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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе 

осуществляющих наставническую деятельность, Указом Президента РФ В.В. Путиным 

№401 от 27 июня 2022г. в год 200-летия одного из основателей российской педагогики К.Д. 

Ушинского 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В Республике Саха (Якутия) 

2023 год объявлен Годом Труда.  

24 мая 2023 года в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева состоялась 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Мое призвание педагог», 

посвященная Году педагога и наставника в Российской Федерации, 200-летию К.Д. 

Ушинского. 

В мероприятии приняли участие студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования, реализующих программы подготовки по педагогическим 

специальностям. Свои научные исследования представили 126 участников из разных 

регионов: 

 Астраханская область; 

 Воронежская область; 

 Иркутская область; 

 Краснодарский край; 

 Московская область; 

 Республика Башкортостан; 

 Республика Коми; 

 Республика Саха (Якутия); 

 Ростовская область; 

 Санкт Петербург; 

 Свердловская область; 

 Ямало- Ненецкий автономный округ. 

Цель конференции: выявление и поддержка творческого и интеллектуального 

потенциала студентов и достижений обучающихся в исследовательской деятельности. 

Задачи Конференции: 

 способствовать развитию исследовательской, творческой и поисковой деятельности 

студентов; 

 осуществлять поддержку творчески и интеллектуально одаренной молодежи; 

 способствовать обмену информацией и результатами исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа студентов является самостоятельной, но и 

совместной исследовательской работой с научным руководителем обучающегося, 

раскрывающее его знания и умение их применять для решения конкретных практических 

задач. Работа должна носить логически завершенный характер и демонстрировать 

способность обучающегося ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения и 

грамотно пользоваться терминологией, литературой.  

Исследовательская работа – это не доклад и не реферат, которую скачали с интернета. 

Это возможность провести самостоятельное исследование и применить научный подход 

для получения результата, применить практические навыки или приобрести новые для 

решения поставленных задач, проявить навыки планирования своей работы и анализа 

полученных результатов.  

Работа конференции построена на принципе секционных заседаний: 

Секция 1. Педагогические идеи К.Д. Ушинского в системе современного 

образования 

Секция 2. Современные педагогические технологии 

Секция 3. Актуальные подходы и перспективы в воспитательной деятельности 



7 
 

Секция 4. Цели и ценности современной педагогической науки 

Секция 5. Здоровая нация. 

В сборник материалов включены доклады получившие призовые места и 

рекомендованные к печати экспертами секций научно-практической конференции. 

 

Заместитель директора по научно-методической работе  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Новгородова Д.Д. 
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЕ ПРИЗВАНИЕ ПЕДАГОГ», ПОСВЯЩЕННОЙ 

ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 200-ЛЕТИЮ К.Д. 

УШИНСКОГО 

 

Секция 1. Педагогические идеи К.Д. Ушинского в системе современного 

образования 

1. Аммосова Варвара Васильевна, доцент кафедры филологии АОУ ДПО РС (Я) 

«ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» - председатель  

2. Алексеева Светлана Егоровна, заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе МБДОУ «ЦРР-Д/с №9 «Якутяночка» ГО «город Якутск». 

3. Киренская Ноябрина Артемовна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК 

имени И.И. Фадеева». 

Секция 2. Современные педагогические технологии 

1. Иванова Лариса Ивановна, методист Центра независимой оценки качества 

профессионального образования ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» - председатель.  

2. Антонова Наталья Ивановна, учитель МОБУ СОШ №21 г. Якутска  

3. Васильева Екатерина Павловна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» ГО «город Якутск». 

4. Птицына Светлана Владимировна, ст. преподаватель кафедры управления, 

педагогики и психологии АОУ ДПО РС (Я) «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II». 

5. Семячкина Галина Алексеевна, к.п.н. учитель музыки МОБУ СОШ №7 ГО «г. 

Якутск», Отличник образования РС (Я).   

6. Федосеева Мотрёна Семёновна, основатель репетиторского Центра 

MS|MySchool, учитель информатики и технологии, главный специалист по науке и 

международных связей ФГБОУ ВО ЧГИФКиС».  

Секция 3. Актуальные подходы и перспективы в воспитательной деятельности 

1. Никифорова Евгения Степановна, заведующая кафедрой воспитания и 

дополнительного образования АОУ ДПО РС (Я) «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» - 

председатель.  

2. Большакова Марианна Афанасьевна, учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №29 г. Якутска. 

3. Ефимова Наталья Николаевна, методист Кафедры непрерывного 

профессионального образования ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» 
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4. Попова Майя Юрьевна, методист Кафедры профессионального воспитания и 

социальной активности молодежи ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования». 

5. Наумова Ольга Сергеевна, учитель - логопед МБДОУ ЦРР - Д/с «2 

«Олененок» ГО «город Якутск». 

 Секция 4. Цели и ценности современной педагогической науки 

1. Бугаев Николай Иннокентьевич, к.филолог.н., I заместитель директора АОУ 

ДПО РС (Я) «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» - председатель.  

2. Ларионова Александра Германовна, к.п.н., доцент кафедры истории и теории 

музыки ГБОУ ВО «ВШМ РС (Я) (институт) имени В.А. Босикова» 

3. Трофимова Юлия Иннокентьевна, к.п.н., заведующая МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр» города Якутска.  

Секция 5. Здоровая нация, посвященная 100-летию физкультурного движения в 

России и Якутии, 70-летию основания физкультурного отделения.  

1. Яковлева Ольга Владимировна, старший методист Центра научного и 

инновационного развития профессионального образования ГУА ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования» - председатель  

2. Стручков Степан Юрьевич, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК имени И.И. 

Фадеева» 

3. Захаров Игорь Михайлович, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК имени 

И.И. Фадеева». 
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СЕКЦИЯ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ К.Д. УШИНСКОГО В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 
ФИО 

 
ПОО Тема Руководитель 

Результа

т 

1 

Неустроев

а Людмила 

Александр

овна 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогическ

ий колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Интерактивно 

познавательная 

платформа 

«УДОБА» на 

уроках КНРС(Я) 

Дмитриева Н.В., 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 

1 

степени 

2 

Авганова 

Амина 

Нарзуллое

вна 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогическ

ий колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Формирование 

семейных 

ценностей у 

младший 

школьников во 

внеклассной 

воспитательной 

работе 

Баишева Н.Е., 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 

2 

степени 

3 

Коврова 

Карина 

Артемовна 

ГАПОУ РС 

(Я) «Якутский 

педагогическ

ий колледж 

им. С.Ф. 

Гоголева» 

Формирование 

представлений о 

временах года у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

цифровых 

технологий 

Попова Анна 

Николаевна, 

преподаватель 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 

3 

степени 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ПО К.Д. УШИНСКОМУ НА УРОКАХ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «УДОБА» 

  

Автор: Неустроева Людмила Александровна, студентка 2 курса  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Дмитриева Надежда Викторовна, преподаватель  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. В век новых технологий компьютеры, телефоны, планшеты и прочие 

гаджеты, плотно вошли во все сферы жизни, включая образование. Однако, несмотря на 

все плюсы этих нововведений в образовательном процессе и упрощение жизни людей, дети 

страдают от такого скорого и масштабного процесса компьютеризации. Почему? Так 

много интересного в телефоне, и так мало «полезного» на уроках. Возникают проблемы с 

мотивацией: родителям сложно уговорить своего ребенка оторваться от компьютера и 

сесть за уроки, учителям трудно заставить ученика убрать телефон и включиться в 

активный процесс обучения. 

А что если совместить то, что интересно для детей с тем, что для них полезно? 

Благодаря процессу компьютеризации общества, появляются дополнительные 

возможности для творческой работы. На данный момент более 40% урока проводится 

именно с использованием компьютерных технологий. На сегодняшний день практически в 

каждом кабинете имеется компьютер, интерактивная доска для проведения занятий, 

также есть отдельные компьютерные классы, оснащенные современной техникой. 

Таким образом, у каждого учителя появилась возможность использовать ИКТ в 

образовательном процессе, однако не все обладают умением внедрять эти технологии 

в свои уроки так, чтобы дети не теряла нити урока, не отвлекались и принимали 

активное участие в решении поставленных учителем задач.  

Для решения данной задачи современной школы в основу организаций уроков с 

использованием познавательных платформ, можно выделить идеи и теории обучения 

основоположника научной педагогики, выдающегося педагога – теоретика, педагога – 

практика, блестящего организатора российского просвещения Константина 

Дмитриевича Ушинского. Благодаря педагогической системе К.Д. Ушинского, где 

значительное место занимало учение о содержании школьного обучения, проблемы 

соотношения науки и учебного предмета. Он глубоко раскрыл педагогическом значение 

принципа наглядности, его роль в развитии умственных сил ребенка. Предложил новый, 
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более широкий учебный план для народной школы, центральное место в котором 

отводилось родному языку. Огромный вклад внес в разработке педагогических идей по 

проблеме физического, трудового, нравственного, патриотического и эстетического 

воспитания. Многое в педагогическом наследии К.Д. Ушинского не утратило своего 

значения и для современной школы. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования отмечено, что учитель должен сформировать у обучающихся основы «умения 

учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе». Фактически, речь идет о формировании такой компетенции как 

самоорганизация. Очень интересно по этому вопросу писал К.Д. Ушинский «Новая школа, 

напротив – разделяет и организует труд учителя и учеников: она требует, чтобы дети, по 

возможности, трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

трудом и давал для него материал». На современном этапе вопрос эффективности обучения 

в начальной школе стоит как никогда остро и решения актуальных проблем, связанных с 

этим, становится задачей современного учителя. В частности, это касается достижения 

выше названной цели «сформировать основы умения учиться и способности к организации 

своей деятельности». Следовательно, акцент на проблемах формулирования и организации 

эффективного обучения в современной начальной школе является высоко значимым.  

Иными словами, опосредованное управление – это управление с помощью создания 

соответствующей образовательной среды. При этом, учитель управляет учениками не 

непосредственно, отдавая им прямые указания или инструкции, а нужным образом 

конструирует и регулирует окружающую среду, предоставляя им возможность для 

самостоятельной деятельности именно в рамках этой среды. В отношении средств 

опосредованного управления интересно высказался когда-то и К.Д. Ушинский. Он отмечал, 

«Учитель должен пользоваться всяким случаем, чтобы через посредство ученья закинуть в 

душу дитя какое-нибудь семя и связывать хорошее чувство с всякими представлением, с 

которым оно только может быть связано…». 

Вот почему в процессе преподавания важно учитывать основные дидактические 

принципы – «необходимые условия преподавания»: своевременность; постепенность; 

органичность; постоянство; твердость усвоения; ясность; самодеятельность учащегося; 

отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости; нравственность; 
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полезность. В данном случае использование интерактивных познавательных платформ 

обучения в современных школах. 

В настоящее время, в свете последних событий по всей стране возникла острая 

необходимость в использовании именно отечественных и желательно бесплатных 

образовательных интернет-ресурсов. На просторах сети «Интернет» есть большое 

количество разных платформ, однако более подробно остановимся на интерактивной 

познавательной платформ «УДОБЕ». 

Данная научной статья, посвящена к 200 - летию со дня рождения основоположника 

научной педагогики, выдающегося педагога – теоретика, педагога – практика, блестящего 

организатора российского просвещения Константина Дмитриевича Ушинского и 

посвящена к созданию современных подходов обучения предмета «Культура народов 

Республики Саха (Якутия)» (далее по тексту – КНРС(Я)) у младших школьников на основе 

интерактивной познавательной платформы.  

Цель исследования: Реализация этапов обучения по К.Д. Ушинскому на уроках 

КНРС(Я) у младших школьников посредствам использования платформы «УДОБА». 

Задачи: 

1. Раскрыть страницы биографии и педагогические идеи К.Д. Ушинского. 

2. Охарактеризовать современную интерактивную познавательную платформу 

«УДОБА».  

3. Разработать задания интерактивной познавательной платформы «УДОБА». 

В 2024 году великому русскому педагогу, основателю научной педагогики, 

основоположнику народной школы в России, создателю глубокой, стройной 

педагогической системы, автору замечательных учебных книг, по которым в течение более 

100 лет обучались десятки миллионов человек в России Константину Дмитриевичу 

Ушинскому исполняется 200 лет.  

