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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А. В. Андрианова
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»

Научный руководитель М. Л. Здобникова, преподаватель 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) ставит перед 
учителем важные задачи: формирование коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). В пункте 42.2 данного 
документа указано, что метапредметые результаты освоения программы НОО должны отражать умения обучающихся: «вос-
принимать и формулировать суждения, выражать свои эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; корректно и аргументировано высказывать мнение». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данные результаты должны быть достигнуты обучающимися по окончании 
начальной школы. Но реальная ситуация в школе показывает обратное: дети затрудняются в выражении своих эмоций, в опи-
сании своего эмоционального состояния, испытывают трудности в решении конфликтных ситуаций, потому что чаще всего не 
справляются с импульсом негативных эмоций и не знают, как конструктивно выразить свои переживания. Одной из причин, 
по которой дети испытывают такие трудности является подавление эмоций детей в раннем и младшем школьном возрасте: 
взрослые часто не дают возможность детям высказать, выразить свои эмоции. Подавленные чувства остаются внутри и затем 
вырываются в виде гнева, злости, раздражения, потому что ребенок не удовлетворил свою потребность – высказаться, быть 
услышанным и понятым. Другой причиной может выступать неосведомлённость, незнание: как нужно реагировать, выражать 
переживания конструктивно для себя и для окружающих, как говорить о своих эмоциях, как строить диалог и приходить к 
решению или компромиссу. 

Таким образом возникает необходимость формирования у младших школьников коммуникативных УУД, составной 
частью которых является развитие эмоционального интеллекта. Под эмоциональным интеллектом следует понимать сумму 
навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических 
задач [2].

Развивать EI (emotional intellect) возможно разными способами: через театрализацию, через проговаривание своих 
эмоций вслух, ведение дневника эмоций, через обсуждение эмоций героев книг и мультфильмов, через практику «немой 
телевизор» (в процессе которой нужно смотреть художественный фильм без звука и угадывать эмоции персонажей, а затем 
включить и проверить свои догадки). Наиболее эффективным средством для развития EI у младших школьников будет 
являться применение игровых технологий в процессе воспитательной работы.  

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов 
организации образовательного процесса. По мнению многих исследователей в области педагогики и психологии, для 
формирования эмоционального интеллекта наиболее благоприятным периодом является младший школьный возраст, который 
характеризуется особой сензитивностью, эмоциональной впечатлительностью, внушаемостью. В контексте обновленного 
ФГОС НОО и метапредметных требований к освоению образовательной программы младшими школьниками показывает, что 
эмоциональный интеллект является очевидной прерогативой развития личностных качеств ребенка [1,с.44]. Игра – особый 
вид деятельности, который является фактором развития ребенка. По определению Г. К. Селевко, игровая технология – это вид 
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается 
и совершенствуется самоуправление поведением [5,с.45].

Приведём примеры игр, применение которых будет способствовать развитию эмоционального интеллекта. Одной 
из таких игр является игра «угадай эмоцию». Ее цель – напомнить учащимся названия эмоций, научить их определять 
эмоциональные состояния человека по различным признакам (описанию, мимике и т.д.). Для проведения игры используются 
смайлики, стихи, иллюстрации и фотографии учеников класса. Данный игровой прием позволит обучающимся опознавать 
базовые эмоции свои и окружающих для понимания своего состояния и состояния собеседника для эффективного общения. 
Интересный факт: ученые установили, что взрослые могут назвать до 20 эмоций, а в мире их существует около 500. В младших 
классах прорабатываются 8 базовых эмоций (радость, интерес, удивление, горе, гнев, страх, отвращение, стыд) [1, с.41-45].

Следующая игра «покажи эмоции». Она направлена на обучение учащихся умению проявлять и различать человеческие 
эмоции, правильно на них реагировать. В процессе игры у обучающихся формируется умение изображать определенные 
эмоции, во время групповой беседы развивается эмоциональная гибкость, укрепляется самооценка и самопринятие 
обучающихся [1,с.47-48]. 

Все вышесказанное доказывает, что школа принимает непосредственное участие в воспитании и формировании 
личности ребенка. Учитель несёт ответственность за развитие эмоционального интеллекта у обучающихся. Дети, у которых 
эмоциональный интеллект развит на достаточном уровне могут: различать и понимать свои эмоции и эмоции окружающих 
людей; управлять собственным эмоциональным состоянием; замечать неблагополучие сверстников и оказывать им посильную 
помощь, а также самостоятельно применять практические навыки по снятию эмоционального напряжения [1,с.42].

Использование игровых технологий в системе воспитательной работы с детьми способствует развитию навыков 
открытого взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, нахождению путей для взаимной поддержки, умению 
действовать по правилам (регулировать свое поведение), проявлять лидерские качества, что позволяет ученикам по окончании 
обучения адаптироваться во взрослой жизни без резкого перехода между двумя реальностями: школа и жизнь. Как сказал 
А.С. Макаренко: «ребенок должен играть, даже когда делает серьезное дело. Вся его жизнь – игра» и действительно, «игра – 
путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить» (А.М. Горький).

Таким образом, применение игровых технологий в воспитательной работе будет способствовать развитию 
эмоционального интеллекта младших школьников. Работа по развитию эмоционального интеллекта с применением игровых 
технологий должна строиться системно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся младшего 
школьного возраста.
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РАЗВИТИЕ  СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С ТЯЖЁЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Ю.А. Баршина
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова, преподаватель

Одним из эффективных средств развития слухового восприятия детей старшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи является дидактическая игра, так как основным ее элементом является обучающая задача, представленная 
разнообразным содержанием (предметный мир с его характерными признаками и свойствами, люди, их труд, быт и др.). 
Включая дидактические игры в педагогический процесс, педагог отбирает те из них, которые доступны для детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. В процессе использования дидактических игр можно оценить 
эффективность средств обучения, развития слухового восприятия и повысить оптимальность воздействия на развитие 
сенсорных функций.

Педагог-психолог Кругликов В.Н считает что, дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде 
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной 
структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения.

 Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым 
методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
воспитания ребенка.

Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры-занятия и дидактические игры.
- игры–занятия, где ведущая роль принадлежит педагогу, который для повышения у детей интереса к занятию 

использует разнообразные игровые приемы.
Дидактические игры, рассматриваются в дошкольной педагогике как метод обучения детей сюжетно-ролевым играм: 

умению взять на себя определенную роль, выполнить правила игры, развернуть ее сюжет. 
Значение дидактической игры для развития слухового восприятия детей дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи заключается в следующем:
1. дидактическая игра способствует развитию познавательных и творческих способностей, является незаменимым 

средством развития слухового восприятия;
2.  учат сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определенным признакам, делать правильные 

выводы, обобщения. Активность детского мышления является главной предпосылкой сознательного отношения к 
приобретению твердых, глубоких знаний;

3. дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Процессы ощущения и восприятия лежат в основе 
познания ребенком окружающей среды;

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствии и вместе с тем требует 
определенного напряжения нервной системы. 

Педагог Ушинский К.Д. считал игру свободной деятельностью ребенка, вносящей в его развитие такой вклад, какой 
не может сравниться ни с чем другим. Он указывал на то, что обучение в форме игры может и должно быть интересным, но 
никогда не развлекающим. 

Дидактические игры на восприятие звука должны дать представление о разных по характеру шумах: шуршании, 
скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, пении птиц, шуме поезда, машин, криках животных, о громком и тихом звуке, 
шепоте. 

Приведем  примеры  дидактических игр:
«Угадай чей звук». Цель: определение слухового восприятия на этапе звукоподражаний.
«Шумящие коробочки». Цель: развитие умения прислушиваться и различать шумы по громкости.
«Повтори». Цель: развитие умения прислушиваться и запоминать серию звуков. 
Игры ребенка очень часто служат лишь отголоском того, что он видел и слышал от взрослых, и тем не менее 

эти элементы прежнего опыта ребенка никогда не воспроизводятся в игре совершенно так же, как они представлялись в 
действительности. По словам Л.С. Выготского,  игра — это переработка пережитых впечатлений, построение на их основе 



8

новой действительности, которая отвечает запросам и влечениям самого ребенка.
Таким образом, дидактическая игра является важнейшим средством развития, обучения и воспитания дошкольников. 

И является неотъемлемым средством развития слухового восприятия детей у старшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи.

Библиографический список

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб.
пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. -- 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 
2019. - 400 с.

2.  Бизикова О.А. Б 59 Развитие монологической речи у дошкольников: Учебное пособие для студ. высш. 
учебных заведений. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2019. — 235 с.

3.  Выготский Л. С. о роли игры в психическом развитии ребенка   стр 64.
4.  Дроздова, Н.В. Формирование речевой активности старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

на логопедических занятиях/ Н.В. Дроздова. – Минск, 2001
5.  Левина, Р.Е. Нарушения развития речевой деятельности детей//Вопросы патологии речи / Р.Е Левина. - 

Харьков, 2018. - 230– 289с.
6. Ожегов, С.И Толковый словарь русского языка: - 2-е изд.испр.идоп.-М.:ООО    «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование» , 2017.-1360с.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 
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Научный руководитель О.В. Деревягина, преподаватель
 

Изучение лирических произведений в начальной школе является наиболее сложным для восприятия детьми, т.к. 
большая часть таких произведений (особенно произведения наших классиков) была написана не для детей-читателей. 
Любое лирическое произведение отличает своеобразие языка, который насыщен выразительными средствами и сложными 
синтаксическими конструкциями, устаревшими словами — все это затрудняет восприятие такого рода текста обучающимися 
младших классов. Например, знаменитый пролог А.С. Пушкина «У лукоморья...» к поэме «Руслан и Людмила» требует серьезной 
работы учителя. Это и комментарий к незнакомым словам, работа над мелодикой голоса при чтении, объяснение основной 
мысли произведения. Восприятием лирических произведений обучающимися занимались многие ученые и методисты: М.П. 
Воюшина, В.Г. Маранцман, М.И Оморокова, Г.Н. Поспелов и др. Вопросы методики работы со стихотворениями в начальных 
классах подробно рассматриваются в трудах Н.Н. Светловской, Т.П. Сальниковой, Н.А. Щербаковой.  Работы этих ученых 
внесли значительный вклад в современную методику преподавания литературного чтения. Читая лирические произведения, 
обучающиеся учатся разбираться в человеческом поведении, оценивать с точки зрения высоких нравственных критериев свои 
поступки, именно по этой причине поэзия обладает большой силой воздействия на умы детей.

В настоящий момент, проблема методических особенностей обучения работы над лирическим произведением в 
начальной школе остается актуальной, так как при изучении многих стихотворений педагогу предстоит выбрать из всего 
многообразия приемов и методов изучения именно тот, который будет наиболее эффективен на уроке и именно в этом 
классе. Здесь необходимо учесть множество факторов, а именно: степень подготовленности учеников, их психологические и 
возрастные особенности, степень сложности изучаемого произведения и др. 

Анализ лирического стихотворения в начальной школе всегда вызывает трудности. «Малый читательский кругозор 
младших школьников и конкретность мышления часто приводят к тому, что лирические произведения воспринимаются как 
фотографии действительности. Поэтому при работе над лирическими произведениями педагогу необходимо использовать 
большое количество методов и приемов» [2, с.128]. 

 В процессе работы над произведением педагог может использовать такие приемы как: стилистический анализ 
текста, подготовка к выразительному чтению, устное словесное рисование, создание палитры настроения, сопоставительный 
анализ произведений разных авторов на одну тему. «Работа же по анализу лирического текста определяется особенностями 
стихотворения, возрастом обучающихся, степенью овладения ими читательскими умениями» 

Для характеристики особенностей изучения лирики в начальной школе нами был проанализирован учебник по 
литературному чтению УМК «Школа России» «Литературное тение 3 класс», авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова и др.

Анализ тематической принадлежности лирических произведений показал то, что в УМК «Школа России» 3 класса 
преобладает пейзажная лирика в процентном соотношении – 47, 5 %, сюжетная – 10%, сатирико-юмористическая – 15%, 
пейзажно-философская – 7,5 %, гражданская – 12,5% от всего количества анализируемого материала, всего 40 произведений. 

Проанализировав задания к лирическим произведениям, мы пришли к выводу, что они разнообразны по форме 
выполнения (индивидуальная, парная, коллективная), по характеру деятельности (творческие, репродуктивные, аналитические, 
сравнительно-сопоставительные), направленные на анализ языковых особенностей (нахождение эппитетов, звукоподражания, 
создание интаноционного рисунока и др.).  А самое главное – задания в основном направлены на характеристику главного 
героя (лирического), так как обучающиеся 3 класса способны в силу своих возрастных особенностей анализировать 
художественные произведения на уровне героя,  по мнению М.П. Воюшиной [1, с.40]. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ

Е.В. Буслаева, В.Е. Чебодаева 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова, преподаватель

По мнению психологов Л.А. Венгера, Д.Б. Эльконина, моделирование - это попытка задействовать для решения 
познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Метод наглядного моделирования доступен и 
интересен детям старшего дошкольного возраста, так как  в его основе  лежит принцип замещения - реальный предмет может 
быть замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением.

На использовании наглядных моделей основаны многие методы дошкольного обучения, например метод обучения 
старших дошкольников грамоте Д.Б. Эльконина,   Л.Е. Журовой предполагает построение и использование наглядной модели 
звукового состава слова. Остановимся подробнее на использовании наглядного моделирования в формировании связной 
речи, а именно процесса рассказывания, у детей старшего дошкольного возраста. В ходе использования приема наглядного 
моделирования дети 5-7 лет знакомятся с графическим способом предоставления информации - моделью. Модель - это схема 
явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. 

Виды наглядного моделирования:
1.Предметное моделирование: детские рисунки сюжетных фрагментов героев, предметов для игры; плоскостные 

театры; фланелеграф; иллюстрации рассказов, сказок, стихотворений.
2.Предметно - схематическое моделирование: структура текста - круг, разбитый на сектора (начало, середина, конец); 

театры геометрических фигур, театр-символизация; схемы предлогов.
3.Графическое моделирование: структуры описательного рассказа об игрушках, транспорте и другие; схемы к 

рассказам, стихотворениям; наборы схем для графического плана; детские схемы.
Обучение детей старшего дошкольного возраста составлению рассказа описания с помощью наглядного 

моделирования включает три основных этапа:
1. Закрепление навыков в составлении описательных рассказов с опорой на план-схему и использование схемы с 

«выпадением» одного из компонентов.
2. Обучение описанию предмета с опорой на схему, включающую два знака вопроса
3. Развитие навыков описания на основе схемы с тремя знаками вопроса.
Сначала модель рассматривается полностью, педагог объясняет ее пункты, а затем обращается внимание на 

«спрятанные» признаки и старшие дошкольники описывают предмет по цепочке или самостоятельно.
На первом этапе при описании предмета должны быть использованы слова и ряд схем, характеризующие предмет, 

его общие свойства, действия, характер действий, признаки, характерные для данного объекта. Рассказ описание об игрушке 
или другом предмете, способствует формированию наблюдательности, подводит детей к пониманию смысла слов-обобщений: 
игрушки, посуда, мебель, одежда и т.д.

На последующих этапах педагог учит детей 5-7 лет описывать объект, опираясь на модели, включающие ряд 
наглядных опор, напоминающих каждому ребёнку старшего дошкольного возраста последовательность и характер частей, 
из которых должен состоять рассказ. Например, в задании «Расскажи о домашнем животном» наглядная модель рассказа-
описания включает следующие стилизованные изображения:

 «зеркало» - внешний вид животного;
«человек» - какую пользу животное приносит человеку;
«кастрюля» - чем питается животное; «домик» - где оно живёт;
«коляска» - как называются детеныши; «ухо» - как животное подает голос.
Предполагается, что к моменту работы над связным речевым высказыванием дети научились правильно 

конструировать доступные их возрасту фразы.
Постепенно переходим к формированию у детей 5-7 лет навыков планирования небольшого по объему описания. 

Вначале проводится коллективное составление плана: детям задаются вопросы по содержанию описания («О чем мы скажем 
вначале?», «Что мы скажем об этом животном, какое оно?», «Чем мы закончим наш рассказ?»). В последующем перед 
составлением описания ребенку предлагается сказать, о чем он будет говорить, используя ранее усвоенную схему («Я скажу, 
как называется это животное, что у него есть, где оно живёт»). 

Формирование навыков наглядного моделирования происходит в определенной последовательности с повышением 
доли самостоятельного участия дошкольников в этом процессе. В качестве условных заместителей (элементов модели) могут 
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выступать символы разнообразного характера:
- геометрические фигуры;
-символические изображения предметов: условные обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы; 
-планы и условные обозначения, используемые в них.
Таким образом, практика и поиск новых путей повышения результативности речевой работы, позволяют определить 

в качестве средства оптимизации процесса речевого развития - метод наглядного моделирования, который дает возможность 
ребенку старшего дошкольного возраста зрительно представить абстрактные понятия (слово, текст, предложение, персонаж), 
научиться практическим действиям с ними. Это особенно важно для дошкольников, так как процесс решения мыслительных 
задач протекает у них с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю.А. Вагель  
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель О.В. Волегова, преподаватель

Формирование коммуникативных умений детей – чрезвычайно актуальная проблема, так как это влияет на процесс 
социализации и развития личности в целом, а тем более, если это обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года» в числе приоритетов обновления содержания и технологий 
по направлениям дополнительного образования детей рекомендует «создавать условия для воспитания и развития личности, а также 
для социализации обучающихся…». В игровой деятельности ребенок раскрывает свои личностные качества, совершенствует свои 
навыки, многообразие возможностей игры, как в развитии коммуникативных способностей, так и в обучении, сложно переоценить. 
Поэтому введение обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в игровую театрализованную деятельность  является 
эффективным средством, решающим сразу комплекс проблем.

 Казанский Н.Г., Назаров Т.С. определяют коммуникативные умения как «систему приемов, которые обеспечивают готовность 
и способность человека сознательно и самостоятельно, с должным качеством и в соответствующее время вступать во взаимодействие с 
другими людьми как вербальными, так и невербальными средствами», а Тищенко В.А. говорил, что «традиционные коммуникативные 
умения - это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснять свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров 
по общению». Асмолов А.Г. определяет коммуникативные умения как «умения непосредственной и опосредованной межличностной 
коммуникации, умения общения». При нарушениях опорно-двигательного аппарата у детей 9-10 лет отмечаются различные 
психоэмоциональные проявления, которые способны оказать влияние на взаимодействие, общение и формирование коммуникативных 
навыков с окружающими людьми, на их адаптацию в обществе в целом. Взаимоотношения с окружающими характеризуются 
повышенной внушаемостью и несамостоятельностью. Дети с детским церебральным параличом (ДЦП) в младшем школьном 
возрасте мало общаются, не стремятся устанавливать контакты со сверстниками. Поскольку у ребенка нарушена коммуникация, то это 
приводит к различным отклонениям от нормы развития личности как таковой. Таким образом, коммуникативные умения у младшего 
школьника с нарушениями опорно-двигательного аппарата осложняются спецификой личностного, психического и физического 
развития, обусловленного характером дефекта. Проанализировав психолого-педагогическую литературу, можно выделить следующие 
показатели сформированных коммуникативных умений младших школьников 9-10 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• уметь вести диалог и слушать собеседника;
• иметь готовность признавать возможность существования различных точек и права каждому иметь свое мнение;
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• соотносить свои цели с целями и задачами других людей;
• договариваться о распределении функций и ролей, и совместной деятельности с другими людьми;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон сотрудничества.
Для выявления уровня сформированности коммуникативных умений, направленных на учет позиции собеседника, умения 

договариваться, находить общее решение, аргументировать свое предложение, убеждать и уступать нами были использованы 
диагностические методики «Кто прав?» (авт. Г.А Цукерман) и «Совместная сортировка» (авт. А.В. Бурменская). Исследование мы 
провели на базе КГБОУ «Ачинская школа №3», где реализуются адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья.
Проанализировав результаты мы выявили, что только 2 обучающихся (13,3%) показали высокий уровень, у 13 обучающихся 

(86,7%) выявлены проблемы с умением договариваться с одноклассниками, многие не смогли обосновать свое решение и 
аргументировать свою позицию, в ходе общения отвлекались и не всегда слышали собеседника. Это обосновало необходимость в 
специально организованной работе и подборе эффективных средств формирования коммуникативных умений. 

Система дополнительного образования может создавать благоприятные условия для коррекционно-развивающей работы 
разной направленности. Нами была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Юный актер», в которой обучающиеся 
погружены в театрализованную деятельность. Группы комплектуются по одновозрастному принципу, без предварительной подготовки 
с любым уровнем мотивации к данному виду деятельности. Занятия должны проходить 1 раз в неделю по 2 часа, продолжительностью 
30 минут с 10-минутным перерывом. Отличительные особенности программы в том что, она написана на основе типовой программы 
театрализованной деятельности, с учетом коммуникативных дефицитов и нозологических особенностей обучающихся. Особенности 
организации театрализованной деятельности с детьми данной нозологии рекомендуют организацию с переключением на другую 
деятельность в случае утомления,  осуществлять помощь при затруднениях детей в ходе репетиции, в большей степени опираться 
на наглядно-действенный характер содержания занятия, предоставлять сценарий с увеличенным шрифтом, сохранять комфортную 
психологическую атмосферу на занятии. В противном случае, ребенок может закрыться от преподавателя и не идти на контакт. При 
общении нельзя переходить на крик - голос педагога должен быть спокойный и четкий,  в случае успехов или неудач нужно обращать 
на это внимание и подбадривать ребенка.

В ходе занятий обучающиеся реализуют не только явную цель – постановку театрализованного концерта, но и промежуточные 
задачи – формирование дефицитных коммуникативных умений в ходе занятий. Именно для этого в каждое занятие введены 
разнообразные театрализованные игры. Это игры на группу умений ориентироваться в ролевых ситуациях «Угадай, кто я?», «Покажи 
сценку»; умение вести диалог и слушать собеседника «Телефон», «Лесное телевидение»; умение осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности «Сложный механизм», «Бременские музыканты» и др. Наиболее эффективным является применение 
игр в начале занятия (для создания ситуации затруднения и целеполагания занятия) и в основной части (как средство закрепления 
полученной информации и отработки умений на практике). Кроме этого, занятие насыщено коммуникативными ситуациями, в которых 
действуют обучающиеся. При выборе сценария фрагмента сказки, которую будет демонстрировать микрогруппа, необходимо выбрать 
из предложенных альтернатив, учитывая интересы каждого, возможности и численный состав группы. В ходе распределения ролей 
обучающиеся стараются предотвращать конфликты, решать вопросы путем убеждения и аргументации. Во время репетиций учатся 
адекватно воспринимать критику, слушать и слышать партнеров, вести диалог на заданную тему.   

Таким образом, коммуникативные умений у детей 9-10 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть 
сформированы на занятиях дополнительного образования. В театрализованной деятельности ребенок раскрывает свои личностные 
качества, совершенствует и формирует необходимые умения, адаптируется к различным коммуникативным ситуациям 
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 К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

М.В. Ведерникова 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»

Колледж педагогического образования, информатики и права ИНПО 
Научный руководитель Н.Л. Чудаева, канд.пед.наук, преподаватель

В обновленном федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 
утвержденного 31 мая 2021 года закрепилось понятие «функциональная грамотность», под которым подразумевается 
способность учащихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности и включает в себя овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию [5]. Это обусловило выбор темы нашего исследования. 

Само понятие «функциональная грамотность» впервые было употреблено на Всемирном конгрессе министров 
просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной грамотностью подразумевалась «совокупность умений 
читать и писать для использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако уже в 1978 ЮНЕСКО 
перерабатывает это понятие, дополняя его: «функционально грамотным считается только тот, кто может принимать участие 
во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и которые 
дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для 
дальнейшего развития общины (социального окружения)» [6].

А исследованием данного понятия занимается международная программа по оценке качества образования PISA 
(Programme for International Student Assessment), основная цель которой оценка функциональной грамотности школьников в 
возрасте пятнадцати лет.
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Определение функциональной грамотности в исследовании PISA заложено в основном вопросе: обладают ли 
учащиеся пятнадцатилетнего возраста знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 
современном обществе?

Такое определение созвучно с тем, которое выдвинул наш отечественный доктор психологических и филологических 
наук А.А. Леонтьев. Он утверждал: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать 
все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [4].

В новом словаре методических терминов и понятий функциональная грамотность определяется как способность 
человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие 
от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять 
простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 
нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде [1].

Отечественные исследователи выделяют следующие отличительные черты функциональной грамотности:
• направленность на решение бытовых проблем;
• является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в конкретных социальных 

обстоятельствах;
• связь с решением стандартных, стереотипных задач;
• это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма;
• используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения;
• имеет смысл главным образом в контексте проблемы поиска способов ускоренной ликвидации 

неграмотности [2].
Исходя из выше перечисленных особенностей понятия функциональной грамотности, выделяют следующие 

функции: 
  помощь в решении бытовых задач;
  развитие коммуникативных навыков;
  помощь в выборе программ досуга;
  развитие патриотического воспитания;
  ориентация в культурном пространстве;
  воспитание уважения к природе. 
Также функциональная грамотность определяет готовность к выполнению социальных ролей: избирателя, 

потребителя, члена семьи, студента и т.д.. Позволяет использовать имеющиеся навыки при организации разных видов 
путешествий, облегчает контакты с различными социальными структурами и организациями.

В структуру функциональной грамотности, по мнению доктора педагогических наук О.Е. Лебедева, входят:
— познавательная база, представляющая собой органическое единство предметных, межпредметных, интегративных 

знаний, умений и навыков, которые обеспечивают понимание и выполнение определенных правил, норм и инструкций;
— образовательное пространство, представляющее осваиваемую обучающимися совокупность источников 

информации о сущности функциональных проблем и способов их решения;
— методы решения функциональных проблем, которые активно востребуются обучаемыми в процессе деятельности.
При этом системообразующим компонентом в структуре функциональной грамотности, отмечает Олег Ермолаевич, 

является осознание обучаемым значимости решаемой проблемы для себя [3].
Кроме характеристики основных особенностей, структуры и функций, функциональная грамотность имеет 

следующие направления:
• математическая грамотность; 
• читательская грамотность;
• естественно-научная грамотность;
• глобальные компетенции;
• финансовая грамотность;
• креативное и критическое мышление.
Представленная выше информация позволяет сделать следующие выводы: несмотря на то, что понятие 

«функциональная грамотность» впервые было употреблено на Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 
1965 году, в образовательный процесс данное понятие ввелось только в XXI веке. Это дало толчок к новым исследованиям, 
которыми занимается международная программа по оценке качества образования PISA, а также повышение квалификации 
у учителей по данному понятию. Функциональная грамотность имеет свои отличительные черты, функции, направления и 
свою структуру. Развитие функциональной грамотности у школьников разных возрастных групп формирует навыки решения 
задач, с которыми обучающиеся могут встретиться в реальной жизни. Именно поэтому, у обучающихся необходимо развивать 
функциональную грамотность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВИРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Д.А. Габидулина 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

Институт непрерывного педагогического образования 
Колледж педагогического образования, информатики и права, г. Абакан 

Научный руководитель О.В. Деревягина, преподаватель

На современном этапе существует проблема недостаточного развития коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников. Очень часто многие дети, приходя в школу, не умеют самостоятельно вступать в контакт 
с любым типом собеседника, поддерживать контакт в общении, соблюдая при этом нормы и правила общения, грамотно 
решать конфликты, высказывать, аргументировать и в культурной форме отстаивать собственное мнение.

Одним из предметов в школьном обучении, на котором эффективно происходит формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, является литературное чтение. В практике преподавания этого предмета важное место 
принадлежит взаимодействию литературы с другими видами искусства. Одним из основных видов изобразительного 
искусства, использование которого имеет давние традиции при изучении литературы в школе, является живопись. 

Педагог О.Б. Гришина выделила два вида использования живописи в образовательном процессе: языковая и 
неязыковая.

Языковая наглядность включает в себя коммуникативно-речевую наглядность, наглядную демонстрацию 
коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и письменной).

К неязыковой наглядности относятся все способы представления экстралингвистических факторов окружающей 
действительности, такие как: естественная (то, что мы видим вокруг себя) и изобразительная наглядность (картины и 
видеоматериалы). Изобразительная наглядность играет важную роль в обучении. «Цель такой наглядности состоит в том, 
чтобы отражать реальный мир с помощью различных изображений: рисунков, фотографий, картин (произведений живописи). 
Как средство зрительной наглядности картины выполняют задачи разного характера, важнейшими из которых являются 
семантизирующая, сопровождающая, коммуникативная и аккультурирующая» [1, с. 7].

Методист Е.Н. Колокольцев отмечает: «Существует определенная последовательность в работе с произведениями 
живописи на уроке. Сначала учащимся предлагается специальный учебный текст, рассказывающий, например, о художнике, 
его картинах (иногда об истории их происхождения). После ознакомления с ним выполняется непосредственная работа с 
картинами: демонстрация репродукций с последующим обсуждением. В процессе работы с живописью, учащиеся обогащают 
свой словарный запас лексикой, связанной с темой картины, искусствоведческими терминами, расширяют кругозор в области 
искусства: узнают о художниках, видах живописи, изображенных эпохах и т. п. В целом наглядность помогает учащимся 
изучать языковые материалы более осмысленно и с большим интересом» [3, с. 15]. 

Использование живописи на уроках литературного чтения является важным условием осознанного изучения 
обучающимися художественного текста. Приёмы, способы и виды заданий работы с живописью на уроках литературного 
чтения очень разнообразны и зависят от того, как учитель организует и спланирует задания для проведения урока и от учета 
возрастных и психологических особенностей детей. 

Использование на уроках живописи, решает ещё одну очень важную задачу: развивает речь младших школьников. 
Работа с картиной создаёт на уроке атмосферу творческого поиска, эмоциональной приподнятости, рождающей потребность в 
общении и, следовательно, способствует взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, 
слушанию, письму. Зрительный образ картины помогает учащимся сосредоточить своё внимание на отборе необходимых 
языковых средств, подсказывает логическую последовательность изложений мысли, т.к. ребёнок имеет возможность 
зрительно воспринимать то, о чём он должен сейчас сказать. А так как важнейшим условием развития речи детей является 
потребность в высказывании, желании выразить свои мысли и чувства, то картина создаёт оптимальные условия для этого. 

Чтобы решить проблему формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 
необходимо применять на уроках литературного чтения задания с использованием живописи. Например, при изучении 
фольклорной сказки «Сивка-бурка» по УМК «Школа России» в 3-ем классе обучающимся предлагают выполнить такое 
задание: Рассмотри иллюстрацию В. Васнецова. К какому эпизоду сказки можно ее отнести? Так ли ты представлял себе 
Иванушку и Елену Прекрасную? Используя данную иллюстрацию, перескажи эту часть сказки. При изучении стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «На севере диком» необходимо выполнить такое задание: Рассмотри репродукцию картины И. Шишкина. 
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Совпадает ли она по настроению со стихотворением «На севере диком»? Обоснуй свое мнение [3].  
Итак, формирование коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся младших классов 

посредством использования иллюстраций на уроках литературного чтения заключается в том, что при работе с таким 
материалом ребята вступают в диалог, беседу, часто устно аргументируют свои ответы и ответы одноклассников, а при 
выполнении группового задания школьники, вступают в деловую беседу при распределения ролей или обязанностей, 
договариваются об общем ходе выполнения работы, при выставлении оценок своим товарищам готовят аргументированный 
ответ.

 Иллюстрации и репродукции картин известных художников помогают ученикам наглядно представить события 
многих произведений, выполнять работу при составлении плана к произведениям, разгадывать загадки, сочинять собственные 
сказки и рассказы, выполнять словесное рисование по образу героя, а также облегчают понимание текста и помогают 
быстрому и легкому запоминанию прочитанного. 
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КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А. С. Пушкина» 

Научный руководитель М. В. Логинова, преподаватель

В современном обществе одной из актуальных задач является развитие творческих, нестандартно мыслящих людей, 
способных находитьновые решения поставленных задач.

Анализ основных положений Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) позволяет отметить, что  компоненты творчества конкретизируются в нескольких образовательных 
областях. ФГОС ДО ставит приоритетной  задачей по развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Также следует отметить то, что творческие 
способности ребенка могут проявляться в лепке, рисовании, пении, танцах, театрализованной деятельности и т.п. К старшему 
дошкольному возрасту, ребенок овладевает достаточным объемом знаний, умений, накапливает впечатления, необходимые 
для творчества. Творить - означает созидать, создавать новое, то, что не существовало прежде.

Дошкольный возраст – это период интенсивного развития творческих возможностей у детей. В этом возрасте дети 
чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир, поэтому родители должны поощрять 
их интерес к миру, сообщать детям знания, вовлекать их в различные виды деятельности, способствуя расширению детского 
опыта. А накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности.
 Для того чтобы ребенок в полной меремог развивать свои творческие способности необходимо активное 
взаимодействие детского сада и семьи. Поэтому одной из важнейших задач педагогов дошкольных учреждений в рамках 
реализации ФГОС ДО – создание условий для взаимодействия семьи и детского сада, оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей, условий развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка. 

Семья как основная ячейка общества играет особо значимую роль в жизни каждого человека, ведь именно у 
родителей ребенок перенимает модель поведения в той или иной ситуации. Именно здесь закладывается первоначальный 
фундамент творческого развития. Взрослым нужно всего лишь создать благоприятные условия, предоставить детям свободу 
заниматься исследовательской деятельностью, в динамичной и богатой на впечатления обстановке, следовать позади ребенка 
и быть рядом, когда ему нужна помощь. Только так у ребенка зарождаются и вызревают такие качества, как инициативность, 
мотивированность, упорство, гибкость, способность решать проблемы, творческий подход к делу и стремление к инновациям. 
Именно взрослый со своим богатым опытом сможет помочь ребенку, познать свои способности в этом огромном мире. 
Поэтому, необходимо подойти к воспитанию таким образом, чтобы дать возможность раскрыться таланту ребенка. Ребенок 
рождается уже маленькой личностью, и только в процессе воспитания можно полностью раскрыть возможности его 
мышления, тела и духа, а самые близкие люди, которые его окружают, могут ему в этом помочь.

Развитие творчества предполагает новое видение, новое решение, новый подход, то есть готовность к отказу от 
привычного поведения и стереотипов, восприятия, мышления - готовность к самоизменению. Творчество - это привнесение 
в мир чего-то нового.

Поэтому так важно, чтобы родители были заинтересованы и включены в совместную деятельность с дошкольным 
учреждением. Именно детский сад может помочь лучше узнать ребенка, а также раскрыть и развить творческие способности. 
Как этого можно добиться в условиях дошкольной образовательной организации?

Существует множество различных форм работы с родителями в условиях ДОО, одной из таких является мастер-
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класс.
«Мастер-классы» могут стать эффективной формой работы детского сада с родителями для развития творческих 

способностей детей, обмена знаниями и опытом, чувствами, а также это возможность предоставить каждому родителю 
активную роль в обсуждении актуальных вопросов.

На мастер–классе родители выступают не в роли пассивных наблюдателей, а становятся активными участниками 
процесса. Совместно с педагогом они осваивают, например, различные интересные им методы или приемы для развития 
детей.

Встреча, подготовленная в форме мастер-класса, предполагает, что воспитатели, родители и (или) приглашенные 
специалисты детского сада могут поделиться опытом работы по определённому направлению, продемонстрировать свои 
достижения в той или иной области.

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии проведения мастер-класса главное 
– не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. 
Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для педагога.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что творческие способности позволяют создавать новое, никогда ранее 
не существовавшее и поэтому мастер-класс может стать новой формой взаимодействия между детским садом, ребенком и 
родителем.
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Е.А. Герасимова 
КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 

Научный руководитель В.П. Петровская, педагог-психолог, преподаватель

Воображение является важнейшей стороной нашей жизни. Если бы человек не обладал воображением, то мы 
лишились бы почти всех научных открытий и произведения искусства. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть во 
многие игры. Лишите человека воображения и прогресс остановится. Значит, воображение, является высшей и необходимой 
способностью человека. Вместе с тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается она 
особенно интенсивно в возрасте от 3 до 10 лет. И если в этот период воображение специально не развивать, в последующем 
наступает быстрое снижение активности этой функции [6, стр. 186].

Воображение - особая форма психики, которая может быть только у человека. Оно непрерывно связано с человеческой 
способностью изменять мир, преобразовывать действительность и творить новое. Прав был М. Горький, говоря, что «именно 
вымысел поднимает человека над животным», потому что только у человека, который, являясь существом общественным, 
преобразует мир, развивается подлинное воображение.

Обладая богатым воображением, человек может жить в разном времени, что не может себе позволить никакое 
другое живое существо в мире. Прошлое зафиксировано в образах памяти, а будущее представлено в мечтах и фантазиях [4, 
стр. 114].

Воображение у ребенка начинает развиваться довольно рано, оно слабее, чем у взрослого, но оно занимает больше 
места в его жизни. Каковы же этапы развития воображения у детей дошкольного возраста?

 До 3-х лет у детей воображение существует внутри других психических процессов, в них закладывается его 
фундамент. В три года происходит становление словесных форм воображения. Здесь воображение становится самостоятельным 
процессом. [3, стр. 86].

В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план предстоящих действий, прежде всего в игре, ручном 
труде, рассказывании и пересказе. В возрасте 5 лет появляются мечты о будущем, включается специфическое планирование, 
которое можно назвать ступенчатым. 

