимость постоянного совершенствования профессио-

нальных навыков и знаний педагогов. В условиях стремительного 

обновления информации традиционных форм обучения и повыше-

ния квалификации уже недостаточно для полноценного развития пе-

дагога. Самообразование, как осознанный и целенаправленный про-

цесс самостоятельного приобретения знаний и компетенций, стано-

вится одним из важнейших инструментов для поддержания профес-

сионального уровня и обеспечения высоких стандартов образова-

ния. Особенно актуально это в системе дополнительного образова-

ния, которая отличается многообразием форм и методов 
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преподавания, а также необходимостью постоянного поиска новых 

подходов к обучению. 

Самообразование представляет собой неотъемлемую часть про-

фессиональной деятельности педагога, направленную на личност-

ное и профессиональное развитие. В отличие от формального обра-

зования, этот процесс осуществляется на основе внутренней моти-

вации и потребности в самосовершенствовании. Основными аспек-

тами самообразования педагога являются планирование, организа-

ция и контроль собственной учебной деятельности, а также интегра-

ция полученных знаний в педагогическую практику. 

Педагог дополнительного образования, как и любой другой спе-

циалист, нуждается в постоянном обновлении знаний, особенно с 

учетом стремительно развивающихся технологий и изменений в за-

просах общества. При этом самообразование не ограничивается 

только узкопрофессиональными знаниями. Оно охватывает широ-

кий спектр умений и навыков, необходимых для эффективного вза-

имодействия с учениками, их родителями, коллегами и администра-

тивными структурами. 

Самостоятельное обучение также предполагает гибкость в вы-

боре форм и источников информации, что позволяет педагогу не 

только следить за новыми образовательными методиками, но и ак-

тивно внедрять их в свою деятельность. Интернет-ресурсы, научные 

журналы, семинары и вебинары, а также участие в профессиональ-

ных сообществах и форумах становятся важными источниками для 

самообразования педагога. 

Качество образовательного процесса напрямую зависит от ком-

петенций и профессиональной квалификации педагога. Самообразо-

вание, являясь одним из источников профессионального роста, спо-

собствует повышению педагогической квалификации, развитию 

критического мышления и креативности, что особенно важно в си-

стеме дополнительного образования, где стандартные методики ча-

сто не соответствуют особенностям учебного процесса. Педагог, 

способный критически оценивать свою деятельность, анализировать 
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новые образовательные подходы и применять их на практике, со-

здает условия для реализации потенциала каждого ученика. 

Самообразование также способствует профессиональной мо-

бильности педагога, позволяя ему адаптироваться к изменениям в 

образовательной системе и обществе в целом. Быстрая реакция на 

внедрение новых образовательных стандартов, технологий и ин-

струментов возможна только при условии постоянного обновления 

знаний. Таким образом, самообразование является основой для не-

прерывного профессионального развития педагога, что положи-

тельно влияет на эффективность его работы. 

Несмотря на значимость самообразования, этот процесс часто 

сталкивается с рядом трудностей. Важнейшими факторами, способ-

ствующими успешному самообразованию педагога, являются внут-

ренняя мотивация, наличие времени и доступ к необходимым ресур-

сам. Внутренняя мотивация определяется профессиональными ин-

тересами педагога, его стремлением к самосовершенствованию и 

развитию. Педагог, обладающий сильной мотивацией, способен ор-

ганизовать свое время и найти подходящие источники информации 

для эффективного обучения. 

Однако важно отметить, что самообразование требует значи-

тельных временных затрат, что может стать препятствием для его 

реализации. Педагоги, работающие в системе дополнительного об-

разования, часто перегружены учебными и организационными обя-

занностями, что снижает их возможности для самостоятельного обу-

чения. В таких условиях поддержка со стороны образовательных 

учреждений, создание условий для самообразования, а также при-

знание его значимости на уровне административных структур могут 

стать ключевыми факторами успеха. 

Дополнительным фактором, влияющим на успешность самооб-

разования, является доступ к качественным образовательным ресур-

сам. Это могут быть как цифровые, так и печатные материалы, уча-

стие в профессиональных сообществах, обмен опытом с коллегами. 

Важную роль играет и использование современных технологий, 
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которые открывают доступ к большому объему информации и поз-

воляют педагогу эффективно организовать свою учебную деятель-

ность. 

Самообразование педагога является важным условием его про-

фессионального роста и повышения качества образовательного про-

цесса. В условиях дополнительного образования, где требуются гиб-

кость и творческий подход к обучению, самостоятельное обучение 

становится неотъемлемой частью деятельности педагога. Для 

успешного самообразования необходимы внутренняя мотивация, 

поддержка образовательного учреждения и доступ к качественным 

ресурсам. Именно самообразование позволяет педагогу сохранять 

актуальность своих знаний и компетенций, что в конечном итоге 

способствует развитию системы образования в целом. 
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Привалова Татьяна Александровна 

ГБДОУ №67 г. Санкт-Петербург 

Приморского района 

 

Уголок уединения: 

помогаем малышам жить в гармонии с собой 

 

Детский сад — первый социальный институт ребёнка. Здесь он 

постоянно находится в коллективе, вне зависимости от своих мыс-

лей, настроения и переживаний. Вместе с тем одна из задач совре-

менного дошкольного учреждения — обеспечение эмоционального 

благополучия воспитанников. Содействовать этому должна развива-

ющая среда. В каждой групповой комнате воспитатель обустраивает 

особое место, где дошкольник может побыть наедине с собой, рас-

слабиться, выплеснуть негативные эмоции. Называется такая зона 

уголком уединения (или, согласно ФГОС, центром уединения и ре-

лаксации). 

С целью обеспечения детям психологического комфорта в груп-

пах создаются специальные уголки уединения, или зоны релакса. 

На достижение этого направлено решение ряда задач: 

• В младшем дошкольном возрасте основное предназначение 

центра уединения облегчить процесс адаптации, помочь малышам 

пережить расставание с мамой и привыкнуть к требованиям воспи-

тателя. Уголок уединения наполнен предметами, к которым ребёнок 

испытывает тёплые чувства, мягкие красивые подушки и игрушки 

позволят малышу отвлечься и расслабиться. 

• Научить ребёнка выражать свой гнев в приемлемой, безопас-

ной форме, предупредить чрезмерное возбуждение нервной си-

стемы, что чревато переутомлением. Так, в уголке могут быть специ-

альные подушки для битья, коробочка или стаканчик, куда выбрасы-

вают злость и обиду. 

• Помочь ребенку освоить приёмы регуляции своего настрое-

ния, способам обрести уверенность в себе. С этой целью в уголке 
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размещают доску настроения, где можно нарисовать свои эмоции 

или дидактические пособия, иллюстрации различных эмоциональ-

ных переживаний. 

• Повысить самооценку тревожных и застенчивых детей. 

• Научить ребят бесконфликтному общению друг с другом, 

свести к минимуму возможные ссоры в детском коллективе. В этом 

поможет островок примирения специальный коврик, на котором 

дети мирно решают конфликт. 

В младшем возрасте воспитатель в нужный момент предлагает 

малышу отправиться в уголок уединения (например, когда замечает, 

что он утром очень скучает по маме, чувствует себя зажато, неком-

фортно либо, наоборот, ведёт себя агрессивно, обижает других де-

тей). В среднем и старшем возрасте ребята уже сами проявляют же-

лание отправиться в зону отдыха (а воспитатель, в свою очередь, де-

лает всё для того, чтобы они полюбили это место). Они уже пре-

красно знают, что там можно делать и как помочь самим себе обре-

сти покой или просто поднять настроение. 

Из чего сделать каркас для уголка уединения 

Варианты каркасов центра уединения могут быть различными: 

• Простой вариант — один угол групповой комнаты отгоражи-

вается с помощью портьеры, закреплённой на карнизе, или же обыч-

ной ширмы. Ткань следует украсить бумажными цветами, звёздоч-

ками, бабочками, смайликами и пр. 

• Можно соорудить каркас домика из пластиковых труб и об-

шить его тканью. 

• Роль ведущей конструкции может исполнить обычный боль-

шой зонт (идеальный вариант — пляжный), к которому крепится 

ткань или занавес из ленточек: это может смотреться весьма ориги-

нально. Также можно использовать большой абажур. 

Если в группе не очень много места, то для создания зоны уеди-

нения можно использовать ширму. Это удобно, поскольку такой уго-

лок получится мобильным: его можно переносить с места на место 

по желанию детей и воспитателя. 
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Савиновская Наталья Ивановна, 

Соломенная Марина Викторовна, 

Фролова Людмила Владимировна, 

Чергейко Евгения Андреевна 

МБДОУ №87 "Улыбка" г. Улан-Удэ 

 

Чистый и грязный воздух 

 

Беседа с детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель: дать представление о роли растений в нашей жизни, о 

том, как они влияют на чистоту воздуха. воспитывать отрицательное 

отношение к причинам, загрязняющих воздух, дать первоначальное 

представление о радиации и радионуклидах и способах борьбы с 

ними.  
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Материал: две картины (на одной изображен город - дымят 

фабрики, движущиеся автомобили, на другой - красивый пейзаж с 

изображением опушки леса). 

Ход занятия 

Раздается стук в двери и воспитатель вносит посылку. 

Воспитатель. Дети к нам пришла посылка от нашего старого 

знакомого художника Краскина. Посмотрим, что в ней (достает кар-

тины). Летом художник много путешествовал. Он побывал в разных 

городах и на лоне природы. Ребята, как вы думаете, можно ли по 

изображенным сюжетам догадаться, где художнику лучше отдыха-

лось? 

Ответы детей: В лесу на природе было лучше, там тихо, кра-

сиво; в городе было хуже - там шумно, много машин.  

Воспитатель: А где чише воздух и лучше дышится? 

Ответы детей: В лесу, у реки, на лоне природы.  

Воспитатель: Да ребята, вы правы. В городе воздух загрязнен. 

радиационный фон образуется из за большого количества машин, 

фабрик, заводов, которые выбрасывают в воздух ядовитые отходы - 

маленькие вредные частицы, которые называются радионуклидами. 

Мы их не видим глазами и не ощущаем носом, но они очень вредны 

для нашего здоровья. Ребята, что бы вы посоветовали сделать, что 

бы воздух в городе стал чище.  

Ответы детей: Нужно очищать воздух, который выбрасывают 

заводы или закрыть их, нужно все машины отремонтировать и т. д. 

Воспитатель: Однако вот такая ситуация. Заводы закрывать 

нельзя - на них на них изготавливают то, что необходимо людям: ме-

талл, мебель, строительные материалы одежду, обувь, игрушки и т. 

д. Однако есть один выход, на фабриках и заводах нужно установить 

очистительные фильтры, которые будут задерживать загрязняющие 

воздух вещества и охранять жителей города от вредных радионукли-

дов. Дети как вы думаете, почему на природе (в лесу, на лугу, у реки) 

легче дышится? 
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Ответы детей: Там свежий, чистый воздух, потому что нету ря-

дом машин и заводов.  

Воспитатель: А вы знаете, что дерево дышит листьями? Они 

вбирают в себя грязный, зараженный воздух, который выбрасывает 

заводы, фабрики, машины, а отдает обратно кислород - чистый воз-

дух, необходимый для жизни людей и всех живых существ. Чем 

больше деревьев, тем больше кислорода. Как можно назвать расте-

ния? 

Ответы детей: Наши помощники, спасатели, защитники, друзья.  

Воспитатель: Ребята, попробуйте догадаться, что нужно сде-

лать, чтобы помочь городу очистить воздух? 

Ответы детей: Посадить больше деревьев, кустарников, трав, 

цветов; не ломать деревья и другие зеленные насаждения. 

Воспитатель: А как вы думаете, что происходит с человеком, ко-

торый долго не бывает на свежем воздухе? 

Ответы детей: Он плохо себя чувствует, у него болит голова, 

плохое настроение. 

Воспитатель: Правильно. Прогулки на свежем воздухе укреп-

ляют наше здоровье. Но не везде на улицах одинаково свежий воз-

дух. Лучше гулять в лесной зоне, в парках, скверах, подальше от ав-

томобильных дорог и заводов. А еще нужно есть побольше продук-

тов, в которых содержится йод (например, морскую капусту, рыбу, 

потому что его бояться радионуклиды. 

После длительных прогулок и игр на свежем воздухе необхо-

димо принимать душ, протирать свою обувь влажной тряпочкой, 

проветривать одежду и тогда вредные частицы вам будут не 

страшны. 
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Скачкова Aлександра Михайловна 

МАОУ Гимназия №2 г. Екатеринбург 

 

Использование проблемно-поискового метода 

на уроках математики 

в условиях ФГОС ООО 

 

Аннотация: Статья посвящена использованию проблемно-по-

искового метода на уроках математики в условиях реализации Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО). Описываются основные 

подходы к применению этого метода, его роль в формировании ме-

тапредметных и личностных результатов, а также преимущества 

для развития познавательной активности и критического мышле-

ния учащихся. 

Ключевые слова: проблемно-поисковый метод, ФГОС ООО, 

математика, метапредметные результаты, критическое мышле-

ние, познавательная активность. 

В современных условиях образования Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт (ФГОС ООО) требует от учите-

лей внедрения методов, способствующих формированию у школь-

ников универсальных учебных действий и развитию их личностных 

качеств. Одним из наиболее эффективных методов, отвечающих 

этим требованиям, является проблемно-поисковый метод обучения. 