К.Д. Ушинский родился в Туле в семье мелкопоместного дворянина. После окончания 

Новгород-Северской гимназии он поступил в Московский университет на юридический 

факультет. Среди студентов выделялся своей целеустремленностью, волевым характером, 

серьезным отношением к предстоящей профессиональной деятельности. Окончив 

университет, К. Д. Ушинский короткое время работал профессором камеральных наук в 

Демидовском лицее (Ярославль). Далее в продолжении шести лет выполнял обязанности 

чиновника государственного департамента в Петербурге. 

Только с 1854 г началась его педагогическая деятельность в качестве учителя русской 

словесности в Гатчинском сиротском институте. Здесь сформировалась его педагогическая 

направленность. С огромным интересом молодой преподаватель изучал педагогические 
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произведения Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Он пишет статью «О пользе 

педагогической литературы», в которой излагает свои мысли о воспитании, обучении, о 

назначении учителя, о его влиянии на молодую душу ребенка. На него обратили внимание, 

и в 1859 г. К. Д. Ушинскому была предложена должность инспектора Смольного института 

благородных девиц. 

Цель воспитания, по Ушинскому, – воспитание совершенного человека. Это очень 

емкое, сложное определение, включающее в себя: гуманность, образованность, 

трудолюбие, религиозность, патриотизм. 

Цель воспитания понимал как подготовку человека к полезной деятельности. В 

юности он записал в своем дневнике: «Сделать как можно более пользы моему отечеству». 

Назначение воспитания К. Д. Ушинский видел в том, чтобы «дать человеку деятельность, 

которая бы наполнила его душу и могла бы наполнять ее вечно, -вот истинная цель 

воспитания, цель жизни, потому что цель – это сама жизнь». 

Под педагогикой Ушинский понимал искусство воспитания человека. Основными 

науками, составляющими «главные основы педагогики» Ушинский считал физиологию, 

психологию, логику и историю. Делом воспитанием великий педагог считал воспитание 

такого «человека, который вошел бы самостоятельной единицей в цифру общества», и был 

бы готов к самостоятельной жизни в обществе. При этом целью воспитания являлся 

гармонически развитый человек, а основой воспитания — свободный труд.  

Основными педагогическими идеями Ушинского являются: 

1. Идея народности воспитания. Константин Дмитриевич считал, что благо 

заключается не в подражании западным образованиям, а в самостоятельном развитии 

государственного народного организма, вытекающем из сознания действительных 

народных потребностей. Отсюда и требования к «народной» системе обучения и 

воспитания:  

- воспитание должно быть самобытным, национальным;  

- дело народного образования должно находиться в руках самого народа, который бы 

занимался его организацией, руководил и управлял школой;  

- народ определяет содержание и характер воспитания;  

К.Д. Ушинский подчеркивает, что одной из характерных черт воспитания русского 

народа является развитие у детей патриотизма, глубокой любви к родине. Поскольку 

лучшим выражением народности, по его мнению, является родной язык. 

2. Реформирование народной школы. Народное просвещение должно быть 

передано в руки общества.  
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3. Труд — основа воспитания. Труд важнейший фактор жизни, основа 

воспитания, лучший хранитель человеческой нравственности. Труд и его воспитательное 

значение. К. Д. Ушинский совершенно правильно считает деятельность и активность 

ребенка одним из важнейших условий его воспитания и обучения. В соответствии с этим 

он придает большое значение режиму жизни детей, который должен приучить их к 

организованности, развить стремление к деятельности. 

4. Традиции и родной язык. Главным предметом в общем гуманном 

образовании современного человека Ушинский считал вовсе не классические языки, а 

родной язык и родную литература. Воспитание и образование должно учитывать 

своеобразие каждого народа, т. е. традиции, географию, исторические особенности. 

Народность — изучение и уважение родного языка и родной истории. Такое воспитание 

развивает у детей патриотизм, чувство долга перед Отечеством.  

5. Теория и практика. Теории обязательно должна сопутствовать практика.  

6. Основа педагогики. Стержень педагогической системы — демократизация 

системы образования и обучения. «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» Константин 

Дмитриевич считает, что в основе теории педагогики должны стоять законы философии, 

психологии, анатомии и физиологии. Педагогика — "... в основании наука философская, 

…а искусство воспитания... в особенности и чрезвычайно много обязано именно 

материалистическому направлению..., " — поясняет ученый. 

7. Воспитание. Ушинский определял воспитание, как сознательный процесс 

создания гармоничной личности. Цель воспитания по Ушинскому - воспитание 

совершенного человека. Это очень емкое, сложное определение, включающее в себя: 

гуманность, образованность, трудолюбие, религиозность, патриотизм. 

8. Воспитание нравственности -  один из ключевых принципов дидактической 

системы Ушинского. На данный момент, воспитание высокой нравственности, 

сопряженной с чувством патриотизма является основной задачей современной школы. 

Нравственное воспитание, по мнению Ушинского, должно развивать в ребенке гуманность, 

честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинированность и чувство ответственности, 

чувство собственного достоинства, сочетаемое со скромностью. Воспитание должно 

развить у ребенка твердый характер и волю, стойкость, чувство долга.  

9. Женское образование. «Если смотреть на женщину по-другому, видеть в ней 

прежде всего человека, равноправного во всех отношениях с мужчиной, то и взгляды на 

женское образование будут другими. Не следует забывать, что женщина является 

проводником «успехов науки и цивилизации в нравы и жизнь общества», — утверждает 
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Ушинский. Он  отстаивал равноправие женщины во всех областях жизни, уделяя особое 

внимание праву женщины на равное с мужчиной образование.  

10. К. Д. Ушинский о педагоге. Ушинский высоко оценивал роль учителя. Он 

справедливо считал, что влияние педагога на учащихся составляет ту воспитательную силу, 

которую нельзя заменить никакими уставами и программами, никакой организацией 

учебных заведений, что «личность воспитателя значит все в деле воспитания». Ушинский 

указывал, что деятельность педагога более чем какая-либо другая нуждается в постоянном 

воодушевлении: она внешне однообразна, ее результаты сказываются не скоро, в ней 

сильна опасность, преподавая из года в год одно и то же, «втянуться и вести преподавание 

почти механически». Он предостерегал учителей от этой опасности, звал их к постоянному 

движению вперед. Педагог по — Ушинскому тот, «кто имеет целостность, беззаветную 

искренность души», «кто сохраняет в себе вечно не стареющее детство души», «кто не 

торгуется с самим собой». 

Обучение К.Д. Ушинский рассматривал как средство воспитания и выделял два вида 

учения: учение пассивное посредством преподавания и учение активное посредством 

собственного опыта.  

 В процессе обучения Ушинский выделял следующие этапы:  

1. Живое восприятие материала;  

2. Переработка в сознании полученных образов;  

3. Систематизация знаний;  

4. Закрепление знаний и навыков. 

  По мнению Константина Дмитриевича, обучение может выполнить свои 

образовательные и воспитательные задачи лишь при соблюдении трех условий:  

- если оно будет связано с жизнью, 

- если будет построено в соответствии с природой ребенка, 

- если преподавание ведется на родном языке. 

 На основе этапов обучения Ушинского разработаны познавательные интерактивные 

задания для урока КНРС(Я) на примере раздела «Республика Саха (Якутия)» 3 класс, по 

темам: «Моя родина- Якутия», «Город Якутск- столица Республики Саха (Якутия)», 

«Праздники Якутии». 

«УДОБА» - это платформа для создания интерактивных заданий с помощью 

различных шаблонов, кроме этого это банк с уже готовыми заданиями, созданными 

другими учителями. Сейчас, безусловно, существует огромное количество курсов и 

пособий, которые помогают учителям разобраться, как использовать новейшие 

компьютерные технологии на своих уроках и как разнообразить образовательный процесс, 
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увлекая детей и мотивируя их различными интерактивными заданиями, созданными с 

применением компьютера и других технических средств обучения.  

Особенность «УДОБЫ» в том, что в распоряжении учителя находится 51 тип 

различных интерактивных заданий в бесплатном неограниченном пользовании. Стоит 

отметить, что их количество постоянно увеличивается. 

В 2021 году появилась возможность отслеживать результаты выполнения заданий. 

Можно не только создавать, но и пользоваться готовой библиотекой с заданиями, 

созданными другими пользователями. Для удобства есть графа поиска. 

Далее, предлагается разработки заданий интерактивной познавательной платформы 

«УДОБА» по этапам обучения К.Д. Ушинского по темам раздела «Моя Якутия» урока 

КНРС(Я) для учащихся 3 класса. 

 Этапы обучения по 

К.Д.Ушинскому 

Задания на платформе «УДОБА» 

1 Живое восприятие материала Интерактивное видео «Моя Якутия» 

https://udoba.org/node/85459 

 
2 Переработка в сознании 

полученных образов 

«Найди правильное суждение по теме: Моя 

Якутия» 

https://udoba.org/node/85476 

 
3 Систематизация знаний Игра-сопоставление «Важные даты Якутии» 

https://udoba.org/node/85480 

 
4 Закрепление знаний и навыков Найди слова по теме: «Национальности Якутии» 

https://udoba.org/node/85486 

https://udoba.org/node/85459
https://udoba.org/node/85476
https://udoba.org/node/85480
https://udoba.org/node/85486
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Таким образом, для ученика начальной школы важна постоянная смена деятельности 

на уроке, красочная наглядность. Добавляя к этому эффект необычности, неожиданности, 

анимации, звук, мы получаем реализацию этапов обучения по К.Д. Ушинскому на уроках 

КНРС(Я) у младших школьников посредствам использования платформы «УДОБА». Такие 

уроки вызывают у обучающихся познавательный интерес к предмету и активации 

мыслительной деятельности. 
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Приложение 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ПО К.Д. УШИНСКОМУ НА УРОКАХ КНРС(Я) У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «УДОБА» 

 

Образец 1 этапа: Живое восприятие 

материала. 

 

 

 

 

Образец 2 этапа: Переработка в 

сознании полученных образов. 

 

 

 

Образец 3 этапа: Систематизация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 4 этапа: Закрепление 

знаний и навыков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

К.Д. УШИНСКОГО 

 

Автор: Авганова Амина Нарзуллоевна, студентка 2 курса  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

Руководитель: Баишева Наталья Егоровна, преподаватель  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

 

В программе организации воспитательной деятельности начального общего 

образования предусматривается комплекс основных характеристик воспитательной 

деятельности осуществляемой в начальных классах. Ушинский К.Д. отмечал важность 

осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи, начиная с младшего 

школьного возраста. 

В настоящее время наше общество находится на пути активного развития, происходят 

значительные преобразования во всех её сферах, что отражается на моральном и 

психологическом облике каждого человека. Трансформация правил и норм общественного 

взаимодействия, ценностных ориентаций в современном обществе влияет на особенности 

современной семьи и как следствие, изменения воспитательной работы в школе.  

Ушинский К. Д. в своей педагогической концепции о семейном воспитании 

подчеркивал, что семья является базовым фундаментальным условием функционирования 

всего общества в целом [1, с. 112]. Процесс формирования и функционирования семьи 

обусловлен ценностно-ориентированными нормами поведения каждого члена семьи, его 

ценностными установками. Между тем в зависимости от условий функционирования 

семьи, реализации потребностей её 

членов зависит удовлетворенность 

жизнью каждого члена семьи.  

Система ценностей является 

динамичной системой, формирующая 

в процессе всего периода воспитания и 

социализации, играющая ведущую 

роль в процессе принятия решения, 

позволяющая решать, что для человека 

значимо и важно в семейной жизни.  
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Основная идея педагогической концепции Ушинского К.Д. заключается в том, что 

формирование семейных ценностей, начинается с самого раннего детства, с начальных 

классов, так как младший школьный возраст, это период позитивных преобразований в 

становлении личности ребёнка [1, с. 122]. Согласно данной идеи Ушинского К.Д., в 

программе воспитания младших школьников, отмечается важность осознания значения 

семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи. Личностные результаты должны отражать 

готовность обучающихся, руководствоваться системой ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности в процессе воспитательной работы.  

В связи с данной проблемой, в настоящее время, весьма актуальной является 

проблема формирования семейных ценностей у младших школьников во внеклассной 

воспитательной работе. К такому выводу мы пришли в результате проведения диагностики 

сформированности семейных ценностей в процессе педагогической практики по классному 

руководству. Был проведен опрос для младших школьников по выявлению ценностных 

ориентиров, согласно методике Фанталова Е. Б. «Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах».  

Рис. 1 Результаты диагностики 4-го «А» класса: 

 

 

Результаты диагностики показали, что формированию семейных ценностей 

необходимо уделять особое внимание при организации внеклассной воспитательной 

работы, так как у многих учащихся в приоритете материальные и другие ценности. 