В 6-7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы выступают в различных ситуациях, 
характеризуясь содержательностью и специфичностью. Появляются элементы творчества. Внешняя опора подсказывает 
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замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые средства [5, стр. 147].  
Итак, выделим основные особенности развития воображения в старшем возрасте: 
— складываются его предпосылки, представление и отсроченное подражание; 
— воображение появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое переименование предметов;
— воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние действия с ними [1, стр. 21-22]. 
Особенности развития воображения в дошкольном возрасте следующие: 
— воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его планирование и реализа-

цию; 
— оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; 
— ребенок осваивает приемы и средства создания образов;
— воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для создания образов [2, 

стр. 32-38]. 
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод: воображение ребенка проявляется и формируется в процессе 

деятельности. Важное значение в его развитии имеют специфические дошкольные виды деятельности - игра, рисование, 
лепка и др. Важную роль в формировании воображения ребенка играет взрослый - его педагогическая позиция, креативность, 
личность его в целом. Педагог должен не только создать условия для проявления воображения детей. В процессе организации 
и руководства деятельностью детей следует обогащать представления дошкольников, обучать их эффективным приемам 
манипулирования образами воображения, использовать специальные упражнения, стимулирующие детское воображение и 
т.д. Важно, чтобы содержание и форма общения взрослого с воспитанником создавали возможность для вступления в «зону 
ближайшего развития» ребенка, способствовали бы реализации его возможностей в творческой деятельности.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА КАК СПОСОБ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА  

В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА

А.А. Гирфанова
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Научные руководитель Т.С. Лебедева, преподаватель.

Одним из приоритетных направлений в современной культуре и образовательной политике государства является 
приобщение обучающихся к чтению как необходимое условие формирования нового поколения российских граждан. В 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования образовательные результаты 
по литературному чтению являются важнейшим элементом обучения. Образовательный результат – это такой результат, 
который «целенаправленно формируется в рамках образовательного процесса дидактическими средствами» - так трактует 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В данной статье мы хотим рассмотреть один из способов 
оценки образовательных результатов. Успех ученика начальной школы выражается не только в отметках, но и в желании 
участвовать в конкурсах, олимпиадах, в стремлении проявить себя, в стремлении к новым победам. 

Среди всех форм, видов и способов ученической деятельности, способствующей активизации познавательной 
самостоятельности, реализации творческого потенциала, важное место отводится предметным олимпиадам. Они стали 
неотъемлемой частью познавательной школьной работы. Между тем, участие в олимпиадах играет важную роль в 
формировании образовательных результатов обучения. Это возможность для учащихся получить новые знания, проверить и 
оценить свои способности, выявить и развить свои навыки и интересы, развить критическое мышление, повысить самооценку, 
поскольку обычно предметные олимпиады являются соревновательными среди школьников [3]. В понимании В.Г. Панова, 
предметная олимпиада представляет собой «соревнование школьников по общеобразовательным предметам, способствующие 
повышению интереса к изучению школьных дисциплин, выявлению талантливых учащихся». Олимпиада формирует 
различные умения: инициативность обучающегося, развивает мышление, навыки самоконтроля, а также интеллектуальную 
сферу обучающегося. Через предметную олимпиаду можно оценить уровень сформированности образовательных результатов. 

На сегодняшний день имеются предметные олимпиады по литературному чтению, направленные на оценку 
образовательных результатов в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Под руководством А.Б. 
Воронцова были разработаны и организованы предметные олимпиады по основным предметам школьной программы. 
Однако, в основном, решались задачи, связанные с оценкой сформированности основных результатов обучения, заявленных 
авторами системы [1]. Туры этих олимпиад не были связаны единым замыслом каждый из них решал свои основные задачи: 
индивидуальный – выявление наиболее способных в том или ином предмете учащихся; парный – определение способностей 
учащихся к рефлексивной оценке собственных действий и действий других; групповой – оценка уровня взаимодействия 
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учащихся при работе в малых группах при решении задач комплексного характера. Отсутствие содержательной связи между 
отдельными турами позволяло проводить их в произвольном порядке.

Тем не менее анализ результатов, полученных на протяжении ряда лет, позволил Воронцову А.Б. выявить 
существенные дефициты в освоении образовательной системы. Перечислим основные из них:

• затруднения при работе с текстом, неумение извлекать нужную информацию, когда она закрыта 
данными, не имеющими отношения к рассматриваемой ситуации;

• неумение удерживать одновременно несколько существенных условий, особенно в случае, когда 
они рассредоточены по тексту задачи;

• ориентация на внешние, несущественные основания при оценивании чужой позиции вместо ее 
анализа;

• отказ от предметных, практических действий в пользу формальных;

• попытки использовать все имеющиеся средства моделирования одновременно вместо выбора 
тех из них, которые лучше подходят для конкретной задачи, безосновательные переходы от одних видов моделей к 
другим [1].

Таким образом, можно заключить, что в массовой практике потенциальные возможности, заложенные в системе 
развивающего обучения, реализуются далеко не в полной мере.

Предметную олимпиаду в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова можно организовать в 
несколько этапов/туров.

Первый тур – базовый, может проводится как дистанционно, так и очно. Обучающиеся индивидуально, в парах 
или группах выполняют задания олимпиады. Содержание этапа направлено на создание подобных заданий, работу с 
текстом и жанрами произведений, а также создание видеороликов по объяснению тем своим одноклассникам. Оценивается 
инициативность обучающихся, умения взаимодействовать в парах и группах, а также интеллектуальный потенциал 
обучающихся. 

Второй тур – повышенный, проводится индивидуально. Задания направлены на оценку работы с информацией и 
создание собственных текстов в различных жанрах, также составление моделей. 

Нами было составлено задание базового уровня для учащихся 2 класса, направленное на работу с информацией.

По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им пить.
Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они наклонились, напились.
– Спасибо тебе, ручей – сказал дедушка. Мальчик засмеялся.
– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку. – Ведь ручей не живой, не услышит ваших слов, не 

поймет вашей благодарности.
– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, мы – люди. Знаешь ли ты, для чего 

человек говорит «спасибо»?
- Подумай, кому нужно это слово?
Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял долгий…[2] 

(А.В. Сухомлинский)

1. Прочитай текст. Придумай и запиши название к тексту, если бы эта история произошла с тобой. 
2. Каким словом можно заменить слово «спасибо» в речи дедушки?  
3. Придумай и запиши вопрос по тексту, который поможет понять, насколько хорошо поняли твои одноклассники 

содержание прочитанного.
Перед обучающимися стоит задача проанализировать текст и на его основе выполнить задания к тексту. Первое 

задание направлено на выделение главной мысли и последующее формулирование её в полноценное название к тексту. 
Данное задание оценивается в один балл.

Во втором задании идет работа со словом. Происходит проверка понимания конкретного слова и умение подбирать 
синонимы, подходящие по смыслу. Это задание оценивается в два балла.

Третье задание формирует умение составлять речевые высказывания в форме вопроса. Задание помогает понять, 
насколько обучающийся осмысленно прочитал текст. Оценивается в два балла, при условии правильно составленного вопроса, 
в один балл, если присутствует вопрос, но формулировка не точно отображает содержание текста. Пример, представленный 
в статье позволяет оценить умение учащихся работать с текстом.

В заключении можно сказать, что к окончанию начальной школы у выпускников должны быть сформированы 
индивидуальные читательские умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами при дальнейшем обучении. 
Участие в предметных олимпиадах поможет не только оценить, но и сформировать образовательные результаты по 
литературному чтению у младших школьников. Предметная олимпиада является одним из важных составляющих, как оценки 
образовательных результатов, так и формирования инициативности обучающихся.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Е.С. Гончарова 
КГБПОУ «Таймырский колледж»

Научный руководитель Т.В. Рыбакова, преподаватель

Сегодня в мире происходит рывок в цифровую эпоху. Быстро изменяющийся мир вокруг нас ставит перед школой 
задачу – так же быстро меняться. 

Наша цифровая жизнь стремительно развивается. И на уроках показ презентаций, видеороликов, аудио приложений 
– это уже обыденное занятие. Цифровые технологии – основа образования 21 века.

Каждый современный учитель понимает, что учить надо по-новому, используя инновационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе. Но не все так просто: важно продумать, где и как целесообразно использовать 
информационные технологии на уроке.

Цифровые образовательные ресурсы помогают учителю экономить своё время, проводить уроки в разнообразных 
формах, создавать информацию или задания креативно.  Урок, в котором используются цифровые образовательные 
ресурсы, для школьника становится увлекательней. При этом использование цифровых образовательных ресурсов не только 
влечет интерес к уроку, но и формирует информативную компетенцию, активизирует школьника, а также помогает выполнить 
задания.

Обучаясь по специальности «Преподавание в начальных классах», на практике в школе мною планируется 
использование Classroom. Это приложение удобно при работе со школьниками, находящимися на больничном, карантине или 
работающими дистанционно в связи с актированными днями. В этом сервисе школьники могут задавать вопросы учителю, 
получать задания и отправлять их на проверку.

Далее рассмотрим несколько новых цифровых образовательных ресурсов и инструментов для создания интерактивных 
заданий, инфографики, презентаций и плакатов, которые можно использовать учителям при подготовке к урокам и во время 
их проведения.

LearningApps.org является бесплатным сервисом для поддержки обучения и процесса преподавания. Данный сервис 
– это своего рода конструктор для создания интерактивных учебных модулей по разным предметным дисциплинам для 
применения на уроках и во внеклассной работе.

LearningApps позволяет использовать готовые модули из библиотеки. Для этого из списка дисциплин нужно выбрать 
подходящую и ознакомиться с имеющимися заданиями по различным темам. Также в онлайн-сервисе можно создавать 
собственные упражнения, задания, приложения, сохранять их в различных форматах, свободно обмениваться информацией 
между пользователями, создавать классы и записывать туда учеников, организовывать работу обучающихся. [3]

Этот сервис можно использовать на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. Задания, 
созданные с помощью LearningApps, позволяют разнообразить формы работы, деятельность обучащихся, активизировать 
внимание и повысить творческий потенциал личности. 

Prezi.com – это онлайн-платформа для создания, представления и анализа презентаций. Главное отличие презентаций, 
созданных при помощи Prezi, – интерактивность. Эта особенность реализована в Prezi через «диалоговое представление». 
«Диалоговое представление» заключается в том, что холст Prezi можно исследовать каждый раз по-новому, как карту с 
разнообразными маршрутами, ведущими из начальной точки в конечную. [4] Презентация, созданная на таком холсте, не 
имеет строгую последовательность. Наоборот, она побуждает аудиторию самостоятельно прокладывать маршрут по своему 
желанию и изучать те детали, которые ей наиболее интересны. Тем самым, данная онлайн-платформа отлично подходит для 
использования ее на этапах получения новых знаний и их повторения.

Piktochart – это веб-инструмент для графического дизайна и создания инфографики. Он позволяет быстро и чётко 
преподносить сложную информацию и более эстетично оформить материал. [1] Данный веб-инструмент можно использовать 
на этапе объяснения нового материала. В нем сочетаются различные функции, которые могут сделать инфографику наиболее 
содержательной: вставка диаграмм, таблиц, а также множество различных фонов и иконок. Кроме того, Piktochart подходит 
для создания плакатов, памяток и буклетов.

Socrative Student и Socrative Teacher – это приложения, которые удобно использовать при проведении тестирования 
обучающихся. Приложение Socrative Teacher позволяет создавать вопросы трех типов: с кратким ответом, развернутым 
ответом и выбором ответа. Можно настраивать последовательность заданий, скорость выполнения, видимость правильных 
ответов и результатов теста. После окончания теста все результаты автоматически вносятся в таблицу, доступную только 
учителю, которую далее можно перенести в Exсel. А приложение Socrative Student используют ученики для выполнения 
теста. На наш взгляд, это самое удобное бесплатное приложение для создания тестов и анализа результатов.

Joyteka – это образовательная платформа, включающая в себя несколько онлайн-сервисов для создания 
интерактивных уроков как для очного, так и для дистанционного обучения. Эта образовательная платформа как нельзя лучше 
подходит для создания заданий на этапе закрепления знаний, умений и навыков и на этапе их контроля. [2]

Самым интересным заданием, которое можно создать на Joyteka, является квест «Выйди из комнаты»: в запертой 
комнате необходимо разгадать кодовое слово от двери, чтобы выйти. Подсказки находятся в самых разных местах комнаты.
 Проанализировав вышеуказанные онлайн-сервисы и применив все их возможности, приходим к выводу, что 
применение цифровых технологий – это не замена классического обучения, это расширение возможностей традиционной 
очной школы за счет повышения доступности различных ресурсов и удовлетворения максимального объема потребностей 
и интересов обучающихся и педагогов. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 
активизировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной и индивидуальной работы 
школьников. Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необходимо, чтобы каждый учитель начальных классов 
мог подготовить и провести урок с использованием различных электронных образовательных ресурсов. А для этого важно 
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чтобы все учителя осваивали цифровые технологии и понимали их преимущества перед устаревшими методами. Нужно по 
максимуму применять все, что существует в их распоряжении. Не стоит пропускать все мимо, не извлекая никакой пользы. 
Ведь использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения предоставляет большие возможности и 
перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности обучащихся.
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Речь является основным средством человеческого общения. Без нее человек не имел бы возможности получать и 
передавать большое количество информации. Также речь является не только средством общения, но и средством мышления, 
носителем сознания, памяти, информации (письменные тексты), средством управления поведением других людей и регуляции 
собственного поведения человека. Она является ценнейшим дарованием природы, именно благодаря речи люди имеют 
возможность общаться друг с другом и высказывать свои мысли, познавать окружающий мир. [5, С.7] Развивающаяся речь 
способствует развитию личности в целом, и любая из сторон развития личности содействует развитию языка. 

Роль развития речи ребенка в дошкольном возрасте трудно переоценить, так как она влияет на развитие таких 
психических процессов, как восприятие, мышление и память, способствует развитию всех видов детской деятельности, 
также влияет и на социализацию ребенка. Но трудность состоит в том, что на появление и становление речи отводится очень 
мало времени ‒ именно в период раннего и дошкольного возраста создаются благоприятные условия для развития речи, 
чтения и письма. Исследования детской речи многих отечественных ученых (Р.И. Левина, Т.Б. Филичева, А.В. Запорожец, 
М.И. Лисина, Л.С. Выготский, А.М. Шахнарович, Н.С. Жукова) подтверждают и доказывают, что любое нарушение в ходе 
развития речи отражается на деятельности и поведении детей. 

По статистическим данным Министерства образования Российской Федерации на 2019 год, 1,7 миллионов детей 
относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, причем большая часть отклонений приходится 
на речевые нарушения. [1] Статистика указывает и на то, что количество детей с речевыми нарушениями с каждым годом 
растет: в настоящее время 25% 4-х летних детей страдают нарушением речевого развития, а в середине 70-х годов дефицит 
речи составлял всего 4% детей того же возраста. По словам ректора Государственного института русского языка имени А.С. 
Пушкина, члена экспертного совета Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией М. Н. Русецкой, в России около 
60% школьников приходят в первый класс с нарушениями устной речи, к которым также добавляются проблемы с письмом 
и чтением. [2]

Следовательно, при отсутствии целесообразной педагогической деятельности с дошкольниками по речевому 
развитию, ребенок «пронесет» свои речевые нарушения и в школьную пору, и, возможно, они останутся с ним на протяжении 
всей жизни.

В современной логопедии принцип раннего и комплексного коррекционного воздействия на детей с речевыми 
нарушениями является приоритетным. При этом исходят из того, что дошкольный возраст — период, наиболее благоприятный 
для развития и формирования речи у детей. От того, насколько эффективно проводится работа в дошкольном образовательном 
учреждении, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе.

Особенности специфики образовательного процесса обучения дошкольников с ОНР (далее ОНР) заинтересовали 
педагогов и психологов уже давно – различные аспекты работы с детьми с ОНР были рассмотрены Р. Е. Левиной еще в 
1950—1960-х годах.
 Понятие «общее недоразвитие речи» представляет собой различные сложные речевые расстройства, при которых 
у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте.
 В классической литературе выделено четыре уровня, характеризующие речевой статус детей с ОНР. Переход с одного 
уровня на другой определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением 
мотивационной основы речи и мобилизацией компенсаторного фона. [4, С.24]
 Образовательная деятельность с детьми с ОНР строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей (в том числе и с учетом уровня ОНР). Во время занятий и совместной деятельности используется щадящий 
здоровьесберегающий режим выполнения заданий. Также следует использовать с учетом речевых нарушений специфические 
методы и приемы обучения, которые в образовательном процессе успешно сочетаются с традиционными методами и приемами, 
потому рассматриваются в общепринятых группах методов: словесные, практические и наглядные. Методы и приемы работы 
с детьми с ОНР должны решать ряд коррекционно-развивающих задач, быть направлены на развитие мелкой моторики, 
преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательной сферы и на развитие внимания, мышления и 
памяти детей. 

Также особое значение в коррекционно-педагогическом процессе обучения детей дошкольного возраста с ОНР 
отводится игре, поскольку наряду с предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования правильной 
речи детей и для их полноценного развития. В игре дети отображают свои представления и знания об окружающем мире. 
[3] Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. Дидактические игры являются эффективным средством 
обучения дошкольников с ОНР. 

Игры могут быть как словесными, так и наглядными (настольно-печатными, с использованием ИКТ-оборудования) 
или носить практический характер. В теории и практике дошкольного воспитания обычно используется следующая 
классификация дидактических игр: с игрушками и предметами; настольно-печатные; словесные. [6]

Дидактические игры с использованием ИКТ-оборудования (интерактивной доски, SMART и т.д.)  становятся 
хорошими помощниками педагогам при организации воспитательной, образовательной и коррекционной работы с детьми 
с ОНР. Использование информационных технологий дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 
воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.  ИКТ-игры в работе с дошкольниками с 
ОНР приобретают особое значение, поскольку наряду с предметной деятельностью они используются в качестве основы 
формирования правильной речи детей и для их полноценного развития. В них дети отображают свои представления и знания 
об окружающем мире. 

Исследованиями многих учёных (И.П. Павлова, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия) была изучена и подтверждена 
взаимосвязь мелкой моторики руки и речевой моторики (чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается 
его речь). Поэтому, на наш взгляд, огромную значимость для детей с ОНР имеют именно настольно-печатные игры, так как 
при игре с ними осуществляется развитие мелкой моторики руки и стимулируется тактильная чувствительность. 

В процессе организации образовательной деятельности дошкольников с ОНР, на наш взгляд, стоит также обратить 
внимание на такое средство обучения, как лэпбук. Могут успешно использоваться лэпбуки с различным наполнением 
(разрезные картинки, раскраски, пальчиковые гимнастики, рассказы, словесные игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
и т.д.). Материалы лэпбука можно использовать в разных видах деятельности, в том числе и самостоятельной деятельности 
детей. Наполнение лэпбука может решать не только общеразвивающие задачи, но и ряд коррекционно-развивающих 
задач: развитие связной речи; развитие мелкой моторики; развитие мышления, воображения и внимания (при проведении 
дидактических игр и упражнений, самостоятельной деятельности детей с лэпбуком). В лэпбук могут входить как широко 
распространённые («Найди пару», «Убери лишнее», разрезные картинки), так авторские игры и пособия. 

На базе коррекционного детского сада МБДОУ №12 г. Красноярска был апробирован лэпбук «Безопасное поведение 
на дороге и в общественном транспорте». Дети сразу же продемонстрировали интерес к данному пособию, внимательно 
стали рассматривать содержимое «карманов». Затем с детьми была организована совместная деятельность: знакомство с 
содержанием лэпбука, а после – проведение игр и упражнений с материалом. Детям очень приглянулось пособие «Гвоздики», 
в свободное от занятий время они самостоятельно с ними действовали и обсуждали друг с другом получившиеся дорожные 
знаки. Так, апробация в практике образовательной деятельности лэпбука, включающего игры «Все знают кто я, кроме меня», 
«Ассоциация», пособие «Гвоздики» и другие игры, позволяет нам сделать вывод о том, что изготовленные игры и пособия 
способствуют развитию мелкой моторики, мышления, воображения и внимания, развитию диалогической речи, активизации 
речевой деятельности.

Также перспективным направлением совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения в группе 
дошкольников с ОНР является использование наглядного моделирования. Именно наглядные модели являются той формой 
выделения и обозначения отношений, которая доступна детям. Использование заместителей и наглядных моделей развивает 
умственные способности дошкольников, поэтому такое средство обучения дошкольников с ОНР, как макеты и модели, 
считается эффективным.

Так, апробация изготовленного «макета дороги» на базе коррекционных детских садов г. Красноярска (МБДОУ 
№74 и МБДОУ №12) позволяет нам сделать вывод о том, что такое средство обучения позволяет решать ряд коррекционно-
развивающих задач (в том числе и речевого развития): развитие связной речи; расширение и активизация речевого запаса 
детей на основе углубления представлений об окружающем; развитие мелкой моторики; развитие мышления, воображения и 
внимания (при проведении дидактических игр и упражнений с макетом).

Именно использование разнообразных средств, в совокупности с методами и приемами, отвечающими возрастным 
и индивидуальным особенностям детей с ОНР, может обеспечить качественный образовательный процесс дошкольников с 
ОНР.
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ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В. В. Евдокимова  
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель М. А. Юревич, преподаватель

Сегодня, когда глобальная информатизация и компьютеризация прочно укоренились в сфере образования, ни одна 
школа не обходится без современной техники. Различные гаджеты призваны облегчить труд учителя, помочь учащимся 
получать, обрабатывать и передавать информацию, создать условия для их поисково-исследовательской деятельности, 
обеспечить системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения. Современные средства информатизации создают условия для формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у учащихся, стимулируют творчество и повышают их мотивацию. Очень часто сегодня современный педагог 
как профессионал своего дела сталкивается с термином «цифровое оборудование». Актуальным будет разобраться в вопросе, 
что такое современное цифровое оборудование и какова его эффективность на уроках в начальной школе.

Цифровое оборудование — это инновационное учебное оборудование для проведения большого количества 
демонстраций, исследований, опытов и лабораторных работ. Цифровые лаборатории позволяют проводить учебные 
эксперименты не только в классе, но и на природе, что особенно актуально для исследований по естественным наукам. При 
этом результаты измерений могут быть обработаны и проанализированы непосредственно во время проведения работы без 
подключения к компьютеру, или сохранены в памяти для проведения дальнейшей обработки и исследований на нем.

 Цели использования цифрового оборудования: 

· осуществлять новые подходы в обучении;

 · способствовать формированию у учеников навыка самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, 
раскрытию творческого потенциала учащихся;

Цифровое оборудование  направлено на выполнение следующих задач: 

· комплексное использование материально-технических средств обучения на основе современных технико-
педагогических принципов; 

· переход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 
работы; 

· перенос акцента на практико-ориентированный компонент учебной деятельности; 

· формирование коммуникативной культуры учащихся. Особенно востребованными в учебном процессе оказались 
цифровые лаборатории, поскольку они позволяют:

· показать необходимость практических экспериментов при изучении предметов естественнонаучного цикла и на 
уроках окружающего мира в начальной школе;

· развивать у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных умений; 

· осуществить приоритет деятельностного подхода; 

· овладеть способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную 
компетенции. 

Практическая работа с цифровым оборудование в начальной школе способствует формированию УУД. В первую 
очередь – это познавательные УУД (ориентироваться в работе прибора, считывать и преобразовывать информацию, 
представленную в виде графиков, таблиц, диаграмм, делать выводы на основе результатов замеров).

Существует огромное количество цифрового оборудования, с помощью которого урок в начальной школе становится 
современным и интересным. Но в статье я хочу остановиться на компактной беспроводной научной лаборатории «LabDisc» и 
раскрыть эффективность использования данного оборудования на уроках в начальной школе.

Беспроводная лаборатория «LabDisc» умещается на ладони и разработана специально для изучения естественных 
наук в начальной школе. В комплект входит программное обеспечение GlobiLab. Главная особенность «LabDisc»  – простота 
использования. Прибор понятен любому школьнику.
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Благодаря своей универсальности и миниатюрности, а также наличию встроенных датчиков, использовать устройство 
довольно просто и удобно. Все датчики автоматически калибруются при включении, также осуществляется их тестирование.

 Применение Лабдиска в образовательном процессе возможно вне зависимости учебно-методических комплектов, 
по которым ведётся преподавание. Максимально использовать потенциал ЛабДиска можно во внеурочной  деятельности, 
например при организации работы исследовательского кружка «Познаём законы природы», однако, его применение возможно 
на уроках окружающего мира и математики.

Использование данной лаборатории существенно повышает качество восприятия информации обучающимися, в 
разы превосходит возможности традиционных средств визуализации учебного материала, оптимизирует систему проверки, 
что способствует выполнению одной из наиболее важных целей образования - полному усвоению и запоминанию учебного 
материала.

Общеобразовательная школа сегодня немыслима без разнообразного и широкого применения цифрового оборудования. 
Такое оборудование обладает большой информативностью, достоверностью, позволяет проникнуть в глубину изучаемых 
явлений и процессов, повышает наглядность обучения, усиливает эмоциональность восприятия учебного материала, а 
беспроводная лаборатория «LabDisc» этому подтверждение. Использование цифрового оборудования в образовательном 
процессе позволяет реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в полном объеме. 

Библиографический список

1. Талызина Н. Ф. Психология детей младшего школьного возраста: формирование познавательной деятельности младших 
школьников. М. – 2018.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Приказ Министерства 
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. №286.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТАРШИХ 
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Потребность в познании самого себя - одна из главных составляющих процесса социализации дошкольников. В 
старшем дошкольном возрасте ребёнок проявляет интерес к себе, своему внешнему виду, своему телу, движениям частей 
тела, их функциям и значению в жизни человека. К старшему дошкольному возрасту накапливаются первоначальные 
представления об окружающей действительности, среди которых имеются некоторые знания о своем теле. Однако эти 
знания не обладают полнотой и конкретностью, в них отсутствует систематизация, что во многом усложняет реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Педагогу очень 
важно помочь ребёнку узнать о своём теле и организме в целом. 

Чтобы ребёнок научился управлять своим телом, а также имел начальные представления о системах организма 
и их взаимосвязи, необходимо планировать и организовывать деятельность по формированию начальных анатомо-
физиологических представлений об организме человека. Дошкольный возраст относят к наиболее ответственным этапам 
жизни, поскольку дети обладают высокой чувствительностью, определяющей возможности разностороннего развития. При 
работе с детьми старшего дошкольного возраста перед воспитателем стоит необходимость развития представлений детей 
о внутреннем строении человека, особенностях взаимосвязи частей тела и органов чувств, а также условиях, от которых 
зависит здоровье человеческого организма: гигиена, качество среды обитания, здоровое питание, правильный режим 
дня. В настоящее время существует достаточно много материалов, интересных для дошкольников, содержание которых 
направлено на формирование начальных анатомо-физиологических представлений об организме человека (книги, пособия, 
дидактические игры, анатомические макеты и модели и т.д.). Однако, крайне малое количество материалов может быть 
использовано в условиях дошкольной образовательной организации, особенно при фронтальной работе с детьми. Лишь 
незначительное количество данных материалов прошли экспертизу и имеют гриф «соответствуют ФГОС ДО» (например, 
пособия Шестерниной Н.Л.). [3] Крайне мало и материалов методического характера. Выявленное противоречие между 
стремлением учитывать интересы детей и отсутствием материалов, которые были бы рекомендованы для использования 
в дошкольной образовательной организации, ставит педагога перед вопросом выбора материалов для проведения занятий. 
Если же педагог разрабатывает их самостоятельно, то каким требованиям должны соответствовать эти материалы?

По ФГОС ДО «образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы)», которые, в свою очередь, должны обеспечивать 
«игровую, познавательную и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами». При обновлении предметно пространственной среды группы для формирования у старших дошкольников 
начальных анатомо-физиологических представлений об организме человека, материалы должны отвечать требованиям к 
развивающей предметно-пространственной среде, заявленным во ФГОС ДО [2]:  
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- насыщенность;
- трансформируемость;
- полифункциональность;
- вариативность;
- доступность;
- безопасность.
Материалы могут размещаться в следующих центрах активности: 
- центр экспериментирования и организации наблюдения;
- центр познания и коммуникации;
- центр конструирования;
- центр творчества.
При организации деятельности по формированию у старших дошкольников начальных анатомо-физиологических 

представлений об организме человека, воспитатель, должен соблюдать требования СанПиН [1]:
- на самостоятельную деятельность детей в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 45 минут;
 - занятия по продолжительности не должно превышать 30 минут;
- используемые материалы при проведении занятий, бесед, дидактических игр и упражнений должны иметь 

возможность санитарной обработки.
Формирование представлений об организме человека в каждом периоде дошкольного детства имеет свои 

особенности. У старших дошкольников довольно высокий уровень развития психических процессов, достаточно 
сформировавшееся наглядно-образное мышление, но есть затруднения в сравнении сразу несколько признаков предметов 
и явлений, их сопоставлении, им еще сложно переносить усвоенные навыки мыслительной деятельности на решение новых 
задач. Поэтому, как правило, используются наглядные средства (например, диафильмы, видеофильмы, макеты и модели), 
которые помогают развивают представления детей о внутреннем строении человека и условиях, от которых зависит 
здоровье человека. Наглядность имеет большое значение: идя от наглядного, зрительного восприятия, дети легче подходят 
к обобщению, т.е. к формированию понятия. Мотивация детей в образовательном процессе повышается если воспитатель 
разнообразит деятельность игровыми приёмами, включает в них стихи и загадки. 

Целесообразно применение дидактических (т.е. обучающих) игр. Игровая деятельность обладает развивающей, 
образовательной и воспитывающей функциями, которые реализуются в единстве. «Игра — это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением» по определению Г.К. Селевко. В работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и других учёных 
также отмечается, что в игре дети в определенной мере усваивают знания и умения, поскольку в ней моделируются социальные 
ситуации и типичные отношения. Дидактические игры могут использоваться как в ходе занятия по познавательному развитию 
или во время самостоятельной деятельности детей. Также можно проводить дидактические игры на ИКТ оборудовании. С 
помощью дидактических игр можно уточнить представления ребенка о том, как и для чего нужно укреплять свой организм, 
что входит в культуру здоровья и здорового образа жизни. 

Опыт практической деятельности на базе МБДОУ №291 г.Красноярска подтверждает, что игры по формированию 
начальных анатомо-физиологических представлений об организме человека (например, «Наше тело», «Органы чувств» 
и другие) вызывают интерес у детей. Дети были активны, с интересом включались в обсуждение и предлагаемые игры и 
упражнения. Данная деятельность в полной мере соответствует п. 1.6 ФГОС ДО и позволяет более успешно решать задачи 
формирования «… общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» [2].
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Игровые техники и технологии с древних времен используются в педагогической практике. Наряду с трудом и 
ученьем игра – один из основных видов деятельности человека, которому внутренне присуща потребность к игре. 

К.Д. Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный монотонный труд детей, чтобы сделать процесс 
познания более продуктивным. Он говорил, что для ребенка игра заменяет действительность и делает её более интересной и 
понятной потому, что он сам её создает. В игре ребенок создает свой мир и живет в нём, и следы этой жизни глубже остаются 
в нем, так как здесь присутствует эмоциональная составляющая, и он сам распоряжается своим творением. 
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Современной образовательной системе, которая с большим трудом поддается изменениям, но при этом должна 
соответствовать времени и действительности требуется гибкий универсальный механизм. Таким механизмом гибкой 
адаптации может выступать метод геймификации другими словами перевод занятий в игровую форму [2].

Игровое обучение – это получение знаний и навыков посредством конкретной игры. Под геймификацией понимается 
не внедрение игр в обучающий процесс, а использование в обучении игровых механик. Теорию геймификации в 1980-е 
годы начал разрабатывать Ричард Бартл, профессор Эссекского университета. Объясняя принципы игрофикации простыми 
словами, он говорил, что это превращение в игру чего-то, что игрой не является [1]. 

В области образования геймификация помогает обучающимся лучше усваивать материал. Здесь важно не путать 
два понятия – собственно Геймификация (gamification) и игровое обучение. Цель геймификации в обучении – повысить 
мотивацию ребёнка, а не дать знания. Знания он получает из материала, предоставляемого учителем. Игровые механики лишь 
упрощают этот процесс, повышают вовлечённость, делают урок интересным. Вот что такое геймификация простыми словами. 

Для меня, как для будущего педагога эта тема актуальна, ведь в наше время с широким внедрением дистанционного 
обучения, через цифровое образовательное пространство, геймификация довольно широко используется в системе  образования, 
в частности  в начальной школе. Возникла необходимость проанализировать учебно-методические комплекты по разным 
образовательным программам. Можно сделать вывод, что некоторые УМК оснащены электронным приложением к учебнику, 
в которых содержатся  специально разработанные компьютерные игры для учеников по каждому  предмету. Эти приложения 
обучающиеся могут использовать как на уроке, так и дома для закрепления изученного материала. 

Второй шаг, который направил меня на изучение геймификации, это практика пробных уроков в одной из школ города. 
Учитель-наставник продемонстрировал активное внедрение игровых механик в образовательный процесс. Проанализировав, 
проводимые учителем уроки, можно сделать вывод, что учитель-наставник в своей педагогической   практике систематически 
внедряет геймификацию. 

Одним из примеров может служить электронное приложение в УМК «Школа России»  к азбуке Горецкого В.Г., 
данное приложение наполнено различными играми, направленными на успешное изучение курса  обучения грамоте. Это 
система увлекательных заданий в форме компьютерных игр, направленных на освоение конкретных УУД, на формирование 
различных предметных навыков. Все игровые задания разработаны с учётом возрастных особенностей,  потому у обучающихся 
не пропадает интерес к данному приложению на  протяжении изучения всего курса.   

В период практики пробных уроков по рекомендациям учителя-наставника я стала разрабатывать уроки, используя 
материал с портала для интерактивного обучения «УЧИ.RU»; «WIKIUM.RU» совместно с методистом мы проанализировали 
данные цифровые платформы. 

Отмечается широкая возможность применения данных платформ на уроке. Проводя разработанные собственные 
уроки с использованием геймификации можно заметить повышенную вовлеченность обучающихся в работу. Так, например, 
на уроках математики включение в учебный процесс сказочного персонажа повысил интерес обучающихся к предмету и 
замотивировал на дальнейшую учебную деятельность. Или, например, использование жетонов за каждый правильный ответ 
на уроках литературного чтения создает соревновательный эффект между обучающимися, вследствие чего, повышается 
интерес и мотивация к учебной деятельности. А игра «Угадай слово» мной используется уже на всех пробных уроках на 
этапе рефлексия деятельности[4]. 

Подводя итог, важно отметить, для учителей технология геймификации пока является новой, но она уже довольно 
широко используется в современном образовательном процессе, так как имеет достаточное количество положительных 
аспектов, которые можно выделить:

1. Повышение интереса и мотивации к изучению учебных дисциплин;

2. Приобретение новых знаний через игровые механики;

3. Проявление творческой инициативы, самостоятельности в решении поставленных задач;

4. Помощь учителям в организации учебного процесса.

Освоив игровые механики геймификации, наработав собственную методическую копилку я понимаю, что можно 
будет не только превратить урок в игру, но и самостоятельно создавать обучающие квесты [5].
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

М.В. Захарина
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

Научный руководитель Е.В. Комиссарова, преподаватель

Обучение, воспитание и развитие - все эти три компонента тесно взаимосвязаны между собой. Недостаточно научить 
ребенка чему-то, дать ему знание, необходимо также обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
что является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования [3].

Согласно определению, данному Коджаспировой Г.М., воспитание – есть сложный и противоречивый социально-
исторический процесс передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, осуществляемый всеми социальными 
институтами [2].

В процессе воспитания обучающимся передаются базовые национальные ценности, которые и являются содержанием 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Одной из базовых национальных ценностей является гражданственность. По определению Коджаспировой Г.М – 
это нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и долга 
перед государством, обществом, народом [1]. Тесно связанным с понятием гражданственности является понятие гражданской 
позиции.

В педагогике гражданская позиция рассматривается, как качество личности и система отношения к окружающему 
миру.

Формирование гражданской позиции младших школьников — это многогранный процесс, охватывающий 
комплекс задач, стоящих перед учителем: воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, школе, улице, городу; 
формирование бережного отношения к родной природе и всему живому, к земле; привитие ребёнку чувства гордости за 
свою Родину; воспитание любви и уважения к людям труда, защитникам Отечества; развитие у детей интереса к явлениям 
общественной жизни, традициям, обычаям [6, c. 210]. 

Может ли младший школьник испытывать любовь к родной природе и гордость за свою Родину, если он мало знаком 
с ее историей, известными личностями, знаковыми местами и достопримечательностями? 

Очень часто представление младших школьников о культурных и природных объектах ограничено. В основном они 
владеют информацией об объектах, расположенных рядом с домом или школой. Именно поэтому крайне важно уже с первого 
класса организовывать воспитательную работу по изучению своего города и края через краеведческую работу.

Краеведение – это изучение учащимися природы, экономики, истории и культуры своей местности [4]. В ходе 
краеведческой работы учащиеся могут получать новые знания через рассказы учителя, через экскурсии, а также через 
самостоятельный поиск необходимой информации. 

Именно в начальной школе краеведение играет особую роль. Младший школьный возраст – благоприятный период 
для духовно-нравственного и морального развития личности [5, c. 76]. 