В основе данного метода лежит самостоятельный поиск решения 

проблемы учащимися с опорой на имеющиеся знания, что стимули-

рует их познавательную активность и развивает критическое мыш-

ление. 

Проблемно-поисковый метод основан на идее создания учеб-

ных ситуаций, в которых учащиеся сталкиваются с проблемой, тре-

бующей анализа, оценки и нахождения решения. Задача учителя — 

не предоставить готовое решение, а создать условия, при которых 
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учащиеся смогут найти его самостоятельно, пройдя через этапы по-

становки проблемы, анализа информации и выдвижения гипотез. 

Одной из главных целей применения проблемно-поискового ме-

тода на уроках математики является формирование у школьников 

метапредметных компетенций, которые играют ключевую роль в их 

дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. 

Математические задачи, требующие комплексного анализа и приме-

нения разных методов решения, способствуют развитию таких ком-

петенций, как критическое и логическое мышление, умение работать 

с информацией и коммуникативные навыки. Например, при реше-

нии сложных математических задач, связанных с реальными жиз-

ненными ситуациями (планирование бюджета, расчёт стоимости по-

купок и т.д.), учащиеся развивают способность применять матема-

тические знания на практике. 

Важным аспектом использования проблемно-поискового ме-

тода является его вклад в развитие познавательной активности уча-

щихся. Традиционные методы обучения, где учитель является основ-

ным источником информации, могут снижать интерес к предмету, 

так как учащиеся выступают в роли пассивных потребителей зна-

ний. В отличие от этого, проблемное обучение побуждает школьни-

ков к активному поиску ответов, что стимулирует их интерес к изу-

чению математики и формирует позитивное отношение к учебе. Ко-

гда ученики сталкиваются с задачей, решение которой они должны 

найти самостоятельно, они становятся активными участниками 

учебного процесса, что делает их обучение более осмысленным и 

увлекательным. 

Кроме того, проблемно-поисковый метод способствует разви-

тию рефлексивных навыков у учащихся. В процессе работы над за-

дачей школьники учатся анализировать свои действия, оценивать 

правильность выбранного пути решения и делать выводы о причи-

нах успехов или неудач. Эта способность к саморефлексии особенно 

важна в условиях современного образования, где большое значение 

придается личностным результатам, таким как осознание своих 
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сильных и слабых сторон, постановка целей и планирование дей-

ствий. 

Внедрение ФГОС ООО требует от учителя умения гибко подхо-

дить к процессу обучения, создавая условия для развития у уча-

щихся инициативности и самостоятельности. Проблемно-поиско-

вый метод отлично соответствует этим требованиям, так как он пред-

полагает не передачу готовых знаний, а создание ситуации, в кото-

рой учащиеся самостоятельно приходят к решению. Это помогает 

школьникам развивать не только предметные, но и метапредметные 

умения, такие как навыки поиска и анализа информации, способ-

ность к самостоятельному мышлению и работе в команде. 

Для успешного применения проблемно-поискового метода на 

уроках математики важно учитывать уровень подготовки учащихся 

и сложности предлагаемых задач. Учителю необходимо грамотно 

организовать процесс, чтобы каждая задача соответствовала возмож-

ностям учеников, но при этом содержала элемент вызова, стимули-

рующий их к самостоятельным поискам. Также важным является 

разнообразие типов задач: это могут быть как классические матема-

тические задачи, так и задания, связанные с реальными жизненными 

ситуациями, требующими математического анализа. 

Еще одним важным инструментом в рамках проблемного обу-

чения являются групповые формы работы. При коллективном реше-

нии задач у школьников развиваются коммуникативные навыки, 

умение выслушивать мнения других, обсуждать различные подходы 

к решению проблемы и совместно находить оптимальные решения. 

Это помогает не только углубить понимание математических тем, но 

и подготовить учащихся к работе в коллективе, что является одной 

из ключевых метапредметных компетенций. 

Таким образом, использование проблемно-поискового метода 

на уроках математики способствует реализации задач, поставленных 

ФГОС ООО. Этот метод развивает у школьников познавательные, 

регулятивные и коммуникативные компетенции, что делает их обу-

чение более глубоким и осмысленным. Учащиеся приобретают не 



108 

только знания, но и навыки, необходимые для успешной жизни в со-

временном обществе. Формирование умений решать проблемы, ра-

ботать с информацией и взаимодействовать с другими людьми поз-

воляет им более уверенно чувствовать себя как в учебной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Заключая, можно сказать, что проблемно-поисковый метод яв-

ляется мощным инструментом для формирования метапредметных 

компетенций учащихся и повышения их интереса к математике. В 

условиях реализации ФГОС ООО этот подход позволяет обеспечить 

развитие не только математических знаний, но и ключевых универ-

сальных навыков, необходимых для успешной адаптации в быстро 

меняющемся мире. 
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Аннотация. Статья посвящена роли труда в жизни воспитан-

ников детских домов. Трудовая деятельность оказывает позитив-

ное влияние на формирование личности ребенка, его социальные 

навыки, самодисциплину и уверенность в себе. Воспитанники дет-

ских домов часто сталкиваются с недостатком практических 

навыков и ощущением своей оторванности от окружающего мира. 

В статье рассматриваются методы организации трудовой дея-

тельности в детском доме, ее воспитательное значение, а также 

способы вовлечения детей в трудовой процесс с учетом их психоло-

гических и социальных особенностей. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, воспитанники дет-

ских домов, социальная адаптация, трудовое воспитание, навыки 

самообслуживания. 

Труд занимает особое место в процессе воспитания и социали-

зации детей. Для воспитанников детских домов трудовая деятель-

ность играет еще более значимую роль, так как она помогает им раз-

вивать самостоятельность, ответственность, навыки самообслужи-

вания и социального взаимодействия. Дети, лишенные родительской 

опеки, зачастую испытывают дефицит практических навыков, что 

затрудняет их подготовку к взрослой жизни. Труд является важным 

фактором воспитательного процесса, способствующим не только 

формированию умений, необходимых в повседневной жизни, но и 

развитию эмоциональной стабильности и уверенности в собствен-

ных силах. 

Трудовая деятельность имеет несколько ключевых аспектов, ко-

торые важны для воспитанников детских домов: 
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1. Формирование навыков самообслуживания. Дети, воспитыва-

ющиеся в семьях, с раннего возраста учатся заботиться о себе, участ-

вуют в домашних обязанностях, осваивают базовые навыки самооб-

служивания, такие как уборка, приготовление пищи, уход за одеж-

дой. У воспитанников детских домов нередко наблюдается дефицит 

этих умений, так как часть бытовых обязанностей берет на себя пер-

сонал учреждения. Воспитателям важно систематически включать 

детей в трудовые процессы, связанные с поддержанием порядка в 

группе, обучать их хозяйственно-бытовым навыкам, которые приго-

дятся в будущей самостоятельной жизни. 

2. Развитие социальной ответственности. Труд помогает детям 

почувствовать свою ответственность за коллектив, в котором они 

живут. Когда воспитанники участвуют в совместной деятельности, 

например, помогают поддерживать чистоту и порядок, это форми-

рует у них понимание значимости совместного труда и его влияния 

на благополучие всех членов коллектива. 

3. Самодисциплина и планирование. В процессе трудовой дея-

тельности дети учатся организовывать свою работу, планировать за-

дачи и время, что является важным элементом воспитания самодис-

циплины. Например, участие в коллективных мероприятиях по 

уборке территории детского дома помогает развить навыки планиро-

вания, ответственности за выполнение задач, а также умение рабо-

тать в команде. 

4. Эмоциональное удовлетворение. Трудовая деятельность мо-

жет приносить детям чувство удовлетворения от выполненной ра-

боты, повышать их самооценку. Когда ребенок видит результаты сво-

его труда, будь то убранная комната или выполненное задание по 

уходу за растениями, это вызывает чувство гордости и уверенности 

в собственных силах. 

5. Подготовка к самостоятельной жизни. Одной из основных за-

дач трудового воспитания является подготовка воспитанников к 

взрослой жизни. Труд помогает детям приобрести навыки, которые 

понадобятся им при выходе из детского дома: умение планировать 



111 

свой день, вести хозяйство, ухаживать за собой и своим жильем. Эти 

навыки особенно важны для детей, которые лишены поддержки ро-

дителей и должны быть готовы к самостоятельной жизни. 

Организация трудовой деятельности в детском доме требует си-

стемного подхода. Важно, чтобы трудовые процессы были не только 

обязательными, но и интересными для детей, приносили им удовле-

творение и способствовали их развитию. 

1. Трудовые поручения и дежурства. Одним из эффективных ме-

тодов является назначение детей на регулярные трудовые поручения 

или дежурства. Это могут быть обязанности по уборке помещений, 

уход за территорией или выполнение простых хозяйственных задач. 

Регулярность поручений помогает воспитать у детей ответствен-

ность и дисциплинированность. 

2. Участие в коллективных проектах. Важную роль играет во-

влечение воспитанников в коллективные проекты, такие как озеле-

нение территории детского дома, создание и уход за огородом или 

проведение мероприятий по благоустройству помещений. Коллек-

тивная трудовая деятельность способствует развитию навыков ко-

мандной работы, учит детей взаимодействовать друг с другом, пла-

нировать совместные действия и делить ответственность. 

3. Профессиональная ориентация. Трудовая деятельность мо-

жет быть связана с ознакомлением детей с различными професси-

ями. Организация занятий, направленных на развитие конкретных 

профессиональных навыков, например, шитья, столярного дела или 

кулинарии, помогает детям не только овладеть практическими уме-

ниями, но и развивает интерес к определенным видам деятельности, 

что может стать основой для будущей профессиональной ориента-

ции. 

4. Творческий труд. Творческая работа также играет важную 

роль в трудовом воспитании. Занятия рукоделием, декоративно-при-

кладным искусством, участие в творческих проектах, таких как из-

готовление поделок, развивают у детей не только практические 
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умения, но и фантазию, креативное мышление, эстетическое вос-

приятие мира. 

5. Поддержка и мотивация. Важно, чтобы трудовая деятель-

ность приносила детям радость и удовлетворение, а не воспринима-

лась как наказание или обязанность. Воспитателям следует поощ-

рять детей за успехи в труде, хвалить за выполненные задания, что 

способствует повышению их мотивации. Также полезно проводить 

обсуждения выполненных проектов, где дети могут поделиться сво-

ими впечатлениями и обсудить трудовые достижения. 

Воспитатель в детском доме играет ключевую роль в организа-

ции и координации трудовой деятельности воспитанников. Он дол-

жен не только распределять задания, но и следить за их выполне-

нием, обучать детей необходимым навыкам и поощрять их успехи. 

Важно, чтобы трудовая деятельность воспринималась воспитанни-

ками как полезная и значимая часть их жизни, а не как рутинная обя-

занность. 

Воспитатель также должен учитывать индивидуальные особен-

ности детей, их интересы и возможности, предоставляя каждому 

воспитаннику задания, соответствующие его уровню подготовки. 

Кроме того, воспитателю необходимо создавать позитивную атмо-

сферу на занятиях, поддерживать и мотивировать детей, помогать им 

осознавать ценность труда и его влияние на личное развитие. 

В заключение отметим, что трудовая деятельность играет важ-

ную роль в жизни воспитанников детских домов, способствуя их со-

циальному и личностному развитию. Развитие трудовых навыков 

помогает детям стать более самостоятельными, ответственными, 

уверенными в себе и подготовленными к взрослой жизни. Воспита-

тели должны активно использовать труд в воспитательном процессе, 

организуя систематическую и разнообразную деятельность, которая 

будет развивать у детей как практические, так и социальные навыки. 

Труд может стать не только инструментом воспитания, но и источ-

ником радости и удовлетворения для воспитанников, если он орга-

низован с учетом их интересов и потребностей. 
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Реализация межпредметных связей 

«математика-информатика» 

в средней школе 

 

Аннотация. В статье рассматривается важность и необхо-

димость реализации межпредметных связей между математикой 

и информатикой в средней школе. Обосновывается, что интеграция 

этих дисциплин позволяет более эффективно усваивать учебный 

материал, развивать логическое мышление и навыки решения задач. 

Приводятся примеры практического применения математических 

понятий в информатике и наоборот, а также методы, которые 

могут быть использованы для достижения межпредметных связей.  

Ключевые слова: межпредметные связи, математика, инфор-

матика, логическое мышление, практическое применение. 

Современное образование требует от школьников не только глу-

боких знаний отдельных предметов, но и способности интегриро-

вать эти знания в решение комплексных задач. В частности, матема-

тика и информатика представляют собой взаимосвязанные 
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дисциплины, где математические методы и алгоритмы играют клю-

чевую роль в разработке компьютерных программ и систем. 

Межпредметные связи «математика-информатика» помогают 

учащимся увидеть практическое применение теоретических знаний, 

развивая не только их умения, но и мотивацию к обучению. В этой 

статье будет рассмотрено, как можно реализовать эти связи в сред-

ней школе, чтобы учащиеся могли эффективно применять математи-

ческие концепции в информатике и наоборот. 