Целью исследования является определение основных видов деятельности, тематики 

внеклассных мероприятий по классам, и разработка технологических карт по 

формированию семейных ценностей у младших школьников в 3-м классе. 

Задачи исследования:  

0
1
2
3
4
5
6
7

4 "А" класс
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1. Раскрыть сущность процесса формирования семейных ценностей у младших 

школьников во внеклассной воспитательной работе. 

2. Определить основные виды деятельности и тематику внеклассных 

мероприятий по формированию семейных ценностей у младшего школьника. 

3. Разработать технологическую карту классного часы по формированию 

семейных ценностей у младших школьников в 3-м классе. 

При изучении вопроса, о ценностном отношении младших школьников к семье важно 

еще раз отметить, что в процессе развития школьника данного возраста, семейные ценности 

считаются базовым фундаментом формирования нравственных начал ребенка, появлению 

у него личностной «Я-концепции».  

Следует отметить, что Ушинский К. Д. в своей концепции делал акцент, именно на то, 

что семья и школа прежде являются основными факторами, воздействующими на 

становление личности младшего школьника, от их эффективного взаимодействия зависит 

становление его личностных, нравственных качеств. От того, какие интересы и ценности 

стоят во главе угла организации всей воспитательной работы в школе, от успешного 

взаимодействия школы с семьей обучающегося, зачастую зависит, как будут развиваться 

дети и какими они вырастут [1, с. 120].  

Поскольку ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает 

все, что происходит в его окружении, то это часто становится источником его социального 

поведения и, по сути, подготовки к жизни. К этому добавим, что ребенок учится 

воспринимать мир и окружающих людей, получает навыки общения и опыт совместной 

жизнедеятельности, через организацию практических действий, решение проблемных 

ситуаций в процессе проведения воспитательных мероприятий. Поэтому, так важно, во 

внеклассной воспитательной работе использовать разные виды деятельности по 

формированию семейных ценностей, связанных с сопричастностью к своему роду, 

почтительным отношением к родителям и семейным реликвиям, любовью и толерантным 

отношением к своим ближним. А также помочь младшим школьникам осмыслить, принять 

основные, общечеловеческие семейные ценности, как собственные жизненные регуляторы 

и научиться использовать их практически. 

По мнению Ушинского К.Д., формирование семейных ценностей – это 

целенаправленный процесс, целью, которого является воспитание положительного понятия 

о семье и формирования в человеке таких духовно-нравственных качеств, как: уважение и 

доверие, ответственность за свои поступки, умение прощать, доброта и забота, любовь и 

терпение. Выстраивание дружеских и доверительных отношений между членами семьи. [1, 

с. 121].  
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Формирование отношения у младших школьников к семейным ценностям 

предполагает следующие педагогические принципы: 

– эмоционально-ценностного отношения к семье, ее традициям, обычаям, образу 

жизни и воспитанию ребенка; 

– психолого-педагогической поддержки семьи и школьника; 

– толерантных отношений в семье; 

– умелого использования требовательности в сочетании с уважением и гуманным 

отношениям к детям; 

– создания трудовой атмосферы и воспитания трудовых навыков в семье. 

Таким образом, соответственно учению Ушинского К. Д., целью семейного 

воспитания, является формирование таких качеств личности, которые помогут ребенку, как 

можно лучше адаптироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть трудности и 

преграды, встречающиеся на жизненном и профессиональном пути.  

Первостепенная задача педагога, родителей – не просто дать набор ценностей, а 

помочь младшему школьнику их осмыслить, принять основные, общечеловеческие, как 

собственные жизненные регуляторы и научиться использовать их практически. Для 

становления положительного отношения к ценностям необходим опыт их эмоционального 

переживания и рефлексии 

В педагогической литературе выделяется три структурных компонента формирования 

семейных ценностей у детей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

Когнитивный – создание 

образа семьи, представления о 

ней.  

 

Эмоционально-

мотивационный – эмоции, 

чувства, отношения, 

побуждения относительно 

членов семьи, переживание 

благополучия или 

неблагополучия в семье.  

 

Поведенческий – действия и 

поступки по отношению к 

семье, ориентация ребенка на 

будущую семейную жизнь. 
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В процессе формирования семейных ценностей у младших школьников по 

внеклассной воспитательной работе можно выделить следующие этапы:

 

Белинская, Е. В. считает, что переход от одного этапа к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что нужно учитывать при организации внеклассной 

воспитательной деятельности, так и при его проведении [2, с.121].  

В научной литературе выделяют четыре уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей младших школьников:  

Уровень Характеристика 

Когнитивный 

уровень  

Сформированная система знаний о нравственных ценностей; 

Оценочно-

эмоциональный 

Учащиеся учатся обсуждать и анализировать свои поступки свои поступки 

и поступки других. 

Мотивационный Сформированность морального мотива, который будет руководить 

нравственными поступками младшего школьника, побуждают его 

размышлять, анализировать,  

давать оценку ситуации. 

Поведенческий Собственные оценочные суждения. 

 

Содержание внеклассных воспитательных мероприятий по формированию семейных 

ценностей должны включать в себя разные виды деятельности, направленные на 

достижение следующих целей:   

1. Создание условий для становления и проявления индивидуальности 

обучающегося, его творческих способностей.  

2. Обогащение обучающегося знаниями о природе, обществе, человеке.  

3. Формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отношений 

личности ребёнка.  

4. Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Для достижения поставленных целей во внеклассной воспитательной работе, 

необходимо системно из класса в класс организовывать разные виды деятельности, 

направленные на формирование семейных ценностей у младших школьников. 

Побуждающий 
(мотивационно)-

ориентированный

•На этом этапе происходит 
формирование ценностного 
отношения к семье путем 
становления и актуализации 
существующих в его семье 
ценностных отношений.

Ценностно-поисковый

•Предполагает овладение 
умением обосновывать 
собственную позицию в 
отношении нравственной 
ценности семьи.

Деятельностно-эффективный

•Это этап ориентирован на 
стремление к 
самосовершенствованию, 
открыто демонстрирует свою 
нравственную позицию в 
отношении к семье. 



25 
 

Таблица 1.  

Виды деятельности 

и формы 

организации 

внеклассной 

воспитательной 

деятельности  

Тематика мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Познавательные 

беседы 

«Моя семья» 

«Мой папа 

лучше всех» 

«Моя мама 

лучше всех» 

«Семья - начало 

всех начал» 

 

 «Мои родные 

бабушка и 

дедушка» 

«Семейные 

праздники» 

 

«Мои права и 

обязанности в 

семье» 

 

 «Дом, милый 

дом» 

«Я горжусь 

своей семьей» 

«Стержень моей 

семьи» 

 «Давайте, 

друзья, 

потолкуем о 

маме» 

Круглый стол 

«Авторитет отца и 

матери»  

 «Мой дом, наведу 

порядок в нём» 

«Почитай 

родителей своих» 

 «Моя семья – что 

может быть 

дороже» 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

1. «Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

2. «Гуси-

лебеди» 

3. «Сказка об 

умном 

мышонке» С. 

Маршак 

  

1. «Мамина 

работа» Е. 

Пермяк 

2. «Чем пахнут 

ремесла» 

Д.Родари 

3. «Как Вовка 

бабушек 

выручил» 

А.Барто 

4. «Наша семья» 

Г. Тукай 

1. «Про папу с 

мамой» Р. 

Миннулин 

2. «Мы поедем к 

бабушке» 

Р.Валеева 

3. «Великие 

холода» С. 

Прокофьева 

 

1. «Дядя Федор, 

пес и кот» Эдуард 

Успенский. 

2. "Бронзовая 

птица", "Кортик" 

Рыбаков А.   

 

3. Классные часы «Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья» 

«Мама – самый 

близкий 

человек! 

«Семья, как 

много в этом 

слове!» 

«Семья – 

маленькая 

страна», 

«Как жили наши 

бабушки и 

дедушки» 

«Моя мама» 

«В каждом доме 

свои традиции» 

«Наши сёстры, 

мамы, 

бабушки» «Моя 

семья и я» 

 

«Мама, ты одна на 

свете» 

«Семья вся вместе 

— и душа на 

месте» 

 

 

4. Игровая 

деятельность 

 

Игра – веселая 

семейка. 

Игра – «дружная 

семья» 

Викторина 

«Мря семья – 

моё богатство» 

Викторина 

«Родительский 

дом – начало 

начал». 

5. Проектная 

деятельность  

 

«Чем мы 

занимаемся 

всей семье в 

свободное 

время?» 

 

«История моей 

семьи» 

«Древо семьи» 

«Моя семья в 

истории 

страны» 

«История семьи, 

памятные даты» 

«Крепка семья – 

крепка 

держава» 

«Памятные даты 

моей семьи» 

«Моя 

родословная» 

«История войны в 

истории моей 

семьи» 

6. Творческая 

деятельность  

«История моей семьи в фотографиях», рисунки по праздникам: «День 

матери», «День отца», «День семьи», «Моя милая бабушка», «Дедушка, ты 

мой герой!», «Моя мама», «готовим подарок маме/папе», скульптура 

«Счастливая семья». 
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При формировании семейных ценностей у младших школьников во внеклассной 

воспитательной работе, при построении содержания деятельности, необходимо учитывать 

основные компоненты внеклассных мероприятий:  

1. целевой – целевые установки для каждого ребёнка; 

2. содержательный – содержание классного часа является личностно значимым 

для самореализации и самоутверждения личности ребёнка. 

3. организационно-деятельностный – обучающиеся являются полноправными 

организаторами классного часа. 

4. оценочно-аналитический – в качестве критериев оценки результативности 

классного часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребёнка, 

индивидуально-личностное значение усваиваемой информации [3, с. 52]. 

Реализация целевых установок нравственного развития и достижения личностных 

результатов каждым ребенком происходит, прежде всего, в процессе формирования 

семейных ценностей во внеклассной воспитательной работе, поэтому при организации 

воспитательных мероприятий, каждый этап должен быть целенаправленным на 

формирование личностных качеств по отношению к семье. В современных условиях 

активного использования интерактивных средств, взаимодействия разных форм 

формирования ценностных ориентиров у детей младшего школьного возраста происходит 

при системно-деятельностном подходе. 

Основное содержание внеклассной воспитательной работы мы считаем, что должно 

быть направленно на формирование следующих семейных ценностей: 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям; 

– труд и творчество; 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование представлений о семейных ценностях, семейных гендерных 

ролях и уважении к ним;  

– ознакомление учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями русской семьи. 

Исходя из выше перечисленных критериев, выводятся следующие показатели 

уровней сформированности семейных ценностей младшего школьника:  

Таблица 2.  

Уровни Содержание 

Первый уровень результатов Приобретение младшим школьником знаний о семейных 

ценностях: любовь, главенство, уважение ко всем членам 

семьи, прощение, принадлежность, самопожертвование, 

забота друг о друге, теплота семейных взаимоотношений, 
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совокупность семейных интересов, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов Формирование позитивных отношений школьника к 

ценностям семьи и ценностного отношения к семье в жизни. 

Третий уровень результатов Получение младшим школьником опыта самостоятельного 

оценивания своих действий, спектра занятий, направленных на 

развитие ценностного отношения к семье. 

Специфика во внеклассной воспитательной деятельности проявляется в различиях 

между результатом и эффектом этой деятельности. Результатом является непосредственно 

итог участия младшего школьника в деятельности. А эффектом внеклассной 

воспитательной деятельности можно считать последствия результата, то к чему привела эта 

деятельность.  

На основе содержания данных уровней были разработаны классные часы по 

формированию семейных ценностей у младших школьников. К каждому из этих уровней, 

разработаны воспитательные внеклассные мероприятия. 

Таблица 3. Тематика классных часов для учащихся 3-го класса 

Уровень Тематика классных 

часов 

Ожидаемый результат 

Первый уровень - 

формирование приобретения 

младшим школьником знаний 

о семейных ценностях.  

1. «Я и моя семья».  

 

Формирование представлений о 

семье, ее роли в жизни человека и 

семейных ценностях.  

2. «Какую семью мы 

можем назвать 

крепкой?»  

Закрепление знаний о том, что такое 

семья и семейные ценности.  

Второй уровень - получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям семьи, ценностного 

отношения в целом.  

1. «Тепло семейного 

очага»  

Формирование представлений о 

семейных ценностях, о членах семьи 

и уважении к ним, к семейным 

традициям.  

2. «Семья, это то, что с 

тобой навсегда»  

Закрепление представлений о 

семейных ценностях, семейных 

гендерных ролях и уважении к ним. 