Краеведческая работа может проводиться как в урочной деятельности на любом предмете, так и во внеурочной 
деятельности. Одной из форм краеведческой работы во внеурочной деятельности может стать создание краеведческого 
уголка. Такая работа позволяет развивать у обучающихся умение искать, фильтровать и систематизировать информацию, 
формирует у младших школьников представление о культурных, исторических и природных ценностях родного края, знакомит 
обучающихся со значимыми для их края личностями [5, c. 76].

При создании краеведческого уголка крайне важно, чтобы это был продукт деятельности учеников, а не учителя, так 
как в противном случае данная форма краеведческой работы не будет эффективной. Только через самостоятельную поисковую 
деятельность младший школьник «примет» новую информацию о своем крае и «встроит» в уже имеющуюся систему знаний.

Еще одной формой краеведческой работы является краеведческая экскурсия – посещение обучающимися объектов 
культурного наследия своего края. Различают три вида краеведческих экскурсий.

Природоведческая экскурсия направлена на наблюдение за природой своего края и выделение ее особенностей; 
историческая экскурсия – на получение исторических сведений о местности своего края, о людях, проживающих в этом крае и 
прославивших его; производственная же ставит акцент на знакомство с социально-экономическими и природными условиями 
сельскохозяйственных и промышленных производств [5, c. 76-77].

Эффективной формой краеведческой работы является встреча обучающихся с интересными людьми, которые, 
например, живут на территории их малой Родины. Это позволяет обучающимся познакомиться со значимыми личностями 
края, а также познакомиться с многообразием профессий на территории города или края, что в может способствовать развитию 
профессиональной ориентации ребенка, в том числе [5, c. 77].

Краеведческая работа – неотъемлемая часть как учебной, так и воспитательной деятельности. Благодаря этой работе 
ученики начинают испытывать гордость за свой край, за его историю, за его исторических личностей, за объекты культурного 
и природного наследия. А испытывая гордость, видя красоту природы и культуры края они захотят сохранить ее для потомков. 
Знакомство с людьми различных профессий позволит сформировать у обучающихся уважение к труду и трудящимся людям.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
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Аннотация: в данной статье рассматривается, что такое контрольно-оценочная самостоятельность и для чего она 
необходима в начальной общеобразовательной школе. Так же рассматривается использование листа обратной связи как 
средство, которое способствует формированию контрольно оценочной самостоятельности у младших школьников.
Ключевые слова: контрольно-оценочная самостоятельность, начальное образование, приемы контрольно-оценочной 
самостоятельности, лист обратной связи.

Современный мир движется вперёд и связи с этим меняются требования, как к обществу, так и к образованию. 
Развивающемуся обществу нужны современно-образованные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
инициативные и самостоятельные, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности. 

Можно сказать, что основной задачей образовательного процесса в начальной школе является необходимость 
«Научить учиться»,  расширять свои знания, умения и способности по собственной инициативе. Соответственно, чтобы 
ребенок успешно достиг данного умения необходимо способствовать формированию адекватной самооценки собственной 
деятельности и  самоконтролю. Эта цель может быть достигнута путем развития контрольно-оценочной самостоятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО) 
нацеливает на достижение регулятивных универсальных учебных действий, в состав которых входят контроль и оценка. В 
результате формирования контроля и оценки, у младшего школьника формируется контрольно-оценочная самостоятельность.
[1]

Контрольно-оценочная самостоятельность - основа учебной самостоятельности школьника. Под контрольно - 
оценочной самостоятельностью понимается «готовность личности к инициативным, осознанным, ответственным действиям 
по осуществлению контроля и оценки своей деятельности».[5]

О необходимости формирования контрольно-оценочной самостоятельности у младших школьников говорили в 
своих работах такие авторы как: А.Б. Воронцов, М.В. Енжевская, Е.В. Проничевая, Г.А. Цукерман. 

Баранова О.И., Медведева О.А. в своем пособии «Развитие контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 
начальных классов, как условие успешного формирования универсальных учебных действий младших школьников» пишут, 
что «Контроль и оценка — важнейшие компоненты учебной деятельности: они помогают ребёнку осмыслить изученное, 
утвердиться в правильности своих знаний и умений, понять зависимость результатов учения от вложенного труда, а также 
постепенно овладеть приёмами контроля и критериями оценки, что является основой самоконтроля и самооценки.[2]

В развитии контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников является важным то, что на разных 
стадиях обучения неизбежно столкновение с возникающими в процессе трудностями, что подталкивает к необходимости 
использования различных приемов и средств, необходимых для развития контрольно-оценочной самостоятельности. 

В связи с требованиями ФГОС НОО возникла  необходимость создания новых подходов к оценке образовательных 
результатов учащихся. Учителю для организации учебной деятельности необходимо научить учащихся принципам 
самооценки и способам улучшения собственных результатов, то есть учителю необходимо формировать контрольно-
оценочную самостоятельность.

В качестве средства формирования контрольно-оценочной самостоятельности мы выбрали «Лист обратной 
связи». Лист обратной связи идеально подходит для формирования адекватной самооценки обучающихся, самоконтроля 
и самостоятельности. Соответственно можно сказать,  что он способствует формированию контрольно-оценочной 
самостоятельности. 

Лист обратной связи – это инструмент формирующего оценивания, который даёт  учителю наиболее полную 
информацию об усвоении информационных единиц предметного материала, умений, формируемых в данном материале, 
обнаруживает затруднения учащихся – что составляет основу для учителя, планирующего следующие уроки, а для 
учащегося получать комментарии учителя, позволяющие так спланировать деятельность, чтобы получить результат более 
высокого уровня.[4]
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Лист обратной связи как  инструмент формирующего оценивания работает в соответствии с принципами этой 
технологии: 
• изменение характера и  функции отметки с констатирующего на формирующий; 
• периодичность и устойчивость обратной связи; 
• ориентация на формирование метапредметных образовательных результатов; 
• критериальный характер оценивания; 
• обеспечение субъект-субъектных отношений в оценочной деятельности; 
• формы и критерии оценивания зависят от конкретной учебной ситуации и определяются образовательными целями 
и задачами.

Подводя итог, можно сказать, что ориентируясь на требования ФГОС НОО, современные требования к уроку 
построены таким образом, что основным условием обучения становится  обучение детей приемам самоконтроля и самооценки. 
Именно поэтому эффективным инструментом для формирования действий самоконтроля, самооценки и в целом контрольно-
оценочной самостоятельности является «Лист обратной связи». Стоит отметить, что в начальной школе одним из важных 
этапов является формирование контрольно-оценочной самостоятельности, так как именно от данного этапа продолжает 
формироваться самостоятельность ребенка в целом. Исходя из этого, контрольно оценочная самостоятельность является 
важным инструментом в начальной школе. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности позволяет учащимся 
перейти к отметочному обучению, объективно принять нормативную оценку. Также она способствует воспитанию таких 
качеств личности как: уверенность в своих силах, адекватная оценка своих возможностей, формирование мотивации к 
учению, что в свою очередь показывает повышение результативности образовательного процесса.
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ

Д.А. Игнатова
Красноярский педагогический колледж №1 им М. Горького

Научный руководитель Т.С. Лебедева, преподаватель

          Сегодня в сфере образования происходят глубокие изменения в связи с обновлением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). В содержании ФГОС НОО по учебному 
предмету «Русский язык» учащийся должен овладеть основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, таких как [1]:

• аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 
• говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
• чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 
явном виде.

На сегодняшний день качество устной речи младших школьников является серьёзной проблемой для школы и родителей. 
Подобрать подходящие приёмы для развития устной речи первоклассника является важной задачей для педагога. Актуальность 
исследования данной проблемы заключается в том, что она затрагивает всю совокупность межличностных отношений, в 
которые вступает школьник. Вопрос о развитии речи неоднократно поднимали в своих работах такие выдающиеся методисты 
и учителя-практики, как Л.В. Занков, Л.С. Выготский и др. 

Сам термин «речь» - это конкретное говорение, имеющее определенные временные рамки и звуковую или письменную 
форму. Устная речь - это речь в устной форме, состоящая из комплексного умения понимать звучащую речь (аудирование) и 
умения производить речь в устной форме (говорение) [3]. 

Развитие устной речи учащихся является практической стороной изучения языка, развития навыков и умений, 
способствующих обогащению активного словарного запаса, свободному использованию всех грамматических средств - 
частей речи, предложений, различных типов предложений, слов. При решении проблемы развития речи младших школьников 
на уроках русского языка существует противоречие между возросшими требованиями к обучению языка и недостаточно 
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сформированной устной речи у младших школьников. Чем правильнее и богаче речь у первоклассника, тем шире его 
возможности в познавательной деятельности. Таким образом, необходимо формирование тех умений и навыков, которые 
способствуют обогащению словарного запаса и свободному пользованию всеми грамматическими средствами.

Широкое применение в работе по развитию устной речи в период обучения грамоте имеет словесный метод. Этот 
метод может быть реализован с использованием различных приемов (беседа, рассказ, рассуждение) [4]. Суть этого метода 
заключается в том, что педагог организует поисковую деятельность учеников на основе наблюдений за языковым материалом 
- «звук», «слово», «предложение», «высказывание», а также речь в целом, а не только способствует воспроизведению 
изученного, но формирует выводы, размышления, рассуждения.

Беседа - это один из приемов, при помощи которого реализуется словесный метод. Нужное условие беседы есть 
четкость постановки вопросов, их структура и содержание. Согласно содержанию, вопросы ориентированы на формирование 
как языковых, так и речевых умений, и способностей. Беседа – прием обучения, с помощью которого учитель, опираясь на 
имеющиеся у учащихся знания и опыт, выясняет, объясняет, рассказывает, обобщает, ставит вопрос, организовывает работу 
с учебником, инструктирует, контролирует выполнение задач с целью более эффективного усвоения новых знаний или 
повторения и проверки учебного материала. 

Повествование - прием, требующий самостоятельного изложения материала в соответствии с определенным фактом, 
событием, явлением. Повествование просит от школьника определения содержания выражения, отбора материала, его 
классификации и проигрывания в строгом соответствии с грамматическими требованиями, логичности построения 
предложения и последовательности изложения идеи. Обучение строить повествование в ходе работы начинается с построения 
выражения по вопросам.

Рассуждение - размышление о чем-либо или о ком-нибудь. Данный прием используется для убеждения, а, чтобы 
править этим процессом, у учащихся вырабатывается определенное суждение, насчет чего будут строиться рассуждения. 
Рассуждение более трудный прием. Обучение рассуждению начинают с построения выражений в форме рассказа с вопросами, 
а также простых по содержанию, структуре и размеру устных откликов на увиденное, услышанное, прочитанное. Особое 
место отводится построению рассуждения на нравственно-этические темы.

Развитие речи рассматривается как особая задача, требующая специальных средств ее решения. Они заключаются 
в том, чтобы обеспечить условия для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к произвольно 
регулируемым формам монологической речи. Решение этой задачи предполагает овладение рядом умений, как общеречевых, 
так и специфических для того или иного вида речи. Важнейшими из них на начальном этапе обучения являются: осознанное 
использование всех возможностей слова как важнейшего средства речевого общения; умение правильно ориентироваться в 
особенностях текстов разных типов, от качества которого решающим образом зависит развитие монологической речи.

По мнению Кузьминой А. А и Кемеровой А.В можно использовать такие приемы для развития устной речи [2]:
1. Разговор. Организация разговора поможет учителю понять особенности поведения и речи учащегося (замкнутость, 

молчаливость, застенчивость, скромность, излишняя развязность, болтливость, хорошее и слабое развитие и т.д.).
2. Беседа - прекрасное средство, в которое вовлекается весь класс. Беседы помогают выявить круг детских представлений 

и узнать, как учащиеся владеют речью. Всем этим процессом руководит учитель. 
3. Заучивание стихотворений несет в себе огромное значение для развития речи и памяти учащихся. При заучивании 

наизусть обучающиеся могут хорошо понять и представить то, что они собираются заучить. 
4. Работа по изображению. Дети любят картинку, она вызывает у них живое представление о природе, каком-либо 

событии, знакомой игре. «Покажи картинку, и немой заговорит», - писал К. Д. Ушинский. Изображения для работы с детьми 
младшего возраста должны быть просты и чётки как по сюжету, так и по композиции. 

5. Словарная работа.  В первом классе проводится исключительно большая работа над словом. Она начинается с 
момента прихода учащихся в школу и продолжается до конца учебного года. Основной задачей учителя является обогащение 
словаря ученика и активизация имеющегося у него запаса слов.

6. Работа с загадками. Прекрасным материалом для работы по развитию речи с учащимися первых классов являются 
загадки. Работа над загадками обогащает словарь ребёнка. Загадка даёт запас не только отдельных слов, но и целых образных 
выражений [2]. 

Таким образом, выделенные приемы развития устной речи дают возможность предположить, что систематическая 
работа по созданию условий для взаимодействия всех участников учебного процесса способствует формированию навыков 
речевого общения учеников младших классов. 

Речь человека обогащается и совершенствуется на протяжении всей его жизни. Развитие устной речи является 
центральной задачей речевого воспитания детей. Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым для 
жизненной деятельности является умение ясно, понятно, красиво говорить на родном языке. Для того, чтобы речь у младшего 
школьника была красивой, эстетической и правильно звучащей необходима систематическая работа в речевом развитие во 
время учебного процесса, и во внеучебном пространстве. Начальная школа заинтересована в формировании у учащихся 
внимания и интереса к собственной речи и к речи окружающих людей, к процессу говорения, к стремлению овладения 
хорошей устной речью.
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 Научный руководитель Т.Г. Кузнецова, преподаватель

Система дошкольного воспитания Марии Монтессори вначале XX в. широкое распространение получила система 
дошкольного воспитания, созданная выдающимся итальянским педиатром и педагогом Марией Монтессори (1870—1952). 
Будучи врачом, она начала разработку методов воспитания детей с умственной отсталостью, а затем пришла к выводу, что 
эти методы можно успешно применять и в воспитании нормальных детей. Разработанная более 100 лет назад, эта система 
сохраняет свою популярность и в настоящее время. Многие детские  сады США и Европы работают на основе принципов и 
методов, предложенных М. Монтессори. Широкое распространение получила эта система и в нашей стране.

Метод развития детей по системе Монтессори уникален, так как основан на вовлечение детей в увлекательную и 
интересную для них деятельность. Эта методика содержит тщательно разработанные дидактические материалы.

Развитие ребенка — это было основное кредо Марии Монтессори. Она была убеждена в том, что дети имеют 
большой потенциал и безграничные возможности, которые необходимо развивать для того, чтобы в будущем иметь грамотное 
и образованное поколение. В своих работах педагог основывалась на определенных фазах развития детей. 

Первую фазу Монтессори характеризует как духовный эмбрион (от 0 до 3 лет), который называется «впитывающее 
сознание». В этот период ребенок являет «впитывающей губкой» эмоционального переживания своих родителей на 
окружающую ситуацию. 

Вторая фаза развития (от 3 до 6 лет) называется «строитель самого себя». М. Монтессори выделяет данный возрастной 
период для максимального развития двигательной системы, речи, сенсорики, а также социальных функций. Благоприятный 
семейный климат, а также регулярные упражнения по развитию органов чувств содействуют высокой способности познать 
окружающий мир. 

Возрастной период от 6 до 9 лет Монтессори определила как познание окружающего мира. В этом возрасте 
развивающая зона ребенка в совокупности с наглядными и подсобными материалами является оптимальным условием для 
исследования социума, природных явлений и т.д.

Монтессори – карточки – это дидактический материал по расширению  словарного запаса. Карточки четко 
систематизированы, сгруппированы таким образом, чтобы можно было вводить обобщающие понятия различных уровней, 
классифицировать их по тем или иным признакам.

Наборы карточек систематизированы, сгруппированы таким образом, чтобы можно было вводить обобщающие 
понятия. Изображения на карточках представляют собой только одно животное, растение или предмет, которые должны быть 
простыми и реалистичными. В каждой серии карточек есть обобщающая контрольная карта. На ней изображены сразу все 
предметы, животные или растения серии с соблюдением точной пропорции реальных размеров. Контрольные карты дают 
ребенку возможность самоконтроля и позволяют выстраивать обобщения. 

Для детей от 1 до 3 лет карточки можно использовать, в первую очередь, для расширения словарного запаса и в играх 
на сопоставление картинок и реальных предметов. Позже применять карточки для классификации по определенному признаку 
всего, что окружает ребенка. Для детей до трех лет лучше предлагать реальные предметы, которые можно сортировать по 
различным физическим параметрам: размер, цвет, текстура, тяжелое-легкое, горячее-холодное и т.д. Для пополнения запаса 
слов используются все предметы, которые окружают ребенка.

Затем ребенку уже можно предлагать уменьшенные копии реальных предметов и вводить игры на сопоставление 
картинки и предмета. В работе с этим материалом ребенок переходит от реального трехмерного предмета к плоскостному 
изображению. 

В работе с этим материалом ребенок переходит от реального трехмерного предмета к плоскостному изображению. 
После того как это умение будет освоено, можно переходить к работе с карточками Монтессори серии «Расширение 
словарного запаса». Так применять в своей работе можно разные наборы карточек: «Семья животных», «Транспорт по 
среде перемещения», «Животные по среде обитания», «Животные по способу питания», «Посуда», «Инструменты», «Типы 
транспорта», «Техника» и другие.  

Монтессори-материалы помогают упорядочить постижение ребенком окружающего мира, связать в единое целое 
реальный опыт и теоретические знания. 

Монтессори - карточки дают ребенку возможность самому находить свои ошибки и исправлять их. Если произошла 
ошибка, он устраняет ее и восстанавливает нарушенный порядок. Это приучает к точности. Ребенок обращается с материалом 
самостоятельно, учится ставить цель и достигать ее. Это способствует развитию его независимости от окружающих.

В общем случае любой материал или активность в рамках Монтессори-метода планируется таким образом, чтобы 
ребёнок мог работать (после того, как взрослый познакомит с ним) самостоятельно, и сам материал подсказывал бы ребёнку, 
успешно ли он выполняет предполагаемые действия, достигает ли целей.

Преимущество карточек перед мультимедийными технологиями в том, что ребёнок может манипулировать 
карточками в реальном пространстве: сортировать, перебирать, раскладывать их. Даже такие почти символические действия с 
изучаемыми фрагментами информации помогают гораздо лучше её запомнить и связать в систему, чем пассивное восприятие 
мультимедиа, и, в частности, безопасны для зрения в отличие от любого контакта с экранами в раннем возрасте. 
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Например, для изучения понятия домашних и диких животных может быть комплект карточек, где изображения 
домашних животных помещены в рамки красного цвета, а диких – синего. Ребёнок раскладывает карточки на два поля. 
Когда ребёнок интуитивно составляет классификацию, он переходит ко второму комплекту, в котором изображения уже не 
заключены в цветные рамки, а помечены цветом на обороте. Он сортирует изображения, а затем переворачивает их, проверяя, 
все ли животные на своём месте. Если же мы можем дать для сортировки предметы – минералы, например, или крупы, 
или образцы ткани – карточкам лучше предпочесть предметы. В этом случае может быть проверочная карта для образцов, 
похожая на поле для лото. На первом этапе работы ребёнок раскладывает объекты на группы в соответствии с картой, на 
втором – начинает сортировать предметы самостоятельно, а после окончания этой работы сверяется с картой.

Другой вариант обозначить принадлежность элемента обобщающему понятию – визуализировать её как 
принадлежность частей и целого. Чаще всего это будут пазлы, но могут быть и карточки, размещаемые на поле. Например, 
можно «расселить» животных или растения по материкам, можно составлять сами материки из частей, и тогда вы никогда не 
перепутаете, какой части света принадлежит тот или иной полуостров: вы же собирали этот пазл и кончиками пальцев знаете, 
что из чего состояло.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Монтессори-карточки направлены на развитие умения анализировать, 
синтезировать, классифицировать, обобщать и сравнивать и, как следствие, на развитие мышления детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
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ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
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КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Научный руководитель Ю.В. Михель, преподаватель

Русский язык – основа, база всей системы образования. Изучение русского языка имеет огромное значение 
для формирования личности младшего школьника. В процессе его изучения формируются три основополагающих, 
фундаментальных навыка: чтение, письмо и говорение. Без этих навыков никакое обучение невозможно.

По данным Министерства образования в Российской Федерации насчитывает около 60% школьников, которые 
приходят в первый класс с нарушениями устной речи, к которым также добавляются проблемы при письме, чтении, счёте, им 
сложно сконцентрироваться и оставаться внимательными на протяжении всего урока. К сожалению, это является серьёзным 
препятствием в успешности обучения и эффективности школьной адаптации, особенно если это дети имеющие тяжелые 
нарушения речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 
сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй [4].

Младшие школьники с тяжёлыми нарушениями речи с большим трудом усваивают программу учебных предметов 
речевого цикла (русский язык, литературное чтение, окружающий мир) даже на базовом уровне. Эта проблема возникает как 
при обучении таких детей в специальных (коррекционных) школах и классах, так и при обучении в общеобразовательной 
школе в условиях инклюзивного образования. 

Согласно исследованиям О. И. Азова, Р. И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, И. В. Прищеповой успешность овладения 
грамотной письменной речью имеет большое значение для дальнейшего обучения в среднем и старшем звене, а также для всей 
дальнейшей жизни. Речевые нарушения влекут за собой трудности в овладении письменной речью, приводят к появлению в 
работах детей сначала нестойких орфографических ошибок различного генеза, а в дальнейшем приводят к специфическим 
трудностям в овладении орфографией [2, с. 123]. 

Р.И. Лалаева, уделяющая большое внимание изучению данного нарушения в своих работах, подтверждает, что 
исследования обнаруживают у данной группы детей незрелость познавательных процессов, неполноценность внимания, 
памяти, восприятия. Это проявляется в повторяющихся и не исчезающих ошибках при письме: описки, пропуски букв и даже 
слогов, замена букв или их зеркальное написание, отсутствие заглавной буквы и знаков препинания. Часто можно наблюдать, 
что ученик не может правильно построить фразу или подобрать подходящее слово. Таким детям сложно удерживать письмо 
в рабочей строке, соблюдать поля и правила переноса, буквы неустойчивой формы и размера, почерк мелкий или чрезмерно 
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крупный [3, с. 156]. 
И.Н. Садовникова выделяет три группы специфических ошибок у детей  данной категории:
1 группа – ошибки на уровне буквы и слога – пропуск, перестановка, добавление букв, слогов, смешение и замены 

букв, персеверации, антиципации. Перечисленные ошибки обусловлены несформированностью операций звукового анализа 
слов, трудностями дифференциации фонем по акустико-артикуляционным характеристикам, недостаточной дифференциацией 
букв по кинестетическим признаками.

2 группа – ошибки на уровне слова – раздельное написание частей слова, слитное написание служебных слов с 
другими членами предложения, соединение частей разных слов, морфемные аграмматизмы. Перечисленные ошибки 
обусловлены трудностями выделения речевых единиц из речевого потока, нарушением звукового и слогового анализа и 
синтеза.

3 группа – ошибки на уровне предложения – аграмматизмы, неправильное употребление категорий числа, рода, 
времени, падежа. Перечисленные ошибки обусловлены недостаточностью языковых обобщений, нарушением согласования 
и управления [1].

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи. Это обусловлено спецификой содержания учебного материала, который носит теоретический, 
абстрактный характер, и необходимостью высокого уровня психического и речевого развития для усвоения сложного по 
характеру материала.

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются, они требуют 
от педагогов специально организованной коррекционной работы, так как очень важно оказать обучающимся своевременную 
профилактическую и коррекционную помощь, чтобы недостатки речевого развития не вызвали дальнейших отклонений в 
формировании личности ребенка.

Адаптация заданий для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи происходит после проведения специально 
организованных диагностических методик. Каждый учитель выполняет адаптацию материала самостоятельно с учетом 
проведенных методик, рекомендаций комиссии, индивидуальных образовательных и психологических потребностей и 
возможностей.

Степень адаптации учебного материала зависит от уровня развития ребенка. Выделяется несколько ключевых 
принципов использования адаптированных учебных заданий: 

1. Адаптация заданий применяется только по мере необходимости. В зависимости от особенностей обучающегося 
адаптация может быть, как минимальной, так и значительной. 

2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться. 
3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень сложности заданий и/или их объем. При этом 

основной вид деятельности учащихся при использовании учителем обычных и адаптированных заданий принципиально не 
отличается.

4. При использовании адаптированных заданий фронтальная инструкция, по возможности, остается для всех общей 
[1].  

Для успешной коррекции письменной речи и усвоения предметного материала по русскому языку необходимо 
адаптировать учебный материал с учетом познавательных и речевых возможностей учащихся. При этом необходимо:

•	 использовать памятки, схемы, планы, таблицы, алгоритмы, помогающие построить развернутое высказывание, 
рассуждение, ответ.

•	 применять адаптированный материал с постепенным усложнением (от простого к сложному: работа со словом, 
работа с предложением, работа с текстом).

•	 следить за четкой постановкой вопросов в заданиях. На первоначальном этапе вопросы носят конкретный 
характер. После всестороннего анализа предмета, явления, события вопросы усложняются, возможен переход к обобщениям, 
выводам, заключениям, рассуждениям.

•	 предупреждать, а не исправлять ошибки. Использовать способы облегчения трудных заданий (дополнительные 
вопросы, образцы ответов, клише, ключевые слова, речевые стереотипы, образец учителя, поэтапная проверка и т. д.).

Таким образом, можно говорить о том, что адаптация учебного материала по предмету русский язык для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи способствует не только успешному усвоению предметного содержания, но и коррекции 
письменной речи развитию умения следовать заданной инструкции к учебным заданиям.
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В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно 
изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Проблема 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи привлекает внимание не только педагогов, психологов, социальных 
работников, но и является одним из приоритетных направлений в современной социальной и образовательной политике 
российского государства. Согласно требованиям к освоению Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи одной из 
приоритетных задач является подготовка детей к общению в устной и письменной форме как к социализирующему фактору. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи - дети с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 
расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по 
механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Дети с 
тяжёлыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не 
нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики [3].
Как показывают практические исследования (И.А. Ватрича, В.А. Грошенковой, А.П. Демидовой, С.Л. Щура и др.), у младших 
школьников с тяжелыми нарушениями речи выявляются особенности связной речи, для которых характерны нарушения 
логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуск главных событий, повторы отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на определенную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании 
о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему, творческих рассказов дети пользуются чаще всего 
простыми предложениями, в которых зачастую отмечается нарушенный порядок слов, отсутствие связи между ними [2].

Такие данные говорят о необходимости отбора особого содержания обучения, постановке специальных задач 
формирования связной речи, видоизменения заданий, предназначенных для учащихся с нормальным речевым развитием.

Методисты отмечают, что при организации работы по развитию связной речи младших школьников с тяжелыми 
нарушениями речи необходимо предусмотреть соблюдение следующих требований:

•	 повышение языковой и речевой мотивации;
•	 работа над последовательностью и композицией высказывания;
•	 четкая постановка перед детьми цели высказывания;
•	 постепенное увеличение дозировки речевого материала и его усложнение;
•	 переход от составления рассказов и описаний с использованием наглядной ситуации к составлению предложений и 

связных текстов с опорой на предшествующий опыт и от него к самостоятельным устным и письменным работам 
на основе контекста;

•	 обеспечение возможности строить самостоятельно связное высказывание, без помощи учителя;
•	 формирование монологической речи в единстве с работой над разговорной речью [1].
В качестве критериев связности, на которые следует обращать внимание при обучении, необходимо учитывать такие, как 

ясность (использование грамматических и лексических средств, доступных пониманию адресата высказывания, а также четкое 
произнесение устного текста) и выразительность (умение ярко, убедительно выразить свои мысли и чувства, интонационно 
правильно оформить свое устное высказывание).

По данным ряда авторов (И.А. Ватрича, В.А. Грошенковой, В.П. Глухова, А.П. Демидовой, С.Л. Щура и др.) выделяются 
следующие методы и приемы адаптации заданий для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 
–  составление рассказы по сериям картин, по предъявлению картин; 
–  изложение сюжета по последовательным вопросам; 
– подбор картинок к отдельным сюжетам: подборка называния разделов, установление последовательности их расположения; 
– использование упражнений с проблемными ситуациями (задания на сравнение рассказа и слов из него); 
–  подбор недостающего фрагмента сюжета с опорой на картинки; 
–  применение игр на придумывание небольшого сюжета с последующим его оречевлением.

В процессе адаптации заданий, как способа формирования связной речи младших школьников с тяжелыми нарушениями 
речи, работа над смысловым содержанием текста включает в себя: развитие умения анализировать наглядную ситуацию 
(реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное основное и 
фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать 
эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать 
смысловую программу в памяти.

В заключение хотелось бы добавить, что для детей с тяжелыми нарушениями речи процесс формирования и развития 
связной речи очень длительный и во многом зависит от дифференцированного и индивидуального подхода педагога, 
правильно выбранных приемов, способов обучения: с учетом особенностей речевого развития учащихся. Исходя из всего 
вышесказанного, можно сделать вывод, что благодаря правильной адаптации заданий в рамках общеобразовательной школы, 
направленной на коррекцию у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи связной речи, возможно успешное 
преодоление имеющихся в их речевом развитии недостатки.
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РОЛЬ САМОМАССАЖА В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

А.В. Корешникова  
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»  

Научный руководитель Н.Э.Грязнова, преподаватель

В человеческом организме все органы и функциональные системы взаимосвязаны и представляют собой единое 
целое. Ни одну часть тела, ни один орган, нельзя рассматривать изолированно. Режим этой сложной и многообразной 
деятельности организма во многом зависит от всевозможных раздражителей. Моментом массажа, влияющим на организм, 
является механическое раздражение тканей специальными приемами (поглаживание, растирание, разминание и т.д.). 
Механическое раздражение массажными приемами вызывает деформацию нервных окончаний кожи. Возбуждения 
рецепторов в форме центростремительных импульсов передаются в центральную нервную систему, далее достигают коры 
больших полушарий головного мозга, где синтезируются в общую сложную реакцию и вызывают тонус и эластичность 
мышц, улучшается их сократительная функция, возрастает сила, повышается работоспособность. Массаж способствует 
восстановлению поврежденного нерва.

Особенности подросткового возраста
Период жизни с 12—13 до 17—18 лет. В это время происходит половое созревание, сопровождающееся ускоренным 

физическим развитием. Принято условно считать, что подростковый возраст заканчивается с прекращением бурного роста. 
Условно в подростковом возрасте выделяют собственно подростковый возраст (у девочек с 12 до 16 и у мальчиков с 13 до 17 
лет) и юношеский (у девочек от 16, у мальчиков от 17 лет). В физиологическом отношении подростковый возраст обусловлен 
увеличением выработки целого ряда гормонов, основными являются гормон роста, половые гормоны, гормоны щитовидной 
железы, инсулин. Только их одновременное и сочетанное (взаимодополняющее) действие обеспечивает своевременное и 
правильное развитие ребенка. В подростковом возрасте происходят постепенная подготовка организма детей к взрослой 
жизни и соответствующим нагрузкам, не только количественные (увеличение длины и веса тела), но и качественные 
изменения (окончательное созревание и перестройка всех органов и систем). В нормальных условиях физическое развитие и 
половое созревание всегда протекают параллельно и взаимосвязано. 

Под влиянием самомассажа увеличивается отток венозной крови и лимфы, что, в свою очередь, способствует 
уменьшению отеков и застойных явлений не только в области массируемого участка, но и на периферийных. Значительное 
влияние оказывает самомассаж на окислительно-восстановительные процессы в тканях, увеличивая микроциркуляцию крови 
и приток кислорода. После массажа способность крови поглощать кислород также увеличивается, при этом не нарушается 
кислотно-щелочное равновесие в крови. Улучшение кожного дыхания, увеличение секреции кожных желез способствуют 
удалению из организма продуктов обмена веществ.

Самомассаж способствует снижению содержания молочной кислоты в мышцах и выведению органических кислот, 
что оказывает благотворное воздействие на утомленные после физической нагрузки мышцы. Работоспособность утомленной 
мышцы после массажа возрастает. Общепризнано значение массажа и самомассажа для снятия утомления и повышения 
физической или умственной работоспособности. Известно, что самомассаж утомленных мышц снимает усталость, вызывает 
чувство бодрости, легкости. Вот почему для быстрейшего восстановления и повышения работоспособности в сфере 
физической культуры и спорта применяют различные методы самомассажа. Велика роль самомассажа и в профилактике 
травматизма.

Самомассаж улучшает функциональную способность центральной нервной системы, воздействует на биологически 
активные точки, активизирует глубоко лежащие сенсорные пути. Он используется для повышения работоспособности, 
восстановления сил, а также с целью профилактики простудных заболеваний.

Мы предлагаем следующий комплекс самомассажа для подростков:
1. Поглаживание различных частей стопы. Выжимание и разминание пальцев, растирание межпальцевых участков с 

переходом на верхнюю часть стопы.
2. Растирание подошвы большим пальцем руки и разминание стопы, с ее сгибанием и разгибанием. 
3. Поглаживание различных частей голени. Растирание ахиллова сухожилия и икроножной мышцы, а также мышцы, 

сгибающие стопу (боковая поверхность голени). Все движения выполняются вверх в направлении бедра. Затем выжимание и 
разминание икроножной мышцы 

4. Растирание боковой поверхности коленного сустава. Следует помнить, что лимфатические узлы коленного сустава 
не массируются.

5. Поглаживание бедра. Растирание задней, а затем передней поверхности бедра. Разминание и выжимание мышц 
бедра в направлении таза. Лимфатические узлы в паховой области бедра не массируются.

6. Поочередно растирают и разминают ягодичные мышцы, затем растирают крестец и гребень подвздошной кости.
7. Поглаживание нижних конечностей и таза.
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8. Поглаживание груди. Растирание больших грудных мышц, межреберных промежутков и грудины. Разминание 
большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины. Поглаживание груди с переходом на поглаживание живота по ходу 
часовой стрелки на часах (в направлении работы гладких мышц толстого кишечника).

9. Поглаживание шеи и верхней части трапециевидной мышцы спины. Затем их растирание и разминание. 
Поглаживание с переходом на голову.

10. Круговые движения пальцев на волосистой части головы, а также у висков и в центре лба. Слабое растирание 
надбровных дуг по направлению роста волос. Лимфатические узлы шейного отдела не массируются.

11. Поглаживание верхней конечности. Разминание пальцев. Растирание ладоней с круговыми движениями большим 
пальцем в ее центр. Массирование не должно вызывать болевых ощущений.

12. Растирание пальцами кисти вдоль пястных костей. Растирание, разминание и выжимание предплечья.
13. Все движения выполняются в направлении плечевого сустава.

Таким образом, мы считаем, что самомассаж улучшает функциональную способность центральной нервной 
системы, воздействует на биологически активные точки, активизирует глубоко лежащие сенсорные пути. Он используется 
для повышения работоспособности, восстановления сил, а также с целью профилактики простудных заболеваний.
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

                                                    М.М. Королькова,  
КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина», преподаватель 

Обучаясь в образовательных учреждениях, студенты получают   специальность педагога, формируя 
профессиональные компетенции, чтобы быть готовыми решать проблемы и поставленные задачи образования и воспитания 
современных детей и подростков.

Задач очень много, но в настоящее время проблема сохранения и профилактики отклонений в состоянии здоровья 
детей дошкольного и школьного возраста приобрела особую актуальность.

Согласно статистическим данным Института Педиатрии (2021г) отмечается рост заболеваемости детей и подростков, 
среди которых отмечаются психофизические   нарушения. По сравнению с серединой прошлого века число таких детей 
увеличилось в три раза.

Вопросам охраны здоровья подрастающего поколения уделяется большое внимание со стороны государства и 
непосредственной организации педагогического процесса в образовательных организациях.  В соответствии с требованиями 
ФГОС происходит создание условий, поиск новых путей, а возможно и возрождение забытых подходов по сохранению 
здоровья детей. 

Пожалуй, нет ни одного выдающегося педагога или ученого, который бы не говорил о преимуществах использования 
физических упражнений, как основного средства сохранения и укрепления здоровья детей.

За использование этого средства   выступали такие классики педагогики как П.Ф. Лесгафт Ж.Ж. Руссо К.Д. Ушинский 
и многие другие. 

 Но практика показывает, что применение разнообразных физических упражнений    направлено в целом на решение 
проблемы физического развития и не всегда позитивно влияет на психические процессы, так как большая часть современных 
детей имеют диагноз «гипокинезия» и выполняют упражнения неосознанно, что не приносит ожидаемых результатов и 
приводит к гиподинамии, и выражается в отрицательных морфо - функциональных изменениях всего организма.

 Для профилактики гиподинамии, успешного обучения и развития детей и подростков, одним из основных условий 
является полноценное формирование в детстве мозолистого тела, которое   можно развить только через кинезиологические 
упражнения с перекрестной координацией обеспечивающих полноценную деятельность ума и тела.

Понятие «кинезиология» имеет не одно значение. Хотя общий смысл един: наука о движении, а точнее кинезиология 
— наука о развитии головного мозга через двигательные упражнения, которые   позволяют создать новые нейронные связи и 
улучшить работу головного мозга, которые отвечают за развитие психических процессов и интеллекта. 