Межпредметные связи важны для создания целостной картины 

знаний у школьников. Связь между математикой и информатикой 

позволяет: 

Углубить понимание: Учащиеся могут более глубоко осмысли-

вать математические концепции, когда видят их применение в прак-

тических задачах информатики. 

Развивать логическое мышление: Решение задач на стыке мате-

матики и информатики помогает развивать аналитические способно-

сти и критическое мышление. 

Повышать мотивацию: Практическое применение математиче-

ских знаний в информатике создает интерес к предмету, так как уча-

щиеся видят реальную ценность и использование изучаемых поня-

тий. 

Примеры реализации межпредметных связей 

Использование алгоритмов 

Алгоритмы — это один из основных понятий в информатике, 

которые также имеют глубокие математические корни. На уроках 

математики можно изучать: 

Алгоритмы сортировки: Ученики могут изучать алгоритмы сор-

тировки (например, сортировку пузырьком или быструю сорти-

ровку) и сравнивать их эффективность, что поможет им понять ма-

тематические концепции, такие как время выполнения и сложность 

алгоритмов. 



115 

Графы: Графовая теория в математике может быть использована 

для решения задач в информатике, таких как поиск путей и оптими-

зация. 

Применение статистики 

Статистика и теория вероятностей — важные разделы матема-

тики, которые находят широкое применение в информатике: 

Анализ данных: Ученики могут изучать методы анализа данных 

с использованием статистики, применяя их в проектах по информа-

тике, таких как работа с большими данными и машинное обучение. 

Вероятностные модели: Понимание вероятности поможет уча-

щимся в разработке алгоритмов и прогнозировании событий в ин-

форматике. 

Моделирование 

Математическое моделирование является мощным инструмен-

том в информатике. Учащиеся могут: 

Создавать математические модели: Моделирование реальных 

процессов (например, движение автомобиля или распределение ре-

сурсов) с использованием математических функций и информатиче-

ских методов. 

Изучать симуляции: Ученики могут изучать, как математиче-

ские модели используются в компьютерных симуляциях для реше-

ния научных и инженерных задач. 

Методы реализации межпредметных связей 

Для успешной интеграции математики и информатики в учеб-

ный процесс можно использовать следующие методы: 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность позволяет учащимся самостоятельно 

исследовать межпредметные связи, разрабатывать проекты, в кото-

рых будут использованы как математические, так и информатиче-

ские знания. 

Групповая работа 
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Работа в группах способствует обмену идей и мнений, что поз-

воляет учащимся развивать совместное решение задач и интеграцию 

знаний из разных областей. 

Информационные технологии 

Использование технологий, таких как компьютерные про-

граммы и симуляции, может помочь учащимся визуализировать ма-

тематические концепции и видеть их применение в информатике. 

Реализация межпредметных связей между математикой и ин-

форматикой в средней школе способствует формированию целост-

ного восприятия знаний у учащихся и их готовности к решению 

сложных задач. Использование алгоритмов, статистики и моделиро-

вания помогает учащимся увидеть практическое применение изуча-

емых понятий, развивать логическое мышление и повышать мотива-

цию к обучению. 
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Детское экспериментирование 

в дошкольном образовательном учреждении 

 

В настоящее время в стране активно происходит процесс каче-

ственного обновления образования, усиливается его культурологи-

ческий, развивающий, личностный потенциал. Различные формы 

исследовательской деятельности активно внедряются в образова-

тельный процесс. А таким методом и является экспериментирова-

ние. Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятель-

ности: прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребенок дошколь-

ник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой ин-

терес к различного рода исследовательской деятельности – к экспе-

риментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между жи-

вым и не живым в природе. Очень тесно связаны между собой экс-

периментирование и развитие речи. Это хорошо прослеживается на 

всех этапах эксперимента: при формулировании цели, во время об-

суждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словес-

ном рассказе об увиденном, умении четко выразить свою мысль. 

Так, дети, когда пытаются более точно ставить цель опыта, в ходе 

обсуждений действий начинают рассуждать. Пробуют высказывать 

гипотезы. У детей развивается диалогическая речь. Они учатся ра-

ботать сообща, уступать друг другу, отстаивать свою правоту или 

признавать правоту своего соседа. 

Достоинство экспериментирования заключается в том, что оно 

дает детям реальные представления о различных сторонах изучае-

мого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания. В момент эксперимента идет обогащение памяти, 

активизируется его мышление, так как постоянно возникает необхо-

димость совершать операции анализа, сравнения и обобщения. 
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Педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они рабо-

тают самостоятельно. В работе с детьми надо стараться не прово-

дить чёткой границы между обыденной жизнью и обучением, по-

тому что эксперименты - это не самоцель, а способ ознакомления с 

миром, в котором они будут жить. 

Экспериментирование может быть демонстрационным и фрон-

тальным. Демонстрационное наблюдение – это вид деятельности, 

при которой объект наблюдения один, он находится у педагога, ко-

торый проводит и демонстрирует опыт детям. У этого вида есть свои 

плюсы и минусы, однако личная инициатива и вовлеченность детей 

сведена к минимуму. Только если малыш уже интересуется опытной 

деятельностью, он будет внимательно наблюдать за ходом экспери-

мента. В противном случае возможна пассивная реакция группы. 

Фронтальное наблюдение – вид деятельности, при которой есть не-

сколько объектов, и они – в руках у детей. Конечно, этот вид экспе-

риментирования больше подходит для того чтобы активизировать 

работу всех малышей, вызвать их интерес и любопытство. Однако 

следить за целой группой одному воспитателю бывает сложно: ско-

рость работы у детей разная, есть риск несоблюдения правил без-

опасности и т.д. Поэтому лучше, если на фронтальном наблюдении 

будут присутствовать несколько педагогов. 

Для реализации у ребенка способностей к экспериментирова-

нию надо создать условия, и тогда он сохранит первые впечатления. 

Следует учесть наличие специального оборудования. Нельзя ис-

пользовать столовые предметы (ложки, чашки и др.). Надо показать, 

что исследование – это научный подход изучения того или иного 

предмета, поэтому, чтобы получить точный результат, надо рабо-

тать строго со специальным оборудованием (пробирки, микро-

скопы, колбы и др.). 
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Особенности работы над фортепианным ансамблем 

с учащимися ДМШ и ДШИ 

 

Как показывает практика, не все учащиеся ДМШ и ДШИ могут 

быть солистами: кто-то испытывает сильное волнение, кто-то не 

имеет комплекса исполнительских навыков для сольной игры на 

сцене. Это часто приводит к потере интереса к занятиям учащихся. 

Игра в ансамбле для таких детей – это единственный и эффективный 

путь развития. Она помогает учащимся разной «продвинутости» 

стать равноправными исполнителями и, независимо от степени 

трудности партий, дает возможность выступления на самых ответ-

ственных концертах, стимулируя тем самым учебный процесс. 

Условно можно обозначить следующий состав ансамблей: пре-

подаватель – ученик, два ученика.  

Маленький пианист сталкивается с игрой в ансамбле практиче-

ски с самых первых уроков обучения игре на фортепиано. При игре 

одноголосных пьесок под аккомпанемент педагога ученик невольно 

вслушивается в гармоническую ткань, у него развивается гармони-

ческий слух, повышается интерес к занятиям - ведь на первых порах 

он лишен возможности самостоятельного исполнения пьес с сопро-

вождением. В результате, с одной стороны, воображение ученика 

оживляется, усиливается интерес к произведению, с другой стороны, 

требует от ученика большего внимания и заставляет его не только 

сосредоточиться на себе, но и слушать партию преподавателя.  

Примером может служить сборник И. Корольковой «Первый 

шаги маленького пианиста». Создавая репертуар сборника, автор 

учитывала особенности детской психологии. Каждая песенка сопро-

вождается красочной иллюстрацией, которая помогает ребёнку в со-

здании художественного образа, пробуждает его воображение. Му-

зыкальный материал выстроен по принципу постепенного 
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усложнения, что позволяет обучающемуся двигаться вперёд, закреп-

ляя полученные знания и навыки. 

Также интересен сборник Л. Жульевой «Вдвоём веселее». 

Пьесы основаны на ярких образцах музыки и оснащены эффект-

ными пианистическими приёмами. 

В своей работе я использую и нотные сборники для начинаю-

щих пианистов Е. Девис, Е. Олерской. Большинство пьес снабжены 

фонограммами, написанными в симфоническом, народном, эстрад-

ном и других стилях. Фонограмма, как бы «подтягивает», ускоряет 

мыслительный процесс, не дает излишне расслабиться, рассредото-

читься и, таким образом, развивает концентрацию внимания. Фоно-

граммы делают возможным участие в концертах совсем юных музы-

кантов. Ведь даже самая незамысловатая пьеска с оркестровым ак-

компанементом звучит интересно. 

Исходя из собственного опыта, можно с уверенностью сказать, 

что у ребенка возникают трудности, когда игра с педагогом в паре 

сменяется игрой в ансамбле с другим учеником. В этот момент очень 

сложно объединить обе партии. Каждый из учеников слушает только 

себя. Но постепенно, в процессе работы, дети начинают прислуши-

ваться друг к другу, и вскоре, игра вдвоем пробуждает интерес. 

При совместной игре большое значение имеет выбор партнера. 

Участники должны подходить друг другу не только по исполнитель-

ским параметрам, но и по характеру и темпераменту, быть примерно 

одного возраста. 

Педагог должен тщательно продумать репертуар, правильно 

распределить партии. Здесь недопустимы как завышение, так и за-

нижение трудностей партии. Репертуар ансамбля не должен по труд-

ности быть сложнее тех пьес, которые дети учат в классе по специ-

альности, иначе их внимание будет поглощено преодолением техни-

ческих трудностей и, в конечном счете, будет мешать художествен-

ному развитию, приучать к неряшливости. Вместе с тем, произведе-

ния не должны быть слишком простыми: каждый новый ансамбль, 

разученный и исполненный маленькими пианистами – это шаг впе-
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ред в музыкальном, художественном, творческом развитии ребенка.  

До соединения партий педагог встречается с каждым участни-

ком ансамбля в отдельности. На первом этапе предстоит кропотли-

вая индивидуальная работа, связанная с грамотным разбором произ-

ведения, тщательной проработкой штрихов, динамики, апплика-

туры, стилевых требований. Обязательным условием дальнейшей 

совместной работы является разучивание каждым из учащихся 

своей партии дома. Учащийся должен твёрдо уяснить, что невнима-

ние на уроке, невыученная партия приводит к тому, что он подводит 

своего партнёра. 

Ансамблевое исполнительство формирует человеческие каче-

ства: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Со временем 

учащиеся начинают понимать друг друга, уметь вовремя вступать, 

поддержать, если кто-то из них ошибся во время игры. Кажется, что 

очень легко вступить вместе. Но это не так. Одновременно взять два 

звука – результат упорной тренировки и взаимопонимания, ведь му-

зыка начинается еще в ауфтакте [1, с. 17]. Также очень важно обра-

тить внимание, как ученики заканчивают произведение. Следует 

объяснить, что игра в ансамбле начинается вместе и вместе заканчи-

вается, даже если у кого-то уже пауза, а другой еще держит звук.  

Нельзя допускать динамического однообразия в игре. Следует 

объяснить играющим, что динамика в ансамбле должна быть более 

яркой, более разнообразной, чем в одиночном исполнении, так как 

два пианиста могут исполнить более выразительнее и интереснее. 

Создание единой и разнообразной динамики – очень важный аспект 

в работе [1, с. 22]. 

Очень важно «единство темпа». У пианистов нет навыка отсчета 

пауз, как у оркестрантов, поэтому кто-то паузы высчитывает добро-

совестно, а кто-то старается быстрее миновать их, мысленно ускоряя 

темп, особенно это касается исполнения второй партии, так как в 

первой звучит мелодия. 

Важный момент игры в ансамбле на фортепиано – педализация. 

Кто же из учеников должен брать педаль? Конечно, ученик, который 
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играет вторую партию, т.к. именно во 2-й партии – гармония, бас, 

опора. Как пишет А.Готлиб, «это умение – слушать не только то, что 

сам играешь, а одновременно и то, что играет партнер, а правильней 

сказать – общее звучание обеих партий, сливающихся в органически 

единое целое, – основа совместного исполнительства во всех его ви-

дах».  

Еще один важный момент совместного ансамблевого исполне-

ния – развитие навыка переворачивания страниц. Ловко и быстро в 

нужный момент перевернуть страницу любой рукой, продолжая иг-

рать второй, – совсем не такое простое дело для юного пианиста, ка-

ким оно может показаться; этому тоже надо учиться, не пренебрегая 

специальной тренировкой.  

Особого внимания требует подготовка к концертному исполне-

нию. Подготовку следует проводить на уроках: это и выход, и по-

клон, и красивая посадка за инструментом, нужно договориться с 

детьми о форме одежды. Необходимо обеспечить большой «запас 

прочности» при подготовке к выступлениям детского ансамбля. Дет-

ская психика очень ранима, и ощущение неудачи может надолго 

отравить радость коллективного творчества. Вот почему в началь-

ном периоде работы, классным занятиям следует отдать предпочте-

ние перед преждевременными выступлениями. 

Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении игре на 

фортепиано очень велика. Она учит всему: умению работать в кол-

лективе, сознательному отношению к делу, находить творческий 

подход на нестандартную ситуацию. К тому же ансамблевое испол-

нительство приносит огромное удовольствие детям. Поэтому обуче-

ние ансамблевой игре очень важная составляющая часть общего му-

зыкального развития учащихся. 
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Создание психологического комфорта в группе 

в период адаптации детей 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам создания психологи-

ческого комфорта в группе дошкольного учреждения в период адап-

тации детей. Рассматриваются ключевые аспекты, влияющие на про-

цесс адаптации, роль воспитателя в обеспечении благоприятной пси-

хологической атмосферы и стратегии, направленные на снижение 

уровня стресса у детей. Особое внимание уделяется формированию 

доверительных отношений между детьми и педагогами, а также со-

зданию эмоционально благоприятной среды для успешной социали-

зации и личностного развития дошкольников. 

Ключевые слова: адаптация детей, психологический комфорт, 

дошкольное учреждение, воспитатель, эмоциональная среда, соци-

альная адаптация. 

Процесс адаптации детей к дошкольному учреждению пред-

ставляет собой важный этап в их жизни, который характеризуется 

изменением привычных условий и необходимостью привыкания к 

новой социальной среде. В этот период ребенок сталкивается с но-

выми требованиями, режимом дня и незнакомым коллективом, что 

может стать причиной стрессовых переживаний и вызвать чувство 

тревожности. Для успешной адаптации необходимо создать благо-

приятные условия, способствующие психологическому комфорту 

ребенка. В этом контексте воспитатель играет ключевую роль в под-

держке эмоционального состояния детей, обеспечивая мягкий пере-

ход к новым условиям. 

Психологический комфорт является важным условием для 

успешной адаптации детей в новой социальной среде. Это состоя-

ние, при котором ребенок чувствует себя защищенным, 
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эмоционально стабильным и уверенным в поддержке взрослых. При 

отсутствии психологического комфорта процесс адаптации может 

затянуться, а у ребенка могут развиться различные формы тревож-

ности, замкнутости или даже агрессивного поведения. В условиях 

дошкольного учреждения создание психологически благоприятной 

среды становится одной из главных задач воспитателя. 

В дошкольный период дети особенно восприимчивы к эмоцио-

нальному фону, который их окружает. Если в группе создается доб-

рожелательная атмосфера, где дети чувствуют себя принятыми и по-

нятыми, это способствует формированию у них положительного 

эмоционального фона и уверенности в своих силах. Одним из основ-

ных факторов, обеспечивающих психологический комфорт, явля-

ется наличие стабильных и доверительных отношений с воспитате-

лем. Ребенок должен чувствовать, что взрослый всегда готов прийти 

на помощь, выслушать и поддержать. Важно, чтобы воспитатель вы-

страивал с каждым ребенком индивидуальные отношения, основы-

ваясь на уважении его личности и эмоциональных потребностей. 

Адаптация детей может сопровождаться разными реакциями: 

некоторые дети легко привыкают к новому окружению, тогда как 

другие могут испытывать сильный стресс, проявляющийся в виде 

замкнутости, плаксивости или даже агрессивного поведения. В та-

ких ситуациях воспитателю необходимо внимательно наблюдать за 

состоянием каждого ребенка, своевременно реагировать на измене-

ния в его поведении и корректировать педагогические приемы в за-

висимости от эмоционального состояния детей. 

Воспитатель играет ключевую роль в создании психологиче-

ского комфорта и успешной адаптации детей к дошкольному учре-

ждению. Его основная задача — создать в группе атмосферу доверия 

и эмоциональной безопасности, в которой каждый ребенок чув-

ствует себя комфортно и защищенно. Для этого воспитателю необ-

ходимо проявлять чуткость к эмоциональным потребностям детей, 

поддерживать их в трудные моменты и обеспечивать условия для 

свободного выражения чувств. 
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Одним из важнейших аспектов в деятельности воспитателя яв-

ляется установление контакта с каждым ребенком, особенно в пе-

риод адаптации. Эффективное общение с детьми включает не только 

вербальные, но и невербальные формы взаимодействия, такие как 

улыбка, объятия или прикосновения, которые помогают детям по-

чувствовать внимание и заботу со стороны взрослого. Важно также 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка: одни 

дети нуждаются в большем внимании и поддержке, другие — в 

большей самостоятельности. 

Создание благоприятной психологической среды также предпо-

лагает поддержку позитивных отношений между детьми в группе. 

Воспитатель должен способствовать развитию у детей навыков со-

циального взаимодействия, умению сотрудничать, делиться и ува-

жать друг друга. Совместные игры и коллективные занятия играют 

важную роль в укреплении дружеских связей, а также помогают де-

тям чувствовать себя частью группы. Важно, чтобы воспитатель 

направлял процесс общения в положительное русло, помогая детям 

разрешать конфликты мирным путем и учил их выражать свои эмо-

ции конструктивно. 

Помимо взаимодействия с детьми, воспитатель также должен 

наладить эффективное сотрудничество с родителями. Родители иг-

рают значительную роль в процессе адаптации, так как они являются 

основными источниками эмоциональной поддержки для детей в до-

машних условиях. Воспитатель может организовывать регулярные 

встречи с родителями, на которых обсуждаются вопросы адаптации 

и возможные проблемы, с которыми сталкиваются дети. Совмест-

ные усилия родителей и воспитателя способствуют более мягкому 

переходу ребенка в новую среду и помогают создать условия для его 

психологического комфорта. 

Для обеспечения психологического комфорта детей в период 

адаптации воспитатели могут использовать различные методы и 

стратегии. В первую очередь, это создание предсказуемого и ста-

бильного режима дня, который помогает детям чувствовать 
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уверенность и спокойствие. Регулярные ритуалы, такие как утрен-

ние приветствия или прощания, также способствуют снижению тре-

вожности у детей и формируют у них положительное отношение к 

детскому саду. 

Создание психологического комфорта в группе дошкольного 

учреждения является важным условием успешной адаптации детей. 

В этот период воспитатель играет центральную роль в обеспечении 

эмоциональной стабильности и поддержки детей, помогая им справ-

ляться с новыми условиями и формировать положительное отноше-

ние к детскому саду. Использование эффективных методов взаимо-

действия с детьми, создание эмоционально благоприятной среды и 

поддержка социальных связей внутри группы способствуют успеш-

ной адаптации и формированию у детей чувства защищенности и 

уверенности в своих силах. 
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Трудовое воспитание является важной составляющей общей 

воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. В этот пе-

риод у детей формируются первые представления о труде, навыки 

самостоятельности и ответственности. Родители играют ключевую 

роль в этом процессе, поскольку семья является первой и основной 

средой, где ребенок усваивает нормы поведения и отношения к 

труду. Современные педагоги активно ищут способы эффективного 

взаимодействия с родителями, привлекая их к трудовому воспита-

нию детей и используя различные интерактивные формы взаимодей-

ствия. 

Трудовое воспитание начинается с самых простых действий, та-

ких как уборка игрушек или помощь в уходе за растениями. Эти дей-

ствия формируют у детей положительное отношение к труду, при-

вивают трудолюбие и чувство ответственности за свои поступки. 
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Однако для того, чтобы процесс трудового воспитания был действи-

тельно эффективным, необходимо активное участие родителей. Ин-

терактивные формы взаимодействия помогают воспитателям нала-

дить контакт с родителями, делая их партнерами в трудовом воспи-

тании и развивая у детей общие ценности, связанные с трудом. 

Воспитание трудолюбия и ответственного отношения к труду 

начинается в раннем детстве. Дошкольный возраст является важным 

этапом в развитии таких качеств, как самостоятельность, дисципли-

нированность и целеустремленность. Трудовая деятельность помо-

гает ребенку осознавать свои возможности, видеть результаты своей 

работы и учиться доводить начатое до конца. Через простые трудо-

вые задачи дети учатся планировать свои действия, справляться с 

трудностями и работать в коллективе. Эти навыки важны не только 

для школьного обучения, но и для успешной взрослой жизни. 

Роль родителей в трудовом воспитании трудно переоценить. 

Семья является первой социальной средой ребенка, где он наблю-

дает и перенимает образцы поведения взрослых. Именно в семье 

формируются основы отношения к труду, личной ответственности и 

дисциплины. Родители, активно включенные в процесс трудового 

воспитания своих детей, способствуют развитию у них положитель-

ных трудовых привычек, которые сохраняются на протяжении всей 

жизни. 

Воспитатели в детских садах могут оказать родителям значи-

тельную поддержку в этом процессе, предоставляя им рекоменда-

ции и ресурсы для развития трудовых навыков у детей. Однако в со-

временных условиях взаимодействие с родителями требует исполь-

зования более гибких и интерактивных форм работы, которые спо-

собствуют повышению вовлеченности родителей в процесс воспи-

тания и создания условий для совместной деятельности с детьми. 

Интерактивные формы взаимодействия с родителями по трудо-

вому воспитанию детей направлены на активное вовлечение семей 

в образовательный процесс. Важной особенностью интерактивных 

форм является то, что они предполагают активное участие всех 
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сторон: как педагогов, так и родителей. Такое взаимодействие стро-

ится на основе диалога, совместного обсуждения задач и проблем, 

связанных с трудовым воспитанием. 

Одной из эффективных интерактивных форм являются мастер-

классы, которые проводят воспитатели для родителей и детей. Такие 

занятия позволяют родителям не только получить полезные советы 

по трудовому воспитанию, но и активно включиться в процесс. 

Например, можно организовать мастер-класс по совместному изго-

товлению поделок из природных материалов или по уходу за ком-

натными растениями. Родители и дети работают вместе, что способ-

ствует развитию у детей чувства ответственности и уважения к 

труду. 

Еще одной важной формой взаимодействия является создание 

семейных проектов по трудовому воспитанию. В рамках таких про-

ектов родители и дети могут выполнять совместные задания, 

направленные на развитие трудовых навыков, например, ухаживать 

за садом или огородом. Эти проекты помогают детям осознавать 

важность труда и учат их доводить начатое до конца. Педагоги, в 

свою очередь, могут давать рекомендации и наблюдать за выполне-

нием проектов, оценивая успехи детей и их родителей. 

Также в современном образовательном процессе активно ис-

пользуются дистанционные формы взаимодействия, которые вклю-

чают онлайн-консультации, вебинары и видеоролики, направленные 

на родителей. Воспитатели могут проводить онлайн-встречи, в ходе 

которых родители обсуждают проблемы, связанные с трудовым вос-

питанием, делятся своим опытом и получают рекомендации. Такие 

формы взаимодействия позволяют родителям оставаться в курсе со-

бытий и поддерживать тесный контакт с педагогами, даже если они 

не всегда могут посещать детский сад лично. 

Особое внимание уделяется совместным мероприятиям, кото-

рые включают в себя участие родителей и детей в трудовой деятель-

ности на территории детского сада или дома. Такие мероприятия, 

как субботники, посадка деревьев или организация выставок 
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поделок, позволяют создать у детей положительное отношение к 

труду, развивают их навыки общения и сотрудничества с другими 

детьми и взрослыми. 

Роль воспитателя в организации интерактивных форм взаимо-

действия с родителями заключается в создании условий для сотруд-

ничества и активного участия всех сторон в процессе трудового вос-

питания. Воспитатель должен выступать координатором, который 

направляет усилия родителей и детей, предлагает интересные идеи 

и способствует развитию взаимопонимания. 

Интерактивные формы взаимодействия с родителями играют 

важную роль в трудовом воспитании дошкольников, способствуя 

активному вовлечению семей в образовательный процесс. Такие 

формы работы позволяют создать условия для совместной деятель-

ности, где родители и дети вместе решают задачи, развивая навыки 

самостоятельности, ответственности и трудолюбия. Воспитатель, 

используя интерактивные формы взаимодействия, может эффек-

тивно поддерживать родителей, помогая им в формировании поло-

жительного отношения к труду у детей и подготовке их к успешной 

взрослой жизни. 
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развитии мышления дошкольников. Акцент сделан на важности ис-

пользования логических задач и головоломок для формирования 

навыков анализа, синтеза, обобщения и поиска решений. Особое 
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ломки на когнитивное развитие детей и их подготовку к школьному 
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В дошкольном возрасте дети активно исследуют окружающий 

мир, развивают навыки мышления, учатся решать возникающие пе-

ред ними задачи. В этот период важную роль в когнитивном разви-

тии играют игры-головоломки, которые стимулируют детей к актив-

ной умственной деятельности, развивают логическое мышление, па-

мять и внимание. Особенность таких игр заключается в том, что они 

побуждают ребёнка к поиску нестандартных решений, что является 

ключевым аспектом развития мышления. 

Игры-головоломки являются мощным инструментом формиро-

вания у дошкольников навыков анализа и синтеза, умения рассмат-

ривать проблему с разных сторон и находить оптимальные решения. 

Воспитатель, использующий головоломки в образовательном про-

цессе, способствует не только умственному, но и личностному 
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развитию ребёнка, поскольку такие игры развивают целеустремлён-

ность, настойчивость и умение справляться с трудностями. 

Мышление дошкольников развивается поэтапно, начиная с про-

стого восприятия и перерабатывания информации до более сложных 

форм, таких как логическое и абстрактное мышление. Важным ша-

гом в этом процессе является обучение детей умению анализиро-

вать, обобщать и систематизировать полученные знания. Игры-го-

ловоломки предоставляют ребёнку возможность столкнуться с кон-

кретной проблемой, требующей решения, и предложить свои вари-

анты для её разрешения. Процесс поиска правильного решения сти-

мулирует детей к размышлениям и активизирует когнитивные про-

цессы. 