Третий уровень – получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия.  

1. «Под добрым 

зонтиком семьи». 

Стремление к 

самосовершенствованию, открыто 

демонстрирует свою нравственную 

позицию в отношении к семье. 

2. «Мой дом — моя 

крепость». 

 

Получение опыта самостоятельного 

оценивания своих действий, спектра 

занятий, направленных на развитие 

ценностного отношения к семье.  

 

Таким образом, в современном мире укрепление семьи, как ценности приобретает 

особую значимость, в связи с этим воспитание ценностного отношения к семье в начальной 

школе сегодня является одной из приоритетных педагогических задач. Именно сейчас, в 

непростой ситуации, в которой находится наша страна, всем нам, особенно младшим 

школьникам, нужна семья, которая поэтому является символом стабильности и 

взаимопонимания. Недаром существует поговорка: «Мой дом — моя крепость». 
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В связи с этим была раскрыта сущность формирования семейных ценностей у 

младших школьников во внеклассной воспитательной работе на основе педагогической 

концепции Ушинского К.Д. Определены основные виды деятельности, тематика 

внеклассных мероприятий, разработаны классные часы для учащихся 3-х классов по 

формированию семейных ценностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНАХ ГОДА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Автор: Коврова Карина Артемовна, студентка 3 курса  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Попова Анна Николаевна, преподаватель  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. Константин Дмитриевич Ушинский – прославленный педагог, писатель, 

автор научной педагогики в России, «Учитель учителей». Автор многочисленных научных 

трудов и произведений для детей. Особую роль природы в развитии логического мышления 

подчеркивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, наглядной и 

полезной для ребенка. Чтобы совершенствовать мысль и слово ребенка, необходимо 

обогащать его душу полными, верными, яркими образами природы, потому что все, «что 

есть в речи логического… проистекает из наблюдений человека над природой…», а сама 

логика «есть нечто иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений 

природы». 

В настоящее время окружающее цифровое пространство стало неотъемлемой 

составляющей жизни ребенка, начиная с раннего возраста. Источником формирования 

представлений ребенка об окружающем мире, общечеловеческих ценностях, отношениях 

между людьми становятся не только родители, социальное окружение и образовательные 

организации, но и медиаресурсы (ТВ, видео, игры, интернет, музыка, мобильные телефоны 

и др.). Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность 

с помощью компьютерных средств является повседневным, привлекательным занятием, 

доступным способом получения новых знаний и впечатлений. Необходимо проводить 

тщательные исследования, посвященные воздействию компьютер на все аспекты 

жизнедеятельности детей, в том числе и длительные исследования, и в зависимости от 

их результатов выработать правила использования компьютера.  

Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество подачи материала, 

обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в организации как индивидуальной, 

так и групповой работы, стимулируют мотивацию воспитанника, побуждают ребенка к 

поисковой, исследовательской работе совместно с педагогом. 

Ключевые слова: воспитание, мышление, наблюдение, цифровые технологии, 

природа, времена года, дошкольная образовательная организация (далее-ДОО). 



30 
 

Методы исследования: беседа, дидактическая игра с использованием цифровых 

технологий 

 

Важнейшее значение в умственном развитии К.Д. Ушинский отводит знакомству с 

природой, считая, что логика природы – самая доступная для понимания детей логика. 

Знакомство с природой развивает умение наблюдать окружающую жизнь, содействует 

развитию логического мышления и воображения, возбуждает внимание и 

любознательность, изгоняет суеверия и делает смешными предрассудки. 

Формирование первичных представлений о живой и неживой природе является одной 

из задач образовательной области «Познавательное развитие», которое рассматривается в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) как ознакомление дошкольников с окружающим миром. [1] 

С ранних лет необходимо воспитывать у детей любовь к родной природе, к лесу, 

молодым зелёным насаждениям, приучить их беречь растения, птиц и других полезных 

животных. Поэтому как можно раньше надо ввести детей в мир природы, дать им 

возможность почувствовать многообразие форм, красок, звуков в ней. Привлекая внимание 

детей к птичьим голосам, к шелесту листьев, к журчанию ручья, к следам животных, — 

научить их наблюдать природу, понимать некоторые происходящие в ней явления. 

Показывая детям труд человека в природе, создавая возможность для самостоятельного 

выращивания ими растений, — воспитывать у детей любовь и уважение к этому труду, 

стремление воздействовать на природу. 

Постепенные изменения, которые происходят в природе в течении одного сезона, 

дают возможность обратить на это внимание детей и помочь им установить элементарные 

связи и зависимости между отдельными явлениями природы, сделать некоторые выводы и 

обобщения. В процессе наблюдения у детей развивается более пристальное внимание к 

окружающему миру. Воспитатель обращает внимание детей на то, что в течении одного 

времени года и в живой и неживой природе в определенные сроки происходят заметные 

изменения. Так, например, можно легко выделить характерные особенности начала и 

середины зимы. Цифровые и мультимедийные средства улучшают качество подачи 

материала, обеспечивают обратную связь с ребенком, помогают в организации как 

индивидуальной, так и групповой работы, стимулируют мотивацию воспитанника, 

побуждают ребенка к поисковой, исследовательской работе совместно с педагогом. 

Цель исследования: возможности использования цифровых технологий в 

формировании представлений о временах года у детей старшего дошкольного возраста. 
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Новизна исследования заключается в составлении перспективного плана 

воспитательно-образовательной работы, который включает методические, дидактические 

материалы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме  

2. Подобрать диагностику сформированности представлений о временах года у детей 

старшего дошкольного возраста и провести пилотажное исследование, анкетирование для 

педагогов.  

3. Составить перспективный план воспитательно-образовательной работы  

4. Разработать дидактические материалы использования цифровых технологий по 

формированию представлений о временах года у детей старшего дошкольного возраста.  

Практическая значимость: план воспитательно-образовательной работы, д\и 

База исследования: МБДОУ №23 Цветик-Семицветик 

Анализируя роль наглядности в обучении, К. Д. Ушинский рассматривает ее как 

средство развития наблюдательности, умения верно выражать словах результаты 

наблюдения и делать из них логические выводы, видеть предметы всесторонне. Он 

стремится показать, как совершается переход от непосредственных наблюдений 

конкретных предметов и явлений к абстрактному мышлению. Верное логическое 

мышление, по его словам, возникает из верных и точных наблюдений. К.Д. Ушинский дает 

образцы того, как учить детей «отыскивать, перечислять и излагать в порядке признаки 

предметов, потом сравнивать между собою несколько знакомых уже им предметов, находя 

между ними сходство и различие…» [13] 

Исходя, из вышесказанного мы предлагаем возможности использования 

современного компьютера, который позволяет наиболее полно и успешно реализовать 

развитие способностей ребенка. Использование компьютера в ДОО может вполне 

оправдать и принести большую пользу для развития всех сфер личности дошкольника, 

взаимодействии с родителями воспитанников, организации деятельности воспитателя. 

Правильно организованное использование цифровых технологий в воспитательно-

образовательной среде дошкольной образовательной организации, в воспитательно-

образовательном процессе, позволяет на новом уровне осуществить индивидуальный 

подход к каждому ребенку, повысить мотивацию детей, обеспечить наглядность 

представления любого материала, обучать предпосылкам самостоятельного получения 

знаний. 

Согласно СанПиН, для занятия детей с использованием компьютерной техники 

выделяют отдельное помещение. Оборудование помещения, организация и режим занятий 
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должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы.При использовании интерактивной доски и проекционного 

экрана необходимо обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. Во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для 

глаз. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физкультминутки. 

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165cм. Активная 

поверхность интерактивной доски должна быть матовой. На интерактивной доске не 

должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена 

по центру фронтальной стены классного помещения. При использовании интерактивной 

доски с демонстрацией обучающих программ или иной информации, предусматривающих 

ее фиксацию воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5–7 лет – 5 – 7 минут. Занятия с использованием 

интерактивной доски в возрастных группах до 5 лет не проводятся.[2] 

Но тем не менее, ццифровые технологии являются эффективным инструментом 

решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, 

обогащающего развивающую среду в ДОО. Цифровые технологии активно используются 

педагогами для организации образовательной деятельности, в процессе оформления и 

подготовки такой документации, как календарно-тематическое и перспективное 

планирование, различные отчеты, контроль усвоения детьми основной образовательной 

программы, а также подготовка материалов для родителей в родительских уголках 

Организация современной цифровой среды в ДОО способствует реализации 

ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Интерактивные обучающие игры дают возможность 

организовать одновременное обучение детей, обладающих различными способностями и 

возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Одной из самых важных причин является то, что в современном мире внедрено много 

инновационных технологий и все основные формы работы педагогов разработаны с 

помощью цифровых технологий. Именно с помощью цифровых технологий можно 

реализовать развивающую направленность процесса обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. А также цифровых технологий позволяет расширить творческие 

возможности педагога и оказывает положительное влияние на различные стороны 

психического развития дошкольников. [7] 



33 
 

Для определения уровня представления у детей старшего дошкольного возраста о 

временах года была проведена диагностика за основу которой взята диагностика из 

программы «МЫ». 

Пилотажное исследование проводилось на базе МБДОУ №23 «Цветик-семицветик» в 

старшей группе «Снегири» города Якутска. 

Всего в пилотажном исследовании участвовало 6 детей. 

Для объективного изучения данных, нами была использована презентация 

сопровождающаяся беседой с целью изучения представлений о временах года у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Детям было предложено сесть в полукруг. На экране были изображены картинки с 

различными временами года, по ходу просматривания картин, детям задавались вопросы 

связанные с изображенном на картине временем года. После обсуждения всех картин, были 

заданы загадки по теме и закрепляющие вопросы. 

По результатам диагностики уровня сформированости представлений о временах года 

у детей старшего дошкольного возраста выявилось, что с высоким уровнем был всего один 

ребенок – 17%, со средним уровнем 50% и с низким 33%. 

Таким образом, данные проведенной диагностики свидетельствует о том, что у 

большинства детей старшеq группы по большей части сформированы представления о 

временах года и восприятие информации через цифровые технологии. Детям намного 

интереснее наблюдать за данной им информацией глядя на смену картин. Мы считаем, что 

необходимо продолжать работу по восприятию информации через цифровые технологии. 

Для определения степени использования цифровых технологий в педагогическом 

процессе было проведено анкетирование среди воспитателей. Нами было опрошено два 

воспитателя. Чтобы определить умение использовать цифровых технологии в детском саду 

провели анкетирование для педагогов. Нами было составлено анкетирование про степень 

использования цифровых технологий педагогами и проведено в городе Якутска. 

Диагностика анкетирования произвел положительный конечный результат. Все 

педагоги активно пользуются цифровыми технологиями. В основном они используют в 

своей работе – фото, видео, мультимедийные презентации и интернет. У них созданы все 

условия для использования цифровыми технологиями. Большинство педагогов при 

взаимодействии с детьми используют средства, такие как- мультимедийные презентации, 

фото и видео. По их мнению, использование цифровых технологий существенно облегчает 

подготовку к родительским собраниям и позволяет разнообразить их.  

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что педагогам 

удобно взаимодействовать с детьми с помощью цифровых технологий. С детьми нужно 
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использовать большое количество наглядностей, которое содействует развитию 

логического мышления и воображения, возбуждает внимание и любознательность, 

изгоняет суеверия и делает смешными предрассудки. Использование цифровых технологий 

способствует повышению качества образовательного процесса, оно служит развитию 

познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, 

ключевых компетентностей. В этот процесс вовлекаются и родители - начинают активнее 

участвовать в групповых проектах. 

С учетом полученных результатов пилотажного исследования нами разработан 

перспективный план.  Целью является формирование представления о временах года у 

детей старшего дошкольного возраста посредством цифровых технологий. 

 В наш век быстроразвивающихся технологий дошкольному образованию 

оставаться на старом уровне нельзя, с помощью старых знаний нового образования не 

построить, поэтому возникает необходимость развиваться, учиться, постигать новое. 

Однако следует отметить стремление педагогов ДОО идти в ногу со временем, работать и 

творить в режиме развития, изучать возможности цифровых технологий в работе с семьей 

воспитанников дошкольной образовательной организации, принципиально иначе 

подходить к оценке возникающих проблем в организации воспитательно-образовательной 

деятельности. Возможности использования современного компьютера позволяет наиболее 

полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. Использование цифровых 

технологий в ДОО может вполне оправдать и принести большую пользу для развития всех 

сфер личности дошкольника, взаимодействии с родителями воспитанников, организации 

деятельности воспитателя. Использование цифровых технологий способствует повышению 

качества образовательного процесса, оно служит развитию познавательной мотивации 

воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых компетентностей.  