Сегодня кинезиология, как наука находится на новом этапе своего развития и называется образовательная 
кинезиология, в которой систему занятий с использованием кинезиологических движений разработали Пол и Гейл Деннисон 
под названием 

«Нейродинамическая гимнастика или Гимнастика для мозга» в 1964 г. Основная идея, на которой построена 
гимнастика— это связь и влияние в процессе обучения друг на друга трех элементов: мозга, тела и эмоций. 

Кинезиологические упражнения -это– комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное 
взаимодействие и обеспечивают развитие умственных способностей и физического здоровья, позволяют активизировать 
различные отделы коры больших полушарий.

Для современных детей кинезиологические упражнения имеют огромное значение: стимулируют развитие памяти, 
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мыслительной деятельности и помогают получить энергию необходимую для обучения; снижают утомляемость и улучшают 
мелкую моторику; благоприятно сказываются на процессе письма, чтения и повышают продуктивную работоспособность; 
снимают эмоции при стрессе и помогают адаптироваться к различным условиям; способствуют сохранению как физического, 
так и психического здоровья. 

В кинезиологии  представлены  различные аспекты классификации упражнений , но более актуальной  для 
современных детей являются упражнения распределенные на блоки, предложенные  разработчиками нейродинамической 
гимнастики Г. Деннисоном и П. Деннисоном.

Все упражнения разбиты на 4 блока. Остановимся на особенностях каждого. 
1. Упражнения, пересекающие среднюю линию тела, которые направлены на работу крупной и мелкой моторики, а 

также активизации связей между правым и левым полушарием головного мозга ребёнка; 
2. Упражнения повышающую энергию тела, которые повышают скорость протекания интенсивности нервных 

импульсов в головном мозге; 
3. Упражнения, растягивающие мышц тела. Данные упражнения расслабляют мышцы, помогая ребенку успокоиться 

прийти в рабочее состояние.
4. Упражнения, углубляющие позитивное отношение. Они стабилизируют и ритмируют нервные процессы организма, 

также способствуя спокойному успешному учению.
П. Деннисон утверждает, что данные блоки можно комбинировать между собой и составлять собственные комплексы 

упражнений, потому что они универсальны. 
Универсальность комплексов гимнастики, заключается в том, что эти упражнения в ДОУ можно проводить во все 

режимные моменты: в свободное для детей время и при проведении непосредственно образовательной деятельности, а также 
в форме индивидуальной работы.

В образовательном процессе ОУ, Пол Деннисон рекомендует, использование нейродинамической гимнастики 
в форме физкультурной минутки, так как за счет большого потока нервных импульсов в оба полушария головного мозга 
создается возможность улучшить физическую и психическую сторону организма на уроках. Данные упражнения можно 
применять перед экзаменом или соревнованиями, и конечно после них, как средство восстановления энергетического баланса.
Комплексы упражнений можно проводить ежедневно, начиная от простого к сложному, в доброжелательной обстановке, с 
исходным положением стоя, сидя, повторять движения   5-8 раз, в один комплекс должно входить не менее 4 упражнений и 
повторять их течение двух недель.
 Данные комплексы гимнастики уникальны тем, что состоят из ряда несложных для выполнения упражнений, поэтому смело 
могут проводить как учителя начальных классов, так и воспитатели дошкольных образовательных организаций.
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КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»

Научный руководитель Т.А. Кузнецова, преподаватель

В настоящее время очень большое количество детей дошкольного возраста имеют диагноз задержка психического 
развития, что связано с изменившейся экологией, генными мутациями и т. д. Данный диагноз означает, что у ребенка 
дошкольника центральная нервная система функционирует не в полную силу или имеет незначительные повреждения. 
Проблемы с центральной нервной системой влияют на развитие функций мышления у детей дошкольного возраста. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в целевых ориентирах 
на этапе завершения дошкольного образования обозначен ориентир «…ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы…», 
что отражает необходимость развития мышления. 

Одним из современных средств обучения дошкольников является интерактивная папка лэпбук. 
Проанализировать разные подходы теоретиков к определению понятий: «мышление» в работе будем руководствоваться 

определением Коджаспировой Галины Михайловны, которая под мышлением понимает: познавательную деятельность 
личности, характеризующуюся обобщённым и опосредованным отражением действительности.

Дети с задержкой психического развития (ЗПР)– это нарушение нормального темпа психического развития, в 
результате чего ребёнок, достигший дошкольного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. 

Развитие мышления у детей 5-6 лет с ЗПР возможно и необходимо. При этом обращать внимание следует на каждую 
из его форм. Подавляющее большинство ребят умеют классифицировать на примитивном уровне по одному признаку. 
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Они могут выделить одинаковые по форме или цвету предметы и сгруппировать их почти так же успешно, как нормально 
развивающиеся дети. Ошибки в ходе работы над заданием неизбежны и являются следствием дефицита внимания и слабой 
организованности. Проведение комплексной регулярной работы специалистами и близкими родственниками, позволяет 
ребенку старшего дошкольного возраста с ЗПР к подростковому периоду полностью сравняться со сверстниками по уровню 
мышления.

К старшему дошкольному возрасту с ЗПР наглядно-образное мышление становится всё более обобщённым. Дети 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития начинают понимать сложные схематические изображения, 
представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно создают такие изображения. На несформированность 
основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования) прямо указывают ученые 
Артемьева Т.П., Дунаева З.М., Брокане И.Н., Вайзман Н.П., Капустина Г.М. и др.

Используя положительные качества личности воспитанников, необходимо развивать у них жизненно важные 
навыки мыслительной деятельности, чтобы после окончания ДОО они могли социально адаптироваться в обществе, быть 
подготовленными к школьной жизни. 

«Интерактивная папка лэпбук» – собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который направлен 
на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяет кругозор и формирует определённые навыки и 
умения. 

Лэпбук помогает ребенку лучше понять и запомнить материал по теме. В любое удобное время ребенок просто 
открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное.

Для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья очень важно всесторонне развиваться, и лэпбук должен быть 
направлен на развитие каких-либо умений и навыков, коррекцию имеющихся нарушений.

У детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития нарушена память, внимание, восприятие 
и мышление. Поэтому необходимым элементом при работе с лэпбуком являются упражнения на развитие восприятия 
(узнавать контурные и пунктирные изображения предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти 
(запомнить и повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и т.д.), логического 
мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие признаки, классифицировать предметы, действия, установить причинно-
следственные связи). Лэпбук привлекает детей 5-6 лет с ЗПР своей необычной формой, ярким цветом, разнообразием 
материала и возможностью работать самостоятельно.

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС дошкольного образования к пространственной предметно-развивающей 
среде, а также основным направлениям партнерской деятельности взрослого с детьми:

В ходе работы с лэпбуками дошкольники 5-6 лет с задержкой психического развития хорошо овладевают устной речью, 
могут выражать свои мысли и желания, проявляют инициативу в общении, умеют задавать вопросы, делать умозаключения, 
знают и умеют пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок. Становятся 
более любознательными; склонными наблюдать, экспериментировать; обладают начальными знаниями о себе, о природном 
и социальном мире.

Дошкольникам 5-6 лет с ЗПР лэпбук помогает понять и запомнить информацию, при его создании дети добывают 
знания сами в процессе собственной исследовательской, познавательной и творческой деятельности, а не получают их в 
готовом виде.

С помощью лэпбука воспитанники учатся планировать предстоящую деятельность; договариваться со сверстниками; 
распределять обязанности. В образовательном пространстве детского сада лэпбук используется в самостоятельной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР; в индивидуальной работе воспитателя с детьми; для закрепления 
знаний; для ознакомления с новым материалом; как элемент развивающей предметно-пространственной среды; в проектной 
деятельности [24].

Использование «интерактивной папки лэпбук» является успешным шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она 
позволяет нам использовать инновационные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми 
для семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей 5-6 лет с задержкой психического развития, создавать единую 
развивающую среду, обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.

Таким образом, средство, выбранное нами актуально и очень эффективно влияет на мыслительные операции. В 
использовании лэпбука происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, 
реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это соответствует 
развитию мышления у детей старшего дошкольного возраста.
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Сухой бассейн представляет собой конструкцию из мягких модулей, заполненную разноцветными пластиковыми 
шариками, расположенную на ровной твердой поверхности. Он изготавливается из разнообразных материалов: упругий 
и мягкий пластик, эластичный поролон, который обтягивается искусственной кожей, поливинилхлорид для надувных моделей, 
а также сетка для модульных бассейнов. Шарики производятся из экологичных материалов, которые безопасны для детей и не 
вызывают аллергических реакций. В случае надобности шарики можно мыть или протирать. Чтобы заполнить игровой сухой 
бассейн, требуется от нескольких сотен до нескольких тысяч шариков. Это зависит от размеров самого бассейна.

Сухой бассейн оказывает многостороннее действие на организм ребёнка. Игры в сухом бассейне помогают 
удовлетворить естественную потребность ребенка в движении, стимулируют его поисковую и творческую активность, 
позволяют чередовать упражнения с отдыхом, а также добиваться качественной релаксации. В сухом бассейне тренируются 
различные мышечные группы, в том числе и формирующие осанку. Таким образом, происходит постоянный массаж всего 
тела, осуществляется стимуляция тактильной чувствительности. 

Сухой бассейн несет в себе не только развлекательную функцию, он еще и благоприятно влияет на здоровье. При 
пребывании ребенка старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного в бассейне его позвоночник 
принимает правильное анатомическое положение, что способствует формированию правильной осанки. Мышцы полностью 
расслабляются, улучшается обмен веществ. Игры в сухом бассейне развивают моторику и координацию движений, и, 
конечно же, ребёнок получает множество положительных эмоций. Занятия в «сухом» бассейне способствуют избавлению от 
мышечной и эмоциональной напряженности.

Эффекты, получаемые организмом ребенка старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 
аппарата при использовании сухого бассейна:

- массажный эффект;
- сенсорный эффект;
- расслабляющий эффект;
- тренирующий эффект.
Сухой бассейн является эффективным средством для развития моторики –  дети погружаются в шарики, постоянно 

ощупывают и изучают их, при этом развивая моторику рук и собственный интеллект. Кроме этого, содержит возможности 
для развития зрительного восприятия. Особенно того, что касается изучения цветов и форм — можно сортировать шарики, 
считать их, бросать в цель и прочее.

Ограничений относительно игр в сухом бассейне с пластиковыми шариками нет. Его применение показано для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата: сколиозе, недоразвитии и дефектов конечностей, косолапости, детском 
церебральном параличе и т.д. 

Противопоказаниями в применении сухого бассейна может служить состояние здоровья или индивидуальные 
особенности, которые носят временный характер, а именно: кожные высыпания, грибок, инфекционные заболевания, высокое 
давление, повышенная температура.

Детям старшего дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата устоять в ускользающих 
шариках довольно сложно. При этом, нужно быть постоянно внимательным, чтобы не травмировать соседей по игре: дети, 
которые регулярно играют в сухих бассейнах учатся координировать своё тело, развивают пространственное воображение, 
зрительное восприятие и ориентировку в пространстве. Соответственно имеют возможность развивать и зрительно-моторную 
координацию.

Постоянно изменяющаяся среда сухого бассейна, за счёт свободного перемещения шариков, позволяет равномерно 
распределить нагрузку на позвоночник, а значит, расслабить мышцы и облегчить состояния, связанные со сколиозом и 
неправильной осанкой.

Шуршание шариков и сенсорный массаж способствуют снятию перевозбуждения: разыгравшегося или расстроившегося 
ребенка легко успокоить, проведя пару релаксационных упражнений: неспешные игры, катание на спине по шарикам и т.д.

Использование сухого бассейна способствует развитию зрительно-моторной координации детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата, поскольку позволяет осуществлять   выбор и захват рукой шарика 
заданного цвета. Усложнить задание можно тем, что ребенок может разными руками одновременно брать шарики разного 
цвета. Подобные упражнения также способствуют укреплению пальцев и всей кисти руки, влияет на формирование головного 
мозга и становление речи. Также для развития координации «глаз-рука» можно использовать задание как «попади в цель», 
ребёнок стоит в нескольких шагах от бассейна и по заданному условию кидает мяч в тот или иной угол. Усложнить задание 
можно тем, что увеличить расстояние или кидать одновременно двумя руками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR- КОДОВ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А. А. Ларионова 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель О.С. Минаева, преподаватель 

Мы живем в XXI веке, в условиях стремительного  роста информационного потока, развития  новых информационных 
технологий. Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и деятельности современного человека.  Поэтому 
внедрение компьютерных технологий в образование – логичный и необходимый шаг в развитии современного 
информационного мира в целом.  

Стремительное распространение мобильного интернета и портативных устройств открыло большое количество 
возможностей. Практика показала, что мобильные устройства и приложения легко встраиваются в процесс обучения и делают 
его более эффективным. 

 QR-коды стремительно ворвались в нашу повседневную жизнь.  Сегодня их активно используют в различных сферах 
жизни и образовательная деятельность тому не исключение. 

QR - это сокращение от Quick Response, что означает «быстрый отклик». Это матричный код, разработанный 
японской компанией «Denso-Wave» в 1994. Несмотря на свой размер QR-код способен вместить большое количество данных. 

Сканируя QR-код, мы получаем доступ к этим данным мгновенно, делая процесс обучения удобным, оперативным 
и интерактивным.

Рассмотрим возможности использования системы QR-кодов в образовательном процессе:
1. В QR-коды можно помещать ссылки на интернет - ресурсы, помогающие решить конкретную учебную задачу. 

Например, электронные библиотеки. Распечатав коды, их можно вклеивать в рабочие тетради учащихся.
2. Контрольно-тестовый материал для учебных занятий, выполненный в виде тестов или карточек с различными 

вариантами заданий, может быть представлен в форме QR-кодов. Данная технология позволяет экономить время, позволяет 
использовать интерактивные сервисы на любом уроке, без привязки к компьютерному классу, что повышает интерес учеников 
к предмету, а также снижает нагрузку на учителя в рамках проверки работ.

3. Во время учебных занятий можно проводить онлайн-опросы учащихся с использованием гаджетов. Для этого 
необходимо вывести QR-код опроса на экран, после чего учащиеся смогут достаточно быстро ответить на предложенный 
вопрос и высказать своё мнение.

4. Одним из способов индивидуализации обучения может стать выдача домашних заданий, зашифрованных в QR-
коды – это уменьшит вероятность списывания и повысит интерес к процессу обучения.

5. Заинтересовать и привлечь внимание учащихся можно при проведении различных мероприятий, в том числе 
внеклассных, когда на одном из этапов задание будет предложено в виде QR-кода, прочитав который необходимо будет 
выполнить задание.
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6. Проведение виртуальных экскурсий, т.к. посетить музей в другом городе не всегда возможно, а вот сделать это с 
помощью QR-технологии очень просто.

QR-код удобен в использовании, количество методов применения безгранично, всё зависит только от фантазии 
учителя. 

Создание данного кода не займёт у учителя слишком много времени и сил. В настоящее время существует 
огромнейшее количество специальных сервисов, позволяющих в несколько кликов сгенерировать такой код, который можно 
сохранить на компьютер и впоследствии использовать его. 

Использование QR-кодов на уроках в начальной школе вызывает интерес к предмету, знания лучше усваиваются и 
воспринимаются. QR-коды являются современным информационным средством, которое может эффективно использоваться 
в информационном пространстве образовательного учреждения.

Использование данного ресурса способствует достижению нескольких важных целей при обучении школьников:
- усиление мотивации обучаемых к самостоятельной учебно-познавательной деятельности при обучении за счёт 

дополнительных мотивов игрового, соревновательного, познавательного и др. плана;
- внедрение в учебный процесс дополнительных (электронных) образовательных ресурсов;
- использование при обучении новых видов учебных поисково-познавательных заданий активизирующих учебную 

деятельность учащихся.
Необходимо отметить, что возможности QR-кодов неограниченны. Немного творчества и желания познать что-то 

новое и QR- код может стать интересным методом для привлечения внимания учащихся и сделать урок более интерактивным. 
Использование QR-технологий включает в себя новизну, загадку и непредсказуемость, что, несомненно, привлекает, как 
учителей, так и учащихся.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ИСТОРИЯ ЗАДНЕГО ДВОРА ШКОЛЫ» 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Д.С. Михайлова 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

Научный руководитель Т.А. Вахромеева, преподаватель 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает 
требования к предметным результатам: включающим использование начальных математических знаний при решении 
учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов [1, 
c.26]. На основе данной формулировки мы делаем вывод, что обучающиеся на уроках математики должны не только получать 
знания, но еще и уметь их применять –это и есть математическая грамотность.

Согласно концепции международной программы по оценке образовательных достижений учащихся «PISA» 
(Programme for International Student Assessment), «Математическая грамотность – это способность человека мыслить 
математически, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических 
контекстах. Она включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 
инструментов для описания, объяснения и предсказания явлений» [4].

Т.В. Смолеусова считает, что формирование математической грамотности может происходить средствами 
образовательной экскурсии [3]. Автор приводит определение понятия образовательной экскурсии «Образовательная 
экскурсия – это форма организации учебного процесса, направленная на усвоение учебного материала вне школы и получение 
образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных» [2, с. 20].

Т.В. Смолеусова выделяет три основных этапа организации проведения образовательной экскурсии, а именно: 
подготовительный этап, который проводится до экскурсии, основной этап и заключительный этап. Доэкскурсионная 
подготовка включает в себя вводную беседу учителя. На основном этапе происходит самостоятельная работа обучающихся. 
На заключительном этапе представляются результаты работы, которая выполнялась в группах, а также подводятся общие 
итоги образовательной экскурсии [2, с. 20]. 

Рассмотрим пример образовательной экскурсии по теме «История заднего двора школы», которая была создана нами 
с использованием этапов, выделенных автором. Целью образовательной экскурсии было изучение исторических сведений о 
школе и формирование умения применять математические знания  в практической ситуации.

На подготовительном этапе обучающимся четвертого класса была рассказана историческая справка об их школе № 
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6 г. Красноярска и об истории использования площади заднего двора. Далее объявили мы о том, что обучающиеся пойдут 
на образовательную экскурсию на задний двор школы. Ученикам необходимо на площадке заднего двора обнаружить 
предметы, по которым можно было бы определить историю заднего двора школы. Так, например, старые футбольные 
ворота могли свидетельствовать о том, что на заднем дворе когда-то играли в футбол. Заброшенная территория заднего 
двора «рассказывала» о том, что давно не использовалась учениками этой школы для активных игр или другого досуга. 
Ученикам была предложена следующая инструкция: «В скором будущем предполагается изменение заднего двора школы, 
планируется постройка спортивных и игровых зон для того, чтобы у заднего двора школы появилась новая история.  Нам с 
вами нужно будет измерить площадь будущей площадки, посчитать, сколько нужно приобрести резинового покрытия для 
площадки и еще некоторые интересные задания. Какой будет площадка зависит от вас!». На данном этапе обучающимся был 
проведен инструктаж о правилах поведения во время образовательной экскурсии. Далее происходило деление на группы и  
ознакомление групп с заданиями. 

Основной этап образовательной экскурсии проходил на заднем дворе школы. Обучающимся нужно было выполнить 
пять заданий практического характера.  1-ое задание: В скором будущем предполагается изменение заднего двора. Планируется 
постройка спортивных и игровых зон.  Выберите место для площадки. Измерьте площадь выбранной площадки. Напишите, 
каким способом вы находили площадь. Покажите результат измерения на модели. 

2-ое задание: «Половина площадки будет покрыта резиновым покрытием. Запишите какова площадь покрытия 
данной площадки. 

3-ее задание: Выберите производителя, который продает резиновое покрытие выгоднее всех. Сколько нужно будет 
заплатить денег за приобретение данного резинового покрытия?

Производители резинового покрытия

Производитель «Айдапол» «Эко	Голд» «Сэйф	тэйл»	 «Рострапол»

Цена	за	метр	
квадратный

1502	руб. 1400	руб.	 1182	руб. 1450	руб.

4-ое задание: Нужно поставить песочницу размером 2 метра кв. * 2 метра кв., подойдет ли она по размеру площадки? 
Как вы рассуждали, подойдет ли песочница? Напишите в ответ ваши рассуждения.

5-ое задание: По границе площадки нужно поставить лавочки. Сколько лавочек необходимо, если длина лавочки 2 
метра, а расстояние между ними не менее 1 м. Как вы узнали количество лавочек? Покажите на модели.

После проведенного времени на заднем дворе школы, обучающиеся совместно с экскурсоводом вернулись в учебный 
класс и продолжили работу над остальными заданиями. 

Заключительный этап включал в себя обсуждение результатов выполнения заданий и рефлексию деятельности. 
Осуществляя педагогическое наблюдение во время образовательной экскурсии, мы заметили, что многие 

обучающиеся приступили сразу выполнять задание, но были и те ученики, которые не приняли учебную задачу. Нами был 
сделан вывод, что данные обучающиеся были слишком взволнованы данным форматом урока, то есть образовательной 
экскурсией, и не смогли сразу приступить к выполнению задания. Но спустя некоторое время, те обучающиеся, которые были 
не вовлечены в измерение площади площадки, присоединились к группе. Для учеников образовательная экскурсия стала 
новым форматом урока, поэтому, им очень понравилось измерять площадь на заднем дворе школы, а не в помещении класса. 
Многие обучающиеся выразили огромное желание снова сходить на образовательную экскурсию по математике.

Проведя образовательную экскурсию, мы увидели следующие преимущества для формирования математической 
грамотности: 

1. обучающиеся понимают, для чего математика может применяться в жизни;
2. меняется мотивация обучающихся к изучению математики;
3. с помощью экскурсии формируются метапредметные и личностные результаты. Образовательная экскурсия 

«даёт» образовательный эффект, то есть обучающиеся узнают что-то новое для себя.
Таким образом, для формирования и повышения уровня математической грамотности можно использовать 

возможности образовательных экскурсий, в которых есть задания, приближенные к повседневной жизни.
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» У УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА

Р.С. Мозин 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель О.В. Чернышева, преподаватель 

Одним из предметных результатов начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 
предметной области «Физическая культура» является умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, показателями основных физических качеств. Мы считаем данное направление приоритетным в работе 
по формированию здоровой личности учащихся. 

Изучая уроки физической культуры в школе, нами были выявлены две закономерности: во – первых, учителя часто 
применяют однообразные средства и методы обучения на уроке; во – вторых, не все учащиеся во время урока заинтересованы 
в качественном выполнении задания. Данные наблюдения побудили нас провести диагностику уровня сформированности 
предметных результатов по учебному предмету «Физическая культура» предметной области «Физическая культура». В 
исследовании приняли участие учащиеся 2 класса МБОУ «Школа №16 имени Героя Советского Союза И.А. Лапенкова» г. 
Ачинска Красноярского края.

Мы провели диагностику уровня сформированности предметных результатов, используя контрольно-измерительные 
материалы В.И. Ляха по предмету «Физическая культура» и получили следующие результаты: 51,5% (15 учащихся) имеют 
низкий уровень сформированности предметных результатов обучения, 30% (7 учащихся) показывают средний уровень, 
18,5% (5 учащихся) - высокий уровень. Мы видим, что у учащихся преобладают низкий и средний уровни сформированности 
предметных результатов обучения, а это значит, что необходима целенаправленная интенсивная работа, направленная на 
формирование предметных результатов обучения по учебному предмету «Физическая культура»

Проанализировав полученные результаты, мы поняли, что у учащихся падают результаты в познавательной 
деятельности. В силу своего возраста они выполняют все задания, но не все понимают, зачем им это, так как учащиеся не 
получают информацию о необходимости овладения той или иной двигательной деятельностью в течение учебного процесса 
и за его пределами. 

Пытаясь решить эту проблему, мы предположили, что ведение дневника самоконтроля поможет ребятам в 
понимании, зачем им двигательный опыт, получаемый в школе, и повысит уровень знаний в области формирования здоровой 
личности. 

Нами разработан дневник самоконтроля, состоящий из 5 разделов (сон, питание, двигательная активность, водный 
баланс, антропометрические данные), составляющих основу здорового образа жизни. 

Сам дневник самоконтроля используется для записи самостоятельных занятий физической культурой и спортом, а 
также для регистрации антропометрических изменений, показателей, функциональных проб и контрольных тестов физической 
подготовленности, контроля выполнения еженедельного двигательного режима. Регулярное ведение дневника позволяет 
определить эффективность занятий, средств и методов обучения, оптимальное планирование количества и интенсивности 
физической нагрузки и отдыха на отдельном занятии. В дневнике также должны быть отмечены случаи нарушения режима и 
то, как они влияют на занятия и общую работоспособность.

Важно помнить, что одним из основных условий ведения дневника является самостоятельная работа ребенка, это 
условие является ключевым, поэтому для полного понимания того, как нужно работать с дневником было организованно 
родительское собрание, на котором родителям подробно рассказали, почему их вмешательство негативно повлияет на ход 
исследования. 

В разработанном дневнике прописаны правила, которые помогут следить за правильностью его ведения, и 
нормы здорового образа жизни, которые нужно соблюдать. Правила сформулированы в виде заданий, которые учащиеся 
охотно выполняют, это раскрашивание картинок, ответы на загадки, учебные задачки и т.д. Дневник раздается учащимся в 
распечатанном виде.

В разделе «Сон» ребятам необходимо выполнять игровые познавательные задания, изучать правила и нормы 
здорового сна (рис.1), также ежедневно записывать количество часов, затраченных на сон, и, по возможности, указать время 
отхода ко сну и пробуждения (рис. 2).

Рис. 1 – Раздел «Сон» - лицевая сторона страницы Рис. 2 – Раздел «Сон» - обратная сторона страницы
В раздел «Двигательная активность/физическая подготовленность» вносятся показатели тестовых испытаний, 

которые проводятся на уроке. В дневнике указаны нормативы золотого значка Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» для данной возрастной категории, рядом с прописанным результатом учащиеся 
записывают свой результат в день тестирования (рис. 4). Эти показатели будут мотивировать для достижения наилучшего 
результата. На рисунке 3 продемонстрированы задания, подобранные для получения информации о данном факторе 
здорового образа жизни.
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Рис. 3 – Раздел «Двигательная активность/
физическая подготовленность» - лицевая сторона страницы

Рис. 4 – Раздел «Двигательная активность/
физическая подготовленность» - обратная сторона страницы

 
Все остальные разделы оформлены в соответствии с выбранным алгоритмом.
Мы считаем, что введение в образовательный процесс дневника самоконтроля, в котором используются игровые 

задания, будет способствовать формированию предметных результатов по учебному предмету «Физическая культура». 
Если говорить о практической значимости, мы предполагаем, что полученные знания и навык ведения дневника 

самоконтроля будет способствовать формированию здоровой личности и улучшению качества сформированности предметных 
результатов у учащихся.

Педагогическая идея заключается в создании нового подхода к уроку физической культуры, базирующегося на идеи 
модернизации образовательного процесса с использованием актуальных направлений в сфере физической культуры.
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РАЗДЕЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

А.В. Моисеева
КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

Научный руководитель Т.А. Кокорева, преподаватель 

В общеобразовательной школе раздел «Легкая атлетика» представлен такими видами как - ходьба, бег (на короткие, 
средние, длинные дистанции; эстафетный бег; кроссовый бег), прыжки (в высоту, длину), метания (малого мяча, гранаты,) [1].

Регулярные занятия на уроках физической культуры способствуют развитию силы, быстроты, выносливости и других 
качеств, необходимых человеку в повседневной жизни. Легкая атлетика является средством физического воспитания, так 
как объединяет в себе естественные для человека физические упражнения: ходьбу, бег, прыжки, метания. Разнообразие 
легкоатлетических упражнений и широкие возможности варьировать нагрузку в ходьбе, беге, прыжках, метании позволяют 
успешно использовать эти упражнения на учебных занятиях с обучающимися разного возраста и разной степени физической 
подготовленности [2]. 

При выполнении легкоатлетических упражнений в работу вовлекается значительное количество мышц человека, 
усиливается деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. В процессе проведения уроков 
физической культуры раздела «Лёгкая атлетика» развиваются кондиционные (быстрота, силовые качества, выносливость, 
гибкость) и координационные способности [3]. 

В методике проведения уроков физической культуры образовательно-тренировочной направленности имеются свои 
особенности. Уроки физической культуры по легкой атлетике с образовательно-тренировочной направленностью не могут 
рассматриваться как отдельный, самостоятельный структурный элемент системы уроков физической культуры. В этом 
случае они будут не только бессмысленны, но и вредны. Необходимо понимать, что они должны решать задачи физического 
воспитания в комплексе с уроками, имеющими иную направленность.  

В 10-11 классах учебный процесс направлен на изучение техники эстафетного бега, на совершенствование техники 
бега на короткие дистанции, прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. По сравнению с 5-9 классами увеличивается 
длина спринтерских дистанций (бег 100 м с низкого старта), вводится челночный бег 10 x 10 м, растет продолжительность 
бега в равномерном темпе (юноши до 25 мин, девушки до 20 мин), увеличивается длина разбега в прыжках и метаниях. 
Увеличивается количество упражнений, оказывающих сопряженное воздействие на совершенствование техники и развитие 
физических качеств. Уроки в этих классах приобретают черты тренировки [4]. 

Средствами основной части должны быть упражнения, направленные на закрепление и совершенствование 
осваиваемых легкоатлетических двигательных действий: развивающие упражнения, целевые упражнения и их усложненные 
варианты, подвижные и двусторонние спортивные игры как комплексное воздействие на воспитание физических качеств и 
т.п.
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Режимы выполнения упражнений должны быть более интенсивными (с применением более сложных методов, условий 
и т. п.), направленно воздействующими на соответствующие физические качества, мышечные группы и функциональные 
системы. Моторная плотность таких уроков должна быть наиболее высокой, приближенной к объективно возможной. 
Внедрение уроков физической культуры с образовательно-познавательной направленностью имеет свои методические 
особенности и связано с необходимостью ознакомления детей с различными способами физкультурной деятельности, 
освоения знаний и умений самостоятельных занятий физическими упражнениями, повышения интереса к занятиям 
физической культурой. 

Доля таких уроков мала, она устанавливается программой по физической культуре и постепенно возрастает от 
класса к классу. Занятия с образовательно-познавательной направленностью относятся к курсу «Способы физкультурной 
деятельности», построение и технология их проведения должны иметь специфическую направленность. Вместе с тем 
планирование их осуществляется непосредственно учителем и зависит от логики прохождения учебного материала. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью не имеют жесткой «привязки» к организации классического 
урока физической культуры, несмотря на то, что структура урока и логика проведения его частей остаются практически 
неизменными.

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что основная, обязательная для всех учащихся 
организационная форма физического воспитания урок физической культуры обеспечивает тот минимум двигательных знаний, 
умений и навыков, который предусмотрен учебной программой и составляет основу обшей физической подготовленности 
школьников.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ»  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Е.А.Мох 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова, преподаватель

Проблема развития мелкой моторики актуальна на современном этапе, что находит отражение в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования в целевых ориентирах на этапе завершения 
дошкольного образования «… у ребёнка развита крупная и мелкая моторика…». Дети старшего дошкольного возраста с 
тяжелыми речевыми нарушениями имеют особенность, которая характеризуется сложности в точной координации движений 
пальцев кисти.

Вопросами развития мелкой моторики у детей с тяжелыми речевыми нарушениями занимались такие педагоги, 
М.Монтессори, Р.Гнатадзе, В.А.Сухомлинский, В.М.Бехтерев, Ю.Луговская, И.Павленко.

Одним из современных и инновационных средств развития мелкой моторики является  диагностический 
коррекционно - развивающий комплекс «Песочная терапия».

Песок развивает мелкую моторику, улучшает память, пластику движений, а так же работу мозга. Рисование 
непосредственно пальцами по песку, способствует развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а так же 
способствует развитию двух полушарий (так как рисование происходит двумя руками).

Игры, направленные на развитие тактильно - кинетической чувствительности и мелкой моторики;
- «поскользить» ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения (как машинка, 

змейка, санки и др.);
-создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук всевозможные причудливые узоры на поверхности 

песка и попытаться найти сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ромашкой, солнышком, 
капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и пр.); 

- «пройтись» по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой и левой рук, после — двумя руками 
одновременно (сначала только указательными, потом — средними, затем — безымянными, большими, и наконец — 
мизинчиками); 

- «поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом двигать не 
только пальцами, но и кистями рук, совершая мягкие движения вверх-вниз;

-сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на песке загадочные следы. (Как хорошо вместе 
пофантазировать: чьи они). 

Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития психики ребенка. Во-первых, такого 
рода игры с песком стабилизируют эмоциональное состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической 
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чувствительности и мелкой моторики рук мы учим ребенка прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать свои 
ощущения. Играя, он учится понимать себя и других. Так закладывается основа для дальнейшего формирования навыков 
позитивной коммуникации.
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Согласно обновлённому федеральному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), изменились 
требования к результатам освоение программы начального общего образования в особенности к метапредметным   результатам. 
Так в познавательных универсальных учебных действия (УУД) появились базовые исследовательские действии, такие как: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;
 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);
 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);
 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях 

[1, с.33].
Исходя из этого, возникает вопрос, как формировать базовые исследовательские действия в содержании окружающего 

мира у первого класса.
Одним из главных инструментов исследовательской деятельности является эксперимент, в процессе которого, 

учитель создает обстановку, которaя направляет учащихся на поиск новых знаний об окружающем мире [3].
Е. Ф. Козина выделяет в своем учебнике «Методика преподавания естествознания в начальных классах» эксперимент, 

как универсальный способ познания окружающего мира [4]. Используемый, как в естествознании, так и в обществознании. 
З.А. Клепинина описывает эксперимент, как метод обучения, применяемый в тех случаях, когда изучить объект или 

явление в обычных условиях не представляется возможным, а требуется искусственное создание специальных условий [2].
В основу нашей дипломной работы мы взяли определение Е.В. Чудиновой. Она определяет эксперимент как способ 

выявления существенного условия, определяющего ход процесса, так как считаем его наиболее ёмким и конкретным. 
Реализуя эксперимент, учащиеся на разных его этапах осуществляют базовые исследовательские действие, которые 

зафиксированы в тексте федерального государственного образовательного стандарта (таб.1). 
В ходе эксперимента учащиеся формулируют гипотезу, ставят цель эксперимента, проводят опыты и делают выводы 

по итогам проведения опытов. 
Этапы эксперимента Базовые исследовательские действия

Подготовительный этап - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации.

Проведение опыта - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие);
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев).

Итоговый этап - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 
сравнения, исследования).

Сопоставительная таблица «Формирование познавательных УУД на разных этапах эксперимента» таблица 1.
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Анализируя литературу, мы выделили, что эксперимент может являться ведущим методом при организации 
внеурочной деятельности, направленной на формирование базовых исследовательских действий. 

Для подкрепления вышесказанного, хотим привести пример проведения простого эксперимента «Определение 
плавучести предметов». Рассмотрим структуру работы в эксперименте для учащихся первого класса.

Первый этап – подготовительный этап. Учитель проводит беседу с учащимся о том, почему большое дерево не 
тонет в реке; почему не тонет корабль, сделанный из металла и др. После этого учитель раздаёт предметы и спрашивает, 
какие предметы могут утонуть. Учащиеся могут в группах порассуждать над вопросом. Следующим шагом будет постановка 
гипотезы. Учащиеся с помощью учителя формулируют гипотезу по поводу того, какие предметы смогут утонуть, а какие 
останутся на воде плавать.

Второй этап – проведение опыта. На этом этапе учитель с начала вместе с учащимися повторяют правила 
безопасности при проведении практических работ. После повторения правил безопасности, учитель раздаёт в группы 
необходимое оборудование (ёмкости для воды и бутылки с водой). Затем, учитель вместе с классом обсуждает способы 
фиксации результатов опыта, правила работы с карточками наблюдателя (таб.2).

Предмет Тонет Не тонет
Мыло
Деревянная ложка
Металлическая банка
Карандаш
Брусок пластилина
Апельсин
Шариковая ручка
Пластмассовый шарик

Карточка наблюдателя таблица 2.

После проведения опытов можно организовать обсуждение результатов по вопросам: 
- Все ли предметы одинаково держались на воде? 
- Почему? Объясните свой ответ.
- Зависит ли плавучесть предметов от формы и размера предмета? 
Учащиеся будут пытаться самостоятельно ответить на вопросы, укладывая определённые предметы в воду. Например, 

для сравнения формы предметов, на воду можно положить апельсин и брусок пластилина, спросив какой из предметов утонет. 
Обучающиеся, опираясь на таблицу ответят, что брусок пластилина утонет, а апельсин будет плавать. После чего, учитель 
предлагает взять брусок пластилина слепить из него тарелку или лодку. Обучающиеся берут тарелку из пластилина и кладут 
на воду. Наблюдая за тарелкой из пластилина, учащиеся видят, что тарелка из пластилина не тонет. Данная ситуация будет 
способствовать пониманию связей между объектами (часть - целое, причина - следствие) на собственном опыте.

Если на данном этапе возникнет спор, можно обратиться к литературе, подготовленной учителем заранее.
Третий этап – подведение итогов. На основе карточки наблюдателя, обучающиеся представляют результаты работы 

своей группы. Активно вступают в комментирование опытов, обсуждают итоги, и оценивают деятельность друг друга, 
совместно формулируют вывод о том, какие гипотезы удалось подтвердить и почему [5, с.32]. 

Опыты и эксперименты сами по себе привлекают внимание детей, способствуют формированию познавательного 
интереса к природе. Исследовательская, поисковая активность — естественное состояние ребенка. 