Особенность головоломок заключается в том, что они требуют 

от ребёнка определённого уровня умственных усилий. Сначала ре-

бёнок может столкнуться с неудачами в попытках найти решение, 

но эти неудачи служат важным этапом в развитии его мышления. 

Постепенно дети учатся преодолевать трудности, искать альтерна-

тивные подходы, что помогает развивать критическое мышление и 

способность к решению проблем. Головоломки, таким образом, учат 

ребёнка не бояться ошибок и искать разные пути для достижения 

целей. 

Ключевую роль в развитии мышления играют те игры-голово-

ломки, которые требуют от ребёнка поиска логической последова-

тельности или закономерностей. Логические головоломки форми-

руют у детей способность к установлению причинно-следственных 

связей, развивают пространственное мышление и умение опериро-

вать символами. В процессе игры ребёнок сталкивается с необходи-

мостью учитывать несколько факторов одновременно, что стимули-

рует развитие его познавательной активности. 

Кроме того, головоломки способствуют развитию таких важ-

нейших для мышления навыков, как планирование действий и про-

гнозирование результатов. Решение головоломок требует от ребёнка 

продумывания своих шагов, анализа последствий того или иного 
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решения. Этот процесс стимулирует развитие способности к прогно-

зированию и планированию, что является важным аспектом когни-

тивного развития. 

Важную роль в использовании игр-головоломок для развития 

мышления играет воспитатель, который должен не только подо-

брать соответствующие возрасту и уровню развития детей задания, 

но и направлять процесс игры, помогать детям находить пути реше-

ния. Педагогическая поддержка заключается в том, чтобы мотиви-

ровать детей к самостоятельным размышлениям, поощрять их по-

пытки решить задачу и помогать, если они сталкиваются с трудно-

стями. 

Педагог должен создавать условия для активного участия детей 

в игре, поддерживать их интерес к процессу решения головоломки. 

Важно, чтобы воспитатель не давал готовых ответов, а стимулиро-

вал детей к поиску решения через вопросы, наводящие размышле-

ния. Таким образом, головоломки становятся не просто средством 

развлечения, а образовательным инструментом, который способ-

ствует формированию у дошкольников самостоятельного мышле-

ния и уверенности в своих силах. 

Также важным аспектом является адаптация головоломок для 

дошкольников, так как уровень их сложности должен соответство-

вать возрастным особенностям детей. Педагог должен учитывать, 

что дети младшего дошкольного возраста только начинают осваи-

вать навыки анализа и синтеза, поэтому головоломки для них 

должны быть простыми и наглядными. По мере развития детей 

можно усложнять задачи, вводить больше логических элементов и 

стимулировать их к более сложным умственным операциям. 

Игры-головоломки оказывают комплексное влияние на разви-

тие мышления дошкольников. Помимо того, что они развивают ло-

гическое и критическое мышление, такие игры также способствуют 

развитию памяти, внимания и концентрации. Дети, решая голово-

ломки, учатся фокусироваться на задаче, удерживать в памяти 
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важные детали, что положительно сказывается на их когнитивной 

сфере. 

Игры-головоломки также развивают воображение и творческое 

мышление. В процессе поиска нестандартных решений дети сталки-

ваются с необходимостью использовать фантазию, искать новые 

подходы, что стимулирует их творческую активность. Важным ас-

пектом является то, что такие игры помогают детям преодолевать 

стереотипы мышления и смотреть на задачи с разных сторон. 

Игры-головоломки являются мощным средством для развития 

мышления дошкольников. Они стимулируют когнитивные про-

цессы, развивают навыки анализа, синтеза и поиска решений, фор-

мируют логическое мышление и внимание. Важно, чтобы воспита-

тель активно использовал головоломки в образовательном процессе, 

создавая условия для познавательной активности детей и мотивируя 

их к самостоятельным размышлениям. Игры-головоломки помо-

гают детям не только осваивать новые умственные навыки, но и го-

товят их к успешному обучению в школе, формируя базовые когни-

тивные умения и уверенность в собственных силах. 
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В начальной школе дети сталкиваются с большим количеством 

новой информации, которую нужно не только понять, но и запом-

нить. Это могут быть математические формулы, грамматические 

правила, даты, названия животных или растений. Однако, младшие 

школьники часто испытывают трудности в запоминании сложного 

или объёмного материала. Именно здесь на помощь приходят мне-

мотехники — специальные приёмы, направленные на облегчение за-

поминания и усвоения информации через использование ассоциа-

ций, образов и структурирования данных. 

Мнемотехники в обучении особенно полезны для младших 

школьников, поскольку их память еще развивается, и они не всегда 

могут организовать и систематизировать информацию самостоя-

тельно. Один из самых простых и эффективных способов — это ис-

пользование ассоциаций. Например, при изучении алфавита можно 

предложить детям ассоциировать каждую букву с изображением, 
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которое на неё начинается: «А — арбуз», «Б — белка». Ассоциации 

с конкретными предметами помогают детям быстрее запомнить 

буквы и их порядок. 

Для улучшения запоминания чисел и математических правил 

можно использовать рифмы и стихи. Например, чтобы запомнить 

последовательность месяцев и количество дней в них, многие учи-

теля учат детей простому стишку: «В январе тридцать один, в фев-

рале — то двадцать восемь, то двадцать девять…». Такие рифмы по-

могают школьникам легче запомнить информацию и делают её усво-

ение более увлекательным. Применение рифм, стихов и песен поз-

воляет ученикам быстрее воспринимать и сохранять в памяти учеб-

ный материал. 

Другим полезным инструментом мнемотехники является метод 

визуализации. Этот метод основывается на том, что визуальные об-

разы запоминаются лучше, чем абстрактные понятия. Например, 

при изучении окружающего мира можно использовать иллюстрации 

и схемы, где изображены животные, растения или природные явле-

ния. Учитель может предложить детям самостоятельно нарисовать 

схемы или карточки, которые помогут им лучше понять и запомнить 

тему. Например, при изучении органов чувств можно попросить де-

тей нарисовать и подписать картинки с изображением глаза, уха, 

носа и других органов. 

Еще одной популярной техникой являются акронимы — это ко-

гда первые буквы слов в последовательности объединяются в запо-

минающуюся аббревиатуру. Например, для запоминания цветов ра-

дуги на русском языке можно использовать аббревиатуру «Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан», где первые буквы каждого 

слова соответствуют цветам радуги: красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Подобные мнемонические 

фразы значительно упрощают запоминание сложных последователь-

ностей и делают процесс обучения более интересным. 

Мнемотехники активно используются и на уроках русского 

языка, особенно при запоминании сложных правил правописания. 
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Например, для того чтобы помочь детям запомнить правило «жи-ши 

пиши с буквой И», учитель может предложить мнемоническую 

фразу: «Жираф и Шиповник всегда дружат с И». Такие яркие и запо-

минающиеся фразы не только упрощают усвоение сложных правил, 

но и создают положительный эмоциональный отклик у детей, что 

способствует лучшему закреплению материала. 

Использование мнемотехник особенно важно при изучении 

иностранных языков. При запоминании новых слов учитель может 

предложить ученикам придумывать ассоциации с родным языком. 

Например, английское слово «cat» (кот) можно ассоциировать с рус-

ским «кот». Это облегчает процесс заучивания новых лексических 

единиц и способствует долговременному запоминанию. Такой под-

ход особенно эффективен для младших школьников, которые легче 

воспринимают информацию через образы и ассоциации. 

Для того чтобы мнемотехники действительно работали, важно 

учитывать несколько принципов их использования. Во-первых, ме-

тоды должны быть простыми и соответствовать возрастным особен-

ностям детей. Слишком сложные или абстрактные ассоциации могут 

затруднить процесс запоминания. Во-вторых, важна регулярная тре-

нировка. Учителю стоит систематически включать мнемотехники в 

учебный процесс, чтобы дети привыкли к этому методу и научились 

использовать его самостоятельно. Например, на каждом уроке 

можно проводить небольшие упражнения на закрепление материала 

с помощью ассоциаций или визуализаций. 

Не менее важным является и активное участие самих детей в 

процессе создания мнемонических приёмов. Учитель может предло-

жить учащимся придумать собственные ассоциации или акронимы 

для запоминания трудных правил или понятий. Этот процесс разви-

вает творческое мышление, стимулирует познавательный интерес и 

делает обучение более личным и запоминающимся. Примером мо-

жет быть ситуация, когда дети сами придумывают ассоциации для 

запоминания таблицы умножения: «6×6 = 36» можно представить 
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как шестерёнки, которые крутятся в часах и показывают время — 36 

минут. 

Однако несмотря на всю эффективность мнемотехник, они не 

являются универсальным средством для запоминания всей инфор-

мации. Их использование должно быть дозированным и сочетаться 

с другими методами обучения. Учитель должен подбирать мнемони-

ческие приёмы с учётом целей урока, особенностей материала и ин-

дивидуальных потребностей учеников. Например, для детей с разви-

той визуальной памятью лучше подойдут методы визуализации, то-

гда как для аудиалов — рифмы и стихи. Важно учитывать, что мне-

мотехники работают на улучшение долговременной памяти, но тре-

буют от учителя гибкости и креативного подхода в их внедрении. 

Таким образом, использование мнемотехник в начальной школе 

способствует повышению эффективности запоминания учебного 

материала, развивает у детей память, внимание и творческое мыш-

ление. Мнемонические методы, такие как ассоциации, визуализа-

ция, рифмы и акронимы, делают процесс обучения более увлека-

тельным и доступным для младших школьников. Учитель, внедряя 

мнемотехники в учебный процесс, не только помогает детям 

успешно справляться с заданиями, но и закладывает основу для фор-

мирования у них навыков самообучения и долговременной памяти. 
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Организация самостоятельной работы учащихся в начальной 

школе играет важнейшую роль в образовательном процессе. В млад-

шем школьном возрасте дети только начинают осваивать навыки 

планирования и выполнения заданий, что требует от учителя 
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особого подхода к организации их работы. Самостоятельная дея-

тельность позволяет ученикам не только закрепить материал, но и 

развить важные качества, такие как ответственность, умение концен-

трироваться на задаче, принимать решения и контролировать соб-

ственную деятельность. 

Одной из главных задач учителя при организации самостоятель-

ной работы является создание условий для того, чтобы ученики по-

нимали цель задания и способы его выполнения. На этом этапе млад-

шие школьники нуждаются в четких инструкциях и регулярной под-

держке со стороны учителя. Например, при выполнении математи-

ческих упражнений учитель может наглядно продемонстрировать 

метод решения задачи и предложить выполнить несколько примеров 

самостоятельно. Важно давать задания, которые соответствуют 

уровню подготовки учащихся и постепенно усложняются, чтобы 

поддерживать интерес и уверенность в своих силах. 

Самостоятельная работа помогает учащимся закреплять знания 

и развивать навыки критического мышления. Например, учитель мо-

жет предложить ученикам исследовательскую задачу: изучить опре-

делённую тему по окружающему миру, собрать информацию и под-

готовить короткое сообщение. Это задание не только формирует 

навык работы с информацией, но и развивает познавательный инте-

рес, так как дети сами находят ответы на вопросы, используя учеб-

ные и внеучебные источники. Такой формат работы позволяет 

школьникам почувствовать себя исследователями и помогает сде-

лать учебный процесс более увлекательным. 

Одним из важных принципов организации самостоятельной ра-

боты является постепенное формирование у детей умения работать 

без постоянной поддержки учителя. Например, начиная с 1 класса, 

можно давать простые задания на самостоятельное выполнение: рас-

краски, копирование текста или выполнение простых математиче-

ских задач. Постепенно учитель может усложнять задания, развивая 

у детей навыки самоконтроля и самодисциплины. В 3-4 классах уча-

щиеся уже могут выполнять более сложные задания, требующие не 
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только выполнения конкретных инструкций, но и творческого под-

хода, анализа и синтеза информации. 

Учителю важно учитывать, что самостоятельная работа не огра-

ничивается только выполнением заданий на уроке. Она может вклю-

чать в себя и домашние задания, которые способствуют закреплению 

пройденного материала. Для того чтобы домашняя работа была эф-

фективной, учитель должен следить за её объемом и сложностью, 

чтобы она соответствовала уровню подготовки учащихся и не вызы-

вала перегрузки. Например, вместо однообразных заданий, связан-

ных только с повторением учебного материала, можно предложить 

творческие задачи, которые требуют применения знаний в новых си-

туациях. Это может быть создание поделок по окружающему миру, 

составление рассказа по изученной теме или выполнение экспери-

ментов, связанных с природой. 

Для успешной организации самостоятельной работы на уроках 

важно использовать разнообразные методы и формы работы, кото-

рые помогут поддерживать интерес детей к учебному процессу. 

Например, групповые задания могут стать отличным способом во-

влечь учащихся в обсуждение и совместное решение задач. Работая 

в группе, дети учатся распределять обязанности, сотрудничать и под-

держивать друг друга. Такой подход не только развивает коммуника-

тивные навыки, но и позволяет им лучше усваивать материал за счёт 

коллективной работы. Например, можно разделить класс на группы 

и предложить каждой из них подготовить проект на заданную тему. 