К.Д. Ушинский подчеркивал, что наглядность отвечает психологическим 

особенностям детей, мыслящих “формами, красками, ощущениями “. Наглядное обучение 

строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, 

непосредственно воспринятых ребенком. Детская природа ясно требует наглядности. 

Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 

мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов и — ребенок усвоит их 

налету. [13] 

Используя в практике разнообразные формы цифровых технологий можно 

существенно повысить степень использования цифровых технологий в образовательно-

воспитательном процессе. Цифровые технологии обогащают процесс обучения, позволяют 
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сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия наглядной 

информации. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что в работе с детьми 

нужно использовать большое количество наглядностей, которое содействует развитию 

логического мышления и воображения, возбуждает внимание и любознательность, 

изгоняет суеверия и делает смешными предрассудки. 
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Приложение № 1 

 

Диагностика уровня сформированности представлений о временах года у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Была проведена диагностика, за основу взята диагностика из программы «МЫ». 

Цель: выявить характер представления детей о времени года. 

Используется метод групповой беседы. 

В первой части беседы выявляются представления ребенка о существенных признаках времен 

года. Для этого дошкольникам 4 картинки с изображением времен года. Из всех представленных 

ему предлагается выбрать картинки с изображением времени года. После этого задаются вопросы: 

1. Какое время года изображено на картинке? 

2. Почему вы решили, что это лето\осень\зима\весна? 

3. Назовите основные признаки лета\осени\зимы\весны. 

4. Как изменяется жизнь растений\животных с приходом лета\осени\зимы\весны? 

5. Как растения\животные приспосабливаются к смене времени года? 

6. Какие месяцы относятся к этому времени года?  

 

Высокий -2 б. 

Средний -1 б. 

Низкий - 0 б. 

 

Приложение 2 

 

Анкета для определения степени использования цифровых технологий 

Уважаемая коллега! 

Должность _____________________________________________________________ 

1. Обучались ли вы работе с ПК? 

________________________________________________ 

2. Используете ли вы цифровых технологические (нужное подчеркнуть): 

 при подготовке к занятию; 

 на занятии; 

 для самообразования; 

 другое ___________________ 

Имя ребенка  

№ 

1 2 3 4 5 6 

01\т 2 2 2 2 1 1 

02\д 2 2 2 1 1 0 

03\с 2 2 2 1 1 0 

04\д 2 2 2 1 1 1 

05\н 2 2 2 2 1 1 

06\а 2 2 2 1 2 2 
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4. Какие средства цифровых технологий вы используете (нужное подчеркнуть): 

 текстовый редактор; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные диски; 

 специализированные программы; 

 Интернет; 

 другое.______________________ 

5. Как часто вы используете цифровых технологии (нужное подчеркнуть): 

 ежедневно; 

 1 раз в неделю; 

 1-2 раза в месяц; 

 1-2 раза в квартал; 

 другое _____________________ 

6. Считаете ли вы, что использование цифровых технологий существенно облегчает 

подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?________________________________ 

7. Созданы ли условия в ДОУ для использования цифровых технологий?  

9. Ваши достижения в области использования цифровых технологий?  

10. Какие проблемы возникают при использовании цифровых технологий?  

11. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете?  

 

 

Приложение 3 

 

1. «Четыре картинки»  

Задача: Формировать представление детей о функциях предметов, которыми пользуются 

люди в разное время года.  

Ход игры: игра состоит из 8 картинок с изображением предметов, которыми люди пользуются 

в разное время года и 4 картинки со временем года. Дети должны соотнести каждый предмет к 

своему времени года на интерактивной доске. 

2. «Когда это бывает?»  

Задача: Закрепить знания детей о временах года, их характерных признаках 

Ход игры: Дети выбирают одну сюжетную картинку на которой изображена деятельность в 

то, или иное время года, внимательно ее рассматривают, затем один ребенок рассказывает 

содержание своей картины.  

Другие дети отгадывают о каком времени год идет речь. После ребенок перетаскивает свою 

картинку к нужному времени года, игра продолжается до тех пор, пока дети не расскажут обо всех 

картинках.  
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Приложение 4 

 

 

Приложение 5 

Перспективный план по формированию представления о временах года у детей старшего 

дошкольного возраста посредством цифровых технологий 

Осенние листья по ветру кружат 

Беседа на тему «Времена 

года» 

(Презентация PowerPoint) 

Игра «Времена года» 

 

Игра «Домики времён 

года» 

 

Загадки с 

использованием 

презентации 

PowerPoint 

Дидактическая игра 

«Приметы осени» 

Игра «Определи 

время года» 

Виртуальная 

экскурсия в осенний 

лес. 

Фотозапись птиц 

на кормушке 

Съемка мультфильма из 

пластилина  

Игра «Что сначала, 

что потом?» 

Упражнение 

«Повтори времена 

года и не ошибись» 

Дидактическая 

игра «Четыре 

картинки» 

Зима на землю прилегла 

Беседа на тему «Зима» 

(презентация PowerPoint) 

Игра «В какое время 

года нужны эти 

предметы?» 

Игра «Круглый год» Дидактическая 

игра «Когда это 

бывает?» 

Дидактическая игра«Бывает 

так?» 

Виртуальная 

экскурсия в лес. 

Дидактическая игра 

«Зима» 

Рассматривание 

картины  

Слушание аудиозаписи 

«Звуки природы» 

Просмотр видео 

«Изменение окраса 

диких животных» 

Дидактическая игра 

«Чего не бывает в это 

время года?» 

Дидактическая 

игра «Приметы 

зимы» 

Идет красавица весна 

Беседа на тему «Весна» 

(презентация PowerPoint) 

 

Посадка и фотозапись 

за цветком 

Виртуальная 

экскурсия в лес. 

Слушание 

аудиозаписи 

«Пение птиц» 

Фотозапись «Огород на 

подоконнике» 

Дидактическая игра 

«Весна» 

Дидактическая игра 

«Что перепутал 

художник?» 

Дидактическая 

игра «Четыре 

времени года» 

 

Опиши весну по картинке 

(презентация PowerPoint) 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» 

Слушание 

аудиозаписи «Ручеек» 

Дидактическая 

игра «Приметы 

весны» 

Лето красное запело 

17%

50%

33%

Уровень сформированности представлений о 
временах года у детей старшего дошкольного 

возраста

высокий средний низкий 
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Беседа на тему «Лето» Работа с родителями 

«Создание календаря 

природы» 

Работа с родителями 

«Создание 

мультфильма» 

Памятка для 

родителей 

«Безопасность 

детей в летний 

период» 

Работа с родителями 

«Фотозапись огорода на 

подоконнике» 

Работа с родителями 

«Гимнастика дома» 

Виртуальная 

экскурсия в лес 

Слушание 

аудиозаписи с 

родителями 

«Сверчки» 

Работа с родителями 

«Фотозапись: наблюдение 

за птицами» 

Работа с родителями 

Просмотр видео 

«Явления природы» 

Работа с родителями 

«Фотозапись: 

наблюдение за ростом 

цветка»: 

Работа с 

родителями: 

подготовка к 

фотовыставке 
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СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 
ФИО 

 
ПОО Тема Руководитель 

Результа

т 

1 

Егорова 

Анастас

ия 

Василье

вна 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогич

еский 

колледж 

имени 

С.Ф. 

Гоголева 

Разработка чат-бота в 

мессенджере Telegram в 

кружковой работе 

“Робототехника” 

Суздалова Лилия 

Владимировна, 

заведующая 

отделением педагогики 

дополнительного 

образования, 

преподаватель ГАПОУ 

РС(Я) Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

Диплом 

1 

степени 

2 

Евтухов

а 

Ульяна 

Денисов

на 

ГБПОУ 

РО 

«Шахтинс

кий 

педагогич

еский 

колледж» 

Ростовск

ая 

область 

г. Шахты 

Цифровая лаборатория 

как инструмент 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Родина Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

педагогики, ГБПОУ РО 

«ШПК» 

Диплом 

1 

степени 

3 

Гришин

а Дарья 

Юрьевн

а 

ГБПОУ 

Краснода

рского 

края 

«Краснод

арский 

педагогич

еский 

колледж» 

Психолого-

педагогические условия 

развития навыков 

Сотрудничества 

обучающихся младшего 

школьного возраста В 

современных реалиях 

 

Бобылёва Наталия 

Ивановна, 

преподаватель, 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

Диплом 

1 

степени 

4 

Григорь

ева 

Арина 

Олеговн

а 

ГАПОУ 

РС (Я) 

«Якутски

й 

педагогич

еский 

колледж 

им. С. Ф. 

Гоголева» 

Развитие музыкального 

мышления у детей 

младшего школьного 

возраста в процессе 

использования 

музыкально-

дидактических игр на 

уроках музыки 

Инешина Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С. Ф. 

Гоголева» 

Диплом 

2 

степени 
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5 

Мыльни

кова 

Полина 

Павловн

а 

 

КГА ПОУ 

«Спасски

й 

педагогич

еский 

колледж» 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Богданова Ольга 

Игоревна, 

преподаватель КГА 

ПОУ «Спасский 

педагогический 

колледж» 

Диплом 

2 

степени 

6 

Алексее

ва 

Дарина 

Никоно

вна 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогич

еский 

колледж 

имени 

С.Ф. 

Гоголева 

Формирование 

исследовательских 

умений у младших 

школьников на уроках 

окружающего мира 

Атласова М.Р., 

преподаватель ГАПОУ 

РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 

3 

степени 

7 

Кауфма

н 

Кристин

а 

Викторо

вна 

ГАПОУ 

ТО 

«Колледж 

цифровых 

и 

педагогич

еских 

технологи

й», г. 

Тюмень 

Формирование 

читательской 

компетентности 

младших школьников 

посредством смыслового 

чтения 

Бекшенева Гузель 

Хамзовна, 

преподаватель, ГАПОУ 

ТО «Колледж цифровых 

и педагогических 

технологий» 

Диплом 

3 

степени 

8 

Григорь

ева 

Алина 

Григорь

евна 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогич

еский 

колледж 

имени 

С.Ф. 

Гоголева 

Разработка мобильного 

приложения для 

повышения цифровой 

грамотности людей 

старшего поколения на 

языке программирования 

JAVA 

Варламова Светлана 

Николаевна, 

преподаватель ГАПОУ 

РС(Я) Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

Номина

ция 

«Молод

ой 

исследо

ватель» 

9 

Устинов

а 

Айылла

ана 

Дмитри

евна, 

группа 

ДО20Б 

ГАПОУ 

РС(Я) 

«Намский 

педагогич

еский 

колледж 

им. И. Е. 

Винокуро

ва» 

Экологическое 

воспитание детей 6-7 

лет, посредством 

интерактивной игры 

«Что? Где?» 

 

Васильева Надежда 

Еремеевна, 

преподаватель ГАПОУ 

РС(Я) «Намский 

педагогический 

колледж им. И. Е. 

Винокурова» 

Номина

ция 

«Молод

ой 

исследо

ватель» 
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РАЗРАБОТКА ЧАТ-БОТА В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM В КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЕ «РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Автор: Егорова Анастасия Васильевна, студентка 3 курса  

ГАПОУ «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Суздалова Лилия Владимировна, преподаватель 

ГАПОУ «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. В современном мире для общения, развлечений, работы и обучения 

повсеместно используется Интернет. Интернет является не только источником 

разнообразной и полезной для пользователей информации, но также является основной 

формой виртуального общения. Благодаря Интернету теперь не требуется постоянное 

личное присутствие, многие вопросы решаются через средства виртуальной 

коммуникации. Во многом этому поспособствовали системы мгновенного обмена 

сообщениями – мессенджеры. 

Несмотря на высокую популярность мессенджеров и чат-ботов среди 

пользователей сети Интернет вопросы использования чат- ботов в обучении 

обучающихся по разным предметам еще недостаточно хорошо рассмотрены в методике 

обучения обучающихся среднего школьного возраста. Мало изучены способы применения 

чат — ботов в школьной практике и в рамках дополнительного образования детей.  

Цель проекта: разработка чат-бота в социальной сети Telegram для обучения 

робототехнике детей среднего школьного возраста в рамках кружковой работы.  

Разработанный чат-бот может быть использован педагогами дополнительного 

образования или в дополнительных образовательных учреждениях для организации 

занятий как вспомогательный источник в очной и дистанционной форме обучения 

робототехнике; в урочной и внеурочной деятельности. 