Считаем, что с помощью простых и занимательных экспериментов учителя смогут успешно формировать базовые 
исследовательские действия у обучающихся, начиная с первого класса. 
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В разные времена многие мыслители по-разному понимали мышление. Для них мышление представлялось скорее 
чем-то существующим само по себе. Лишь с началом зарождения и развития медицины мышление стали связывать с мозгом.

Объективной материальной форой мышления является язык. Мысль становится мыслью и для себя, и для других 
только через слово – устное и письменное. Благодаря языку  мысли людей не теряются, а передаются в виде системы знаний 
из поколения в поколение. 

Знание о мышлении как особой форме познавательной активности человека зародилось в рамках философии и 
привело к отделению мышления из общей совокупности психических процессов [4] .

Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и восприятиями, но оно формируется на основе их. 
Так же мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются перед 
людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать человеку что-то новое, новые знания. Реальный процесс мысли – это 
всегда процесс не только познавательный, но и эмоционально-волевой.

Познание окружающего мира идет «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков 
диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (В.И. Ленин).

Ощущения, восприятие, память – это первая, присущая большинству животных ступень познания, дающая лишь 
внешнюю картину мира, «живое созерцание» действительности. Но чаще всего  чувственного познания недостаточно для 
получения полной картины какого-либо явления или факта. Именно тогда  приходит на помощь мышление, которое помогает 
познанию законов природы и общества. 

Мышление – это процесс, благодаря которому человек мысленно проникает за пределы того, что ему дано в 
ощущениях и восприятии. Рассматривая по-другому, с помощью мышления можно получить знания, недоступные органам 
чувств. Ступень абстрактного мышления свойственна только человеку [1].

Виды мышления  можно выделять и делить по следующим основаниям: 
• по продукту (теоретическое и практическое, творческое и нетворческое);
• по характеру действий, с помощью которых мышление реализуется как познавательный процесс (мышление, 

совершаемое в уме (с помощью действий с образами или понятиями); мышление, совершаемое с помощью практических 
действий);

• по использованию логики (логическое и интуитивное);
• по типу решаемых задач (физическое, химическое, психологическое и др.);
• по уровню развития и ряду других признаков (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое).
Мыслительная деятельность человека представляет собой решение разнообразных мыслительных задач, 

направленных на раскрытие сущности чего-либо. Мыслительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, 
посредством которого человек решает мыслительные задачи [2].

Мыслительная деятельность имеет свою видовую структуру. Мыслительные операции разнообразны: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение. 

Если же говорить об особенности здоровой психики ребёнка – это познавательная активность. Любознательность 
ребёнка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины этого мира. Ребёнок, играя, 
экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и зависимости.

Ребёнок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем?», «как?», «почему?». 
Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуацию и пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос. При 
возникновении некоторых задач ребёнок пытается решить их, реально примеряясь и пробуя, но он же может решать задачи, 
как говорится, в уме. 

В младшем школьном возрасте начинается постепенный переход от наглядно-образного мышления к словесно-
логическому. Ребёнок начинает применять мыслительные операции. В процессе обобщения начинает опираться на более 
существенные признаки. Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего возраста ещё весьма элементарна, 
находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа. Но постепенно совершенствуется. Младшие школьники 
усваивают причинно-следственные связи и отношения. Но они лучше понимают объяснения учителя, когда эти объяснения 
идут от причины к следствию, а не, наоборот, от следствия к причине [3].

Приведём пример использования занимательных задач на уроках математики и окружающего мира, способствующих 
развитию мыслительных операций, которые мы используем в рамках производственной и преддипломной практик.

Урок математики. 
Тема: «Внетабличное умножение и деление».
Головоломка Танграм. Это задание проводится на этапе первичной проверки понимания, дети работают в группах, 

им раздаётся конверт с цветными геометрическими фигурами, которые должны собраться в единый квадрат. На нём написаны 
разные примеры. Дети собравшие квадрат, решают эти примеры. После чего группы объявляют получившиеся результаты. 

Урок окружающего мира.  
Тема: «Умей предупреждать болезни».
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Отгадывание ребусов. Задание делается по рядам. Первый ряд, решает 1-ый ребус, второй ряд – 2-ой, третий – 3-ий. 
После того, как кто-то из ряда сделает задание, ему необходимо озвучить ответ. Один ребёнок пишет на доске ответ. Позже 
дети объединяют слова, узнают тему урока и озвучивают её.

Урок окружающего мира. 
Тема: «Дыхание и кровообращение».
Кроссворд. Данное задание проводится в группах. У каждой группы на столах лежат листы с кроссвордом и 

вопросами. После этого группы объявляют результаты.
Таким образом, младший школьный возраст, в силу возрастных особенностей, является наиболее благоприятным для 

совершенствования мыслительных операций, а занимательные задачи помогут это сделать эффективнее.
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Д.С. Остапенко  
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель Е.В. Комиссарова, преподаватель

Деятельность классного руководителя в современном мире является важнейшим пунктом в воспитательной системе 
учебной организации. 

Классный руководитель должен идти в ногу со временем, владеть знаниями по теории и методике воспитательной 
работы, хорошо разбираться в трудовом законодательстве и ориентироваться в основных нормативных документах.

Классный руководитель - ближайший и непосредственный воспитатель и наставник учащихся. Он организует 
воспитательный процесс в классе, объединяет воспитательные усилия учителей, обучающихся, родителей и общества.

Первостепенная задача классного руководителя является воспитание у школьников ответственного отношения к 
учению и способности учиться самостоятельно. 

Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по организации совместной жизнедеятельности 
взрослых и детей, осуществляемая педагогическим коллективом либо отдельным педагогом с целью наиболее полного их 
саморазвития и самореализации [4, с. 412].

Одним из приоритетных направлений деятельности классного руководителя является работа с родителями. Классный 
руководитель имеет право привлекать родителей к участию в воспитательном процессе для улучшения психологического 
климата в семье, эмоционального комфорта ребенка.

По мнению Е. В. Александровой, «воспитательная работа - это педагогическая деятельность, направленная на 
организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения 
задач гармоничного развития личности» [1, с. 154].

Одной из основных задач воспитательной работы является создание условий для приобретения обучающимся 
позитивного социального опыта и оказание помощи ребенку в овладении естественными процессами своего развития, 
следовательно, в овладении приемами и способами поведения [1, с. 228].

Классный руководитель работает в этом направлении на такими задачами как:
1) воспитание доброжелательных отношений и общения в коллективе;
2) совершенствование модели сознательного контроля поведения и деятельности подростков;
3) развитие навыков и умений умственного труда;
4) воспитание положительного и уважительного отношения к труду и трудолюбия;
5) воспитание эстетической культуры;
6) воспитание навыков санитарно-гигиенической культуры, укрепление здоровья и физическое совершенствование;
7) воспитание самостоятельности;
8) способствование личностному и интеллектуальному росту учащихся через стимулирование их психического 

развития [1, с. 228].
Современная школа уделяет большое внимание системе воспитательной работы. В этом процессе необходимо 

выбирать активные формы воспитательной работы, чтобы вызвать больший интерес у младших школьников, ведь реализация 
активных форм создается эффект неожиданности. 

Формы воспитания – это способы организации воспитательного процесса, способы целесообразной организации 
коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Воспитательная работа осуществляется при использовании 
различных форм и методов воспитательной деятельности [3, с. 93]. 
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В ФГОС второго поколения определяются следующие принципы, которые должны быть учтены классным 
руководителем, организующим воспитательную работу: аксиологический; принцип следования нравственному примеру; 
принцип идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип полисубъектности воспитания; 
принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Процесс воспитания зависит от включения обучающихся в разнообразные виды деятельности с соблюдением 
вышеуказанных принципов. 

В новом образовательном стандарте представлен следующий перечень видов деятельности, обладающих 
воспитательным потенциалом: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественно-творческая, социальная 
деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, проблемно ценностное общение.

Эффективность реализации воспитательных задач зависит также от применяемых методов. Чем больше методов 
воспитания сочетает в работе современный учитель, тем больше шанс на успех каждого обучающегося. 

Одной из инвариантных характеристик воспитательной деятельности является результат. Он проявляется не сразу 
и на это тоже влияет не только деятельность педагога в условиях школьного обучения, но и родители, одноклассники, также 
окружающая среда. 

Работа по учёту результатов воспитательной работы имеет большое значение, так как без анализа и обработки 
результатов современному учителю будет сложно понять над какими ценностями именно нужно будет работать дальше, и на 
что делать акцент. 

Результат воспитательной работы может соотноситься с позитивными сторонами школьника, сформировавшимися в 
итоге целенаправленной деятельности учителя. Именно результат соотносится с целью и является показателем её достижения. 
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Одной из современных проблем, актуальной для младших школьников является незнание правил дорожного движения. 
Статистика говорит о том, что в течение 9 месяцев 2021 года с участием несовершеннолетних лиц (до 18 лет) произошло 

15 263 ДТП (дорожно-транспортных происшествий), в которых погибли 573 человека и 16 906 получили ранения [1, с. 19]. 
Именно дети младшего школьного возраста чаще всего становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, 

так как им не свойственна определенная защитная реакция на изменяющуюся дорожную обстановку. Это происходит из-
за незнания правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части и 
малоэффективной профилактической работе с детьми. Поэтому в школах необходимо целенаправленно не только знакомить 
учащихся с ПДД (правила дорожного движения), но и отрабатывать эти умения в рамках моделирования ситуации дорожного 
движения, начиная уже с первого класса. 

Воспитательная работа в школе рассматривается же как целенаправленная деятельность по организации 
жизнедеятельности взрослых и детей, ставящая своей целью создание условий для полноценного развития личности [2, 
с. 2526]. Тематика мероприятий и форм воспитания с учащимися зависит от актуальных проблем, с которыми они могут 
столкнуться. 

При планировании воспитательной работы на данную тему целесообразно проведение учителем анкетирования 
учащихся и их родителей, чтобы понять те аспекты, которым стоит уделить повышенное внимание. 

Необходимо учитывать психовозрастные особенности первоклассников. При подготовке к закнятиям нужно помнить 
о том, что дети совсем недавно ходили в детский сад и всё еще не перестроились к новым правилам обучения в школе. 
Именно поэтому при организации воспитательной работы рекомендуется использовать элементы игры для привлечения и 
поддержании интереса у младших школьников через создание условий в моделировании, позволяющих ребенку накапливать 
опыт безопасного поведения, знакомиться с правилами дорожного движения и переносить их в реальную жизнь. 

Эффективным вариантом будет спланировать игру для первого класса, где учащиеся смогут стать не только участниками 
игрового процесса, но и принять участие в подготовке игры. Чем больше учащиеся смогут сделать своими руками, тем лучше 
информация отложится в памяти школьников, произойдет процесс глубокого осмысления. 

Одним из эффективных способов может выступать организация театрализованных сценок, связанных с правилами 
пешехода, в которых сами дети будут участниками.

Таким образом, для организации воспитательной работы по теме изучения правил дорожного движения, можно 
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создать с учащимися уголок в классе с различными видами перекрестков, тротуаров, остановок, где будут наглядно показаны 
некоторые правила. К уголку можно добавить настольную игру с заданиями, чтобы учащиеся могли на перемене использовать 
игру, моделировать различные дорожные ситуации и изучать правила. Для каждого класса правила могут усложняться в 
зависимости от возраста обучающихся. 

Театральная деятельность в рамках создания различных инсценировок, например, «Во дворе», «На пешеходном 
переходе», «Светофоры», активизирует познавательную деятельность учащихся, развивает их творческое воображение, речь, 
формирует навыки безопасного поведения на дорогах.

Немаловажным элементом в системе обучения правилам дорожного движения является создание пространства, где 
дети могут познакомиться с разными материалами по основам безопасности дорожного движения в соответствие со своими 
интересами, например, художественная литература, плакаты, рисунки, альбомы, настольные игры, видеофильмы, помогающие 
развивать не только умственную активность, конструктивные умения, но и осуществлять формирование самостоятельности 
в деятельности [4, c.151].

Проектная деятельность или же ее элементы в сочетание с художественной тоже оказывают положительное влияние 
на усвоение данной темы, когда дети сознательно отражают окружающую действительность при конструировании макета, 
создании изображений, рисунков.

Большое влияние оказывает включение родителей в такую деятельность. 
В содержание заключительных занятий лучше включать обсуждение изучаемого материала, где ученики, например, 

придумывают контрольные упражнения, с помощью которых можно проверить усвоенные знания. 
Необходимо помнить, что деятельность самих учащихся, когда они решают, обсуждают, наблюдают, сравнивают, делают 

выводы, выясняют закономерности, предлагают свои решения, носит преобразующий характер. Проецируя этот подход на 
изучение ПДД, младшие школьники осознанно усваивают правила, что пробуждает потребность не только в изучении, но и 
соблюдении Правил дорожного движения.
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В современном мире повседневная потребность в физической активности снижается, образ жизни становится менее 
подвижным. В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации повышение эффективности 
физического воспитания рассматривается как ключевая проблема развития физической культуры и важнейшая задача 
современного общества.

Трудности физического развития детей объясняются тем, что все большее количество детей имеют неблагоприятную 
картину здоровья. Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней взрослых заложены в детстве. Каждый четвертый 
ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно 
здоровыми. Причины повышенной заболеваемости детей заключаются в нарушении функций организма при ограниченной 
двигательной активности («гиподинамия»). Современные дети испытывают «двигательный дефицит», то есть количество 
движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Это в свою очередь приводит к гиподинамии, 
вызывающей развитие обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей ожирением 
(30–40 % детей имеют избыточный вес).

Назрела острая необходимость поиска путей физического оздоровления дошкольников, эффективных средств 
развития двигательной сферы ребенка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, 
смелым. Один из путей в решении данной проблемы, на наш взгляд, организация системы работы по совершенствованию 
навыков лыжной ходьбы.

Сегодня власти РФ уделяют большое внимание сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения, в 
связи с этим запущен национальный проект «Демография» и федеральные проекты «Спорт-норма жизни», «Детский спорт», 
задачей которых является приобщение к 2030 году к регулярным занятиям спортом и физической культурой 70% населения 
России, оздоровление детей и формирование ЗОЖ у подрастающего поколения.

Развитие физических качеств и способностей, в том числе и выносливости в современном мире очень важно. Благодаря 
общей выносливости ребёнок дошкольного возраста способен длительно выполнять работу умеренной интенсивности при 
глобальном функционировании мышечной системы. Доктор медицинских наук В. М. Зациорский определил выносливость, 
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как способность противостоять утомлению. Применительно к детям дошкольного возраста выносливость рассматривается 
как способность организма выполнять мышечную работу небольшой (50% от максимальной) и средней (60%) интенсивности 
в течение продолжительного времени в соответствии с уровнем физической подготовленности в данный момент [5:105]

В исследованиях Ю.Ф. Змановского, Т. В. Савельевой показано, что лучшими средствами в развитии выносливости 
являются циклические движения: бег, плавание, катание на лыжах, на коньках. [5:106]

Г.А Сергеев считает самым эффективным средством развития выносливости в зимних условиях лыжную подготовку. 
[4:38]

Как циклический вид спорта, несущий интенсивные аэробные нагрузки, лыжи, благотворно влияют на дыхательную, 
сердечно сосудистую и нервную систему, а занятия на открытом воздухе способствуют закаливанию организма, повышают 
его сопротивляемость.

Ходьба на лыжах  имеет следующие  отличительные достоинства:
1.Участие в продолжительной работе всех крупных мышц тела ребенка.
2.Благодаря проведению занятий в естественно изменяющихся природных условиях (температура воздуха, направление 

и сила ветра, влажность, состояние снежного покрова, рельеф лыжной трассы и др.) происходит совершенствование 
адаптационных возможностей и повышение сопротивляемости организма, что наряду с выносливостью - наиболее 
показательный критерий здоровья.

3.Занятия проводятся в природной среде.
4.Отсутствие ограничений в возрасте и показателях физического развития для начала занятий лыжами позволяют 

признать передвижение на лыжах общедоступным средством для всех желающих. В детском саду обучение ходьбе на лыжах 
можно начинать со второй младшей группы.

6.Применение различных лыжных ходов, способов подъемов, спусков, поворотов, торможений обусловлено 
естественной сменой рельефа лыжной трассы и состояния снежного покрова на ней, что освобождает от утомительно 
монотонного однообразия движений, характерного для других циклических упражнений на выносливость.

7. В структуре движений лыжника основным элементом является скольжение, для которого характерны мягкие, 
эластичные, затяжные действия, оказывающие эффективное воздействие на укрепление костно-суставного аппарата и 
позволяющие сохранить достаточную подвижность всей опорно-двигательной системы с юных лет и до глубокой старости. 

Под воздействием упражнений на выносливость, таких как ходьба на лыжах, в организме происходит глубокая 
перестройка, обеспечивающая возможность противостоять утомлению и переносить самые разные нагрузки – физические, 
эмоциональные, умственные. Следует знать, что, развивая выносливость, ребенок укрепляет свое здоровье, а это является 
важным условием для успешной деятельности в любой области. 

Таким образом, ходьба на лыжах является эффективным средством развития двигательной сферы детей дошкольного 
возраста. Развивает у ребёнка интерес активным видам спорта и движениям как жизненной потребности быть ловким, 
выносливым, вырабатывая у детей эндоморфин- гормон счастья и радости и служит средством профилактики гиподинамии. 
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ЛЕГО-АНИМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
  

А.Ю. Рокол  
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель С.Ю. Красникова, преподаватель 

На сегодняшний день обществу требуется человек со сформированной мотивацией к определенной профессии, 
разбирающийся в современном рынке труда, умеющий как можно в более раннем возрасте осуществлять осознанный 
выбор в пользу той или иной профессии. Младший школьный возраст один из самых благоприятных периодов для ранней 
профориентации.  Именно в этот период ребенок начинает задумываться о своей будущей профессии, он фантазирует, о том 
каким он будет, проявляет интерес к различным профессиям.

Одним из эффективных средств ранней профориентации является лего-анимация. В рамках дополнительного 
образования создание мультфильмов в игровой форме позволяют расширить кругозор детей, что поможет определиться с 
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будущей профессией, а так же научат работать детей в коллективе. 
Лего-анимация  – техника создания  анимационных фильмов с использованием конструктора лего. В процессе 

знакомства с профессиями, дети создают мультфильм, где изображают трудовую деятельность, выражают свое отношение к 
данной профессии. 

Создание лего-мультфильма можно разделить на три этапа: 
I этап «Знакомство с профессиями».

 На данном этапе дети знакомятся с профессией: обязанностями, орудиями труда, особенностями спецодежды и т.д. 
Особая роль отводится выбору перечня профессий, который обусловлен комплектацией и тематикой наборов конструкторов. 
Как правило, это редкие профессии технического профиля: шахтеры, горняки и т.д. 

Для знакомства детей с трудом взрослых используется такие методы обучения:
- словесный (беседы с использованием голосового помощника и чтение детской художественной литературы);
- наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий с помощью виртуальных 

экскурсий);
- игровой (сюжетно-ролевые и дидактические игры, игровые ситуации);
- практический (выполнение упражнений и заданий, съёмка мультфильма).

II этап «Подготовка к съёмкам мультфильма»
На данном этапе обучающиеся придумывают сюжет будущего мультфильма, который посвящен одной из профессий, 

создают декорации к будущему мультфильму, озвучивают его, создают раскадровку. В ходе создания мультфильма дети 
распределяют между собой роли: сценариста, режиссера, декоратора, постановщика, звукооператора, аниматора и даже 
продюсера. Это позволяет смоделировать элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующей 
сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В процессе лего-конструирования декораций к мультфильму дети приобщаются к основам технического 
конструирования и проектирования, чтобы приступить к постройке декораций, ребенок сначала представляет их в уме - 
проектирует, т. е. подготавливает чертежи, схемы, макеты и другие материалы для строительства различных сооружений. 
Дети составляют проекты конструкций по заданным теме, разрабатывать объекты, учатся «читать» простейшие схемы. В ходе 
такой деятельности дети узнают виды и свойства различных материалов.

III этап «Съёмка мультфильма»
На завершающем этапе дети  знакомятся с особенностями съёмки мультфильма в технике лего-анимация, 

изучают специальные программы для съёмки мультфильма, учатся в работать в команде. В процессе съёмки мультфильма 
обучающиеся осуществляют профессиональные пробы, знакомятся с особенностями профессий, связанных с производством 
мультфильмов: аниматор, режиссер, художник по фонам и персонажам и т.д., что расширяет 

Для педагогов совместное создание мультфильма с детьми это дополнительная возможность рассказать о чем-
то новом, закрепить знания детей о многообразии профессий, конкретных трудовых действиях человека определённой 
профессии. 

По итогам  каждая группа представляет свой мультфильм.
Создание мультфильмов из конструктора лего позволяют в интересной форме не только познакомить детей с 

профессиями, формировать понимание труда роли в жизни человека и общества, а также развить познавательный интерес к 
будущей профессии.

Библиографический список 

1. Манухина, С. Ю. Психология труда: учебник и практикум для вузов / С. Ю. Манухина [и др.] ; под общей редакцией 
С. Ю. Манухиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2022

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и практикум для вузов / С. В. 
Панина, Т. А. Макаренко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021

3. Панина, С. В.  Профессиональная ориентация: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022

4. Пунько Н.П. Секреты детской мультипликации: кукольная анимация: метод. пособие/Н. Пунько, О. Дунаевская. - 
М.:Линка-Пресс,2021

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «КЕЙС-СТАДИ» НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Е.Е. Рыбалко 
КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

Научный руководитель Е.Ю. Бакалова, преподаватель

В современном мире знания в экологической сфере приобретают особую актуальность, которая связана 
со случившимися под влиянием человеческой деятельности отрицательными изменениями в окружающей среде. 
Жизнь человечества и все ускоряющееся его развитие возможно только при условии формирования абсолютно новых 
взаимоотношений в уравнении «Человек – природа». В настоящее время многие авторы, анализируя результаты обучения 
в школе как начальной, так средней и старшей, говорят о том, что уровень сформированности экологической грамотности 
у учащихся недостаточный. Причин этому может быть множество, однако, важно понять, в каких направлениях работать 
учителям, для получения необходимого результата.  
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 Экология определяется как наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой и друг с другом. 
В переводе с греческого языка «экология» - это наука о доме, жилище («ойкос» - дом, «логос» - наука). Поскольку познание 
мира осуществляется в соответствии со следующими когнитивными ступенями: ощущение, восприятие, представление, то 
степень отражения образа мира будет проявляться через овладение ребенком такой единицей содержания образовательного 
компонента «Окружающий мир», как представление. По мнению кандидата педагогических наук, доцента Е.Ф. Козиной 
представление – это «отражение образа предмета в отсутствии последнего, т.е. совокупность существенных и второстепенных 
признаков определяемого предмета или явления, зафиксированная в сознании в различном виде (вербально, графически, 
символически)» [1, с. 61] Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: экологическое представление – 
это обобщенное отражение определенных объектов и явлений природы, сложных связей, существующих внутри экосистем, 
характеризующих сообщества в целом.

Кейс-метод в настоящий момент является одним из ведущих активных методов обучения, обеспечивающим 
мировоззренческое осмысление социальной, педагогической и иной действительности. По определенным правилам 
разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и 
практических навыков, которые обучающимся нужно получить. Создавая кейс, необходимо учитывать требования, которым 
он должен соответствовать. Прежде всего, кейс должен иметь четко поставленную цель, иметь соответствующий уровень 
трудности, иллюстрировать несколько аспектов жизни (экономической, социальной и пр.), должен не устаревать слишком 
быстро, быть актуальным на сегодняшний день, развивать аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 
несколько решений [2, с. 36]. 

Пример кейс-задания для 4 класса. В период активных весенних работ по благоустройству территории населенных 
пунктов и прилегающих к ним территорий наблюдается массовое сжигание мусора как способа утилизации.  Последствия: 
кроме натуральных веществ-дерева, бумаги, хлопчатобумажных тканей и т.д. люди выбрасывают и синтетические вещества 
- различные пластмассы, а при их сгорании выделяются ядовитые вещества; сжигание мусора повышает пожарную 
опасность территорий, где проводится утилизация таким способом; этот способ утилизации активно снижает количество 
кислорода в воздухе, способствует накоплению углекислого газа, сажи и копоти. Задание для обучающихся: предложите 
альтернативные варианты утилизации мусора. Предлагаемое решение. Весь бытовой мусор подвергать захоронению после 
активного измельчения, так как однородной массе легче разлагаться в почве. А также активно пропагандировать вторичное 
использование бытовых отходов.

Обучающиеся младших классов обладают небольшим жизненным опытом.  Но надо сказать, что технологии обучения 
на примере конкретной ситуации позволяет сформировать у детей 7-10 лет высокую мотивацию к учёбе. Для обучающихся 
начальной школы важно, чтобы была описана личная ситуация, во многих случаях это важный элемент в процессе принятия 
решения. И, конечно, кейс должен содержать проблему, понятную учащемуся младших классов и обязательную оценку 
принятого решения. 

В младшем школьном возрасте формируются основы экологической культуры. Данный возраст характеризуется 
преобладанием эмоционально-чувственного способа восприятия окружающего мира. В школьном возрасте активно 
формируются свойства и качества личности, которые помогают определить ее сущность в дальнейшем. У обучающихся 
младших классов происходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции 
личности, которая помогает определить отношение ребенка к окружающей среде и к себе [3, с. 42] 

Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника понимание того, что человек принадлежит природе 
и его долг, и обязанность заботиться о ней. Реальной возможностью для решения задач экологического образования в 
начальных классах имеет самостоятельный предмет «Окружающей мир». А с применением метода кейс-стади у обучающихся 
появляется опыт принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем, умение работать с текстом; происходит 
соотнесение теоретических и практических знаний, которые сформируют экологически грамотную личность.  
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Научный руководитель Т.Г. Кузнецова,  преподаватель

Нарушения речи в той или иной степени всегда отражается на поведении и деятельности ребенка старшего 
дошкольного возраста. Дети, страдающие задержкой речевого развития, начиная осознавать недостатки своей речи, нередко 
становятся замкнутыми, молчаливыми, нерешительными. Особенно важно правильное, чистое произношение ребенком 
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звуков и слов в период подготовки к школе, так как письменная речь формируется на основе устной, и недостатки речи могут 
привести к неуспеваемости в начальных классах.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в целевых ориентирах на 
этапе завершения дошкольного образования обозначен целевой ориентир «…ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения…», который характеризует монологическую речь.

В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования становится 
все более востребованным поиск эффективных методов и приемов, направленных на коррекцию речевых нарушений у детей 
старшего дошкольного возраста.

Тяжелые нарушения речи - это группа нарушений, включающая целый ряд медицинских и логопедических 
диагнозов. Сюда входят все стойкие в своих проявлениях отклонения речевой системы у детей с нормальным развитием 
слуха и без первичных нарушений интеллекта [3,с.112].

Дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи либо не говорят совсем, либо имеют очень 
скудный словарный запас. Дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи трудом строят речевые 
конструкции – фразы, предложения. Им сложно общаться с людьми, а это чревато комплексами и трудностями с социализацией 
[1,с.340].

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными типами монологической речи – пересказом и 
рассказом. Рассказ сравнительно с пересказом – более сложный вид связной речи, поскольку создание нового текста сложнее 
воспроизведения готового литературного произведения.

Монологическая форма речи используется при описании, поʙестʙоʙании или рассуждении о чем-либо. Сообщения 
о фактах, существующих одновременно, называется описанием. Описание имеет лучевую структуру: части текста могут 
переставляться. Детей надо специально учить монологической речи, так как ʙ речи взрослых ʙ повседневной жизни эта форма 
речи используется редко, и по подражанию обучения не произойдёт.

Одной из важнейших задач речевого развития дошкольников является формирование связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи. Практика показывает, что самостоятельно без специального обучения 
дети с тяжелыми нарушениями речи не могут овладеть таким сложным видом речевой деятельности, как контекстная, 
описательно-повествовательная речь, так как психологически она считается более сложной, чем разговорно-обиходная речь 
[2; с.156].

Как показало комплексное обследование старших дошкольников, проведенное с детьми старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи, позволило целостно оценить речевую способность детей в различных формах 
речевых высказываний 

 Сегодня песочная терапия в России зарекомендовала себя как эффективный практический метод в психотерапии, 
педагогике, психологическом консультировании и театральном искусстве, который помогает преодолеть нарушение 
монологической речи у детей дошкольного возраста.

Песочная терапия представляет собой один из видов арт-терапии и сейчас очень актуальна в работе с детьми 
дошкольного возраста. Особо нуждаются в такой терапии дошкольники с речевыми нарушениями.

Песочная терапия представляет собой одну из эффективных техник коррекционно-аналитического и развивающего 
процесса, во время которого ребенок или взрослый строит собственный мир из песка и миниатюрных фигурок. Это метод 
имеет интересное прошлое, признанные теории и техники в настоящем и перспективы на будущее.

Изучив методические указания и практические разработки практиков по использованию комплекса «Песочная 
терапия» в развитии монологической речи у детей старшего дошкольного возраста, определили пять шагов организации 
игрового процесса с песком:

Первый шаг — демонстрация песочницы.
Второй шаг — демонстрация коллекции фигурок.
Третий шаг — знакомство с правилами игр на песке.
Четвертый шаг — формулирование темы занятия, инструкций к играм, основное содержание занятия.
Пятый шаг — завершение занятия, ритуал выхода.
Метод песочной терапии помогает педагогу сделать традиционную методику по развитию монологической речи, 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи более интересной, увлекательной, более продуктивной
Таким образом, если в работе с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

систематически использовать диагностический коррекционно – развивающий комплекс «Песочная терапия», то процесс 
развития монологической речи детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи будет наиболее 
эффективным.
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В работе раскрывается влияние арт-терапии на развитие творческого воображения младших школьников, 
проанализирован и систематизирован материал по вопросу развития творческого воображения младших школьников с 
помощью арт-терапии, приведены несколько приемов по арт-терапии в изобразительной деятельности.

Развитие творческого воображения является важной задачей современности. Творчески мыслящий человек способен 
быстрее решать поставленные перед ним задачи, эффективнее преодолевать трудности, намечать новые цели, обеспечивать 
себе большую свободу выбора и действий, то есть, в конечном счете – наиболее эффективно организовать свою деятельность 
при решении задач, поставленных перед ним обществом. Именно творческий подход к делу является одним из условий 
воспитания активной жизненной позиции личности. Чтобы человек смог успешно адаптироваться и самореализоваться в 
современном мире, нужно с детства развивать его творческие способности, а именно умение творчески воображать. 

По мнению А.Г. Маклакова, «воображение – это процесс преобразования представлений, отражающих реальную 
действительность, и создание на этой основе новых представлений [2, с.284].

Именно воображение сопутствует творческой форме деятельности. Поэтому потребность в творческом выражении 
и самоопределении, существующая уже в детском возрасте, является условием для дальнейшего становления личности, 
особенно к начальному школьному обучению, ее успешной творческой деятельности.

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития, поскольку важнейшие новообразования 
возникают во всех сферах психического развития: преобразуются личностные качества, социальные отношения и психические 
познавательные процессы, в том числе воображение. Развитое воображение школьника – залог его успешной творческой 
деятельности. 

Проблемой творческого воображения младших школьников занимались такие ученые, как Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, О.М. Дьяченко, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие. 

Творческое воображение многими исследователями определяется, как самостоятельное создание новых образов в 
процессе творческой деятельности. 

Р.С. Немов считает, что одна из главных функций воображения – это его участие в творческом процессе. Без 
воображения невозможно любое творчество [3, с.48].

Однако развитие творческого воображения в обычном его понимании направлено в большей степени на выполнение 
стандартных заданий и закрепление базовых умений. В изобразительной деятельности, выполняя рисунок в привычных 
техниках, учащиеся приучаются к заданному алгоритму, таким образом исключая любую творческую активность, при которой 
они могут воображать необычные явления. В то же время постоянно меняющиеся жизненные условия требуют поиска новых 
эффективных средств развития творческого воображения подрастающего поколения. 

Мы рассмотрели приемы развития творческого воображения у младших школьников в разных видах деятельности 
и сделали вывод о том, что наиболее эффективными и действенными будут приемы в изобразительной деятельности.  
Необходимым условием развития творческого воображения является психолого-педагогическое руководство познавательной 
деятельностью младшего школьника. Эффективным и действенным инструментом для достижения этой цели в 
изобразительной деятельности может являться арт-терапия. Она способствует тому, что младшие школьники могут более 
оригинально всматриваться в окружающий их мир. 

По мнению одного из главных популяризаторов арт-терапии А. И. Копытина «Арт-терапия – это терапевтическое 
направление, связанное с использованием различных изобразительных материалов и созданием визуальных образов, 
процессом изобразительного творчества и реакциями на создаваемые продукты творческой деятельности, отражающие 
особенности его психического развития, способности, личностные характеристики, интересы, проблемы и конфликты» [1, 
c.11].

Один из основных методов арт-терапии – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. 
Изо-терапия даёт положительные результаты в работе с обучающимися, помогая им справиться со своими психологическими 
проблемами. Изо терапии – это не просто уроки рисования, а свободное творчество, с применением различных методик, 
приемов, материалов, которые помогают детям выплеснуть свои эмоции, снять напряжение, создать собственные исцеляющие 
символы.

Цель исследования: рассмотреть влияние арт-терапии на развитие творческого воображения младших школьников.
Мы поставили перед собой задачи: рассмотреть приёмы арт-терапии в изобразительной деятельности и составить 

сборник этих приёмов. 
Рассмотрим несколько приемов арт-терапии в сфере изобразительной деятельности.
Первый приём: нужно взять три листа белой бумаги, акварельные краски и кисть. На первом листе ставим несколько 

чёрных пятен, встряхивая кистью. Учителю необходимо попросить обучающихся посмотреть внимательно и увидеть в этих 
пятнах какое-то изображение. Возможно это будут чёрные листья или чёрные птицы. Далее берём второй лист бумаги и 
серую краску и проделываем то же самое.  Внимательно смотрим, что получилось. На третьем листе повторяем то же самое, 
но только яркими красками. На этом этапе учащиеся оживляются, они видят красивые цветы, волшебные узоры. Ученики 
должны совершенно по-другому посмотреть на свою работу. Работа с яркими красками помогает улучшить настроение, 
изменить внутренний настрой. Учащийся понимает, что любовь, радость, печаль можно выразить цветом.

Ещё один очень интересный приём для развития творческого воображения – это рисование «Волшебными красками». 
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Для создания «волшебных красок» понадобится немного муки, соли, масла и клея, больше души и фантазии – и краски готовы. 
Муку смешиваем с солью и наливаем воду тонкой струйкой, сразу размешивая, чтобы не образовалось комочков. Затем 
добавляем клей и масло. Для рисования «волшебными красками» традиционные кисти не подходят. Для этого применяются 
палочки, соломки, а также пальцы и ладони. Самый большой плюс данного приема– это удовольствие от создания красок 
своими руками, а также учащиеся могут создавать необычные образы. 

Также целесообразно будет использовать прием «Дорисуй и передай». Задача – рассмотреть нарисованное и по 
команде по очереди продолжать рисование, дополняя рисунок своими деталями, развивая сюжет. В итоге должен получится 
необычный целостный образ чего-либо или единый сюжет.

Еще один приём «Волшебные нитки» позволяет учащимся проявить свою фантазию. Необходимо взять нитки и 
нарезать их по 20-25 см. Далее нужно развести акварель, опустить в краску нитки, чтобы они пропитались. Далее укладываем 
нитку на лист бумаги, а сверху прикладываем другой лист. Конец нитки должен обязательно выглядывать. Далее нужно 
вытянуть конец нитки, одновременно прижимая верхний лист. Следующим шагом открыть верхний лист бумаги и рассмотреть 
изображение. Образ, который учащиеся увидят на бумаге можно дорисовать фломастерами или красками.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение арт-терапии в изобразительной деятельности будет 
оказывать положительное влияние на развитие творческого воображения младших школьников, так как учащиеся оригинально 
могут всматриваться в изобразительное искусство и воспринимать данную работу как создание чего-то нового и необычного.
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Немногие виды спорта за время своей жизни завоевали популярность народа, поскольку одни виды требуют 
специальной подготовки, иные незрелищны, третьи слишком затратные для покупки спортивного оснащения и экипировки. 
Волейбол же вобрал в себя все лучшие качества: и простоту, и зрелищность, и доступность, и эмоциональность, и главное, 
способность увлечь и влюбить в себя любого человека, независимо от его возраста и профессии.

Спортивные игры – весьма эффективное средство сохранения и укрепления здоровья, в процессе игровой деятельности, 
учащиеся испытывают положительные эмоции, поэтому игра представляет собой средство, как физического развития, так и 
средство отдыха.

Известно, что волейбол отличен от других видов спорта еще и тем, что в игре происходит молниеносная смена игровой 
ситуации, постоянные переходы от обороны к атаке, вследствие чего возникает сама необходимость развивать координацию 
движений, выносливость, разнообразить движения и активность.

Актуальность нашей работы заключается в необходимости расширения набора упражнений для содержания вводной 
части урока физической культуры раздела «Спортивные игры» (волейбол) с целью обеспечения более качественной подготовки 
и проведения уроков в процессе производственной практики.