Это может быть презентация, творческая работа или даже сценка, 

которая поможет ученикам закрепить изученный материал в игровой 

форме. 

Кроме того, использование современных цифровых технологий 

и образовательных ресурсов способствует усилению самостоятель-

ной работы. Сегодня существует множество интерактивных плат-

форм и приложений, которые помогают младшим школьникам раз-

вивать навыки самоконтроля и самообразования. Например, учитель 

может предложить ученикам выполнить задания на образовательных 
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платформах, где они могут сразу видеть свои результаты и корректи-

ровать ошибки. Это создаёт дополнительные возможности для инди-

видуализации учебного процесса, так как каждый ученик может ра-

ботать в своём темпе и с учётом своих особенностей. 

Один из эффективных методов самостоятельной работы — это 

постановка перед учениками задач, требующих поиска нестандарт-

ных решений. Важная роль отводится заданиям, которые направ-

лены на развитие творческого и критического мышления. Например, 

учитель может предложить ученикам написать сочинение на свобод-

ную тему или придумать свою задачу для одноклассников. Это по-

могает развивать не только учебные навыки, но и самостоятельное 

мышление, что является важной основой для дальнейшего обучения. 

Однако стоит помнить, что самостоятельная работа не всегда да-

ётся детям легко. Поэтому важно соблюдать баланс между задани-

ями, которые требуют высокой концентрации, и более лёгкими зада-

ниями, которые позволят детям отдохнуть и переключиться. Учи-

телю необходимо чётко отслеживать прогресс учащихся и при необ-

ходимости оказывать поддержку, чтобы избежать появления чувства 

фрустрации или перегрузки. Например, если ученик сталкивается с 

трудностями в выполнении задания, учитель может предложить по-

шаговую помощь или навести на правильное решение с помощью 

наводящих вопросов. 

Таким образом, организация самостоятельной работы учащихся 

в начальной школе требует от учителя продуманного подхода и уме-

ния поддерживать баланс между развитием самостоятельности и 

оказанием необходимой поддержки. Самостоятельная работа явля-

ется важным элементом учебного процесса, способствующим разви-

тию у школьников ответственности, умения планировать и контро-

лировать свои действия, а также применять знания на практике. 

Важно, чтобы задания были разнообразными и соответствовали 

уровню подготовки учеников, что позволит им постепенно осваивать 

навыки самостоятельной работы, развивая познавательный интерес 

и уверенность в своих силах. 
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Советы для родителей на тему: 

«Как приучить дошкольника к чтению» 

 

1. Дайте ребёнку понять, что чтение – это огромное удоволь-

ствие, несравнимое ни с чем. При этом самым эффективным будет 

ваш личный пример. Читайте для себя. Расскажите ребёнку, о чём 

книга. Дети любят подражать взрослым.  

2. Даже когда ребёнок научится читать, не прекращайте читать 

ему вслух как можно дольше. Выразительное чтение взрослых по-

может связать слова с образами, возникающими в его воображении. 

Взрослый поможет понять текст, объясняя значение незнакомых 

слов и выражений и отвечая на вопросы.  

3. Прочитав книгу, не «забывайте» о ней. Пусть она станет пред-

метом обсуждения, спора, обмена впечатлениями. Предложите ре-

бёнку досочинять историю, представит себя на месте героев, найти 

своё решение ситуации.  

4. Читайте книги с хорошими иллюстрациями. Предложите при-

думать и нарисовать свои картинки к произведению, портрет героя.  

5. Покупайте развивающие книги и детские энциклопедии с 

наиболее интересной для ребёнка информацией, подарочные изда-

ния с красивыми фотографиями: космос, кошки, динозавры, страны, 

куклы и т. п.  

6. Воспитывайте бережное отношение к книге. Расскажите ре-

бёнку о правилах обращения с книгой: нельзя рисовать на страни-

цах, перегибать книгу, вырезать картинки, использовать книги вме-

сто кубиков и т. д.  

7. Можно «оживить» персонажей сказок и рассказов, вылепив 

их из пластилина или склеив из бумаги и устроить домашний театр.  

8. Отведите специальное место в комнате, где будут находиться 

книги ребёнка, чтобы он сам мог брать их, когда захочет.  
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9. Не старайтесь заменить книгой телевизор или компьютер. 

Просто чётко регламентируйте время просмотра телепередач и ком-

пьютерных игр.  

10. Можно завести традицию семейного чтения – 2-3 раза в не-

делю, по вечерам, устраивать час чтения. При этом выключается те-

левизор и компьютер, и все члены семьи, без исключений, прини-

мают участие в мероприятии. 

 

 

Шаройко Елена Владимировна 

ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1» 

с. Хатанга 

 

Влияние школьного окружения 

на личностное развитие 

и формирование характера учащихся 

 

Аннотация. Статья рассматривает влияние школьного окруже-

ния на личностное развитие и формирование характера младших 

школьников. В работе освещаются основные компоненты школьной 

среды, которые оказывают воздействие на эмоциональное, социаль-

ное и когнитивное развитие ребёнка. Особое внимание уделено роли 

педагога, взаимодействию со сверстниками и влиянию школьных 

правил и ценностей на воспитание устойчивых черт характера. В 

статье подчеркивается важность целенаправленного педагогиче-

ского воздействия для гармоничного развития личности учащегося. 

Ключевые слова: школьное окружение, младшие школьники, 

личностное развитие, формирование характера, педагог, сверстники, 

школьные ценности. 

Школьный период — один из важнейших этапов в жизни ре-

бёнка, который закладывает основу его личностного развития и фор-

мирования характера. Важную роль в этом процессе играет школь-

ное окружение, которое включает в себя как материальные аспекты 
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(школьное здание, учебные материалы), так и психологическую ат-

мосферу, создаваемую педагогами, сверстниками и школьной куль-

турой. Младший школьный возраст является чувствительным пери-

одом, когда происходит активное развитие эмоциональной сферы, 

формируются базовые установки и ценности, которые в дальнейшем 

будут определять поведение ребёнка во взрослой жизни. 

Школа — это первое значимое социальное пространство вне се-

мьи, где ребёнок сталкивается с необходимостью адаптироваться к 

коллективу, выстраивать отношения с окружающими и выполнять 

социальные нормы и правила. Влияние школьного окружения на ре-

бёнка проявляется в его эмоциональной и поведенческой сферах, а 

также в становлении его нравственных и социальных качеств. 

Важно понимать, что гармоничное развитие личности ребёнка в 

школьной среде возможно только при поддержке и позитивном вза-

имодействии со стороны педагогов и сверстников, а также при со-

здании благоприятной образовательной среды. 

Педагогическая деятельность оказывает значительное влияние 

на формирование личности младших школьников. Педагог высту-

пает для ребёнка не только как носитель знаний, но и как важный 

ролевой образец, на которого дети ориентируются в своём поведе-

нии. В этом возрасте дети воспринимают учителя как авторитет, его 

мнение и действия становятся ориентиром для формирования соб-

ственных взглядов и поведения. Эмоциональное взаимодействие 

между педагогом и учеником создаёт условия для развития уверен-

ности в себе, эмоциональной стабильности и чувства принадлежно-

сти к школьному сообществу. 

Задача педагога состоит не только в передаче знаний, но и в со-

здании атмосферы поддержки, взаимопонимания и доверия. Уважи-

тельное и внимательное отношение к ученикам формирует у детей 

чувство безопасности, что является основой для развития их лич-

ностных качеств. Педагог должен учитывать индивидуальные осо-

бенности каждого ребёнка, поддерживать его стремления и 
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способности, что способствует развитию у ребёнка самоуважения и 

уверенности в своих силах. 

Кроме того, педагогические воздействия оказывают влияние на 

нравственное воспитание детей. Через учебную деятельность и вза-

имодействие с учителем школьники усваивают такие ценности, как 

ответственность, честность, терпимость и уважение к другим. 

Важно, чтобы эти ценности не только декларировались, но и демон-

стрировались педагогом в повседневной школьной практике. 

Взаимоотношения со сверстниками играют значительную роль 

в формировании личности младших школьников. В школьной среде 

дети впервые сталкиваются с необходимостью строить отношения 

на равных, решать конфликты и сотрудничать. Взаимодействие со 

сверстниками оказывает сильное влияние на развитие социальных 

навыков, таких как эмпатия, способность к сотрудничеству и ком-

муникация. 

Школьный коллектив является важным фактором в процессе 

социализации ребёнка. Взаимоотношения в группе сверстников по-

могают детям осознавать свои социальные роли, учат их адаптиро-

ваться к разным ситуациям и разным типам людей. Ребёнок в школь-

ной среде учится принимать мнение другого, учитывать интересы 

окружающих, что способствует развитию таких личностных ка-

честв, как уважение и толерантность. 

Однако важно отметить, что школьное окружение может как 

позитивно, так и негативно влиять на ребёнка. Например, в неблаго-

приятной социальной среде ребёнок может столкнуться с агрессией, 

буллингом или социальной изоляцией, что негативно сказывается на 

его эмоциональном состоянии и формировании характера. Задача 

педагога-психолога в этом контексте заключается в создании усло-

вий для конструктивного общения между детьми, разрешения кон-

фликтных ситуаций и формирования атмосферы взаимопомощи и 

поддержки. 
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Школьные правила и ценности играют важную роль в процессе 

формирования характера ребёнка. В младшем школьном возрасте 

дети активно усваивают социальные нормы, что отражается на их 

поведении как в школьной среде, так и за её пределами. Школьные 

правила способствуют воспитанию у детей дисциплины, ответствен-

ности и уважения к общественным нормам. Важно, чтобы школьные 

правила не воспринимались ребёнком как внешнее принуждение, а 

были осознаны и приняты им как важный элемент совместной 

жизни. 

Ценности, культивируемые в школе, оказывают длительное 

влияние на развитие нравственных установок и поведенческих мо-

делей учащихся. Например, если в школе культивируется уважение 

к индивидуальным особенностям каждого ученика, поддерживается 

доброжелательная и открытая атмосфера, это способствует разви-

тию у детей таких качеств, как толерантность и эмпатия. Напротив, 

если в школе доминируют конкурентные отношения или агрессив-

ная среда, это может привести к развитию негативных черт харак-

тера, таких как агрессия или замкнутость. 

Школьное окружение оказывает многоплановое влияние на 

личностное развитие и формирование характера младших школьни-

ков. Взаимодействие с педагогами, сверстниками и школьной куль-

турой формирует у ребёнка не только когнитивные навыки, но и та-

кие важные личностные качества, как уверенность в себе, ответ-

ственность, толерантность и уважение к другим. Педагог-психолог 

играет ключевую роль в поддержке этого процесса, создавая усло-

вия для эмоциональной стабильности и социальной адаптации де-

тей. Гармоничное сочетание педагогических воздействий, социаль-

ного взаимодействия и школьных ценностей обеспечивает благо-

приятные условия для развития личности учащегося и его успешной 

адаптации в школьной среде. 
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Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, сталкиваются с особыми психологическими, соци-

альными и эмоциональными трудностями. Роль педагога-психолога 

в этом процессе крайне важна, поскольку именно он становится по-

средником между родителями и образовательным учреждением, 

оказывая всестороннюю поддержку как ребёнку, так и его семье. 

Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ направлена на 
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помощь в преодолении стресса, развитие родительских компетен-

ций, а также создание условий для более гармоничного взаимодей-

ствия семьи и школы. 

Семьи детей с ОВЗ часто сталкиваются с чувством беспомощ-

ности, вины, тревоги за будущее своего ребёнка. Эти эмоции могут 

препятствовать их способности адекватно справляться с повседнев-

ными задачами, связанными с воспитанием и развитием ребёнка. В 

этом контексте важнейшей задачей педагога-психолога становится 

не только работа с самим ребёнком, но и оказание поддержки его 

родителям, что способствует созданию благоприятной обстановки 

для его развития. 

Родители детей с ОВЗ переживают особые эмоциональные и 

психологические состояния, обусловленные непростыми условиями 

воспитания ребёнка. На первых этапах, узнав о диагнозе, родители 

могут испытать шок, отрицание, разочарование и даже чувство 

вины. Эти переживания часто становятся хроническими и могут со-

провождать семью на протяжении длительного периода. Одной из 

ключевых трудностей является страх за будущее ребёнка, который 

усиливается из-за недостаточной информированности родителей о 

возможностях развития и адаптации детей с ОВЗ. 

Кроме того, родители детей с ОВЗ сталкиваются с высоким 

уровнем стресса и эмоционального выгорания. Постоянные заботы, 

связанные с необходимостью ухода за ребёнком, его лечения и об-

разования, могут истощать их эмоциональные и физические ре-

сурсы. Стресс может приводить к семейным конфликтам, наруше-

нию эмоциональной связи с ребёнком, снижению качества воспита-

тельных практик. 

Родители также могут испытывать социальную изоляцию. 

Ощущение, что их семья отличается от других, часто приводит к 

тому, что они избегают социальных контактов, что, в свою очередь, 

лишает их поддержки со стороны общества и близких. В условиях 

социальной изоляции родители становятся особенно уязвимыми к 
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депрессии и тревожным расстройствам, что может негативно сказы-

ваться на их способности справляться с требованиями воспитания. 