 

В современном мире для общения, развлечений, работы и обучения повсеместно 

используется Интернет. Интернет является не только источником разнообразной и 

полезной для пользователей информации, но также является основной формой 

виртуального общения. Благодаря Интернету теперь не требуется постоянное личное 

присутствие, многие вопросы решаются через средства виртуальной коммуникации. Во 

многом этому поспособствовали системы мгновенного обмена сообщениями – 

мессенджеры. 
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Несмотря на высокую популярность мессенджеров и чат-ботов среди пользователей 

сети Интернет вопросы использования чат- ботов в обучении обучающихся по разным 

предметам еще недостаточно хорошо рассмотрены в методике обучения обучающихся 

среднего школьного возраста. Мало изучены способы применения чат — ботов в школьной 

практике и в рамках дополнительного образования детей.  

Цель проекта: разработка чат-бота в социальной сети Telegram для обучения 

робототехнике детей среднего школьного возраста в рамках кружковой работы.  

Методы исследования: 

 Теоретические: анализ программ дополнительного образования педагогов, 

работающих с LEGO Education MINDSTORMS EV3. 

 Эмпирические: изучение психолого-педагогической, и научно–методической 

литературы, анкетирование, изучение педагогического опыта педагогов - практиков. 

Практическая значимость: результаты данного исследования будут востребованы 

педагогами дополнительного образования или в дополнительных образовательных 

учреждениях для организации занятий, направленный как вспомогательный источник для 

робототехники в очной и дистанционной форме обучения; в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и персональных компьютеров 

под управлением всех наиболее распространенных на сегодняшний день операционных 

систем, позволяющий обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными 

медиафайлами (картинки, музыка, архивы, текстовые документы). 

Функционально Telegram похож на другие мессенджеры, его главные преимущества 

перед конкурентами – скорость, защищенность, хранение данных в облаке (удаленный 

сервер) и бесплатность. 

Свой трафик Telegram надежно зашифровывает, все вычисления производятся на 

удаленном сервере, а клиентская часть только шифрует данные и отправляет их на сервер. 

Для устойчивой работы был создан уникальный протокол MTProto, что существенно 

повысило безопасность и защиту от несанкционированной утери информации. 

При одновременном обмене сообщениями и фотографиями участников чата, 

конкуренты значительно уступают Telegram по скорости доставки информации. 

Боты – это специальные программы, выполняющие различные функции и 

упрощающие жизнь их пользователей. Написанные для платформы Telegram, они 

предназначены для выполнения самых разных функций: от получения новостей до поиска 

информации и даже торговли акциями. Главное задачей бота является автоматический 

ответ после введенной ему пользователем команды. При этом, работая непосредственно 
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через интерфейс Telegram, программа имитирует действия живого пользователя, за счет 

чего пользование таким ботом гораздо удобно и понятно. 

Сами же боты делятся на несколько направлений: 

 Чат-боты представляют из себя простейший чат, имитирующий общение на 

заданную пользователем тематику. 

 Боты-информаторы – отдельный вид ботов, главная цель которых — 

информирование пользователя о тех или иных событиях (новости, мероприятия, 

публикации и т.п.). 

 Игровые боты – это боты, с которыми можно поиграть в различные игры. По 

большей части, это текстовые версии разных игр времен Combats.ru 

 Боты-ассистенты – это боты, разработанные различными онлайн сервисами как 

дополнение к основной веб-версии. 

Алгоритм работы бот-утилит состоит в следующем: сообщения, команды и запросы, 

отправленные пользователями, передаются на программное обеспечение, запущенное на 

серверах разработчиков. 

Посреднический анонимный сервер Telegram обрабатывает шифрование и 

осуществляет обратную связь между утилитой и пользователем. 

Взаимодействие между пользователем и ботом выглядит следующим образом: 

пользователь отдает команду боту, бот передает команду на сервер, после этого программа 

на сервере обрабатывает полученный от бота запрос, затем сервер отдает ответ боту, в итоге 

бот выводит ответ на экран приложения пользователю. И этот цикл повторяется раз за 

разом, когда пользователь взаимодействует с любым Telegram -ботом. 

Взаимодействие с серверами происходит с помощью простого HTTPS-интерфейса, 

который представляет собой упрощенную версию API Telegram. По-другому этот 

интерфейс можно назвать программным каталогом или бот-алгоритмом. Новые bot-

утилиты создаются с помощью специальной утилиты @BotFather. 

Бот в Telegram создается при помощи другого бота под названием BotFather. Для этого 

необходимо отправить ему команду /newbot, выбрать имя, которое будет отображаться в 

списке контактов, и адрес. 

Если адрес не занят, а имя введено правильно, BotFather пришлет в ответ сообщение 

с токеном – «ключом» для доступа к созданному боту. 

Когда бот зарегистрирован, его необходимо наделить функционалом. Для этого 

можно использовать различные методы. Существуют различные сервисы, с помощью 

которых можно наделять бота определенными функциями, но для более гибкой настройки 

потребуется работа с конструкторами. 
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Существуют множество конструкторов для создания чат-ботов, направленные на 

работу конкретно с Telegram. Выбор технологий и среды разработки Интернет чат-бота: 

1. PuzzleBot — конструктор, который работает только с Telegram. Помимо 

привычных функций (рассылки, магазин, клавиатуры, условия), в наличии полный арсенал 

всего нативного, что есть в мессенджере: работа с группами и каналами, заменяемые 

кнопки, веб-приложения, закреп, попапы, платежи и другое. Мало прямых интеграций. 

Самый нативный конструктор — поддерживает наибольшее количество уникальных 

функций в Telegram. Минимальный тариф: 690, есть бесплатный тариф. 

2. Watbot & Leadteh & JetBot — три идентичных сервиса, основой которых 

является Watbot, а остальные развиваются как франшизы. Сильный конструктор с большим 

количеством функций и интеграций. Не хватает нативных элементов. Минимальный тариф: 

990, есть бесплатный тариф и пробный период. 

3. SAMBOT — сервис работающий только с Telegram. Имеет некоторые 

нативные функции (защита контента, попап окна, заменяемые кнопки), поддержку групп и 

каналов, глубокую интеграцию с Google Sheets и почти полный список общих функций. Из 

минусов можно выделить запутанный интерфейс и неудобную реализацию работы с 

реакциями-командами. Минимальный тариф: 300, есть бесплатный тариф и пробный 

период. 

4. SaleBot — популярный конструктор ботов с поддержкой разных платформ. 

Много интеграций, интересные фишки в виде своего CRM и таск-менеджера. Самый 

интегрированный конструктор — предоставляет наибольшее количество прямых 

интеграций с различными сервисами. Минимальный тариф: 899, есть бесплатный тариф и 

пробный период. 

5. ManyChat — конструктор, разработанный командой легендарного Manybot’а. 

Не так давно они добавили полноценную поддержку Telegram ботов. Сервис оснащён 

удобным интерфейсом, но стандартным функционалом без каких-либо излишек, в том 

числе без нативных функций мессенджера. Минимальный тариф: 15 $, есть бесплатный 

тариф и пробный период. 

6. Chatforma — универсальный конструктор, который наконец-то обзавёлся 

отображением сообщений-команд «картой». Имеется стандартный функционал, но также 

есть возможность работать с группами и каналами. Не хватает условий, работы с 

переменными, мобильной версии и больше рабочих дней поддержки. Минимальный тариф: 

1000, нет бесплатного тарифа, но есть пробный период. 
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7. BotHelp — конструктор со стандартным функционалом. Нативных функций 

нет, но обычные представлены в достаточном количестве. Минимальный тариф: 990, нет 

бесплатного тарифа, но есть пробный период. 

8. Botmother — конструктор больших возможностей, но в супер запутанном 

интерфейсе. Поддерживает полный перечень стандартных функций, кроме корзины. Есть и 

нативные функции: работа с заявками на вступление и с группами в целом. Не хватает видео 

в документации и сообщества. Минимальный тариф: 2699, нет бесплатного тарифа, но есть 

пробный период. 

9. Botmaker — сервис по созданию ботов в Telegram. Скудный функционал, но 

с интересными коробочными решениями. Здесь нет условий, работы с переменными и даже 

общения с пользователями бота, но есть готовые решения для бронирования столика, 

вызова персонала и другие модули. Нет открытого API и возможности настроить 

интеграции, но можно работать с группами и каналами. На сайте нет чата с поддержкой, а 

обучение доступно только после оплаты. Минимальный тариф: 1250, есть бесплатный 

тариф и пробный период. 

10. WinWinBot — конструктор с уклоном на разработку ботов для онлайн-

курсов. В нём нет условий и работы с переменными, но поддерживает работу с группами и 

каналами, есть пару нативных функций: защита контента и веб-приложения. Помимо этого 

много узких фишек: свой видеохостинг, создание лонгридов, проверка заданий и прочее 

необходимое для проведения обучений. Не хватило конструктора «картой». Минимальный 

тариф: 1990, нет бесплатного тарифа, но есть пробный период. 

Также был проведен анализ различных сервисов на основании их собственного 

позиционирования на собственных платформах, статей и отзывов о них простых 

пользователей. Основными критериями были готовая версия продукта, востребованность у 

целевой аудитории потребителей, различные технические или образовательные решения 

сервисов для изучения нескольких подходов к реализации продукта.  

Существуют чат-боты направленные на обучение такие как изучение языков, 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, поиск и скачивание книг, поиск ВУЗа по вашим требованиям. 

Найденные чат-боты в просторах мессенджере Telegram связанные с LEGO Education 

MINDSTORMS EV3 направлены на продажу данной модели и сбор новостей предстоящих 

и проведенных олимпиад. 
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Чат-боты позволяют упростить задачи, такие как получение информации о датчиках 

и моторах, программировании, сборке робота, составе набора. Главным достоинством 

является возможность совмещения всех возможностей на платформе одного мессенджера. 

Разработанный чат-бот может быть использован педагогами дополнительного 

образования или в дополнительных образовательных учреждениях для организации 

занятий как вспомогательный источник в очной и дистанционной форме обучения 

робототехнике; в урочной и внеурочной деятельности. 
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Аннотация. В современном обществе встает новая цель – как воспитать человека 

с нестандартным ходом мыслей, новым стимулом и стилем поведения. Происходит 

потребность в качественно новом образовании. В основе которого закладывается главная 

задача – воспитание творческой, инициативной и самостоятельной личности, которая 

стремится к развитию, обладает способностью ставить цели и задачи, реализовывать 

их, достигать результатов. 

Ключевые слова: цифровая лаборатория, исследование, педагогический процесс, 

эксперимент, педагогические технологии 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) побуждает педагогов дошкольной образовательной организации 

(ДОО) к поиску инновационных, интересных методов и технологий в работе с детьми, 

которые обеспечивают их комфортное пребывание в условиях ДОО. Обучение детей 

дошкольного возраста становится более привлекательным и захватывающим. 

Интерактивные средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть 

новыми знаниями. Одной из современных на сегодняшний день инноваций является 

«Цифровая лаборатория». [1, 2] 

Актуальность использования цифровой лаборатории обусловлена тем, что 

окружающая предметная среда ребёнка становится всё более насыщенной разного рода 

электронными приборами. Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры 

и подчас лучше нас разбирается в нем. Дети воспринимают информацию посредством 

телевидения, персонального компьютера, которые не всегда несут полезную информацию. 

Поэтому для развития детей на современном этапе требуется овладеть способами и 

приёмами эффективной мыслительной деятельности. Ее основы закладываются в 

дошкольном возрасте в момент формирования предпосылок для овладения умениями и 

навыками, необходимыми для развития познавательно-исследовательской деятельности. 
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Внедрение цифровой лаборатории является актуальной темой на сегодняшний день 

и позволяет в новой и занимательной для дошкольников форме развивать память, 

воображение, творческие способности, навыки ориентации в пространстве, логическое и 

абстрактное мышление. 

Цифровая лаборатория способна оживить деятельность детей за счет новизны и 

реалистичности. Особенностью лаборатории является то, что, используя реальные датчики, 

мы делаем игру живой по-настоящему, когда ребенок исследует реальный, а не 

виртуальный мир. 

В состав лаборатории будет входить: 

-7 комплектов (лотков), каждый из которых посвящен отдельной теме: температура, 

магнитное поле, свет, электричество, звук, сила, пульс. 

-Датчики выполнены в виде ярких божьих коровок, которые 

подключаются к компьютеру через USB-порт. 