Во вводной части урока учитель проверяет внешний вид учащихся, сообщает учебно-воспитательные задачи урока. 
Проверяет знания теоретических сведений, если это необходимо на данном уроке, изучает новые строевые упражнения 
или повторяет ранее изученные. После этого даются упражнения в ходьбе и беге. С бега переходят на ходьбу и выполняют 
перестроение для выполнения общеразвивающих упражнений [3]. Для этого учащиеся могут быть построены в колонну по 4, 
6 или в круг. Общеразвивающие упражнения могут быть без предметов и с предметами. В качестве предметов используются 
гимнастические палки, скакалки, гантели, набивные волейбольные, баскетбольные и теннисные мячи, флажки, гимнастические 
скамейки и многое другое. Отдельные упражнения могут выполняться на гимнастической стенке, скамейке.

Общеразвивающие упражнения, по мнению И. Борисова, должны воздействовать на сердечно-сосудистую систему, 
костно-мышечный аппарат, подготавливая организм к работе в основной части урока. Соответственно этому выбирается 
комплекс упражнений с предметом или без предмета [1].

В основной части урока, указывает В.М. Выдрин, решаются учебно-воспитательные задачи данного урока. Обучению 
основному двигательное действию должно предшествовать выполнение подготовительных и подводящих упражнений к нему, 
исходя из принципа от простого к сложному [2]. При обучении новому упражнению учитель должен опираться на знания, 
умения и навыки, приобретенные на предшествующих занятиях, использовать умения и навыки, приобретенные в других 
упражнениях. В основной части урока кроме обучения новому двигательному действию, повторения и закрепления ранее 
изученных, необходимо давать упражнения на развитие двигательных качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и 
др.).
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Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что традиционная практика физического воспитания реализуется в 
условиях низкой престижности предмета «Физическая культура» в ряду других общеобразовательных дисциплин учебного 
плана. Для урока физической культуры характерны преимущественная направленность на развитие телесности.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.В. Сотникова, С.А. Колмакова 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»  

Научный руководитель Т.Г. Кузнецова, преподаватель

В старшем дошкольном возрасте детям приходится разрешать все более сложные и разнообразные задачи, требующие 
выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. Развивающееся мышление дает 
старшим дошкольникам возможность заранее предусматривать результаты своих действий. 

 Мышление является мощным средством расширения границ восприятия с помощью понятий, которые отличаются 
от представлений модальной специфичности и большей обобщенностью. В мышлении устанавливается отношение условий 
деятельности к её цели, осуществляется перенос знаний из одной ситуации в другую. Процесс мышления характеризуется 
специфическими особенностями, оно имеет опосредованный характер, опирается на имеющиеся знания, но не сводится к 
нему, отражает связи и отношения между предметами в словесной форме, связанной с практической деятельностью. 

Самостоятельность мышления появляется, прежде всего, в умении увидеть и поставить новый вопрос, новую 
проблему и затем решать их своими силами. Гибкость мышления заключается в умении изменять намеченный в начале план 
решения задач, если он не удовлетворяет тем условиям проблемы, которые постепенно вычленяются в ходе её решения и 
которые не удалось учесть с самого начала.

Процесс мышления развивается от конкретных образов к совершенным понятиям, обозначенным словом. К операциям 
мышления относятся: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Все эти операции являются различными 
сторонами основной деятельности мышления – опосредования, т.е. раскрытия все более существенных объективных связей и 
отношений между предметами, явлениями, фактами.

Мультипликационная деятельность и развивающиеся технологии по созданию мультфильмов вызывают интерес 
у детей 5 – 7 лет. Создание мультфильмов тесно связано с развитием мышления старших дошкольников. Процесс создания 
влияет на развитие его параметров. В повседневной жизни мультфильм тесно связан с художественно – эстетическим 
развитием – это создание декораций, фона, атрибутики и умение инсценировать, с социально – коммуникативным развитием 
– это взаимодействие детей во время процесса съёмки, работы над сценарием, распределением ролей, с познавательным 
развитием – процесс познания детьми окружающего мира, поиск информации,  с речевым развитием – непосредственный 
инструмент взаимодействия между детьми, умение договариваться, строить речевые диалоги, озвучивать героев. Самая 
простая форма работы с мультфильмами – просмотр. Более сложная – создание мультфильма. Анализируется шесть основных 
видов мультипликации: пластилиновая, кукольная, рисованная, компьютерная анимация и ротоскопирование.

На сегодняшний день активно развиваются образовательные технологии, помимо традиционных систем обучения 
популярность набирают инновационные виды деятельности и методики развития и обучения детей старшего дошкольного 
возраста, в том числе и мультипликация. Многие ученые – педагоги изучают проблему внедрения мультипликации в 
педагогику, но на сегодняшний день этот вопрос до сих пор до конца не изучен. А как мы видим, у современных детей 5 – 7 
лет мультфильмы играют большую роль в их жизни.

Для создания мультфильмов нужен определённый алгоритм. Это предусматривает последовательное решение 
множества разноплановых творческих и технических задач, освоение которых для ребенка 5 – 7 лет имеет огромный 
развивающий потенциал:

1. Выбор темы и подбор материала для создания сценария мультипликационного сюжета.
2. Визуализация процесса и создание рисунков – макетов того, что будет происходить на экране.
3. Создание объектов или персонажей для анимации из различных материалов (бумага, пластилин, 

природные материалы, Lego, предметы).
4. Решение художественных или технических задач создания окружающей среды или пространства, 

в котором происходит событие.
5. Осуществление съёмки с помощью фото- и видеооборудования, компьютерных программ и 

технологий анимации. 
6. Озвучивание персонажей мультфильма или закадрового сопровождения сюжета с использованием 

микрофона и специализированных программ для обработки аудиоматериала. 
7. Подбор музыкального сопровождения анимационного сюжета.
8. Монтаж видео- аудиоматериалов с помощью программ по видеомонтажу.
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Таким образом, процесс создания мультфильмов благоприятно влияет на развитие мышления детей старшего 
дошкольного возраста, так как содержание деятельности активизирует и осуществляет развитие параметров мышления – 
анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Д.А.Кимяева   
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель А.Г. Канина, преподаватель

На сегодняшний день актуальна государственная стратегия развития образования, в которой выделяются следующие 
типологии ключевых компетенций: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 
коммуникативные, социально-трудовые, компетенции личностного самосовершенствования [5, с.3]. В перечень компетенций, 
которые перечислены выше, входят коммуникативные, следовательно, стоит говорить о том, что они играют немаловажную 
роль в жизни человека.  

А.К. Борзунова говорит, что в последнее десятилетие изменилась коммуникационная и, соответственно, языковая 
ситуация в обществе. Это связано с демократизацией общественной жизни, возросшей социальной активностью населения 
(особенно, молодёжи). Современные экономические и социальные условия выдвинули на первый план необходимость 
повышения уровня коммуникативной компетентности каждого человека [4, с.79]. Если мы обратимся к требованиям для 
реализации образовательной деятельности, то ФГОС НОО признает коммуникативную компетентность как одну из самых 
важных. Тогда мы говорим о том, что сейчас актуально развивать коммуникативную культуру, а чем раньше, тем лучше. 

В.Ю. Жуков говорил, что коммуникативная культура – это совокупность культурных норм, культурологических 
знаний, ценностей и значений, используемых в процессе коммуникации, в том числе и при общении [1, с.143]. Обращаясь к 
коммуникативным УУД, можно наблюдать, что результаты являются составляющим коммуникативной культуры. Тогда если 
рассматривать коммуникативные УУД и само понятие «коммуникативная культура», можно сказать, что система образования 
стремится развить ту самую культуру у обучающихся начальной школы. Способствуя реализации данных результатов 
возникают технологии, направленные на достижение гарантированного результата.

Одной из таких технологий является технология «Дебаты». Эта технология позволяет формировать у обучающихся 
начальной школы коммуникативные УУД, включающие в себя понимание позиций других людей вне зависимости от 
ситуации; умение слушать и вступать в диалог; присоединяться к группе сверстников и строить продуктивное сотрудничество, 
предоставление и аргументация своей точки зрения, ответы на критику – данные выражения можно отнести к задачам 
современного образования.

Технология «Дебаты» — это новшество для обучающихся, данная деятельность их мгновенно заинтересует. У 
учеников появляется возможность поспорить, но важно научить аргументированно отстаивать свою точку зрения. На 
мой взгляд на уроках литературного чтения логичнее всего вести дебаты, так как много тем, где могут возникать спорные 
моменты, которые научно никак не доказаны. Но при анализе заданий учебника 4 класса, например, по литературному 
чтению, авторами которого являются Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и т.д., мы видим, что большой упор делается на поиск 
информации в тексте (познавательные УУД), прочтение, заучивание стихотворений (предметные результаты), присутствует 
работа в парах (коммуникативные УУД), но мало заданий на аргументацию своей точки зрения. Чтобы компенсировать этот 
пробел в программе можно воспользоваться данной технологией.

Многие учителя и преподаватели задаются вопросом «Уместно ли использовать технологию «Дебаты» в начальной 
школе?». Отвечаем: «Уместно, обучающиеся начальных классов могут стать участниками данной технологии». Во-первых, это 
развитие коммуникативных УУД младших школьников, как упоминала выше. Во-вторых, коммуникативная компетентность 
в будущем будет протекать легче, если ученики начнут аргументированно отстаивать свою точку зрения уже в начальной 
школе. В подтверждение своих слов, приведу мнение ряда исследователей, например, А.А. Леонтьева, Р.М. Фрумкиной и 
пр., для полноценного общения человек должен располагать умениями правильно и быстро ориентироваться в условиях 
общения, спланировать свою речь, выбрать содержание общений, найти адекватные языковые средства для передачи мысли и 
обеспечить обратную связь [6, с.2].

Суть технологии заключается в столкновении двух противоположных позиций, где команды пытаются повлиять 
на судей и зрителей к своей точке зрения. Для проведения технологии следует ознакомиться с её основами. Первое – это 
действующие лица. Для обучающихся начальных классов рекомендуется набирать команду из 6 человек: 3-спикера и 
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3-участника, задающие вопросы. 2 команды: одна – утверждающая, то есть она защищает тему игры, а вторая команда 
– отрицающая, она опровергает тему игры. Есть судьи, которые занимаются выбором более убедительной команды в 
доказательстве своей позиции, они заполняют протокол игры с отметками области столкновения позиций команд. В дебатах 
существуют так называемые тренеры (тьюторы), обычно ими являются сами учителя.

Существует несколько классификаций дебатов. Для обучающихся начальной школы предлагается модифицированные 
дебаты, адаптированные под возраст, например, сократить раунд вопросов, изменить регламент выступлений [3, с.108].

1 этап: выступление спикера от команды «утверждение», далее выступление спикера от команды «отрицание». 
Задачи спикеров: представить команду, согласиться с содержанием понятия или представить свое, предоставить 3 аргумента 
(письменно фиксируются), у каждой команды на данный этап отводится 3 минуты.

2 этап: спикер №2 (команда «утверждение») доказывают аргументы, опровергают аргументы команды противников 
(3 минуты).

3 этап: Команда «отрицание» задает вопросы команде «утверждение» (2 минуты). Спикер №2 (команда «отрицание») 
парируют противоположной команде.

 4 этап: команда «утверждение» задает вопросы другой команде (3 минуты). Спикер №3 команды «утверждение» 
называет новые аргументы (письменно фиксируются) доказательства опровергают аргументы команды «отрицание» (ответы 
на вопросы из прошлого этапа).

5 этап: Спикер №3 от команды «отрицание» выносит новые обоснованные доводы (письменно фиксируются), 
отрицают аргументы команды соперников, используя ответы на вопросы из предыдущего раунда (3 минуты). В приложении 
1 прикреплена схема основного этапа.

Тьюторам предлагаются также экспертные листы, где в ходе игры можно отслеживать формирование 
коммуникативных УУД.

Важно подготовить обучающихся к дебатам. Необходимо уделить внимание сбору и организации информации 
по теме. При завершении данного этапа подготовки каждый участник пишет сочинение. Это необходимо для изложения 
собственной точки зрения, даже если она не будет совпадать с позиций, которая выпала по жребию.

В период подготовки 2 команды должны ответить на 2 вопроса: какие аргументы мы сможем привести? Какие могут 
быть опровергающие аргументы? Когда команды начнут отвечать на данные вопросы, автоматически уже будет виден сюжет 
аргументированных доказательств. Существует план подготовки команды:

1. Обсуждение темы (работа с определениями).
2. Поиск информации (написание сочинения).
3. Поиск доводов в защиту позиции утверждения и отрицания.
4. Подготовка доказательств (сбор примеров, фактов, статистических данных и т.д.).
5. Формулирование оценочного критерия.
6. Составление вступления, заключения и связок выступления (речь спикеров).
7. Подготовка вопросов, предположения вопросов соперников и ответ на них.

Важно знать, что тема не должна быть сформулирована вопросом, соответственно, ответ уже очевиден. Поэтому 
рекомендуется применять утвердительную форму.

Принимаясь за создание темы, помните, что «хорошая тема» должна: 
-провоцировать интерес;
-быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в представлении качественных аргументов;
-иметь четкую формулировку;
-стимулировать исследовательскую работу;
-содержать возможность обсуждения на различных уровнях [2 стр. 16].
Для технологии «Дебаты» в начальной школе, например, на уроках литературного чтения в 4 классе или классном 

часу могут быть использованы следующие темы:
1. Нельзя быть эгоистами и думать только о себе (Андерсен Ганс Христиан сказка «Пятеро из 

одного стручка»).
2. Домой следует приносить домашних животных (Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш»).
3. Соперничество между братьями и сестрами — это нормально.
4. Домашние животные должны быть разрешены в школе.
5. Детям не нужно задавать домашнее задание.

Обобщая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что с помощью технологии «Дебаты» можно развивать 
коммуникативные УУД у младших школьников. Кроме этого, в ходе обсуждений важных тем у обучающихся формируются 
собственные жизненные позиции. Но следует отметить, что данной технологией не рекомендуется излишне злоупотреблять.
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ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
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КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель А.Г. Канина, преподаватель 

Новый стандарт подразумевает новаторство не только в реализации предметных программ, программ воспитания и 
социализации, использование инновационных технологий в образовании, но и принципиально новых подходов к оцениванию 
образовательных результатов обучающихся. Теперь оценивание рассматривается не как инструмент контроля, а как 
инструмент управления качеством образования. Оценка, получаемая обучающимся, должна отражать не только полученные 
знания, но и сформированные личностные качества.

Согласно требованиям ФГОС НОО, обучающийся должен проводить параллель между совершаемыми им действиями 
и планируемыми результатами, а именно уметь осуществлять действия самоконтроля, самооценки, взаимооценки, т. е. 
адекватно оценивать свои достижения [5].

Одной из самых обсуждаемых и актуальных проблем считается проблема оценивания обучающихся. Исторически 
сложившаяся система оценивания, которая отражает результат усвоения знаний, не соответствует требованиям ФГОС НОО. В 
школах продолжают использовать сложившуюся систему оценивания, которая нуждается в доработке и наполнении новыми 
технологиями оценивания. Анализ литературы позволяет выявить противоречие между достигнутым научно-теоретическим 
уровнем обоснованности оценивания и недостаточно разработанной технологией критериального оценивания.

Формирование самооценки у младших школьников является неотъемлемой частью педагогического процесса. В 
отечественной и зарубежной литературе психологи утверждают, что формирование когнитивной составляющей самооценки 
происходит в период с 8 до 13 лет, а именно в период начальной школы.

Липкина А. И. называет следующие факторы становления самооценки младшего школьника: 
● чувство ответственности;
● оценка своих достижений;
● школьная оценка;
● особенности общения ребенка с учителем;
● методы семейного педагогического воздействия;
● стиль домашнего воспитания;
● появление рефлексии и ее влияние на развитие личности [2].
Макарова Ирина Вилориевна считает, что адекватная самооценка представляет собой правильную, точную оценку 

себя личностью, которая соответствует реальным достижениям и потенциальным возможностям индивида. «Если мнение 
человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет, то говорят, что у него адекватная самооценка» 
[3]. 

Опираясь на изученную литературу, можно сделать вывод о том, что самооценка – это представления человека о себе, 
своих качествах, успехах и неудачах, своем месте и ценностях. Адекватная самооценка у младшего школьника формируется 
посредством оценки окружающих, и в первую очередь – оценки учителя. Важными условиями для формирования самооценки 
являются этап оценки собственной деятельности и совместная с учителем рефлексия.

С. Л. Рубинштейн четко видел проблему в оценочной деятельности и говорил о том, что в педагогическом процессе 
между учителем и учеником непременно должны существовать оценочные промежутки и они должны быть напрямую 
связаны с анализом результатов учебной деятельности. Но в то же время, оценка должна сама перевоплотится в результат, а 
не остаться деятельностью [4].

Система оценивания сложилась достаточно давно и традиционная система обучения, основываясь на большой 
опыт в педагогической практике, продолжает работать по прежней схеме оценивания. Но стоит отметить, что на данный 
момент образование претерпевает изменения и педагогам приходится адаптировать все аспекты педагогического процесса 
под образовательные задачи, диктуемые ФГОС НОО. 

Система оценивания старого типа предполагает внешнее оценивание, т. е. оценивание осуществляется 
непосредственно самим учителем. Самооценивание, конечно же, используется и имеет право быть в учебном процессе, но его 
результаты не отражаются в документах, не фиксируются. Требование стандартом использования системно-деятельностного 
подхода обязывает давать оценку личностной составляющей обучающегося и фиксировать ее результаты. Это в корне меняет 
всю структуру оценивания. 

Понятие критериального оценивания трактуется различными авторами неоднозначно. 
Д. В. Чернилевский рассматривает критериальное оценивание как показатель уровня владения учебным материалом. 

Полонский В. М. говорит о том, что критерий – это требование, на которое ориентируются ученик и учитель при оценке 
полученных знаний. Воробьева Светлана Викторовна считает, что критериальное оценивание – это процесс, в ходе которого 
происходит сопоставление реальных достижений обучающихся с совместно сформулированными, установленным для всех 
участников педагогического процесса критериям [1]. 

Целью технологии критериального оценивания является повышение успешности учебной деятельности обучающихся 
посредством использования определенных параметров (критериев). 

В соответствии с этой целью система оценивания позволяет получать информацию, которая поможет обучающимся 
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обрести уверенность в успешности его непрерывного образования; родителям обучающихся отследить процесс обучения 
ребенка; учителям сформулировать выводы об эффективности программы обучения, об индивидуальном развитии и 
достижения учеников.

Критериальное оценивание оказывает большое влияние на формирования адекватной самооценки у обучающихся 
начальной школы, т. к. для успешного формирования необходимы содержательный анализ действий учащегося, сотрудничество 
с учителем и родителями в ходе учебного процесса, точное обоснование его действий, решения и отработки ошибок, помощь 
в сопоставление результатов учебной деятельности, для отслеживания динамики развития, что полностью соответствуют  
задачам критериального оценивания. 

Оценка должна нести в себе рефлексивный характер, а именно содержательное пояснение выбора данной отметки. 
Обучающийся должен уметь проводить анализ своих действий, совместно с учителем, а в последующем и самостоятельно 
находить ошибки в работе и пути их решения. Именно для этого и придумали технологию критериального оценивания, 
которая помогает задавать определенные отправные точки для анализа действий, без которого сформировать адекватную 
самооценку невозможно. Критериальное оценивание дает более объективную оценку результатов учебной деятельности 
обучающегося, чем обычная (традиционная) оценка.  

Влияние критериального оценивания на формирование самооценки обучающихся несомненно велико, так как при 
использовании данного способа оценивания учитель помогает обучающимся научится самостоятельно, аргументировано 
оценивать свои возможности и действия, личностные качества и знания, умения и навыки.  
 Для того, чтобы показать влияние критериального оценивания на формирование самооценки обучающихся 
начальных классов, рассмотрим его основные составляющие и каково их значение в формировании самооценки.
 В первую очередь проводят анализ самого процесса оценивания и обратную связь. Именно это помогает участникам 
процесса (учителю, обучающемуся, родителям) отследить уровень усвоения знаний учеником и динамику его развития, 
внести коррективы в учебный процесс. Затем определяют возникшие трудности, с целью организации работы над ошибками 
и выявления причин их появления. И наконец, используя полученные сведения, создают благоприятную, комфортную 
образовательную среду для обучающегося, в которой возможно осуществление формирования именно адекватной самооценки.
 Вся исследуемая нами литература позволяет сделать важные выводы: 

1. Формирование адекватной самооценки у обучающихся начальных классов происходит путем оценивания 
совершенных им действий.

2. Важную роль в формировании адекватной самооценки у школьника занимает учитель.
3. Для того, чтобы оценивание результатов учебной деятельности обучающихся способствовало формированию 

именно адекватной самооценки, оно должно содержать в себе критерии.
4. Критерии, по которым происходит оценивание должны быть составлены с учетом индивидуальных особенностей 

класса и каждого ученика.

Библиографический список

1.	 Воробьева, С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в общеобразовательной школе: 
учебник для вузов/ С. В. Воробьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 770 с. 

2.	 Липкина, А. И. Самооценка школьника/ А. И. Липкина. – М.: Педагогика, 2015. – 214 с.
3.	 Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для СПО/ И. В. Макарова. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 

– 185 с.
4.	 Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии/ С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2015 – 705с. 
5.	 ФГОС: начальное общее образование/ - М.: Министерство просвещения Российской Федерации, 2020. – 41с. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ

Л. А. Шиллер  
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель А.Г. Канина, преподаватель

В настоящее время является актуальным формирование межличностных отношений в коллективе младших 
школьников, потому что, начиная с раннего возраста формировать взаимодействие с другими не только взрослыми, но и 
сверстниками, является важным. А важность состоит в том, что возраст 6(7)-10(11) лет является наиболее «гибким» в плане 
формирования личности. Именно в данный период у ребенка закладываются навыки дисциплинированности, организации 
своей деятельности, сотрудничества и отношения в совместной деятельности, а также понимания ценности общения. 
Сумев приобрести такие навыки в ходе формирования межличностных отношений в коллективе, результат может показать, 
насколько хорошо обучающиеся легко и слаженно могут общаться с окружающими их людьми. От этого будет зависеть 
дальнейшая деятельность учащихся, их место и роль в жизни.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее ФГОС НОО) школьник должен иметь «навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций» [1, с. 6]. Данный тезис говорит о 
том, что ФГОС НОО ориентирован на становление личных характеристик выпускника: уважающий других людей, умеющий 
вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.
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На данный момент времени в современном обществе происходит расцвет компьютерной виртуализации. Именно 
она является причиной вытеснения реального общения из жизни в коллективе младших школьников, потому что учащиеся 
проводят больше времени именно в гаджетах, будто погружаясь в иной мир. Там им гораздо спокойнее и комфортнее. 
Объективная реальность достаточно сурова, а реальный мир уже не удовлетворяет в полной мере духовным потребностям 
личности, поэтому виртуализация переходит на первый план в жизни ребенка. 

Согласно определению Даниила Борисовича Эльконина, в младшем школьном возрасте, возникает потребность в 
формировании личностного общения, которое направлено на познание другого человека, себя и межличностных отношений. 
Поэтому этот возраст считается наиболее подходящим для усвоения учащимися навыков взаимодействия, при котором 
происходит ориентировка в ситуации общения, например, понимание целей и ролей между собеседниками. 

В «Примерной программе воспитания» выделены целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 
внимание на разных уровнях общего образования. Одним из приоритетов является «создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут» [2, с. 7]. Знание станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 
них относится следующее: «знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну» [2, с. 
7]. Поэтому воспитание ориентировано на присваивании обучающимися знаний о культурном наследии, поскольку это есть 
духовно-нравственное воспитание, которое дает обучающимся устойчивую потребность к эстетическому созерцанию и в 
самостоятельном освоении окружающего мира.

Таким образом, можно сказать, что проблема формирования межличностных отношений в коллективе младших 
школьников остается очевидной, поэтому нужно искать средства, которые формируют данный тип отношений. Одним из 
средств, который помогает формировать межличностные отношения – это изучение культурного наследия родного края. 
Основываясь на современной ситуации, можно сделать вывод о том, что формирование межличностных отношений в 
коллективе младших школьников и присваивание культурного наследия остается актуальным, поскольку сформированные 
качества учеников позволяют им в дальнейшем осваивать окружающую действительность, находить свое место и роль в 
жизни, а также включаться в широкую систему социальных отношений и иметь представление о культурном наследии 
родного края.

Существует множество способов формирования межличностных отношений в коллективе младших школьников 
через изучение культурного наследия родного края, например, интервью со сверстниками, знакомыми, другими взрослыми 
или родителями, театрализация, ролевая игра, групповые обсуждения и другие. Наибольший интерес вызывает один из 
методов формирования межличностных отношений в ученическом коллективе – это составление галереи образов.

Такой метод выступает одним из источников обогащения личности знаниями не только о художественной, но 
и природной культуре родного края. Воспитание культурного образованного человека – это неотъемлемая часть в жизни 
каждого, потому что знания о своей родной культуре, культурном наследии – необходимая составляющая развития человека. 

Целью галереи образов является целенаправленное действие учащихся, которое открывает возможности 
формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром, а также формирования 
взаимодействия с одноклассниками, то есть с ученическим коллективом. В соответствии с целью появляются не только задачи 
по формированию познания мира, но и задачи, направленные на укрепление коллектива младших школьников, такие, как:

1. способствовать формированию активной жизненной позиции, умению успешно адаптироваться в окружающем 
мире;

2. формировать творческие и организаторские способности;
3. предоставить возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить 

неповторимую индивидуальность;
4. овладеть навыками сотрудничества (применять умения общения, нахождения компромиссов, коммуницирования, 

взаимодействия и другое).
Галерея образов направлена, прежде всего, на формирование образного восприятия изучаемого материала, на 

установление внутренних связей не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая 
организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. 

Содержанием галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, 
репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, 
бытовые и ритуальные предметы. Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, 
благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно - коммуникационных технологий, иметь виртуальный 
характер, например, она может быть выполнена с применением компьютерной программы Power Point. «Экспонаты» для 
галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении определенного времени. 

Учащиеся обязательно должны быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – подбор материала 
в рамках одной из областей культурного наследия. Отобранный материал подвергается коллективному обсуждению или 
обсуждению в группе. Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой 
аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также 
способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации.

Таким образом, такие занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, развития их интереса 
к изучению родного края. Включение в различные виды работы обогащает личный опыт ребенка, способствует развитию 
интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах дети учатся жить в 
коллективе, то есть сотрудничать друг с другом, а также могут демонстрировать умения коммуникации в ученической группе, 
а также проявлять приобретенные навыки сотрудничества в дальнейшем.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  
КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА

В.М. Степанчёнок  
КГБПОУ “Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького” 

Научный руководитель: О.С. Яковец, преподаватель

В условиях современного образования педагогу необходимо реализовывать требования обновленного Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). В стандарте 2021 года 
изменений коснулись универсальные познавательные учебные действия разделившись на базовые логические и базовые 
исследовательские действия, а также работу с информацией. Изменений коснулись и универсальные коммуникативные 
действия, включающие в себя общение, совместную деятельность, презентацию. В универсальных регулятивных действиях 
выделили саморегуляцию и самоконтроль [1, с.31]. Изменились и предметные результаты по окружающему миру, так 
появились новые требования такие как: ученики должны иметь первоначальные представления о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира; уметь решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; учащиеся должны приобрести опыт проведения и анализа несложных исследований. Также следует 
помнить, что идет упор и на личностные результаты обучения. 

Для выявления качества обучения, необходимо в равной степени оценивать предметные и метапредметные 
результаты обучения. По мнению С.П. Захарова основным объектом оценки предметных результатов является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач [2, с.15]. Выявление достижений по предметным 
результатам осуществляется с помощью работ, направленных на решения пройденных ранее тем учащимися. Для этого в 
частности используют: тестирование, наблюдение, контрольный опрос и т.д. При оценке динамики уровня сформированности 
метапредметных результатов педагог опирается на такие формы работы, как: проектные задачи, задания по функциональной 
грамотности, игры. 

Игра как форма деятельности присуща учащимся с раннего детства. Во время игры учащиеся поглощены процессом, 
в результате которого новые знания и умения усваиваются успешнее. Но также игра может выступать как способ оценки 
образовательных результатов, так как во время прохождения игры учащиеся испытывают больший эмоциональный комфорт 
чем при выполнении заданий контрольного теста и т.п. Игра на уроках может организоваться различными способами, так 
в статье предполагается, что игра в виде интеллектуальной игры может выступать как способ оценивания метапредметных 
результатов учащихся. Ученый Б.Р. Мандель в своих работах писал: «…интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) 
коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления для познания предметной и социальной 
действительности в условиях ограниченного времени и соревнования» [3, с.77]. Основными типами интеллектуальных игр 
считается викторина: текстовая («Кто хочет стать миллионером», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Умники», «Брейн-ринг») 
или сюжетная («Полундра», «Колесо истории»), и стратегия (шашки, шахматы). 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова является формирование 
основ научного мышления ребёнка в области природы и социума. Кроме этого решаются также следующие задачи: 

• первоначальное знакомство учащегося младшего возраста с методами естественных и социальных наук; 
• ориентация ребёнка в мире окружающих природных и социальных явлений;
• формирование элементарной эрудиции ученика, его общей культуры; 
• воспитание культуры взаимоотношений ребёнка с окружающими людьми. [4, с.5]

Основываясь на данные задачи курса была разработана интеллектуальная игра для 2 класса, состоящая из нескольких 
туров: «Артефакт», «Испытание». Представим вариант реализации игры и нескольких заданий из неё.

При реализации игры следует знать, что участники разделяются на команды по 5 человек; игра состоит из нескольких 
раундов, содержащих несколько заданий; у каждого участника игры имеется индивидуальный лист для ответов, а также 
командный бланк ответов; капитан команды озвучивает групповой ответ, записанный в бланке; на обдумывание ответа дается 
ограниченное количество времени.

Тур «Артефакт». Фрагмент озвучивания задания: ребята, вы уже прошли большой путь в обучении. Знаете, из чего 
делают различные вещи, знаете много фактов о животных и растения, даже знаете о особенностях своего организма. Вы уже 
настоящие эрудиты, но давайте проверим, как вы можете применять свои знания на практике! Придумайте как можно больше 
гипотез по вопросу «Почему здания разрушаются?». На выполнение задания у вас 4 минуты.

 Примеры ответов: 
• строительство домов на территории подверженные землетрясениям, наиболее вероятно, разрушаться;
• чем более усердно выбирать место строительства здания, тем устойчивее оно будет;
• если здания правильно спроектировать и выбрать надежные материалы, то оно будет дольше разрушаться. 

За каждую верно приведенную гипотезу учащимся начисляется 1 балл. Данное задание направлено на оценку 
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следующих метапредметных результатов:
Универсальные учебные познавательные действия:
базовые исследовательские действия:
- прогнозирует возможное развитие событий и их последствий;
Универсальные учебные коммуникативные действия:
общение:
- формулировать суждения в соответствии с целями и условиями;
- выполнять совместные задания.
Тур «Испытание». Фрагмент озвучивания задания: надеюсь вы все отлично справились с прошлым туром, а сейчас 

мы переходим в тур «Испытания», ведь настоящие эрудиты часто сталкиваются с испытаниями в своей жизни. Сейчас каждая 
команда получит скорлупки от куриных яиц, пластиковую пластину и грузы. Определите можно ли поставить груз на куриные 
скорлупки так, чтобы они не разбились. Опишите свой ход исследования и запишите свой вывод по проделанной работе в 
бланк ответов. На выполнение задания вам 9 минут.

Пример ответа: 
ход выполнения:
- попробовать поставить груз на скорлупу;
- провести опыт используя пластину;
- поставить несколько скорлупок под пластину и провести опыт. 
скорлупа куриного яйца очень хрупкая. Если положить на неё любой груз, то она тут же сломается. Но, если поставь 

четыре половинки скорлупы как ножки, накрыть их пластиком, а затем опустить на пластик груз, то скорлупа выдержит и не 
сломается. Скорлупа выдерживает, из-за того, что вес груза распределяется равномерно. 

Оценка результатов работы: 
Кол-во 
баллов

Указание к оцениванию

3  Составлен подробный логический план действий. Присутствует вывод к работе, опыт проведен верно.
2  Составлен подробный логический план действий. Отсутствует вывод к работе, опыт проведен верно/ составлен 

не подробный план действий, присутствует вывод, опыт проведен верно/ составлен подробный план действий, 
присутствует вывод, но опыт проведен неверно

1  Составлен план действий, отсутствует вывод к работе, опыт проведен неверно/ не составлен план работы, 
присутствует вывод к работе, опыт проведен неверно/ не составлен план и не зафиксирован вывод к работе, 
но опыт выполнен верно. 

0  Отсутствует план работы, не зафиксирован вывод по работе, опыт проведен неверно.

Данное задание направлено на оценку следующих метапредметных результатов:
Универсальные учебные познавательные действия:
базовые исследовательские действия:
- проводит несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения;
- формулирует выводы и подкрепляет их доказательствами на основе результатов проведенного опыта.
Универсальные учебные коммуникативные действия:
общение:
- строит речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
совместная деятельность:
- принимает цель совместной деятельности, коллективно строит действия по ее достижению: распределяет роли, 

договаривается, обсуждает процесс и результат совместной работы.
Универсальные учебные регулятивные действия:
самоорганизация:
- планирует действия по решению учебной задачи для получения результата.
Подводя итог по статье, можно сказать, что интеллектуальная игра может проводиться с учащимися как в конце 

обучения для определения общих знаний по предмету, так и на контрольных срезах по определенным темам, с целью 
оценки предметных и метапредметных результатов и выявления дефицитов младших школьников по окружающему миру и 
дальнейшей корректировки. 
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ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л.А.Строй 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 
Научный руководитель Е.В. Ким, к.п.н., преподаватель

В настоящее время каждый педагог ищет новые подходы, идеи, формы и средства педагогической деятельности, 
которые были бы интересны дошкольникам, соответствовали их возрасту и позволяли наиболее эффективно решать 
образовательные и воспитательные задачи. 

В возрасте 5-6 лет ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. Это 
период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 
воображения. «У ребёнка есть особая чувствительность, которая позволяет ему впитывать всё вокруг себя, и именно этот 
механизм наблюдения и впитывания позволяет ребёнку приспосабливаться к жизни. Он делает это благодаря неосознаваемой 
силе, которая существует только в детстве» - утверждала М.Монтессори [5].

Для развития познавательных процессов усложняется игровой материал, он становится логическим, 
интеллектуальным. Педагог стремится прививать детям интерес к размышлению и рассуждению, учит испытывать 
удовольствие как от получаемого результата, так и от процесса поиска решений. Важно, чтобы детям сопутствовал успех. 

Основная задача воспитателя, по нашему мнению, заключается в создании благоприятных условия для развития 
способностей детей. При этом следует использовать наиболее подходящие для дошкольников формы обучения и воспита-
ния. Для развития творческого воображения дошкольника важна яркость и конкретность, эмоциональная окрашенность 
представляемых образов и впечатлений. В то же время, педагоги и психологи активно выступают против длительного просмо-
тра телевизионных передач или использования компьютерных игр, отмечая, что готовое, законченное телеизображение или 
игровой сюжет компьютерной игры усыпляют детскую фантазию, приучают мыслить стандартно, формируют стереотипность 
детских образов. 

Театрализованная деятельность, используя в качестве средств педагогической деятельности различные виды куколь-
ного театра и атрибуты для театрализованных игр, обеспечивает создание условий для развития творческих способностей де-
тей дошкольного возраста. В настоящее время накоплен большой теоретический и практический опыт организации театраль-
но-игровой деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и методикой театрализованной деятельности 
рассматриваются Гончаровой О.В., Сорокиной Н.Я.  и другими педагогами [1], [2], [3].

Просмотр спектаклей и самостоятельная подготовка постановок помогают формировать у детей стойкий интерес 
к театрализованной деятельности, желание участвовать в общем действии, побуждают детей к активному взаимодействию, 
позволяют развивать речь ребенка дошкольного возраста. Поэтому важно чтобы в предметно-пространственной среде группы 
был центр активности «Театр», позволяющий  создать в группе  комфортную среду для развития творческих способностей 
детей. В данном центра активности могут быть размещены:

- картинки, в том числе объёмные для конусного театра;
- куклы для различных видов театра (театра теней, пальчикового и настольного театра, театра с использованием 

магнитной доски или фланелеграфа и т.д.);
- ширма (в детских садах обычно используется универсальная ширма, которая выступает и декорацией-фоном, и 

занавесом);
- реквизит (мягкие игрушки, машинки и пр.);
- материалы для изготовления элементов образов, декораций (отрезы и лоскуты ткани, картон, бумага и т. д.).
Также в данном центре активности традиционно размещаются костюмы и маски. Центр может быть дополнен  

фонотекой и стендом (для размещения афиш, фотографий, иллюстраций и пр.). 
Опыт практической деятельности подтверждает, что показ воспитателем спектаклей повышает активность детей 

в процессе обновления материалов центра «Театр». Дети активно включаются в процесс изготовления кукол, декораций и 
атрибутов для следующих постановок. Также было отмечено, что в играх появляются новые сюжеты. Наличие подготовленной 
предметно-пространственной среды и демонстрация взрослым образца театрализованной деятельности позволяет развивать 
игровые умения детей, стимулирует театрализованные игры детей старшего дошкольного возраста. Более активными 
становятся как игры-драматизации, так и режиссерские игры. 