Педагог-психолог, работая с семьями детей с ОВЗ, выполняет 

несколько ключевых функций, направленных на преодоление труд-

ностей, с которыми сталкиваются родители. Одна из важнейших за-

дач — это обеспечение эмоциональной поддержки. Психолог помо-

гает родителям справляться с сильными эмоциональными пережи-

ваниями, такими как чувство вины, тревога и стресс. Это достига-

ется через индивидуальные консультации, во время которых роди-

тели могут свободно выражать свои чувства и обсуждать сложные 

ситуации, которые возникают в процессе воспитания. 

Психолог также выполняет роль информационного посредника, 

помогая родителям лучше понимать особенности развития их ре-

бёнка и его возможности. Многие семьи испытывают трудности в 

понимании, как действовать в условиях диагноза ребёнка, и здесь 

психолог может помочь с разъяснением медицинских и педагогиче-

ских рекомендаций, а также предложить эффективные стратегии для 

адаптации и обучения ребёнка. 

Ещё одной важной функцией психолога является помощь роди-

телям в развитии позитивного родительства. Психолог способствует 

формированию у родителей навыков эффективного общения с ре-

бёнком, развивает их способность поддерживать эмоциональную 

связь с ним. Важно, чтобы родители понимали особенности ребёнка 

с ОВЗ и могли создать для него условия, в которых он мог бы реа-

лизовать свой потенциал. Психолог помогает выстраивать позитив-

ные воспитательные стратегии, направленные на развитие уверен-

ности ребёнка в своих силах, а также поддержание гармоничных се-

мейных отношений. 

Кроме того, психолог помогает родителям справляться с соци-

альной изоляцией, предоставляя им возможность взаимодейство-

вать с другими семьями, которые сталкиваются с аналогичными 

трудностями. Создание групп поддержки, где родители могут де-

литься опытом и получать поддержку друг от друга, является 
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важной составляющей работы педагога-психолога. Такие группы 

помогают уменьшить чувство одиночества и укрепить уверенность 

родителей в своих силах. 

Переход детей с ОВЗ в школьную среду часто вызывает у роди-

телей новые вопросы и беспокойства. Взаимодействие семьи с обра-

зовательным учреждением становится важным аспектом в процессе 

обучения и адаптации ребёнка. Психологическое сопровождение, 

предлагаемое педагогом-психологом, помогает родителям адапти-

роваться к требованиям школы, понять её образовательные задачи и 

возможности. 

Психолог создаёт условия для конструктивного взаимодей-

ствия семьи и школы, что особенно важно для детей с ОВЗ, так как 

их успех в обучении во многом зависит от согласованности действий 

родителей и педагогов. Важно, чтобы родители понимали, как эф-

фективно сотрудничать с учителями и оказывать ребёнку поддержку 

в его учебной деятельности.  

Психологическая поддержка семьи детей с ОВЗ является важ-

ной частью работы педагога-психолога. Родители сталкиваются с 

множеством эмоциональных, социальных и информационных труд-

ностей, которые могут осложнять процесс воспитания и обучения 

ребёнка. Важной задачей педагога-психолога является обеспечение 

эмоциональной поддержки, информирование родителей о возмож-

ностях их ребёнка и помощь в развитии эффективных воспитатель-

ных стратегий. Эффективное взаимодействие между родителями, 

школой и психологом способствует созданию благоприятной среды 

для развития и обучения ребёнка, обеспечивая его успешную адап-

тацию и гармоничное развитие. 
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Переход от младшей школы к средней является важным и одно-

временно сложным этапом в жизни ребёнка. Этот период характе-

ризуется изменениями не только в учебной деятельности, но и в пси-

хологическом и социальном статусе ученика. Младший школьник, 

привыкший к стабильной структуре и поддержке, сталкивается с но-

выми требованиями, как со стороны школы, так и со стороны соб-

ственного окружения. В этом возрасте дети находятся на этапе ак-

тивного формирования личности и социальной идентичности, и 
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любые изменения, такие как смена учителя, усложнение учебных за-

дач и изменение структуры школьного дня, могут стать серьёзным 

стрессом для них. 

Психологическое сопровождение в этот период становится не-

обходимым инструментом для обеспечения плавной адаптации уча-

щихся к новым условиям. Педагог-психолог играет ключевую роль 

в этом процессе, обеспечивая эмоциональную поддержку, развивая 

у детей навыки саморегуляции и помогая справляться с возрастаю-

щими требованиями. Своевременная психологическая помощь спо-

собствует не только успешной адаптации, но и формированию 

устойчивых личностных качеств, которые будут необходимы ре-

бёнку на протяжении дальнейшего обучения. 

Переход на следующую ступень обучения связан с рядом пси-

хологических и социальных трудностей. Одна из ключевых проблем 

— это изменение учебной деятельности. В средней школе требова-

ния к ученикам значительно возрастают: дети должны проявлять 

большую самостоятельность, овладевать новыми методами работы 

с информацией, а также принимать на себя ответственность за свои 

результаты. Для многих младших школьников это становится серь-

ёзным испытанием, так как они ещё не всегда обладают необходи-

мыми навыками планирования времени, организации своей деятель-

ности и управления эмоциональными состояниями. 

Кроме того, ученики сталкиваются с изменениями в межлич-

ностных отношениях. В младшей школе дети, как правило, тесно 

привязаны к своему первому учителю, который играет важную роль 

в их жизни, обеспечивая эмоциональную поддержку и стабильность. 

Переход в среднее звено сопровождается сменой учителя и расши-

рением круга общения, что может вызывать у ребёнка чувство не-

уверенности и тревоги. Изменения в социальном окружении также 

могут привести к возникновению новых конфликтов со сверстни-

ками, необходимости приспосабливаться к новой динамике в классе 

и устанавливать новые отношения. 

Эмоциональное состояние учащихся в этот период может быть 



155 

нестабильным. Повышенная тревожность, страх перед новыми тре-

бованиями и возможными неудачами, а также снижение уверенно-

сти в себе — это типичные проявления, с которыми сталкиваются 

дети при переходе в среднее звено школы. Недостаток эмоциональ-

ной поддержки в этот период может привести к формированию нега-

тивного отношения к учёбе, снижению учебной мотивации и даже к 

проблемам в поведении. 

Психологическое сопровождение обучающихся в переходный 

период должно включать несколько важных аспектов. Во-первых, 

педагог-психолог должен активно работать с эмоциональной сферой 

ребёнка. Важно помочь детям справиться с тревогой, страхами и не-

уверенностью, которые могут возникнуть при переходе на новую 

ступень обучения. Психолог может проводить индивидуальные и 

групповые занятия, направленные на развитие навыков саморегуля-

ции, повышение самооценки и формирование положительного отно-

шения к себе и к учёбе. 

Во-вторых, необходимо поддерживать развитие социальных 

навыков у детей. Переход в новое социальное окружение требует от 

ребёнка способности к адаптации, умения строить взаимоотноше-

ния с новыми учителями и одноклассниками. Педагог-психолог мо-

жет помогать детям развивать коммуникативные навыки, учить их 

разрешать конфликты и справляться с эмоциональными трудно-

стями, возникающими в отношениях с окружающими. Это особенно 

важно для детей, которые склонны к замкнутости, стеснительности 

или имеют трудности в установлении социальных контактов. 

Кроме того, работа с учебной мотивацией является важной ча-

стью психологического сопровождения. Сложные учебные задачи и 

новые требования могут вызывать у ребёнка чувство беспомощно-

сти и снижение интереса к учёбе. Психолог должен помочь детям 

найти внутренние источники мотивации, развить навыки целепола-

гания и планирования своей деятельности, а также поддерживать их 

стремление к успеху. Для этого могут использоваться методы моти-

вационного консультирования, когнитивно-поведенческие техники, 
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направленные на изменение негативных установок и развитие пози-

тивного отношения к учёбе. 

Эффективное психологическое сопровождение обучающихся 

невозможно без активного взаимодействия с родителями и педаго-

гами. Родители играют ключевую роль в процессе адаптации ре-

бёнка к новым условиям, и их поддержка и понимание крайне важны 

для успешного прохождения переходного периода. Психолог дол-

жен консультировать родителей по вопросам эмоционального со-

стояния ребёнка, помогать им осознавать важность их роли в созда-

нии стабильной и поддерживающей атмосферы в семье. Важно, 

чтобы родители не только оказывали эмоциональную поддержку, но 

и помогали ребёнку развивать самостоятельность, организованность 

и ответственность. 

Переход на следующую ступень обучения является сложным и 

важным этапом в жизни младших школьников. Этот процесс тре-

бует активной психологической поддержки, которая должна учиты-

вать как эмоциональные, так и социальные аспекты адаптации де-

тей. Педагог-психолог играет ключевую роль в создании условий 

для успешного прохождения этого периода, помогая детям справ-

ляться с трудностями, развивать необходимые навыки и сохранять 

учебную мотивацию. Важным условием эффективного сопровожде-

ния является тесное взаимодействие с родителями и педагогами, что 

способствует созданию стабильной и поддерживающей среды для 

учащихся. 
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«Семейная мастерская») 

 

Временной промежуток – 5 дней. 

Дошкольники – первая ступень в образовании. ФГОС ориенти-

рован не только на поддержку «разнообразия детства», но и вариа-

тивности развивающих форм этой поддержки.  

Идея событийного подхода заимствована из педагогической си-

стемы А. С. Макаренко, который отмечал, что большое значение в 

жизни человека имеют яркие и волнующие события, вызывающие 

позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех возрас-

тов.  

Сущность образовательного события заключается в том, что ор-

ганизуются специальные условия для детского действия, получен-

ный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для 

достижения новой, уже более высокой, цели. 

Исходя из всего этого, было решено попробовать данную прак-

тику с подготовительной группой «Вишенка». Событийная практика 

была рассчитана на 5 дней, не считая выходных. Каждый день ребята 

и родители получали какую- то информацию и «домашнее задание». 

На пятый день происходило само событие, после него – рефлексия. 

Создание условий: 

1.Обьявление для родителей (ВК, Вайбере и на стенде в разде-

валке) о проведении события «Семейная мастерская» (об участии их 

в данном мероприятии). 

2.Подбор книг, загадок, песен, мультфильмов. 

3.Создание предметно пространственной среды по теме (выде-

ление зон к «Семейной мастерской». 
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4.Создание выставки «Древо семьи», «Герб моей семьи». 

5.Подготовка атрибутов (картинки, журналы, иллюстрации для 

создания герба семьи и герба группы); подготовка приказа о созда-

нии герба группы. 

6.Размещение фотографий выставок; с итогового мероприятия. 

7.Размещение герба группы на стену. 

8. Информационный материал «Роль семьи в воспитании ре-

бенка», «Роль матери в жизни ребенка», «Роль семейных традиций в 

воспитании детей», «Что значит быть хорошим отцом» (в ВК, стенд). 

*Вторник -21 февраля 

Работа с детьми. 

Вечерний круг по предстоящему событию «Моя семья» («Се-

мейная мастерская»), ситуативный разговор о семье, семейных тра-

дициях, о гербе, о древе семьи. Чтение рассказа Л. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

Работа с родителями. 

Ознакомление с объявлением, размещенным в ВК (Вайбере, на 

стенде). Задания: рассказать детям о составе семьи; об увлечениях 

мам, пап, бабушек и т.д. Какие традиции есть в семье? 

*Среда – 22 февраля 

Работа с детьми. 

Утренний круг: Какие традиции своей семьи вы узнали? Чем 

увлекаются ваши родственники? Рисуем свою семью (пополнение 

РППС). Рисуем традиции семьи. Просмотр мультика «Мама для ма-

монтенка», просмотр презентации «Как создать родословное древо 

и что это такое». Показ древа семьи воспитателя. Чтение рассказа А. 

Барто «Как Вовка бабушек выручил».  

Работа с родителями. 

Создание совместно с детьми Древа семьи. Рассказать детям кто 

туда вписан, кем они приходятся членам семьи. 

*Понедельник – 27 февраля 

Работа с детьми. 

Утренний круг «Древо семьи?» 
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Презентация детьми Древа семьи (по желанию). Проблемная 

ситуация «Чем я могу помочь дома маме и папе?».  

Ситуативный разговор о семье на основе обсуждения рассказа 

Л. Толстого «Косточка». Просмотр мультика «Крошка Енот». Созда-

ние выставки «Древо моей семьи». Просмотр презентации «Что та-

кое Герб семьи? Как его можно сделать». 

Изготовление шкатулки добра. 

Работа с родителями. 

Создание списка обязанностей каждого члена семьи совместно 

с детьми.  

*Вторник – 28 февраля 

Работа с детьми. 

Утренний круг – презентация списков обязанностей в семье. 

Наша группа – это тоже семья, где есть у каждого обязанности, и 

есть свои традиции. Например, украшать группу к праздникам. При-

глашать родителей весной на занятия. А мы можем создать такой 

список обязанностей в группе? 

Общее решение – создать мастерские в группе, герб Группы, из-

дать приказ о создании герба. 

«Как мы можем подготовиться к организации семейной мастер-

ской в группе? (атрибуты) 

Подготовка картинок к созданию герба семьи и герба группы. 

Предложения детей, как обустроить в группе мастерские. 

Работа с родителями. 

Решить с детьми, что они могут изобразить на Гербе их семьи. 