При ознакомлении с разделами данной лаборатории через игровую деятельность 

дошкольники приобретают бесценный опыт: учатся ставить перед собой цель и достигать 

её, совершают ошибки и находят верное решение, взаимодействуют друг с другом и 

педагогом. [5, 46] 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-

педагогическим целям развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, освоению способов познания через открытия. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Известно, что ознакомление с каким-либо явлением дает наиболее оптимальный 

результат, если оно носит действенный характер. Нужно предоставить детям возможность 

«действовать» с изучаемыми объектами окружающего мира. 

Перед образовательными организациями встала задача воспитать такого человека. И 

если еще недавно многие думали, что можно продолжать жить по-прежнему, то сейчас 

почти все понимают необходимость качественно нового образования. В его основе будет 

стоять задача воспитания человека творческого, высокообразованного, духовно-

нравственного, спортивного и здорового, а также самостоятельного, инициативного, 

умеющего учиться, ставить цели и задачи, реализовывать их и отвечать за свои действия. 

Практическая значимость заключается в том, что контент игр и игровых упражнений 

в цифровой лаборатории могут быть использованы в практике работы воспитателя в 

дошкольных образовательных организациях. 
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При проведении занятий с данными модулями педагог имеет возможность в игровой 

форме познакомить детей с различными природными явлениями и ввести простейшие 

понятия, описывающие эти явления. 

Главная задача цифровой лаборатории - дать понять маленькому испытателю, что 

существует некий добрый, почти одушевленный прибор (в каждом наборе есть цифровой 

датчик, сделанный в виде божьей коровки), который обладает, как и он сам, разными 

способностями чувствовать окружающий мир. Такой опыт может оказаться весьма 

полезным, поскольку этот мир не всегда является комфортным: бывает слишком горячим 

или холодным, очень громким или тихим. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

межпредметный и метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

воспитанника. 

Работая в цифровой лаборатории в парах или группах, дошкольники учатся 

взаимодействовать друг с другом, слушать чужое мнение и отстаивать свое. На таких 

занятиях дети, чувствуя себя свободно, смогут проявлять инициативу, творчество, 

самостоятельно принимать решения. 

Идея такого проекта заключается в поиске новых инновационных цифровых 

технологий. С помощью цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» в 

дошкольной организации создан мобильный образовательный центр, на базе которого 

можно в увлекательной, познавательной форме с использованием новейших 

интерактивных технологий проводить познавательно-исследовательскую деятельность 

детей. 

Познавательно-исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей 

дошкольного возраста. Опыты, словно фокусы. Только загадка фокусов так и остаётся 

неразгаданной, а вот всё, что получается в результате опытов, можно объяснить и понять. 

Исследования предоставляют ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются 

надолго, только ребёнок должен делать всё сам, а не быть в роли наблюдателя. [2, 12] 

Особенностью программы является развитие познавательно-исследовательской 

активности дошкольников посредством опытов в цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии». 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-
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педагогическим целям и освоению способов познания через открытие новых знаний. 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» — это игровой мультимедийный 

продукт российских разработчиков. [5, 72] 

Совместные занятия очень увлекательны и интересны даже нам, взрослым. Можно 

открыть для себя много нового и познавательного. 

Цифровая лаборатория послужит отличным помощником и повысит уровень 

заинтересованности детей в знакомстве со следующими темами: «Бытовые 

электроприборы, правила обращения с ними», «Сердце – главный орган кровеносной 

системы. Пульс», «Вода, её свойства и состояние», «Солнечный свет», «Условия 

необходимые для роста растений», «Правильное питание», «Органы чувств», «Органы 

пищеварения». Дети могут заниматься либо парами, либо группами [3, 12]. 

Возможности цифровой лаборатории позволяют вывести работу с дошкольниками 

на качественно новый уровень, подготовить к самостоятельной творческой работе в 

области физики, осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, 

формировать у них познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Все это лежит в основе федеральных государственных стандартов второго поколения. [4] 

В результате освоения содержания программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование 

исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе экспериментальной 

деятельности, применение знаний на практике. 

Используя экспериментирование при решении проблемы познавательно - 

исследовательского развития детей дошкольного возраста, мы стараемся обеспечивать 

качественные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Занятия с дошкольниками в такой мини-лаборатории позволяют формировать 

целостную картину мира, расширять кругозор дошкольника, формировать первичные 

ценностные представления о себе, о здоровье и здоровом образе жизни. 

Теоретический анализ методологической направленности данной программы 

показывает, что использование интерактивного оборудования в комплексе с 

традиционными методами обучения может внести значительный вклад в образовательный 

процесс, а сфера его применения может быть ограничена только фантазией. Использование 

оборудования цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» обеспечит педагогам 

новые возможности в организации познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками. 

В целом использование такого оборудования позволяет перейти от объяснительно-
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иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 

активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это 

способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. 

Таким образом, занимаясь в цифровых лабораториях, дети научатся 

взаимодействовать друг с другом, слушать чужое мнение и отстаивать свое. Благодаря 

созданным условиям и увлекательным занятиям в игровой форме дети будут чувствовать 

себя легко, свободно и смогут проявлять инициативу и творчество, самостоятельно 

принимать решения. Заниматься в цифровой лаборатории это одновременно и полезно, и в 

удовольствие! 

Благодаря исследовательской деятельности в цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии» дети становятся более открытыми, стараются сами сделать выводы, 

познают окружающий мир благодаря собственным ощущениям. Поэтому знания, 

полученные в результате исследовательской деятельности, переносятся в дальнейшем во 

все виды деятельности и повышают познавательную активность детей. А значит, в будущем 

позволят повысить качество их обучения, но и достичь нового уровня взаимодействия 

между взрослыми и детьми на всех этапах педагогической деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития мышления и в частности 

музыкального мышления детей младшего школьного возраста. Проблема мышления 

является сложной и одновременно актуальной в системе общего и дополнительного 

образования. Музыка оказывает благоприятное воздействие на развитие познавательных 

процессов: воображения, памяти, восприятия и мышления. Среди видов музыкальной 

деятельности, музыкально-дидактическая игра, самый уникальный вид деятельности 

детей младшего школьного возраста, который влияет на развитие воображения, 

мышления, внимания и памяти. 

Ключевые слова: понятие «мышление», музыкальное мышление, младший школьный 

возраст, музыкально-дидактические игры, уроки музыки. 

 

Одной из актуальных проблем в современной общей и музыкальной педагогики и 

психологии на сегодняшний день является развитие музыкального мышления. Музыка 

оказывает благоприятное воздействие на развитие познавательных процессов: 

воображения, памяти, восприятия и мышления. Во второй половине восемнадцатого века 

философы, литераторы, музыканты И. Г. Гердер, И. Н. Форкель, Л. И. Тик заговорили о 

существовании особой музыкальной логики: «Так возникла аналогия: мысль - фраза - 

тема». Далее Хуго Риман выдвинул определение темы как главной музыкальной мысли. 

Между музыкой и мыслительной деятельностью возникают определенные сочетания. М. Г. 

Арановский считал, что это область теоретического осмысления музыки: собственно 

музыкальная теория и область философской рефлексии [1, с. 10]. С психологической точки, 

зрения мышление выступает как познание и создание представлений внешнего мира, его 

моделей или образов [4, с. 254]. 

В психологии под мышлением понимают процесс познавательной деятельности 

индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности. Мышление - психический процесс отражения действительности, высшая 
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форма творческой активности человека. Емкое и краткое определение мышления как 

процесса восприятия было дано К. Г. Юнгом «мышление есть рациональная способность 

структурировать и синтезировать дискретные данные путем концептуального обобщения». 

Мышление - это функция мозга, результат его аналитико-синтетической деятельности [11, 

с. 282]. Предметы и явления действительности обладают такими свойствами и 

отношениями, которые можно познать непосредственно, при помощи ощущений и 

восприятий (цвета, звуки, формы). Мышление в отличие от других процессов совершается 

в соответствии с определенной логикой. Соответственно, в структуре мышления можно 

выделить следующие логические операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и 

обобщение [5, с. 274]. На практике мышление как отдельный психический процесс не 

существует, оно незримо присутствует во всех других познавательных процессах: в 

восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Высшие формы этих процессов 

обязательно связаны с мышлением, и степень его участия в этих познавательных процессах 

определяет их уровень развития.  

Музыкальное мышление - высшая форма аудиального мышления, которая 

предполагает наличие произведения музыкального искусства в качестве источника 

звуковой чувственности и рационального обнаружения художественной идеи 

музыкального произведения искусства [3, с. 1]. Проблемы развития музыкального 

мышления являются предметом исследования музыкальной психологии и педагогики, а 

также музыкознания. Отечественные культурологи, современные музыковеды, 

рассматривают музыкальное мышление, как продуктивное творческое мышление, 

отражающее различные виды человеческой деятельности: от отражения, восприятия к 

созданию и общению (см. Приложение 4). Основоположником теории музыкального 

мышления был Б. В. Асафьев. Вслед за интонационной теорией Асафьева об основных 

закономерностях музыкального мышления как социального феномена писал музыковед А. 

Н. Сохор. Ученый подчеркивал, что музыкальное мышление развивается в процессе 

музыкальной деятельности. В ряде работ по музыкальной психологии, педагогике и 

методике В. Н. Петрушина, Г. С. Тарасова, Г. М. Цыпина, Т. А. Барышевой, а также в 

музыковедческих работах В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, авторы достаточно 

подробно анализируют отдельные стороны музыкального мышления [8, с. 303]. 

Музыкальное мышление ребенка, его психологический опыт, эмоциональная, 

мотивационная и другие сферы личности отличаются от психики взрослого человека. 

Поэтому вопросы развития полноценного музыкального мышления детей младшего 

школьного возраста, а значит и активизации всех его уровней восприятия - внимания, 



55 
 

памяти, воображения, мышления, речи, установление рефлексивных связей между ними 

являются особо значимыми [2, с. 4].  

По целому ряду психологических показателей оптимальным для развития 

музыкального мышления может быть признан младший школьный возраст. Именно для 

младшего школьного возраста учебная деятельность становится ведущей. В ее рамках 

ребенок усваивает основы теоретического сознания и мышления людей [6, с. 4]. По мнению 

К. Д. Ушинского, музыка обладает большой силой эмоционального воздействия на 

человека. Она эстетически воздействует на человека, является прекрасным и 

организующим началом [10, с. 555]. Доктор психологических наук, Г. С. Тарасов приводит 

наиболее типичные показатели возрастных психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста: моторная активность, сенсорно-перцептивная активность, 

интеллектуально-волевая активность, мотивация, эмоциональная активность. В этом 

возрасте становится активным весь комплекс «психического строительного материала», 

необходимый для развития музыкального мышления [7, с. 41].  

Значение игры в развитии и воспитании личности, по мнению Я. А. Коменского, А. С. 

Макаренко, Д. Б. Эльконина уникально. Основной, общепринятой формой проведения 

музыкальных занятий в школе является урок, в котором присутствуют различные виды 

музыкальной деятельности: музыкальная грамота, хоровое пение, слушание музыки, игра 

на простейших музыкальных инструментах. Среди видов музыкальной деятельности, 

музыкально-дидактическая игра, самый уникальный вид деятельности детей младшего 

школьного возраста. Она направлена на активизацию умственной деятельности детей. 

Музыкально-дидактическая игра приобщает к музыкальной деятельности, формирует 

представления о выразительной интонационной природе музыкального искусства через 

непосредственное проживание образов. Наряду с развитием музыкальной деятельности 

детей осуществляется и воспитательный процесс формирования любви к музыке вообще. В 

процесс мышления зачастую вмешиваются эмоции, изменяя его.  Игра помогает детям 

внимательно и осознанно слушать музыку, которая вызывает эмоциональный и 

двигательный отклик. Она дает возможность одновременного выявления уровня развития 

музыкальных способностей и уровня социально-психологического развития ребенка. В 

процессе музыкально-дидактических игр дети не только приобретают специальные 

музыкальные знания, способности, у них формируются необходимые черты личности, 

чувство ответственности. Все музыкально-дидактические игры способствуют развитию у 

детей психических качеств: внимания, памяти, сообразительности; приучают к быстроте 

действия, к сдержанности, к оценке собственных возможностей; активизируют 

разнообразные умственные процессы. Отсюда возникает актуальная проблема определения 
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таких приоритетных направлений, которые позволили бы выстроить начальный этап 

развития музыкального мышления с использованием музыкально-дидактических игр в 

определенной последовательности и систематичности [9, с. 38]. 