Игры-драматизации основаны на том, что дети сами играют (изображают) героев сказок и других литературных 
произведений. Чтобы правильно передать все эмоции, характер, нужно понять, какой герой – положительный или 
отрицательный, почему он себя ведет так или иначе, то есть, нужно проникнуть в его внутренний мир. Для этого ребенку 
нужно суметь проанализировать его поступки, понимать мораль данного произведения.

Для режиссерских игр дети часто используют театр на фланелеграфе, театр теней, настольный театр. Здесь дети 
играют с помощью кукол и других игрушек, просто озвучивая их. На первый план в такой игре выходит развитие речи. 
Активизируется и обогащается словарный запас, совершенствуется звуковая культура речи, а также ее интонационный 
строй. Так, театр на фланелеграфе развивает ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 
одном виде деятельности. Работа с пальчиковыми куклами способствует укреплению мышц пальцев рук, развитию мелкой 
моторики, помогает в координации движений. Конусный театр и театр на ложках легко можно сделать своими руками, поэтому 
данные виды театра используется в дошкольных образовательных организациях достаточно часто. Театр теней помогает 
стимулировать детей и их инициативу в театрализованной деятельности, развивать фантазию, творческие способности, 
артикуляционный аппарат.

В процессе театрализованных игр у детей формируется  уважительное отношение друг к другу; они познают радость, 
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе. Театрализованные игры обогащают эмоциональную 



65

сферу детей, учат их понимать свои чувства и по мере сил управлять ими. Поэтому театрализованная деятельность должна 
присутствовать в жизни ребенка не только в стенах детского сада, но и в условиях семьи. Для этого с родителями могут 
обсуждаться вопросы организации театральных игр, совместного с ребенком оформления предметно-пространственной 
среды в домашних условиях [2].

Таким образом,  использование театра как средства образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста позволяет реализовывать один из принципов ФГОС ДО, а именно «…построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG

А.Е. Сухинина 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель Т.Н. Когодеева, преподаватель 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в разделе «Требования 
к результатам освоения образовательной программы начального общего образования» указывается, что «предметные 
результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования» [2]. Задача образования 
заключается не в передаче готовых знаний, а в формировании у обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем 
должны позволить им самостоятельно осваивать новые виды деятельности и быть успешными в жизни. Реализация данной 
задачи невозможна без развития познавательного интереса младших школьников. Наличие познавательного интереса в 
процессе обучения обеспечивает рост сознательного отношения к учению, развитие познавательных процессов, умение ими 
управлять, сознательно их регулировать, поэтому так важно формировать его у младших школьников. 

Интерес играет важную роль в образовании человека. Использование интереса, - по мнению Льва Семеновича 
Выготского, - предписывает построить всю школьную систему в непосредственной близости к жизни, учить детей тому, что 
их интересует, начинать с того, что им знакомо и естественно возбуждает их интерес». 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность использования в образовательной 
деятельности современных образовательных и информационных технологий [2]. Решение этой задачи во многом зависит от 
организации учебного процесса с учетом особенностей младшего школьного возраста. 

Обучающимся сложно выполнять монотонную работу, которая часто встречается на уроках русского языка. 
Разнообразить процесс обучения возможно с помощью онлайн-сервиса LearningApps.org, который имеет очень простой и 
удобный для пользования интерфейс, предоставляет возможность работать в нём на том языке, на котором вам комфортно.

Онлайн-сервис LearningApps.org предназначен для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей 
(упражнений). При этом создавать интерактивные модули по готовым шаблонам может как учитель, так и обучающийся. 
Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, заключается в том, что 
их можно использовать на разных этапах урока (актуализация, изучение нового, закрепление изученного материала), 
при организации различных форм работы, для выполнения домашних заданий, для проведения дополнительных занятий. 
При выполнении заданий обучающиеся смогут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 
формированию их познавательного интереса к определенному учебному предмету. 

Работа с интерактивными модулями приложения LearningApps.org оживит уроки русского языка, обучающиеся лучше 
усвоят материал, у них повысится интерес к изучению предмета, обучение будет носить практико-ориентированный характер, 
что в свою очередь позитивно отразиться на качестве образовательного процесса. Методическое назначение упражнений 
рассматриваемого онлайн-сервиса различно: они могут быть обучающими, демонстративными, информационно-поисковыми, 
контролирующими, учебно-игровыми.

Применение на уроках русского языка онлайн-сервиса LearningApps.org представляет собой качественно новый 
подход к построению образовательного процесса. Использование данного сервиса на уроке русского языка позволяет сделать 
процесс обучения интерактивным, более мобильным, дифференцированным и индивидуальным.
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Научный руководитель А.С. Зырянов, преподаватель

Обучение, воспитание и развитие нового поколения осуществляется в условиях информационно насыщенной 
среды. Информационные технологии диктуют новые требования к профессионально-педагогическим качествам учителя, 
к методическим и организационным аспектам использования в обучении информационно-коммуникационных технологий. 
Сегодня у любого преподавателя имеются в распоряжении многочисленные возможности применения в процессе 
обучения информационно-коммуникационным технологиям — это информация из сети Интернет, электронные учебники, 
словари и справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации — персональные сайты, чаты, форумы, 
блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и многое другое. Благодаря этому, актуализируется содержание 
обучения, происходит быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса. Именно поэтому 
создание персонального сайта является в современном мире актуальной темой. Так, используя в своей профессиональной 
деятельности персональный сайт, учитель не только образовывает, развивает и воспитывает ребенка, но и получает 
возможность взаимодействовать с родителями обучающихся, а также приобретает мощный стимул для самообразования, 
профессионального роста и творческого развития.

Персональный сайт – это важная составляющая часть в работе педагога, с его помощью у преподавателя появляется 
возможность реализовать с его помощью индивидуальный подход, нацеленность на его посетителей, а именно на других 
учителей, учащихся и их родителей. При этом педагог работает в современном информационном пространстве и использует 
информационно-коммуникационные технологии, которые дают возможность осуществлять работу с обучающимися во 
внеурочное время на современном уровне.

Каждый сайт индивидуален и отражает профессиональную деятельность конкретного педагога. Персональный сайт 
учителя – это, прежде всего, образовательный сайт, предназначенный, в первую очередь, для учащихся, и только потом 
для коллег и родителей. В связи с этим структура сайта и его наполнение должны быть понятны учащимся, иметь удобную 
навигацию, содержать электронный адрес для осуществления обратной связи.

Типологию и структуру сайта учителя начальных классов в первую очередь определяют цель и аудитория, которой 
адресованы материалы. Процесс информационного пополнения сайта идет одновременно с корректировкой его структуры. 
Структура сайта – это система взаимного расположения его частей, то есть это то, из каких частей он состоит и как эти 
части располагаются на сайте. Структура персонального сайта разделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешнюю структуру 
можно сравнить с оглавлением книги: есть главы (рубрики), параграфы (подрубрики) и один взгляд на оглавление дает понять 
и само содержание, и что, где искать. Внешняя же структура – это элементы, которые используются на всех страницах сайта, 
и каково их взаимное расположение. Сайты создаются для разных целей, и от этого во многом зависит, какая у него будет 
структура.

В настоящее время во всемирной паутине существует большое количество бесплатных онлайн-конструкторов 
для создания персонального сайта. Одни отличаются своей простотой, доступностью, многообразием тем для оформления, 
другие – сложностью, скудным выбором шаблонов, не всегда понятные формулировки в интерфейсе.

Приведем примеры некоторых из них и дадим им характеристику:
1. Wix.com (http://www.wix.com/my-account/sites/).

Один из самых популярных сервисов для создания сайтов. Очень популярен среди пользователей сети Интернет. 
Функциональные возможности отлично подходят для создания одностраничных сайтов, которые побуждают посетителей 
к действию: купить, зарегистрироваться, оставить заявку, подписаться, а также сайтов-визиток и портфолио. Возможно 
применить для создания блога и даже интернет-магазина, но структурно простого.

У данного сервиса есть специальный инструмент под названием Wix Code. Он даёт возможность создавать базы 
данных и использовать программирование элементов, которые будут реагировать на заданные условия.

Помимо Wix Code, есть инструмент Wix ADI – это сервис, который с помощью искусственного интеллекта сам 
собирает вам сайт на основе пожеланий. 

Каждый онлайн-конструктор сайтов имеет свои достоинства и недостатки, не обошло это и платформу WIX.
Достоинства:

• гибкий редактор, который при желании позволяет сделать интересные проекты;
• множество бесплатных функций.

Недостатки:
• большой выбор функций приводит к тому, что придётся долго разбираться;
• платные функции для более масштабного создания сайта.
2. uCoz.ru (https://www.ucoz.ru).
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Один из самых старых в России конструкторов, который давно уже перерос статус просто конструктора, обзаведясь 
многочисленными дополнительными функциями. На uCoz’е создают интернет-магазины, блоги, форумы, лендинги, сайты-
визитки, многофункциональные сайты. Более того, uCoz используют и для создания игровых сайтов, интернет-магазинов 
с большим количеством наименований, новостных порталов, досок объявлений. Отдельно стоит отметить и возможность 
бесплатно создавать сайты для некоммерческих организаций.

Достоинства:
• один из самых мощных конструкторов;
• удобно работать с кодом;
• большой выбор шаблонов;
• можно пользоваться бесплатно;
• есть хорошая техподдержка.

Недостатки:
• сложный интерфейс (нужно время, чтобы привыкнуть);
• для того, чтобы использовать все возможности онлайн-конструктора, желательно разбираться в языках HTML/CSS.
3. Webasyst (https://www.webasyst.com).

Платформа модульного типа. Очень мощный инструмент, который позволит создать большие интернет-магазины 
с любым количеством категорий и товаров. Однако глубокая функциональность, даже при том, что интерфейс управления 
разработчики постарались сделать максимально простым и интуитивным, требует времени, чтобы во всём разобраться. 
Поэтому новичкам будет сложно им пользоваться. Есть возможность получить доступ к коду. Все представленные в 
конструкторе шаблоны высокого качества, их достаточно много, чтобы не клепать одинаковые сайты. Однако все равно, 
чтобы добиться полностью уникального дизайна, придётся вмешиваться в код, что непригодно для новичка. Много платных 
функций, но нужно отдать должное, сделано всё предельно качественно. 

Достоинства:
• функциональные возможности магазинного типа на уровне профессиональной системы управления сайтом;
• возможность добавления скриптов;
• возможность пользоваться кодом;
• качественная техподдержка;
• большой потенциал.

Недостатки:
• сложность;
• многие очень полезные плагины в платном формате;
• бесплатные варианты не отличаются оригинальностью и функционалом;
• недешёвый.
4. Google Sites (https://sites.google.com/new).

Бесплатный и простой в использовании конструктор сайтов. Он подходит для создания небольших личных и 
образовательных проектов. На сервисе нет инструментов электронной коммерции, да и в целом для решения бизнес-задач он 
подходит слабо. Сфера применения Google Sites — быстрая разработка информационных страниц. Google Sites — не самый 
мощный конструктор. Однако вполне возможно, что Google Sites окажется полезными для решения конкретно вашей задачи. 
Этот обзор поможет вам оценить функциональные возможности и удобство сервиса.

Достоинства:
• очень простой интерфейс, на изучение которого не придётся тратить время;
• неограниченное количество страниц;
• адаптивные темы;
• отличная оптимизация под требования поисковых систем;
• бесшовная интеграция других сервисов Google;
• сохранение копий сайта на Google Drive.

Недостатки:
• ограниченное количество тем — всего 6 в новом редакторе;
• ограниченные возможности редактирования;
• отсутствие административной панели для удобного управления страницами;
• нет возможности задать мета-теги заголовка, описания и ключевых слов;
• нет инструментов для публикации контента на постоянной основе — например, новостей;
• нет системы комментариев и интеграций с социальными сетями.

Изучая мнения различных ученых, были выявлены положительные и отрицательные стороны использования 
персонального сайта учителя - чем он может помочь учителю в образовательном процессе и каким образом персональный 
сайт может помочь современному обучающемуся развивать свой интерес к изучаемому предмету и расширить кругозор. 
Рассмотрены возможности использования персонального сайта педагогом, структура сайта и его возможности.
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РОЛЬ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Цветкова
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 
Научный руководитель: Ю.Е. Уразова, преподаватель

Дополнительное образование детей и молодежи – это среда формирования духовно-нравственных ценностей, 
самоопределения и саморазвития. «Целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для 
самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 
ответственной личности» [3, с. 3].

Всестороннее развитие учащегося включает приобщение к общечеловеческим ценностям. Цели и задачи 
дополнительных общеобразовательных программ направлены в том числе на «формирование и развитие общечеловеческих 
нравственных ценностей, личностных качеств», «обеспечение духовно-нравственного воспитания», «формирование общей 
культуры учащихся» [2, с. 568]. Воспитательные задачи программ направлены на формирование личностных качеств 
учащихся, ценностных ориентиров.

В связи с этим актуализируются требования к сформированности нравственных ценностей у будущих профессионалов 
– педагогов, готовящихся к работе в системе дополнительного образования детей. 

Изучению нравственно-этических аспектов профессионализма посвящена работа В.А. Цвыка, который считает, 
что «наряду с психологическими и социальными аспектами, характеризующими понятие профессионализма, наиболее 
интересным представляется его нравственный компонент, иллюстрирующий роль морально-этических факторов в 
формировании мировоззренческих установок человека, которые проявляются в его профессиональной деятельности» [7, с. 
23]. В.С. Мухаметжанова рассматривает сущность профессионализма как социального явления, «которое выходит за рамки 
совокупности сугубо технических навыков и умений, в него привносятся нравственные и гуманистические идеалы» [4, с. 135]. 
Духовно-нравственным ценностям как основе формирования личности будущего педагога посвящена работа Г.Н. Скударёвой 
[6]. Рассматривая нравственность в педагогической деятельности, А.В. Тихомирова считает, что одной из приоритетных 
задач в профессионально-педагогической деятельности должно быть «становление высокодуховного и нравственного, 
ориентированного на ценностно-рациональное отношение к педагогической деятельности профессионала» [6, с. 7].

Отметим, что наряду с уровнем изученности отдельных аспектов темы, исследования, посвященные изучению роли 
нравственных ценностей в профессиональном становлении будущих педагогов дополнительного образования, единичны, что 
подчеркивает актуальность и новизну работы.

Нравственность в педагогической деятельности, по мнению О.Н. Борисовой, – это «область субъективно-
индивидуальной моральности педагога, сфера его моральной свободы, когда социально-профессиональные совпадают с 
внутренними мотивами, область самодеятельности и творчества специалиста, внутреннего самопринуждения, благодаря 
личной сознательности переходящего в склонность и спонтанное побуждение действовать в соответствии с существующими 
педагогическими моральными нормами» [1, с. 245].  Требования профессиональной морали обращены ко всем без исключения 
представителям профессии, их понимание и соблюдение — обязательное условие профессионализма, поэтому он и становится 
основным понятием профессиональной этики [4, с. 136].  

Профессиональное становление будущих педагогов дополнительного образования включает формирование общих 
и профессиональных компетенций, связанных с основными видами профессиональной деятельности (преподавание по 
дополнительным общеобразовательным программам, организация досуга, методическое обеспечение образовательного 
процесса). Стандарты профессионального образования последнего поколения предъявляют новые требования: формирование 
личностных результатов. 

Сутью личностных результатов является система ценностных отношений, которые обеспечивают устойчивость 
личности, регулируют ее мотивацию. В ряде классификаций выделяется три группы личностных результатов: мотивационные, 
операционные и когнитивные. Ценностные ориентации являются составляющей перечня мотивационной группы (наряду 
с потребностями и запросами, конкретизирующимися в мотивах деятельности). Ценностные отношения включают 
политические, философские и нравственные аспекты. «Нравственные (моральные) ценности – это этические идеалы, высшие 
принципы человеческой жизни» [5, с. 180]. К нравственным ценностям относятся: благодарность, верность, добро, долг, 
милосердие, мир, патриотизм, свобода, трудолюбие, уважение к старшим, честность и многие другие.

Тесная связь воспитательной работы и освоения основной образовательной программы – отличительная черта 
современной профессиональной подготовки. Личностные результаты фиксируются в рабочих программах дисциплин и 
междисциплинарных курсов, а также в программах воспитательной работы отдельных специальностей. Задачи учреждения 
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среднего профессионального образования в целом и конкретной специальности заключаются в том числе в формировании 
ценностей как универсальных, так и специфических для отдельных профессий. 

Педагог дополнительного образования – специалист, принимающий участие в формировании ценностей сферы 
учащихся, в связи с чем важен уровень сформированности ценностей у самого педагога. Именно при достижении личностных 
результатов возможно формирование нравственных ценностей, играющих одну из ведущих ролей в профессиональном 
становлении будущих педагогов дополнительного образования. 

Анализ рабочих программ воспитания российских колледжей, в которых ведется подготовка студентов по 
специальности «Педагогика дополнительного образования» показал, что одной важных задач которую они перед собой ставят, 
является формирование у студентов нравственности, нравственных ценностей. 

Для изучения нравственных ценностей, значимых для профессионального становления педагога дополнительного 
образования был проведен опрос студентов специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», который 
показал следующие результаты. 100% опрошенных отметили значимость таких ценностей, как честь и трудолюбие, 88,8% - 
целеустремленность и справедливость, 77% - творчество, свободу, милосердие, 66,7% - истину, достоинство, доверие. Чуть 
больше половины опрошенных (55,6%) отметили важность созидания и гармонии. 44% будущих педагогов дополнительного 
образования считают немаловажными бережливость, 33,4% - смысл жизни, почитание старших, служение Отечеству. 

Данные опроса имеют практическую значимость для модификации вектора воспитательной работы с данной группой 
обучающихся и усиления работы ряду направлений (ценности, не преодолевшие барьер в 65%). 

Отметим, что проведение подобных опросов с частотой 1 раз в семестр позволит корректировать содержание 
воспитательной работы, а входной опрос студентов 1 курса – планировать данное направление с учетом выявленных дефицитов. 
Индивидуальная работа, специально создаваемые педагогические ситуации, практическая деятельность и др. позволят сделать 
профессиональное становление будущих педагогов дополнительного образования более эффективным и целенаправленным. 
Ведь от уровня сформированности нравственных ценностей как составляющей личностно-профессиональной позиции 
будущего педагога дополнительного образования зависит качество их работы с воспитанниками и успешность достижения 
одной из приоритетных задач системы образования Российской Федерации по духовно-нравственному воспитанию и развитию 
учащихся. 
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НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
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КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 

Научный руководитель М.М. Королькова, преподаватель

Основой формирования личности является физическое развитие и здоровье ребенка. Важна, своевременна и 
достаточно сложна задача раннего формирования культуры здоровья. Дошкольный возраст является решающим значением 
для формирования основы физического и психического здоровья. 

Основу человеческого тела, обеспечивающую его структурную целостность, составляет опорно-двигательная 
система. Среди хронической патологии детей дошкольного возраста ведущими являются нарушения состояния костно- 
мышечной системы, в том числе и нарушения осанки. Так, по данным научно-исследовательского института гигиены и 
профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, нарушение осанки составляет около 80% заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

К семи годам каждый третий дошкольник имеет плохую осанку, которая является отражением состояния опорно-
двигательного аппарата. 
В. И. Дубровский выделяет причины нарушения осанки современных детей, главными из которых являются - недостаточная 
двигательная активность и слабое развитие мышечной системы. Избежать многих патологических заболеваний можно, если 
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вовремя предупредить нарушения, связанные с осанкой и использовать меры для ее профилактики.  
Именно двигательная активность является одним из главных факторов формирования опорно-двигательного 

аппарата. Согласно энергетическому правилу двигательной активности, характер деятельности скелетных мышц определяет 
развитие физиологических систем организма, в том числе опорно-двигательной. Одной из отличительной особенности, 
примерной образовательной программы «От рождения до школы», разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 
октября 2013 года) является направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.

В режиме дня в ДОУ проводятся различные формы работы по физическому воспитанию: физкультурные занятия в 
помещении и на улице, утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры и упражнения на прогулке, физкультминутки 
(в средине статического занятия), дыхательная гимнастика, физкультурные развлечения, дни здоровья, самостоятельная 
двигательная активность.  При организации режима двигательной активности детей физические упражнения являются 
основным средством и подбираются с учётом дифференцированного подхода к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности с учётом требований обозначенных в программе физического развития. Но, педагог дошкольного образования 
Прокопенко В. И. отмечает, что при выполнении физических упражнений используются одни и те же исходные положения, 
часть упражнений   не соответствуют физиологическим изгибам позвоночного столба и не достаточно используется 
имеющееся физкультурное и спортивно-игровое оборудование.

Анализ научно-методической литературы показал, что физические упражнения занимают особое место в комплексной 
методике профилактики нарушений осанки у детей 5-6 лет, обеспечивая многоплановое воздействие на организм ребенка, 
а физические упражнения с предметами, как утверждает Кожухова Наталья Николаевна являются наиболее эффективным 
средством профилактики нарушений осанки и   включают в себя самые различные исходные положения тела, которые 
выполняются стоя или сидя с использованием разнообразного оборудования, что обеспечивает множество путей в решении 
проблем оздоровления современных детей и предупреждения различных нарушений осанки.

Физические упражнения с предметами мы подбирали в следующей последовательности, чтобы соблюдалось 
соответствие оздоровительной направленности, начинались они с шейного лордоза и заканчивались крестцовым кифозом, 
при этом одновременно оказывается влияние на крупные и мелкие мышцы. Подобранные физические упражнения для 
профилактики нарушений осанки: с гимнастической палкой, обручем, набивным мячом и скакалкой, были апробированы на 
утренней гимнастике и физкультурных занятиях.  

Упражнения с набивными мячами более полезны для развития силы мышц спины и плечевого пояса, формирования 
мышечного свода стопы, развития дифференцировки мышечного напряжения. Упражнения с мячами способствуют созданию 
сильного мышечного корсета вокруг позвоночника, развитию выносливости, ловкости, улучшению работы внутренних 
органов.     Упражнения с гимнастической палкой укрепляют мышцы рук, ног, туловища, помогают ослабить тугоподвижность 
в локтевом, плечевом суставах и в позвоночном столбе. Помогают детям овладеть точными направлениями движений рук 
(вверх, за спину и др.) 

Ловкость, координацию, ритмичность движений развивают упражнения со скакалками и веревками, что способствует 
профилактике нарушений осанки.  Особенно они влияют на укрепление кистей и формирование стопы (в упражнениях 
босиком в исходном положении, наступая на скакалку, захватывая пальцами ног скакалку и т. п.). 

Очень эффективным являются физические упражнения с обручами, которые  способствуют профилактике нарушений 
осанки и полезны для таких активных процессов, как  правильное формирование и укрепление мышечного скелета; развитие 
моторики кистевых и локтевых суставов; формирование правильной осанки; растягивание мышц; нормализация и укрепление 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма; выработка правильной координации; развитие слуховой и зрительной 
видов памяти; корректировка основных двигательных функций (силы, выносливости, ловкости, гибкости); развитие чувства 
ритма, если занятия проводятся под музыку; формирование таких качеств характера как выдержка, настойчивость, дисциплина 
.

Чтобы предотвратить  трудности  выполнения упражнений, мы использовали счет, выполняли все упражнения 
вместе с детьми, использовали словесные приемы: объяснение, похвала, пояснение и методические указания: спина прямая, 
голову наклоняем плавно, не торопимся, смотрим вперед и пр., также использовали повторный показ, при котором иногда 
возникала необходимость подчеркнуть те или иные элементы упражнения; в этом случае показ сопровождался пояснениями, 
что обеспечивает безопасность и соответствует нормам СанПиНа.  

Таким образом, небольшой опыт практики показал, что при систематическом и разумном использовании физических 
упражнений с предметами с учётом физиологических особенностей позвоночного столба и возраста, можно получить 
хороший результат предупреждения нарушения осанки. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
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КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель О.С. Яковец, преподаватель

Реализуя новый стандарт (ФГОС НОО от 31 мая 2021 г. № 286), каждый учитель начальных классов задает себе 
вопрос: как научить младших школьников учиться, как обучить их деятельности, сформировать универсальные личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные учебные действия.

При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень коммуникативных навыков, дальнейшее развитие 
которых происходит в ходе активного взаимодействия и сотрудничества обучаемого с учителем и другими учащимися. 

Коммуникация – это сложный процесс, состоящий из взаимосвязанных шагов, каждый из которых нужен для того, 
чтобы сделать мысли понятными другому лицу. Происходит информационный обмен, в процессе которого огромную роль 
играют следующие показатели: своевременность, корректность, адресность, корректность [4].

Наши исследования, проводимые на базе Лицея №7 г. Красноярска, показывают, что среди всех коммуникативных 
учебных действий такое как строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей сформировано в 
наименьшей степени, по сравнению с остальными.

 Данное учебное действие формируется в ходе устного выступления, представления доклада, но опросить каждого 
обучающегося не всегда представляется возможным. Следовательно, учителю необходимо подобрать метод или технологию, 
способствующую достижению данного результата во внеурочной деятельности. 

Мы в своём исследовании опираемся на определение Д.В. Григорьева и П.В. Степанова: «внеурочная деятельность 
– все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
образовательных задач их воспитания и социализации» [3].  

Какую же форму внеурочной деятельности можно использовать для эффективного развития универсальных учебных 
коммуникативных действий? 

Среди всех предлагаемых форм внеурочной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, “круглые столы”, 
конференции, диспуты и т.д., нам хотелось бы выделить педагогическую мастерскую, так как она своей целью имеет создание 
содержательных и организационных условий для личностного саморазвития учащихся, осознания ими самих себя и своего 
места в мире, понимания других людей, закономерностей мира. Следовательно, система воздействия на личность разработана 
так тщательно, что каждый участник мастерской удивляется происходящему с ним (смог сам сочинить, нарисовать, выразить 
интересную мысль, рассказать, исследовать). 

И.А. Мухина пишет, что «педагогическая мастерская — это такая форма обучения детей и взрослых, которая создает 
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 
открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность 
каждого и осознание закономерностей этой деятельности» [3].

 Мастерская – новый способ организации деятельности учеников в классе. Урок и мастерская не пересекаются друг с 
другом ни по способу руководства деятельности учеников, ни по педагогической философии учителя, ни по способу общения 
взрослого и ребенка, детей друг с другом [2].

Данная технология позволяет достигать не только предметных, но и в особенности универсальных учебных 
коммуникативных действий, так как в педагогической мастерской меняются традиционные роли учителя и учащихся – здесь 
они равноправные соучастники творческого процесса. Учитель является ведущим, «мастером», который организовывает, 
разворачивает творческий процесс, принимает участие в нем, а не передают свои знания ученикам. Мастер не призывает: 
«Делай как я». Он говорит: «Делай по-своему». В мастерской создаются условия для самостоятельного выдвижения 
обучающимися идеи, дальнейшее развитие которой происходит в процессе совместного обдумывания. Принципы построения 
педагогической мастерской заключаются в том, что мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества 
и общения. 

Часто на уроке обучающийся боится ответить на вопрос учителя, дать неверный ответ, получить плохую отметку, 
работа же в мастерской не предполагает отметки и даже явной оценки учителя, соревнования, соперничества более того 
присутствует атмосфера сотрудничества, развития коммуникативной культуры школьников. 

   Мы считаем, что такие условия способствуют развитию умения строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленной задачей, а также умения общаться, сотрудничать, высказывать свою точку зрения в диалоге. 

В рамках дипломной работы нами была разработана и сейчас реализуется мастерская «Достопримечательности города 
Красноярска». Цель работы: исследовать возможности педагогической мастерской как формы внеурочной деятельности, 
способствующей развитию универсальных учебных коммуникативных действий у младших школьников.

Рассмотрим этапы мастерской с точки зрения формирования универсальных учебных коммуникативных действий 
на примере внеурочного занятия с применением педагогической мастерской.

Технологическая карта внеурочного занятия на содержании предмета «Окружающий мир».
Цель: формирование представлений о многообразии достопримечательностей города Красноярска.
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Стадии педагогической 
мастерской

Действия учителя Действия учащихся Ф о р м и р у е м ы е 
к о м м у н и к а т и в н ы е 
универсальные учебные 
действия  

1.«Индукция» - создание 
эмоционального настроя, 
включение чувств ученика, 
создание личного отношения к 
изучаемому объекту

Создает проблемную 
с и т у а ц и ю . 
Мотивирует.

Осуществляют просмотр 
видеофрагмента о городе 
Красноярске и записывают 
возникшие личные 
ассоциации, вопросы, факты. 
Выделяют противоречия, 
формулируют проблему (Как 
систематизировать информацию 
о достопримечательностях 
города Красноярска)

Проявляют уважительное 
отношение к собеседнику, 
соблюдают правила ведения 
диалога и дискуссии.Признают 
возможность существования 
разных точек зрения.

2.«Самоконструкция» - 
индивидуальное решение 
каждым учеником 
познавательной задачи 
(создание гипотезы, текста, 
рисунка, проекта и т. п.)

Дает задание 
и н д и в и д у а л ь н о 
определить признаки 
того или иного 
понятия.

Читают текст. Составляют 
определение слова 
«достопримечательность»  и 
записывают слова, предложения 
связанные с этим понятием.

Корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение.

3.«Социоконструкция» - 
работа учащихся в группах.

Организует работу 
в парах. Например, 
предлагает найти 
способ решения 
проблемы.

Работают в парах, придумывают 
способ решения проблемы. В 
ходе представления результатов, 
обучающиеся обмениваются 
знаниями и идеями по решению 
проблемы, дополняют друг 
друга. Обсуждают полученные 
результаты.

Принимают цель совместной 
деятельности, коллективно 
строят действия по ее 
достижению: распределяют 
роли, договариваются, 
обсуждают процесс и результат 
совместной работы.
Строят речевое высказывание 
в соответствии с поставленной 
задачей.

4.«Социализация» - 
выступление ученика в группе)

Организует работу 
в группах нового 
состава.

Работают в группах.  
Обучающиеся выполняют 
задание учителя. 
Анализируют полученные 
материалы, распределяют 
достопримечательностей по 
районам города. Рассуждают 
о значимости тех или иных 
достопримечательностей. 

Создавать устные и 
письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование). 
Ответственно выполняют свою 
часть работы. Выполняют 
совместные проектные задания 
с опорой на предложенные 
образцы.

5.«Разрыв» - внутреннее 
осознание каждым участником 
мастерской неполноты своего 
прежнего знания или его 
несоответствия новому

Ф и к с и р у е т 
внимание учащихся 
на возникших 
п о з н а в а т е л ь н ы х 
противоречиях.

Обучающиеся работают со 
статьями, энциклопедиями 
и сравнивают свои 
предполагаемые знания в 
подтвержденных источниках   

Корректно и аргументированно 
высказывать свое мнение.

6. «Рефлексия» Инициирует и 
а к т и в и з и р у е т 
р е ф л е к с и ю 
учащихся по поводу 
и н д и в и д у а л ь н о й 
и совместной 
деятельности 

Осуществляют рефлексию, 
отвечая на вопросы учителя. 
(- Что нового узнали? Когда 
было трудно? Какое задание 
выполняли с удовольствием?)

Оценивают свой вклад в общий 
результат.

В данной статье мы попытались показать возможности педагогической мастерской в формировании универсальных 
учебных коммуникативных действий, значимость данной технологии для выстраивания определённой стратегии приобретения 
знаний, осуществления поиска необходимой информации. 
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КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

Научный руководитель Е.А. Чувашева, преподаватель 

Перед современной школой поставлена задача, которая предполагает воспитание личности, готовой к 
самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни. Такое развитие личности учащегося невозможно без 
формирования функциональной грамотности и читательской грамотности, как основной ее составляющей. С каждым годом 
информации становится всё больше, поэтому главная задача школы - научить детей ориентироваться в этой информации, 
уметь выделять главное . Если раньше одним из главных показателей успешности учащегося начальных классов была 
скорость чтения, то сейчас учителя руководствуются такими параметрами, как качество чтения, его осмысленность.

«Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни» [3, с. 5].

Г. А. Цукерман[3, с. 20]. различает три группы читательских умений, это: 
1. найти доступ к информации и извлечь ее;
2. сформировать общее понимание текста и перевести информацию текста на язык читателя;
3. размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оценивать его.
Выполняя первое действие, читатель концентрируется, прежде всего, на отдельных фрагментах информации текста, 

выполняя второе - соединяет эти фрагменты в общую картину, третья группа умений позволяет ему соотнести сообщение 
текста с внетекстовой информацией.

Спецификой проектирования заданий для развития читательской грамотности является использование составных 
текстов, которые состоят из нескольких текстов, каждый из которых был создан независимо от другого и является связным 
и законченным. Это могут быть тексты научно-популярные, прагматические, таблицы, графики, карты и др. Умение 
анализировать данную информацию и пользоваться ею поможет обучающимся выполнять практические жизненные задачи.

По заказу МБОУ СОШ №133 развитие умений читательской грамотности должно происходить с помощью 
интеллектуальных игр. Для создания серии интеллектуальных игр было проведено предпроектное исследование ситуации в 
4 «Д» классе. 

В результате интервью с учителем (Токарчук С.Л.) мы узнали, что класс сборный, создан лишь в начале 2022-23 
учебного года. Уровень читательских умений обучающихся невысок, и они не проявляют интереса к чтению. «У них нет 
навыков, они не могут выделить главное из текста, не могут работать с текстом.» 

Нами был создан тест, позволяющий оценить сформированность следующих умений: 

- осуществлять поиск информации;

- ориентироваться в содержании текста;

- отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию.
В результат выполненной работы были выявлено, что наибольшие затруднения вызывали задания на поиск 

информации из текста, а так же умения интерпретировать информацию, содержащуюся в тексте. 

Количество 
работ

Выполнено 
без ошибок

 Допустили ошибки в заданиях

13 чел. 0 чел. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 чел. 10чел. 1 чел. 13 чел. 6 чел. 1 чел. 4 чел. 2 чел. 5 чел. 6 чел.

Совместно с учителем была выбрана тематика игры «Экология» и проведен анализ УМК «Окружающий мир» 
А.А.Плешакова. [2]. Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например, в форме интеллектуальной игры. В 
учебнике есть задания на развитие читательской грамотности: объяснить и оценить прочитанную информацию, определить 
ее тематическую принадлежность и главную мысль. Предполагается, что тексты учебника могут дополняться и другими 
текстами по необходимости. Были разработаны критерии для отбора текстов для интеллектуальной игры:

	 содержание должно учитывать возрастные особенности учащихся, не должно выходить за рамки их 
коммуникативного, читательского и жизненного опыта;

	 текст не должен быть перегружен информативными элементами;
	 выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней связностью и внутренней осмысленностью;
	 языковая сложность текста должна соответствовать уровню подготовки учащихся.

 Для создания интеллектуальной игры будут подбираться составные тексты, на основании которых возможно будет 
разрабатывать следующие типы заданий для нашей интеллектуальной игры [5, с. 5]:
- извлечение из текста источника первичной информации о событиях;
- нахождение в тексте логики рассуждения автора;
- отбор в источнике необходимой информации для доказательства определенной позиции;
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Анализ выполнения заданий показал, что для групповой работы лучше выбирать составные тексты, чтобы 

каждый член команды читал свою часть текста и находил информацию. Задача команды затем собрать всю информацию, 
интерпретировать ее, соединить эти фрагменты в общую картину, а затем соотнести сообщение текста с внетекстовой 
информацией. Сейчас разрабатываются задания для 3 игр, которые будут проведены в марте 2023года. 

Итак, основная идея проекта заключается в том, что развитие читательской грамотности будет происходить не 
только на уроках, но и в форме интеллектуальной командной игры, что позволит обучающимся увидеть и понять, какие 
стратегии используют их одноклассники для поиска информации в тексте, а так же в коллективной деятельности научиться 
интерпретировать информацию и соотносить с внетекстовой информацией. 

Подводя итоги, подчеркнем, что читательская грамотность является основой успешности не только всей 
последующей учебной деятельности, но и формирования функциональной грамотности каждого гражданина. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ

О.А. Шелковникова 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

Научный руководитель А.А. Шестаков, преподаватель

ФГОС НОО ориентирован на достижение планируемых результатов. Планируемые результаты делятся на три 
группы: предметные, метапредметные, личностные. Одним из видов метапредметных результатов являются базовые 
логические действия. Обратимся к ФГОС НОО 2021г.: 42.1. Овладение познавательными УУД: базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 
определенному признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты. 
 Сформированность данных логических действий отражает уровень сформированности логического мышления. 
Развитие у детей логического мышления — это одна из важных задач начального обучения. Умение мыслить логически - 
необходимое условие успешного усвоения учебного материала. Больше возможностей для развития логического мышления 
имеет урок математики. Проблемой изучения логического мышления младших школьников занимались отечественные 
психологи Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, педагоги П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др. 
Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логического мышления. Поэтому одной из важнейших задач, 
стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы 
детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, 
обосновывая свои суждения.  

Логические действия – как универсальные учебные действия являются частью познавательных универсальных 

- получение необходимой косвенной информации из источников.
Проведенная первая игра «Мир глазами эколога»; показала, что тема экологии заинтересовала обучающихся. 
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 Подводя итог, можно отметить, что дидактическая игра является важным элементом в формировании такого 
метапредметного результата, как базовые логические действия. Дидактическая игра позволит обучающимся строить 
умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая 
свои суждения.  
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учебных действий и направлены на формирование: анализа, синтеза, сравнения, классификации, установление причинно 
- следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование [5].