Объяснить почему. Рассказать о традициях празднования каких- то 

важных событий в их жизни. 

*Среда - 1 марта «Семейная мастерская». 

1 половина 

С утра дети изготавливают вывески для мастерских «Мастера 

салфеток», «Вкусное кафе» и «герб Семьи», украшают по своему же-

ланию. После завтрака организуют расположение мастерских, рас-

ставляя столы по своему желанию. 
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В назначенное время ребятам предлагается разделиться на три 

группы с помощью фишек (три цвета). Каждый вытаскивает и попа-

дает в свой пункт назначения. Дети создают салфетки, салат и герб 

семьи. Меняются фишками, по желанию работают во всех мастер-

ских. Примерно –до 30 минут. 

После посещения мастерских ознакомление детей с приказом о 

создании герба группы. Желающие дети создают герб группы, орга-

низуют кафе, украшают столы в кафе изготовленным своими руками 

салфетками. 

2 половина дня. 

Создание выставки «Герб моей семьи». 

Рефлексия. 

-Какое событие у нас прошло? 

-Что вам больше всего понравилось/не понравилось? 

-Что запомнилось больше? 

В шкатулку «Добра» дети вкладывают записки с хорошими сло-

вами о своей семье.  

Анализ событийной практики. 

Группа «Вишенка» (подготовительная) 

Воспитатель Шутова Юлия Вячеславовна 

Тема «Моя семья» (событийное мероприятие - «Семейная ма-

стерская») 

Период с 21.02. 2023 – 01.03.2023 

Ситуация 

Дети – был ситуативный разговор на тему семьи, семейного 

древа и семейного герба. Решение – провести в группе тематический 

день - событие «Семейная мастерская». 

Педагог – поддержала интерес детей по данной теме. Рассказала 

о своей семье: о традициях моей семьи; об увлечениях родственни-

ков; объявление для родителей. 

Родители – разговаривали с детьми о составе семьи, об увлече-

ниях мам, пап, бабушек и так далее; какие традиции есть в семье. 

Вызов 
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Дети – проявляли интерес, рассматривали фотографии, обсуж-

дали увлечения родственников, традиции семьи. Решение – создать 

родословное древо, устав семьи. 

Педагог - подбирала книги, загадки, мультфильмы. Подбирала 

информационный материал по теме для родителей.  

Родители – поддерживали данную тему с помощью рассматри-

вания фотографий из семейного архива; создавали родословное 

древо совместно с детьми; создавали список обязанностей каждого 

члена семьи (устав семьи); решили с детьми, что они могут изобра-

зить на Гербе семьи; рассказали о традициях семьи, о праздновании 

каких – то важных событий. 

Импульс 

Дети – изготавливали шкатулку добра; подготавливали рисунки 

по теме, подготавливали атрибуты к дню события (картинки, ри-

сунки, надписи к мастерским). Смотрели презентацию о создании 

герба и древа семьи. Рисовали свою семью. Создавали выставку - 

«Древо семьи». Создавали предметно- пространственную среду по 

теме (выделение зон). Решение -издать приказ о создании герба. 

Родители –говорили с детьми о семье, об их традициях. Расска-

зывали детям о древе семьи, и кто туда вписан; говорили о том, кем 

были их родственники, чем увлекались\кем работали. 

Педагог – подготавливала атрибуты (картинки, журналы, иллю-

страции для создания герба семьи и герба группы); подготавливала 

презентацию по созданию Герба семьи и древа семьи. 

Выбор 

Дети – решили создать «Семейную мастерскую» по зонам: «Ма-

стера салфеток», «Вкусное кафе», «Герб семьи»; создать Герб 

группы. Решили пригласить в мастерские бабушек. 

Родители - создали совместно с детьми макеты Герба своей се-

мьи, подбирали к ним картинки (по желанию). Бабушки, которые 

участвовали в событие, подготавливали нужные им атрибуты (мате-

риал для салфеток, покупка фруктов для салата, подготовка ножей, 

досок, салатника). 
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Педагог – подготовила приказ о создании герба группы. 

Событие 

1 половина 

С утра дети изготавливали вывески для мастерских «Мастера 

салфеток», «Вкусное кафе» и «Герб Семьи», украшали по своему же-

ланию. После завтрака было организовано расположение мастер-

ских, расставлены столы по своему желанию. 

В назначенное время ребятам было предложено разделиться на 

три группы с помощью фишек (три цвета). Каждый вытаскивал и 

попадал в свой пункт назначения. Дети создавали салфетки, салат и 

герб семьи. Менялись фишками, по желанию работали во всех ма-

стерских. Примерно –до 30 минут. 

После посещения мастерских я ознакомила детей с приказом о 

создании герба группы. Желающие дети создали герб группы, 

остальные организовали кафе, украшали столы в кафе изготовлен-

ными своими руками салфетками. 

Видео – отчет выложила в чате ВК для родителей. 

Рефлексия 

Дети - рассказали какое событие прошло. Поделились своими 

впечатлениями, что им понравилось больше всего, что им запомни-

лось и что они хотели бы повторить. Ребята после данного меропри-

ятия еще долгое время использовали оставшиеся картинки для со-

здания герба семьи. С удовольствием изучали древо семьи, которые 

висят в группе. В «Шкатулку добра» дети вкладывали приятные 

слова о своей семьи, этой шкатулкой они пользуются до сих пор, 

вкладывая все новые и новые слова. В ближайшие дни, мы плани-

руем ее почитать, что там написано. Дети ждут этого с нетерпением. 

Родители – многие подходили и высказывали свое приятное 

впечатление о данном мероприятии (некоторые оставляли приятные 

комментарии под видео в ВК). Кто – то всерьез задумался о создании 

родословного древа (больших размеров). Некоторые бабушки и ро-

дители проявили желание в участии в мероприятии подобного 

плана. Даже по окончанию данного мероприятия родители 
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приносили древо семьи, устав семьи и рассказывали детям о своих 

традициях. 

Педагог – Мне кажется, что у меня все получилось. Я добилась 

поставленных целей. Даже в некоторых моментах я была очень рада, 

так как участие приняли все родители и все дети. Кто – то с удоволь-

ствием выполнял все задания (родители), а кто – то частично, но! 

Как итог, дети получили большую информацию о своей семье, тра-

дициях семьи, что в дальнейшем им очень пригодиться. 

 

 

Щебуняева Елена Петровна 

ГДОУ ЛНР "Ясеновский ясли-сад 

комбинированного вида "Изюминка", 

пгт. Ясеновский 

 

Методы и формы работы с детьми 

по экологическому просвещению в ДОУ 

 

Аннотация: Экологическое просвещение в дошкольных учре-

ждениях играет важную роль в формировании у детей осознанного 

отношения к окружающей среде и устойчивого экологического со-

знания. В данной статье рассматриваются методы и формы ра-

боты с детьми по экологическому просвещению в детском саду. Об-

суждаются основные принципы и подходы, а также конкретные 

примеры активностей и мероприятий, которые могут быть ис-

пользованы воспитателями для формирования у детей любви к при-

роде, знаний об экологии и ответственности за сохранение окру-

жающей среды. 

Ключевые слова: экологическое просвещение, дошкольное об-

разование, методы работы, природа, ответственность. 

Экологическое просвещение – это процесс, направленный на 

формирование у детей дошкольного возраста основ экологических 

знаний и устойчивых привычек, способствующих бережному 
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отношению к природе. Важность этой темы сложно переоценить, 

поскольку именно в детском возрасте закладываются основы эколо-

гического сознания, формируется понимание значимости защиты 

окружающей среды и сохранения природных ресурсов. 

Одним из основных методов работы по экологическому просве-

щению является использование игровых технологий. Игра является 

естественной и доступной формой обучения для детей дошкольного 

возраста. Воспитатели могут организовать ролевые игры, в которых 

дети будут принимать на себя роли экологов, лесников или живот-

ных. Например, игра "Экологическое расследование" позволит де-

тям узнать о проблемах экологии и роли человека в охране природы, 

а также развить навыки совместной работы и решения проблем. В 

процессе игры воспитатель может задавать детям вопросы, стиму-

лируя их размышления о том, как они могут помочь сохранить при-

роду. 

Кроме того, практическая деятельность играет важную роль в 

экологическом просвещении. Проведение опытов и экспериментов 

помогает детям наглядно увидеть, как работают природные про-

цессы. Например, проект "Как растут растения" может включать в 

себя посев семян и наблюдение за их ростом. Дети смогут узнать о 

процессе фотосинтеза, важности воды и света для растений, а также 

о том, как заботиться о растениях. Этот опыт помогает детям осо-

знать, что природа требует заботы и внимания. 

Экскурсии и выезды на природу также являются эффективным 

методом экологического просвещения. Выезд в парк, лес или на бе-

рег реки позволяет детям непосредственно соприкоснуться с приро-

дой, наблюдать за животными и растениями, учиться различать 

виды и понимать их значение в экосистеме. Например, в ходе экс-

курсии "Наши лесные друзья" воспитатель может организовать по-

иск определенных видов деревьев и растений, рассказать о жизни 

животных, обитающих в лесу, и важности сохранения их среды оби-

тания. Такие практические наблюдения помогают детям лучше по-

нять взаимосвязи в природе. 
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Творческая деятельность также может быть использована для 

экологического просвещения. Рисование, лепка, создание поделок 

из природных материалов способствуют развитию творческих спо-

собностей детей и позволяют им лучше понимать и осмыслять при-

роду. Например, в проекте "Лесные жители" дети могут создать фи-

гурки животных из природных материалов, а затем организовать вы-

ставку своих работ. Это поможет детям не только познакомиться с 

разными видами животных, но и научиться бережно относиться к 

окружающему миру. 

Воспитатели могут также использовать методы наблюдения и 

экспериментов в рамках экологического просвещения. Например, 

проведение опытов по изучению свойств воды, почвы или воздуха 

поможет детям понять, как эти элементы влияют на жизнь растений 

и животных. Воспитатель может предложить детям провести экспе-

римент, в ходе которого они будут наблюдать за различными состо-

яниями воды: лед, вода, пар. Это поможет детям осознать важность 

воды для жизни на Земле. 

Не менее важным аспектом является создание экологически 

ориентированной развивающей среды в детском саду. Воспитатели 

могут организовать уголки природы, где дети смогут ухаживать за 

растениями, наблюдать за животными или проводить опыты. Напри-

мер, установка аквариума с рыбками или террариума с ящерицами 

не только привлекает внимание детей, но и формирует у них ответ-

ственность за жизнь существ, которые их окружают. 

Также важно развивать у детей навыки ответственного отноше-

ния к окружающей среде через разнообразные акции и мероприятия. 

Например, участие в акциях по уборке территории, посадке деревьев 

или цветов помогает детям осознать, как важно заботиться о при-

роде и своем окружении. Воспитатель может организовать меропри-

ятие под названием "Чистый двор", где дети вместе с родителями 

будут собирать мусор в парке, что не только укрепит их понимание 

ответственности за окружающую среду, но и создаст чувство един-

ства и сотрудничества. 
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Использование информационных технологий может стать эф-

фективным методом экологического просвещения. Воспитатели мо-

гут организовать занятия с использованием мультимедийных пре-

зентаций, видео и интерактивных игр, посвященных экологии и 

охране природы. Например, просмотр документальных фильмов о 

животных и их среде обитания может вызвать интерес у детей и же-

лание узнать больше о проблемах, с которыми сталкивается при-

рода. Это позволяет привлекать детей к изучению экологии в увле-

кательной и доступной форме. 

Важным аспектом работы с детьми по экологическому просве-

щению является вовлечение родителей в процесс. Воспитатели мо-

гут организовать совместные мероприятия, где родители будут при-

нимать активное участие, делясь своими знаниями о природе и эко-

логии. Например, создание семейного проекта "Наши зеленые дру-

зья", где каждая семья может представить информацию о своем до-

машнем растении или о том, как они заботятся о природе. Это спо-

собствует укреплению семейных связей и повышению интереса к 

экологии у детей. 

Еще одной интересной формой работы является организация те-

атрализованных представлений, где дети могут в игровой форме 

рассказывать о значимости охраны природы. Например, подготовка 

спектакля о приключениях животных, которые сталкиваются с про-

блемами, связанными с загрязнением окружающей среды, поможет 

детям осознать важность защиты природы и научит их доброте и за-

боте о животных. 

Краеведение является важным элементом экологического про-

свещения. Изучение родного края, его флоры и фауны, традиций и 

культуры помогает детям осознать свою принадлежность к опреде-

ленной территории и ее особенностям. Воспитатели могут органи-

зовать занятия, посвященные местным природным памятникам, тра-

дициям сохранения экологии, что позволит детям более глубоко по-

нять связь между человеком и природой. 
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В заключение, экологическое просвещение в дошкольном воз-

расте должно быть многообразным и увлекательным. Использова-

ние различных методов и форм работы позволяет создавать интерес-

ную и познавательную среду, в которой дети смогут развивать свою 

любовь к природе, формировать экологическую сознательность и 

понимать важность сохранения окружающей среды. Воспитатели, 

создавая такие условия, помогают детям стать ответственными 

гражданами, способными заботиться о природе и принимать участие 

в ее охране. Закладывая эти основы в раннем возрасте, мы форми-

руем новое поколение, готовое заботиться о нашей планете и защи-

щать ее для будущих поколений. 
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