Базовые логические УУД являются эффективным способом развития познавательной активности младших 
школьников. Формировать базовые логические действия необходимо именно в данный период, поскольку познавательная 
активность, а именно логическое мышление, наиболее продуктивно развивается в младшем школьном возрасте. Благодаря 
данным действиям у детей формируется логическое мышление, которое способствует в преодолении трудностей, возникающих 
в образовательной деятельности.

Дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 
игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 
оценивания, один из методов активного обучения [1].

   Использование дидактических игр на уроках является эффективным средством формирования универсальных учебный 
действий, в том числе и базовых логических действий у младшего школьника. Это обусловлено тем, что ведущей 

деятельностью в первом классе у детей остается игровая деятельность. Использование игры в образовательном процессе 
способствует развитию таких процессов как мышление, память, контроль и другие. Также игра вовлекает ребенка в 

активную деятельность, что в свою очередь благотворно сказывается на мотивации обучающегося к изучению нового 
материала. Именно с помощью игры реализуется и достигается множество образовательных метапредметных и личностных 

результатов.
 Далее мы хотим привести несколько примеров дидактических игр на уроках математики:

1. Игра «Сортировщик»
Дидактическая цель: формирование умения классифицировать по самостоятельно найденному основанию.
Задание: распределите линии, изображенные на рисунке, на 3 группы. Назовите номера линий, которые вы относите к первой 
группе, ко второй, к третьей.

 
Ответ: первое основание - прямые (2, 5, 8); второе - ломаные (4, 7, 9); 
третье - кривые (1, 3, 6).

2. Игра «Будь внимателен!»
Дидактическая цель: формирование умения классифицировать по заданным признакам.
Задание: для этой игры необходимо, чтобы у каждого из обучающихся была цветная сигнальная карточка. Учитель произносит 
число, а дети, в зависимости от того, какое число - четное или нечетное (однозначное, двузначное) - они слышат, поднимают 
(или не поднимают) карточки. Выиграет тот, кто ни разу не ошибался, поднимал карточку только в нужной ситуации.

 3. Игра «Логическая задача»
Дидактическая цель: формирования умения логически мыслить.
Задание: от пяти квадратов из спичек нужно вычесть три спички так, чтобы осталось 
три таких же квадрата.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ-ОБОРУДОВАНИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С КУЛЬТУРОЙ НАРОДОВ СЕВЕРА

К.Е. Шитова 
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»  

Научный руководитель: Е. В. Ким, к. п. н., преподаватель

В соответствии с пунктом 2.6 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) от 17 октября 2013 года N 1155  [2] реализация образовательной деятельность 
по познавательному развитию детей дошкольного возраста предполагает формирование инициатив детей, тяги к изучения 
мира и познавательной мотивации; установление познавательных действий, выработку изначальных представлений о себе, 
прочих людях, представлений о социо-культурных устоях нашего народа, о многообразии государств и народов мира. 
Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью. Все народы обладают особыми традициями, 
своими культурными практиками. Красноярский край – один из регионов, на территории которых проживают люди разных 
национальностей, в том числе представители малых (коренных) народов Севера. В соответствии с приказом Министерства 
просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 
образования» в образовательном формировании детского сада нужно реализовывать присоединение детей к отечественным 
традиционным духовным ценностям, включительно культурные ценности своей народной группы, формирование почитания 
к людям - представителям многообразных народов России самостоятельно от их народной принадлежности, установление 
изображения о многообразии народов. Уделяется специализированное уважение традициям и обычаям народов, которые 
живут на земле России. [3]

Таким образом, все вышесказанное определяет актуальность образовательной деятельности по ознакомлению 
старших дошкольников, воспитанников детских садов г.Красноярска, с культурой народов Севера. 

Планируя образовательную деятельность по ознакомлении с культурой народов Севера, первоначально необходимо 
обратиться к понятию «культура». 

Рязанцев А.А указывает, что культура - это совокупность обычаев, традиций и ценностей общества или общины, 
таких как этническая группа или нация. [4] По мнению, В. М. Межуева,  культура - исторически сложившийся образ жизни 
людей, включающий в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления, технику и 
технологии, способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации и т.д.  [1]

Существует множество различных компонентов культуры, но в условиях дошкольной образовательной организации 
необходимо ознакомление детей старшего дошкольного возраста с теми компонентами культуры, которые соотносятся с 
содержанием основной образовательной программы дошкольного образования. Это – национальные праздники, декоративное 
искусство, жилище, одежда. Коренные народы Севера включают много народностей, но их объединяет сходство образа жизни.

Основным, ведущим видом деятельности детей старшего дошкольного возраста является игровая, она должна 
носить «сквозной» характер в соответствии с ФГОС ДО (т.е. для игровой деятельности должны быть созданы условия, 
педагог должен включать различные игры в образовательную деятельность при реализации деятельности в различных 
образовательных областях, должен мотивировать детей на участие в них). Игровая активность воздействует на установление 
произвольности психических процессов. В игре у детей активизируется внимание и память (дети концентрируются лучше и 
запоминают больше, чем по прямому заданию взрослого, в условиях занятий). Сами обстоятельства игры требуют от ребенка 
сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета.

Очень значимо использовать при реализации любого содержания в условиях дошкольной образовательной 
организации именно дидактические (т.е. обучающие) игры. По определению В. Н. Кругликова, дидактические игры — это 
вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 
отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 
активного обучения. 

При организации деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 
организации могут использоваться разнообразные дидактические игры. Но особое значение имеют именно дидактические 
игры с применением ИКТ-оборудования, потому что они отвечают современным требованиям к средствам педагогического 
процесса. Использование в качестве средства деятельности дидактических игр с применение ИКТ-оборудования позволяет 
повысить эффективность образовательной деятельности. При использовании таких игр повышается мотивация детей, 
создается положительный эмоциональный фон. 

Многофункциональность интерактивной игры заключается в том, что её можно использовать не только на занятии, 
но и в свободное от занятий время. Проигрывать игру можно как индивидуально, так и со всей группой или же подгруппой 
детей. Дидактические игры с применением ИКТ-оборудования можно использовать для обеспечения деятельности детей, 
совместной с родителями, в условиях семьи. Практика образовательной деятельности по апробации разработанных для 
ознакомления с культурой народов Севера игр с применением ИКТ-оборудования показывает, что для организации такой 
деятельности наиболее эффективны не игры с интерактивной доской, а использование общедоступных ресурсов (например, 
таких ресурсов как: learningapps, Wordwall и других). Используя созданные и рекомендованные педагогом игры, родители 
могут при этом согласовать деятельность с ребенком познавательного характера в условиях семьи с образовательной 
деятельностью в условиях детского сада. Современные цифровые ресурсы дают широкие возможности для обогащения 
образовательной деятельности в детском саду и расширяют возможности деятельности с родителями.

Реализуя образовательную деятельность по ознакомлению старших дошкольников с культурой народов Севера 
с применением ИКТ-оборудования, мы убедились, что особенно важно, необходимо при планировании и осуществлении 
деятельности учитывать возрастные особенности детей. 

 В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях 
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последующего воспроизведения материала. Поэтому в игру могут быть включены задания, связанные с поиском ошибок. 
Для соблюдения требований методического характера у игры должны быть предъявлены правила и игровая задача.  При 
проведении игр со старшими дошкольниками успешно может использоваться применение словесной инструкции к 
дидактической игре. 

Ребенок старшего дошкольного возраста уже может одновременно использовать в деятельности от 2 до 5 
предметов, т.к. возрастает возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих действий ребенка. 
Внимание становится более устойчивым. Ппроявление внимания носит произвольный характер. Таким образом, при 
разработке дидактической игры в рамках одного задания на экране может находиться до 5 предметов. 

В шесть-семь лет ведущим является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 
формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 
логику рассуждений. Таким образом, при разработке дидактической игры, можно использовать такие предметы, которыми 
дети не имели практических действий с ними. Они будут представлять ситуацию и осуществлять оперирование образами 
составляющих её предметов. 

У детей старшего дошкольного возраста не сформировавшийся, не завершивший свое развитие опорно-
двигательный аппарат и нервная система, поэтому часто ребенок непоседлив, а долго удерживаемая неправильная поза 
приводит к нарушением осанки, деформациям грудной клетки и т.п. В то же время, координация движений становится более 
совершенной. Таким образом, при проведении игр с применением ИКТ-оборудования жестко соблюдаются требования к 
продолжительности игры, учитывается уровень развития мелкой моторики руки. 

Все перечисленные анатомо-физиологические особенности развития ребенка старшего дошкольного возраста 
должны учитываться при проведении игр с применением ИКТ-оборудования. Требуется высокий уровень освещённости, 
четкое и контрастное изображение на экране, оптимальное расстояние глаз до экрана 55-65 см., удобная поза и длительность 
игровых занятий не должна превышать 10-15 минут. Для снятия мышечного напряжения у детей после работы (игр, занятий), 
необходимо проводить пальчиковую и глазо-двигательную гимнастику. Таким образом, при организации образовательной 
деятельности по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с культурой и традициями народов Севера, очень 
важно учитывать требования к дидактическим играм. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с культурой народов родного края позволяет создать 
условия для развития познавательных способностей, расширения интеллектуального и эмоционального опыта, создания 
нравственных основ отношения ребенка-дошкольника к окружающему миру. Современное общество многонационально, 
и ознакомление с культурой других народов пробуждает интерес ребенка-дошкольника к собственной культуре, является 
элементом патриотического воспитания. Мы убедились, что дидактические игры с применением ИКТ-оборудования являются 
эффективным средством обучения старших дошкольников и с успехом могут использоваться для ознакомления с культурой 
народов Сибири в практике образовательной деятельности.

Библиографический список 

1. Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. - Москва : Прогресс-традиции, 2006, - 326 с. - ISBN 5-89826-
247-4
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (дата 
обращения: 17.02.2023).
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования»   – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202212280044  (дата обращения: 17.02.2023). 
4.Рязанцев А.А. Культурные ценности как фактор формирования картины мира//Аналитика культурологии, 2011 [Электронный 
ресурс] – URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-tsennosti-kak-faktor-formirovaniya-kartiny-mira/ (дата обращения: 
17.02.2023).
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К. В. Шотова 
КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» 

Научный руководитель Т. Г. Кузнецова,  преподаватель

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определены целевые 
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, которые предполагают высокий уровень развития мышления 
ребенка, умение самостоятельно приобретать, обобщать и систематизировать свои знания, творчески решать различные 
проблемы. Именно дошкольная образовательная организация обеспечивает базовую основу для всех остальных ступеней 
образования. Отсюда единственный верный путь, ведущий к ускорению развития мышления – это игра.

По словам Б.П. Никитина «Игрушки, игры — одно из самых сильных воспитательных средств в руках общества. 
Игру принято называть основным видом деятельности ребенка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны 
его личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер» [3,с.24].

Развивающие игры представляют собой наборы задач постепенно возрастающей сложности очень широкого 
диапазона, от элементарных, доступных 2-3-летнему малышу, до таких, с которыми трудно справляются взрослые. Эти игры 
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нацелены исключительно на развитие творческих мыслительных способностей ребенка. Их, конечно, нельзя называть играми 
в подлинном смысле этого слова. Это скорее обучение с использованием игровых моментов.

Игры Б.П. Никитина – это по большей части многофункциональные головоломки, их можно расширять, додумывать, 
подстраивать под своего ребёнка, соблюдая важнейший педагогический принцип «от простого к сложному» [3с,23].

В развивающих творческих играх – в этом и заключается их главная особенность – удалось объединить один из 
основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой деятельности самостоятельно 
по способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» своих возможностей [3, с.27].

Разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память, особенно зрительную; умение 
находить зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать материал; способность к комбинированию, 
т. е. умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и 
недостатки; пространственное представление и воображение, способность предвидеть результаты своих действий. В 
совокупности эти качества, видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, изобретательностью, творческим 
складом мышления[3,с.28].

Начинать игру лучше всего с заданий, достаточно легких для ребенка, чтобы он чувствовал удовлетворение 
от успешной работы. Но когда ребенок добрался до трудного задания и, несмотря на все усилия, сегодня его не одолел, 
лучше попробовать начать игру с более легких или с уже преодоленных заданий и только в конце подойти к трудному, пока 
неодолимому. Так ледокол пробивает себе дорогу во льдах, если лед очень толстый и крепкий: отойдет немного назад, а 
потом снова вперед и набирает скорость по уже пробитой дороге, пока на полном ходу не врежется в целый лед. И крошит 
его, пока не потеряет инерцию и не остановится. Тогда снова отходит немного назад, и опять все сначала[2,с.39].

Сложи узор. Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. 
Это позволяет составлять из них 1-, 2-, 3-, и даже 4-цветные узоры в громадном количестве вариантов. Эти узоры напоминают 
контуры различных предметов, картин, которым дети любят давать названия. В игре с кубиками дети выполняют 3 вида 
заданий[3,с.47].

Сначала учатся по узорам-заданиям складывать точно такой же узор из кубиков. Затем ставят обратную задачу: глядя 
на кубики, нарисовать узор, который они образуют. И, наконец, третье — придумывать новые узоры из 9 или 16 кубиков, 
каких еще нет в книге, т. е. выполнять уже творческую работу. Используя разное число кубиков и разную не только по цвету, 
но и по форме (квадраты и треугольники) окраску кубиков, можно изменять сложность заданий в необыкновенно широком 
диапазоне. 

В этой игре хорошо развивается способность детей к анализу, синтезу и сравнению, этим важным мыслительным 
операциям, используемым почти во всякой интеллектуальной деятельности, и способность к комбинированию, необходимую 
для конструкторской работы.

Сложи квадрат. Эта игра возникла из головоломки, в которой требовалось из нескольких кусочков различной 
формы сложить квадрат. Головоломка была трудна даже для взрослых, но за нее брались и дети, и безуспешность их попыток 
натолкнула нас на мысль сделать ряд более простых заданий, которые постепенно подведут к решению сложного. Получая 
части квадрата и задание «Сложи квадрат», малыш выполняет несколько видов работ, неодинаковых по содержанию и по 
степени сложности. Самые младшие начинают понимать, что из частей, иногда даже очень странной формы, можно сложить 
квадрат. Они понимают, что необходимо переворачивать все кусочки на лицевую сторону и отбирать части по цвету или 
по оттенкам цветов. Таким образом происходит тренировка в развитии цветоощущения и сообразительности при решении 
проблемы частей целого, их возможных взаимоотношений и взаиморасположений. Постепенное усложнение заданий 
позволяет малышу продвигаться самостоятельно, а методы «ледокола» надо применять каждый раз со знакомых и более 
простых заданий, как в других играх. Это делает излишним подсказку и объяснение[3,с.115].

Игра «Сложи квадрат» развивает у детей такое свойство мышления, как синтез и анализ.
«Уникуб». Эти универсальные кубики вводят малыша в мир трехмерного пространства. Развитие пространственного 

мышления позволит ребенку в будущем овладевать черчением, стереометрией, начертательной геометрией.
«Уникуба» может увлекать детей 2—15 лет. Задания в «Уникубе» весьма трудны и требуют больших затрат времени 

и сил, поэтому надо рассчитывать умственные и физические возможности ребенка[3,с.80].
Данная игра хорошо развивает анализ, синтез, сравнение – свойства мышления, которые помогают в интеллектуальной 

деятельности детей.
Кубики Никитина «Матрицы». Комплект из 16 картонных таблиц 4х4, которые заполняются по определенному 

правилу, понятному из картинок. К каждой таблице прилагается набор из 16 карточек для ее заполнения. Все таблицы разного 
уровня сложности, одной коробки хватает, чтобы занять группу из 16 человек в течение 3-4 занятий.

На одной из карточек нужно упорядочить предметы по длине. На другой - в левом краю строки указан набор 
предметов (колпаки, подарки, цветочки), а вверху столбца нужно найти порядок предметов по высоте (например, низкий-
высокий-высокий-низкий и т. п.). Есть карточка, где в каждом столбце присутствует какой-то набор фигур и в каждой строке 
какой-то набор, а на их пересечении - и те, и те фигуры (таблица иллюстрирует понятие объединения множеств).

«Матрицы»  развивает у дошкольников такие свойства мышления, как сравнение, анализ, синтез.
Точечки. Игра развивает математическое мышление, обучает навыкам классификации, счета и нумерации. Точечки. 

На квадратные разноцветные карточки нанесены точки от нуля до десяти. Кроме того, есть карточки с цифрами. Сначала 
ребенку нужно раскладывать квадраты по цвету, потом по порядку: от 0 до карточки с десятью точками (или цифрами) и 
т.д.[3,с.139].

Способствует развитию мыслительных операций – анализ, обобщение, классификация, синтез. 
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Познавательный интерес – важнейшее образование личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности 
человека. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы познавательной деятельности учащихся – важнейшее условие 
формирования познавательного интереса и развития личности ученика в учебном процессе. 

По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес — это избирательная направленность личности, обращенная к 
области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями. Благодаря познавательному интересу 
обучающийся реализует свой интерес в процессе основной деятельности. 

Можно выделить такие содержательные компоненты познавательного интереса как: 
 Эмоциональный компонент, а именно положительное отношение к объекту и процессу деятельности в процессе 

взаимодействия с другими (оказание помощи, проявление заинтересованности, положительных эмоций в ходе совместной 
деятельности с взрослым и со сверстниками). 

 Интеллектуальный компонент, который связан с развитием операций мышления (анализа, синтеза, обобщения, 
сравнения, классификации) для поиска новых способов решения познавательных задач. 

 Творческий компонент - самостоятельный перенос ранее усвоенных способов деятельности в новую ситуацию, 
проявление способности к оригинальной мыслительной деятельности. 

 Регулятивный компонент, который включает в себя устремления, целенаправленность, преодоление трудностей, 
принятие решений, сосредоточенность внимания, отношение к результатам деятельности, развитие рефлексивных 
способностей, связанных с самооценкой и самоконтролем. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование интеллектуальных, познавательных, творческих 
способностей, а интерес в учении является необходимым фактором становления личности обучающегося, что нельзя сказать 
об обучающихся с задержкой психического развития [2].

После поступления в школу обучающиеся данной категории продолжают вести себя как дошкольники, в силу своих 
психолого-педагогических особенностей, а именно – ведущая деятельность остается игровой, из-за чего у таких учеников 
не наблюдается положительное отношение к школе.  В результате чего появляется снижение познавательного интереса, 
отсутствие навыков самоконтроля. 

 Согласно мнению А.Д. Гонеева, задержка психического развития — это нарушение нормального темпа психического 
развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 
интересов. Данное понятие употребляется по отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 
функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 
депривации [1, с. 145]. 

Ограничение познавательных возможностей у обучающихся с задержкой психического развития оказывает большое 
влияние на их учебную мотивацию и не позволяет справляться с поставленными перед ними задачами и требованиями. 
Сниженный интерес к окружающему миру, вялость, отсутствие инициативы приводит к истощаемости при выполнении 
простой деятельности.

Дети данной категории не проявляют достаточно стойкого интереса к предложенному заданию, они малоактивны и 
безынициативны, не стремятся улучшить свой результат, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Это приводит 
к тому, что они продолжают допускать прежние ошибки, вследствие чего понижается успеваемость обучающихся.

Так же стоит отметить, что у младших школьников с задержкой психического развития недоразвита любознательность 
и потребность в приобретении новых знаний, побуждение к различным видам учебной деятельности. Им свойственны:

недостаточность интереса к предложенным заданиям
 неорганизованность и недостаточная целенаправленность деятельности;
 слабая сформированность анализа образца (редко сравнивают с образцом выполняемую работу и полученный 

результат); 
 необдуманность, импульсивность в действиях;
 слабая ориентировка в задании [3]. 
Учитывая важнейшее влияние познавательного интереса на все аспекты учебной деятельности (мотивы, отношение, 

включенность, эмоциональный фон и в итоге – результативность), все вышеперечисленные особенности создают 
дополнительные трудности в процессе овладения учебным материалом и обусловливают необходимость специальной 
коррекционной работы направленной на формирование познавательного интереса.

На уроках окружающего мира можно выделить следующие способы развития познавательного интереса у младших 
школьников с задержкой психических развитий:
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 оценивать не только конечный результат (правильно – неправильно), но и процесс деятельности ребёнка;
 стараться поощрять стремление детей найти и выбрать наиболее рациональный для себя способ усвоения материала 

и его воспроизведения;
 применять игры, занимательные упражнения. 
Для поддержания интереса к предмету используют различные средства и методы:
 Эксперимент. Данный метод способствует приобретению  новых знаний о том или ином предмете, обогащает память 

обучающегося, активизирует мыслительные процессы, развивает творческие способности.
 Опыт. Способствует формированию познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность, имеет большое значение для осознания причинно–следственных связей.
 Игровая проблемная ситуация. Это теоретическая или практическая ситуация, в которой нет готового, 

соответствующего игровым обстоятельствам решения. Использование в работе данного метода способствует формированию 
познавательных интересов, совершенствованию навыков поисковой работы, развитию творческих начал.

 Дидактическая игра. Способствует развивать познавательную активность, вызывает эмоциональный отклик, 
воспитывает интерес к знаниям. 

Таким образом, познавательный интерес можно считать важным фактором учебного процесса, который происходит 
в процессе воспитания и обучения преимущественно в активной, содержательной деятельности, организуемой педагогами 
в разнообразных формах. Под влиянием познавательного интереса деятельность учеников становится более активной, 
качественной и продуктивной.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ 

А.В. Юшкова
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 
Научный руководитель: Ю.Е. Уразова, преподаватель

Стандарты среднего профессионального образования предъявляют требования к формированию общих и 
профессиональных компетенций будущих специалистов. Залог успешности в профессиональной деятельности – не только 
высокий уровень владения умениями и знаниями, наличие опыта в основных видах деятельности, но и метакомпетентность 
как способность «переносить» весь этот комплекс на новые объекты деятельности, быстро адаптироваться в новых условиях, 
быть готовым к непрерывному образованию. Процесс адаптации студента-первокурсника к образовательному процессу в 
колледже – уникальная среда для формирования метакомпетенций, которые важны для решения как профессиональных, так 
и жизненных задач. 

 Адаптация – это «взаимодействие личности или социальной группы со средой, включающее усвоение норм 
и ценностей этой среды в процессе социализации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми 
условиями и целями деятельности» [5, с.15]. Адаптация студентов колледжа к новым образовательным условиям определяется 
различными факторами и актуальна прежде всего для студентов первого курса, которые сталкиваются с новым учебным 
содержанием, бытом, кругом общения и т.д. Социальная адаптация – «процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды» [6, с. 192]. Социальная адаптация студентов включает адаптацию профессиональную и социально-
психологическую. Профессиональная адаптация подразумевает приспособление к особенностям организации и содержания 
процесса обучения и воспитания, осознание призвания, формирование навыков самостоятельной работы в различных видах 
деятельности. Социально-психологическая адаптация включает взаимоотношения в студенческой группе, приспособление 
к ней, выработку собственного стиля поведения [1]. Для того, чтобы студент ассимилировался, принял систему ценностей 
группы и образовательной организации, стал частью коллектива, результативно самостоятельно работал, осознанно шел в 
профессию, в Красноярском педагогическом колледже №2 в рамках системы воспитательной работы реализуется программа 
адаптации, включающая процедуру «запуска» в образовательный процесс, кураторские часы, психологические консультации, 
тренинговые упражнения, мероприятия по профессиональной ориентации, включение во внеаудиторную деятельность и 
др. Основным ресурсом для реализации программы адаптации являются преподаватели, кураторы групп, педагог-психолог. 
Наряду с этим, эффективным ресурсом и инструментом адаптации становится студенческое наставничество. 

«Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от более опытного и знающего, 
предоставление молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социализации и взрослении» [3, с. 4]. 
К феномену наставничества как форме педагогической поддержки в своих трудах обращались О.С. Газман, Н.Б. Крылова, 
В.А. Сластенин, И.А. Колесникова. Специфике наставничества в образовании посвящены работы О.В. Башариной, В.И. 
Блинова, С.С. Беляевой и др. Отметим, что наряду с наличием исследований, посвященных наставничеству в студенческой 
среде, локальные исследования, посвященные изучению особенностей студенческого наставничества как ресурса адаптации 
к образовательному процессу и фактора развития метакомпететности в конкретных колледжах, единичны, что подчеркивает 
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актуальность и новизну нашей работы. 
В задачи наставников входит поддержка первокурсников, помощь в адаптации к новым условиям. Студенты-

наставники старших курсов способны передать знания, навыки, опыт, оказать поддержку в социализации и профессионализации, 
повлиять на формирование ценностных ориентиров, дать совет, поддержать инициативу, помочь справиться с трудностями, 
выработать самостоятельность, таким образом став действенной частью процесса сопровождения адаптации первокурсников. 
Наставники – успешные студенты старших курсов, лидеры, организаторы, активисты, вдохновители и мотиваторы. Специально 
подобранные наставники закрепляются за группой 1 курса одной специальности, осуществляют деятельность на основе 
планирования и при поддержке и контроле преподавателей, кураторов и педагога-психолога. Деятельность наставников 
направлена на включение наставляемых в совместную деятельность, мотивацию и организацию участия в аудиторных и 
внеаудиторных мероприятиях, в исследовательской, творческой, проектной, оздоровительной, волонтерской деятельности, 
конкурсном движении. 

Нами был проведены опросы студентов 1 курса специальности «Педагогика дополнительного образования» и их 
наставников (3 курс). Первокурсникам необходимо было отметить трудности, с которыми они столкнулись в начале обучения; 
зафиксировать трудности, с которыми им помогли справиться наставники и способы, при помощи которых были достигнуты 
результаты. Третьекурсникам было предложено указать способы и формы поддержки и помощи в соответствии с конкретными 
трудностями, которые испытывают первокурсники.

При ответе на вопрос «С какими трудностями вы столкнулись в первые месяцы обучения?» 82% первокурсников 
отметили «поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях», 35% – «отрицательные переживания, связанные с 
уходом из школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой» и «неопределённость мотивации выбора 
профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней», 11% – «отсутствие привычки к повседневному контролю 
педагогов». Один из респондентов дополнил список трудностей пунктом «знакомство с одногруппниками». Большинство 
первокурсников сталкивается с проблемами в области самостоятельного формирования новых навыков, низким уровнем 
готовности к самообразованию и самосовершенствованию (базовые метакомпетенции). 

В ответах на вопрос «каким образом вам могут помочь наставники-старшекурсники?» лидируют: «поделиться 
советом» (58%), «морально поддержать», «передать опыт», «помочь освоить умение, навык» (47%), «привлечь к участию 
в мероприятиях» (41%). 11% респондентов в качестве помощи предпочитают передачу опыта, 21% важно изучение их 
потребностей. 

Опрос студентов-наставников 3 курса показал, что они могут помочь первокурсникам справиться с переживаниями, 
связанными с уходом из школьного коллектива, используя в работе тренинговые упражнения на знакомство и сплочение 
коллектива. В ходе бесед они готовы разобрать с подопечными специфику выбранной профессии для повышения 
профессиональной мотивации. Для поиска оптимального режима труда и отдыха третьекурсники считают эффективными 
беседы и тренинговые упражнения на выработку навыка распределения личного времени. Для того, чтобы наставляемые 
могли избежать конфликтов, старшекурсники готовы делиться советами, помочь разобрать суть конфликта и объяснить, как 
найти подход к любому человеку. Для самостоятельного формирования новых навыков и повышения готовности, мотивации 
к самообразованию и самосовершенствованию наставники рекомендуют тренинговые упражнения, планирование, задания на 
развитие самостоятельности. 

По мнению первокурсников, в течение первого семестра наставникам удалось помочь наставляемым справиться с 
трудностями по следующим направлениям: поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях (41%); отрицательные 
переживания, связанные с уходом из школьного коллектива (21%); неопределённость мотивации выбора профессии (17%); 
неумение конспектировать, работать с первоисточниками (11%); отсутствие привычки к повседневному контролю педагогов; 
отсутствие навыков самостоятельной работы; неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения 
и деятельности (5%). В качестве эффективных способов поддержки первокурсниками отмечены советы (70%), передача 
опыта, моральная поддержка (47%), привлечение к участию в мероприятиях (41%), рассказ о выбранной профессии (35%). 
5% отметили результативность изучения их потребностей и помощь в освоении умений. Наиболее эффективными формами 
признаны тренинговые упражнения и беседы (как форма общения). 

Результаты опроса позволили обнаружить трудности, которые дадут возможность скорректировать и актуализировать 
содержание программы адаптации студентов данной специальности. Выявленные способы и формы работы наставников 
могут дополнить модель наставничества в колледже, что подтверждает практическую значимость проведенного исследования. 
Работа по формированию и развитию метакомпетенций может стать как одним из ключевых направлений работы студентов-
наставников, так и войти в программу обучения «Школы наставников».  

Отметим, что для повышения эффективности процесса адаптации необходимо изучать индивидуальные потребности 
первокурсников. В реализации этого направления деятельности помимо педагога-психолога и куратора могут принять участие 
студенты-наставники. Изучение потребностей и последующая деятельность студентов-наставников может включать несколько 
направлений: профессия; процесс обучения, развитие учебных навыков, soft skills, самоятоятельности; взаимоотношения в 
группе, формирование студенческого сообщества, актива, становление самоуправления; выявление и реализация лидерского 
потенциала; творческая самореализация; самообразование и самосовершенствование; проектная и исследовательская 
деятельность; волонтёрство; внеаудиторная деятельность и досуг; быт и др.

Система наставничества «студент-студент» для первокурсника – мощный ресурс поддержки процессов адаптации, 
социализации, самореализации, самоопределения, формирования метакомпетенций наставляемых и наставников; для 
наставников-старшекурсников – это возможность приобрести новый опыт, реализовать потенциал, повысить общие 
компетенции, вырасти личностно и профессионально; для образовательной организации – действенный ресурс студенческого 
самоуправления, фактор повышения качества и результативности воспитательной работы колледжа. 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.В. Юшкова, 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

ИНПО КПОИиП г. Абакан  
Научный руководитель Е.В. Волковская, преподаватель

Воображение – способность сознания создавать образы представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую 
роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память [4]. 

Особое  место в жизни ребенка занимает игра. Одним из видов игровой деятельности является работа с интеллект-
картой. Интеллект-карты – это уникальный и простой метод запоминания информации. Метод интеллектуальных карт наиболее 
полно отвечает особенностям работы человеческого мозга. Отличительным свойством методики является привлечение в 
процесс усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная 
работа и информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словесной форме. С помощью используемых при 
построении карт зрительных образов обеспечивается создание глубокого впечатления, что существенно увеличивает 
запоминаемость материала и способность к воспроизведению [4]. 

Составление интеллект-карты предполагает использование различных графических средств (рисунков, символов, 
стрелочек, шрифтов). 

Интеллект-карта  играет немало важную роль в развитии воображения. Карта  является незаменимым средством 
в развитии творческой фантазии детей. В интеллект-картах, учителя ставят ребенка в такие условия, когда он вынужден 
активизировать процесс воображения. В.В. Абрамов отмечал, что ценность интеллект-карты в развитии воображения детей 
всецело зависит от преподавателя, от того, как он сумеет подобрать эти карты, усложнить процесс воображения, помочь 
правильно направить знания  на достижение цели [1]. 

Посредством интеллект-карты ребенок развивает свое воображение в непосредственной связи с усвоением речи, 
которая способствует формированию представлений ребенка о предмете и позволяет ему представить предмет, которого он 
никогда не видел. Важно, чтобы интеллект-карты по развитию воображения имела творческие элементы.

В процессе работы с интеллект-картой  ребенок ставится в деятельностную позицию; включает весь свой потенциал 
активности – от уровня восприятия до принятия самостоятельных решений. Для осуществления принципа активности 
школьников необходимо соблюдение следующих условий: содержание интеллект-карты  должно соответствовать программе, 
быть доступным для самостоятельного усвоения, поддаваться самоконтролю [3]. 

Важным принципом является учет индивидуальных особенностей ребенка. Условия его реализации таковы: изучение 
и знание исходного уровня сформированности умений самостоятельной работы каждого ребенка; изучение исходного уровня 
знаний; подбор различных по объему и содержанию дидактических игр. Условием реализации принципа доступности 
является строгая классификация дидактических игр по сложности.

Все названные принципы должны выступать в тесном единстве; их реализация осуществляется через решение 
составления интеллект-карт и направлена на повышение уровня развития творческого воображения детей [2].  

От  других  методов интеллект-карты имеют следующие отличительные свойства:
• наглядность. Всю проблему с ее многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом.
• привлекательность. Хорошая интеллект-карта имеет свою эстетику, ее рассматривать не только интересно, 

но и приятно.
• запоминаемость. Благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета интеллект-

карта легко запоминается.
• своевременность. Интеллект-карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой информации 

не хватает.
• творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути решения 

задачи.
• возможность пересмотра. Пересмотр интеллект-карт через некоторое время помогает усвоить картину в 
целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи
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Приведем пример работы с разными видами интеллект-картам на уроках русского языка и окружающего мира, 
способствующих развитию воображения младших школьников.
Предмет: Русский язык 
Тема: «Правописание слов с разделительным мягким знаком».
Задание на уроке: каждому ученику необходимо составить стандартную интеллект-карту по теме урока
Домашнее задание: дополнить интеллект-карту рисунками
Предмет: Окружающий мир:
Тема: «Школа пешехода»
Задание на уроке: после знакомства с темой,  обучающимся нужно было составить  скоростную интеллект-карту, в которой 
ученики должны разместить виды дорожных знаков. 
Домашнее задание: дополнить карту рисунками соответствующих дорожных знаков.
Русский язык: «Упражнение в распознании одушевленных и неодушевлённых имен существительных 
Задание на уроке: обучающимся давалось задание составить  мегакарту на тему «Имя существительное». 
Домашнее задание: дополнить карту рисунками  одушевленных и неодушевленных имен существительных».

Таким образом, воображение детей зарождается в игре и развивается именно в этом виде деятельности. Своеобразие 
интеллект-карт  заключается в том, что она одновременно является занимательной деятельностью детей и обучением. 
Интеллект-карта   помогает ребенку в занимательной форме решать задачи, связанные с процессом воображения. Развиваясь 
в игре, воображение стимулирует развитие других видов деятельности.
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Глобальные социально-экономические преобразования в нашем обществе, внедрение Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагают особый подход детях творческих, 
активных, неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставленные задачи и на основе критического анализа 
ситуации формулировать новые перспективные задачи.     В связи с этим  отмечается повышение интереса  к вопросам раннего 
выявления и раскрытия детских дарований. Выделяют  две категории одаренности детей в старшем дошкольном возрасте:

• дети с высоким  общим уровнем умственного развития;
• дети с признаками специальной творческой одаренностью (музыкальной, изобразительной,  физической, 

интеллектуальной).
Одаренные дети в дошкольной образовательной организации проявляются по-разному, среди дошкольников  

возраста всегда выделяются дети, проявляющие типичные черты одарённых детей старшего дошкольного возраста: 
 на занятиях все легко и быстро схватывают; 
 знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их сверстники не догадываются; 
 быстро запоминают услышанное или прочитанное; 
 решают сложные задачи, требующие умственного усилия; 
 задают много вопросов и часто многое спрашивают; 
 оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и решения; 
 очень восприимчивы, наблюдательны, быстро реагируют на все новое и неожиданное.
Одарённость детей старшего дошкольного возраста является одной из важных проблем общества в настоящее 

время. Значимость  данного вопроса заключается не столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, 
чтобы старшие дошкольники могли  углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни 
общества. Работа с одарёнными детьми 5-7 лет выступает одним из вариантов конкретной реализации права личности 
на индивидуальность. При создании в дошкольной образовательной организации   благоприятных условий за период 
дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета способностей, 
одаренности. Такими условиями являются:

• наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов дополнительного образования и 
воспитателей;

• наличие богатой развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей самую разнообразную 
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деятельность ребенка;
• создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отношению к ребенку, обстановки, формирующей 

у него чувство собственной значимости, поощряющей проявление  индивидуальности;
• наличие образовательной системы.
Система работы по выявлению потенциально одаренных детей 5-7 лет в рамках дошкольной образовательной 

организации, включает в себя:
1-й этап: первоначальное выделение детей для дальнейшего обследования.
Для этого используется метод экспертных оценок. Воспитатели средней группы в конце учебного года заполняют 

анкету, где по пятибалльной системе оценивают степень проявления у детей группы признаков одарённости: выполнение 
заданий на наиболее высоком уровне, сообразительность, инициативность, оригинальность и разнообразие продуктов 
деятельности, любознательность, широта кругозора. Дальнейшее обследование проводится с детьми, у которых достаточно 
часто и ярко проявляются данные признаки.

2-й этап: отбор детей в группу одарённых.
При диагностике одарённости исходят из представления большинства исследователей (Дж.Рензулли) о том, что 

ребёнок, продемонстрировавший высокий уровень способностей хотя бы по одному из следующих параметров: уровень 
интеллекта, познавательной мотивации и креативность, заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одарённого.

Работа с одаренным ребенком старшего дошкольного возраста, как и любая другая работа, связанная с развитием 
детей, требует много времени, знаний и сил. Каждый ребенок должен иметь возможность получить такое образование, 
которое позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. От интеллектуального потенциала 
этих детей зависит будущее нашей страны, и основная цель работы с одаренными детьми старшего дошкольного возраста – 
это содействие их превращению в одаренных взрослых, которые выступают в качестве важнейшего ресурса поступательного 
развития человеческой цивилизации. 
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