Исходя из вышесказанного, мы определили тему нашей работы «Развитие 

музыкального мышления у детей младшего школьного возраста в процессе использования 

музыкально-дидактических игр на уроках музыки». 

Объект исследования: процесс развития музыкального мышления у детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования: использование музыкально-дидактических игр в процессе 

развития музыкального мышления у детей младшего школьного возраста. 

Цель исследования: выявить эффективность цикла занятий для развития 

музыкального мышления с использованием музыкально-дидактических игр у детей 

младшего школьного возраста на уроках музыки. 

Гипотеза исследования: эффективные результаты в области развития музыкального 

мышления у детей младшего школьного возраста, могут быть достигнуты при 

целенаправленном использовании методов и приемов, а также при соблюдении следующих 

условий: 

 Реализовать в обучении способы развития музыкального мышления, применение 

которых позволит младшим школьникам достичь его высокого уровня. 

 Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Создавать предметно-развивающую среду (внесение новых игр, атрибутов в 

соответствии с новым содержанием игр и усложнением задач). 

 Методическое руководство играми будет способствовать развитию музыкального 

мышления детей (выстраивание различных логических операций: сравнение, 

анализ, обобщение). 

В работе используются следующие методы и приемы: теоретический анализ 

психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследования, 

эмпирические методы (педагогический эксперимент, диагностика уровня развития 

музыкального мышления), метод математической обработки результатов. 

Методологическую основу исследования составляют труды в области философии: И. 

Г. Гердера, И. Н. Форкеля, Л. И. Тика; в области психологии: Л. С. Выготского, Р. С. 

Немова, С. Л. Рубенштейна; в области педагогики: Я. А. Коменского, А. С. Макаренко, Д. 

Б. Эльконина; в области музыкальной психологии: Т. А. Барышевой, Б. М. Теплова, Е. В. 

Назайкинского, Г. М. Цыпина; в области теории и методики музыкального образования: Б. 

В. Асафьева, Н. А. Ветлугиной, А. Н. Зиминой, Н. И. Льговской, где рассматриваются 
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психолого-педагогические основы развития мышления, музыкального мышления и 

методика его развития с использованием музыкально-дидактических игр. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в систематизации 

теоретических положений по данной проблеме, опираясь на педагогические концепции 

К.В. Тарасовой, В. Е. Кузьмина, И. Е. Исаевой, нами разработан цикл занятий для развития 

музыкального мышления у детей младшего школьного возраста с использованием 

музыкально-дидактических игр на уроках музыки. 

База исследования: работа проводилась на базе МАОУ «Средней 

общеобразовательной школы № 23 им. Владимира Ивановича Малышкина», (с 

углубленным изучением отдельных предметов) города Якутска, в период с 2022 по 2023 

год. 

Для определения уровня развития музыкального мышления, на основе диагностики К. 

В. Тарасовой, В. Е. Кузьмина, И. Е. Исаевой «Диагностика репродуктивного музыкального 

мышления» нами разработана диагностика, которая содержит в себе понимание общего 

образа, ритмо-мелодическую структуру, средства выразительности, музыкальные термины, 

эмоции (см. Приложение 1).  

В процессе первого обследования в двух классах 2 «а» и 2 «в», детям были 

предложены задания данной диагностики. При этом в первую очередь проверялось 

восприятие общего настроения (понимание общего образа); дифференцированное 

слушание музыки (средства музыкальной выразительности и музыкальные термины 

(регистры, фактура, динамика, гармония)), конструктивное (ритмо-мелодическая 

структура); мера выраженности эмоциональной реакции на прослушанную музыку. 

Полученные результаты отражены в таблицах 1 и 2 (см. Приложение 2). 

Анализируя процесс выполнения заданий, были определены уровни развития 

музыкального мышления с использованием музыкально-дидактических игр у детей 

младшего школьного возраста. Результаты подсчетов в сумме для всей выборки 

показателей оформлены в таблице 3 (Приложение 3). 

Как видно из таблицы 3 (Приложение 3) испытуемые показали следующие результаты 

2 «а» (контрольная группа): 

28% учащихся имеют низкий уровень развития музыкального мышления, 

40% учащихся показали средний результат, 

32% учащихся имеют высокий уровень развития музыкального мышления. 

2 «в» (экспериментальная группа): 

40% учащихся имеют низкий уровень развития музыкального мышления, 

44% учащихся показали средний результат, 



58 
 

16% учащихся имеют высокий уровень развития музыкального мышления.  

Количественный и качественный анализ результатов исследований на 

констатирующем этапе свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 

преобладает низкий уровень развития музыкального мышления, по сравнению с 

контрольной группой, чего недостаточно для успешного обучения младших школьников. 

Это и вызвало необходимость, в разработке цикла занятий по развитию музыкального 

мышления у детей младшего школьного возраста с использованием музыкально-

дидактических игр на уроках музыки. Основываясь на методику К. В. Тарасовой, В. Е. 

Кузьмина, И. Е. Исаевой мы разработали цикл занятий для развития музыкального 

мышления с использованием музыкально-дидактических игр. 

Игры на развитие мышления 

№ Название игры Задачи Музыкальный материал 

Развивающая 

 

Музыкальная 

1 «По какому 

предмету стучу?» 

Сравнительные и 

сопоставительные 

действия 

Тембровый слух 

Музыкальные и 

шумовые звуки 

Сл. С. Е. Дадаскинова, муз. 

З. К. Степанова 

«Ньургуhуну таптыыбын», 

сл. К. М. Урастырова, я. н. 

м., обр. Л. К. Сивухина 

«Көлүкэчээн», М. Н. Жирков 

«Якутский танец» 

2 «Воробьи» Умственные 

действия 

сравнений 

Характер. 

Мажорный и 

минорный лад 

Ж. Л. Металлиди 

«Воробьишкам холодно», С. 

Я. Вольфензон «Воробьи на 

солнышке»  

3 «Бывает - не 

бывает?» 

Умение сравнивать 

и сопоставлять 

действия 

Определять 

характер песни 

(лад: мажор, 

минор) 

Г. И. Анисимова «Бывает - 

не бывает?»  

4 «Как их зовут?» Логическое 

мышление 

Нарицательные 

имена 

существительные 

Вокально-

двигательная 

координаця 

Англ. н. п. песенка «Как их 

зовут?»  

5 «Кто как 

кричит?» 

Логическое 

мышление 

Диалогическая 

речь 

Ладовый слух 

Устойчивые 

звуки лада. 

Нисходящий 

звукоряд 

Е. Александрова «Кто как 

кричит?»  

6 «Летает – не 

летает?» 

Умственные 

действия: 

сравнение, 

сопоставление, 

анализ 

Восприятие песни 

шутливого 

характера 

Г. И. Анисимова «Летает - не 

летает?»  

7 «Ёжик» Ассоциативное 

мышление 

Ладовый слух 

(мажор, минор) 

Г. И. Анисимова «Ёжик»  
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Диалогическая 

речь 

8 «Где бывали?» Ассоциативное 

мышление 

Творческое 

воображение 

Составление 

рассказа 

Понимание 

программной и 

изобразительной 

музыки 

Сл. И. Сыроватского, мел. В. 

С. Парникова «Олоҥхо 

ыһыаҕа» 

 

Опираясь на теоретические положения проблемы и данные констатирующего этапа 

исследования, мы пришли к выводу, что необходима система работы для развития 

музыкального мышления с использованием музыкально-дидактических игр. 

Развитие мышления, в том числе и музыкального мышления у детей младшего 

школьного возраста остается по-прежнему актуальной. Теоретический анализ литературы 

таких учёных, как М. Г. Арановского, К. Г. Юнга, Л. С. Выготского, Я. А. Коменского, Р. 

С. Немова, Г. П. Овсянкиной, Б. М. Теплова, К. Д. Ушинского, Д. Б. Эльконина, 

подтвердили значимость проблемы и позволили сделать следующие выводы: 

1. В современной психологии - мышление понимается как процесс познавательной 

деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением 

действительности; высшая форма творческой активности. 

 2. Вопросы развития музыкального мышления нашли отражение в работах таких 

ученых, как В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, В. Н. Холоповой, которые 

раскрывают культурологический уровень музыкального мышления, в котором смысл 

музыкального произведения рассматривается через интонации, жанры и стили историко-

культурных контекстов эпох. В работах И. Ф. Гербарта, Э. Ганслика, М. Г. Арановского 

рассмотрено историческое становление и развитие музыкального мышления. Социальный 

аспект проблемы исследуется в работах А. Н. Сохора, Р. Г. Тельчаровой, В. Н. Холоповой. 

Музыковедческий уровень, прежде всего, через интонационную специфику музыкального 

искусства, как основу музыкального образа, изложен в трудах Б. В. Асафьева, М. Г. 

Арановского, Л. А. Мазеля, Е. В. Назайкинского, А. Н. Сохора, Ю. Н. Холопова, Б. Л. 

Яворского. 

3. Музыкальное мышление - один из основных видов интеллектуальной деятельности 

у детей младшего школьного возраста, благодаря которому дети более точно решают 

конкретные задачи, с которыми сталкиваются в музыкальной деятельности. Наличие 

развитого музыкального мышления необходимо всем детям для интеллектуального 

развития. Музыкальное мышление подразумевает логическое осмысление организации 

различных звуковых структур, умение оперировать музыкальным материалом, находить 

сходство и различие, анализировать и синтезировать, устанавливать взаимосвязи. 
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4. По целому ряду психологических показателей оптимальным для развития 

музыкального мышления может быть признан младший школьный возраст. Именно для 

младшего школьного возраста учебная деятельность становится ведущей. В ее рамках 

ребенок усваивает основы теоретического сознания и мышления людей. В младшем 

школьном возрасте закрепляются и развиваются основные человеческие характеристики 

познавательных процессов - восприятие, внимание, память, воображение и мышление. 

5. Игра - одно из важнейших средств умственного и нравственного воспитания 

младших школьников. Ученые Л. С. Выготский, Б. М. Теплов указывают на то, что 

огромную роль в музыкальном развитии учащихся младших классов играет музыкально-

игровая деятельность. Она дарит радость и возможность проявлять свои эмоции, 

способствуют развитию у детей познавательных интересов и эмоциональной сферы, 

воспитанию волевых и нравственных черт характера, развитию координации движений, 

быстроты реакции, ловкости. 

6. Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, 

развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению 

основных свойств музыкального звука. Музыкально-дидактическая игра имеет свой 

игровой сюжет, игровое действие, правила, которые необходимо соблюдать. Музыкально - 

дидактические игры всегда интересны детям, всегда вызывают желания участвовать в них. 

Это универсальный метод в музыкальном воспитании, который позволяет в доступной 

форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать им основные понятия музыкальной 

грамоты. 

На основе этого мы подобрали диагностику и разработали цикл занятий с 

использованием музыкально-дидактических игр, которые способствуют развитию и 

активизации репродуктивного и творческого музыкального мышления и помогают детям 

проявлять себя разнообразно не только в видах музыкальной деятельности, но и в 

различных формах познавательной деятельности. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что музыкально-дидактические игры являются 

одним из основных методических приёмов развития музыкального мышления в младшем 

школьном возрасте. Необходимо широко использовать игровую деятельность на уроке 

музыки, так как, она является одним из наиболее важных методов работы с детьми. 

Музыкально-дидактические игры могут быть развивающими, обучающими, творческими, 

закрепляющими определенные умения и навыки и развивающие музыкальное мышление.  
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Приложение 1 

 

«Диагностика репродуктивного музыкального мышления» 

Музыкальное мышление - способность к созданию, а также анализу и синтезу мелодических, 

гармонических, тембровых и ритмических связей и отношений, способность к осмыслению 

функциональности каждого созвучия и каждого звука, их фонизма (красочности). В настоящее 

время многие исследователи и музыканты-педагоги рассматривают музыкальное мышление как 

полноправный компонент структуры музыкальности. К. В. Тарасова считает, что, поскольку 

главным показателем музыкальной одаренности является способность к музыкальному творчеству, 

первое, что необходимо диагностировать, - это творческое музыкальное мышление.  

Музыкальное мышление, как уже отмечалось, может быть представлено двумя 

компонентами: репродуктивным и творческим. Для определения уровня развития музыкального 

мышления, на основе диагностики К. В. Тарасовой, В. Е. Кузьмина, И. Е. Исаевой «Диагностика 

репродуктивного музыкального мышления» нами разработана диагностика, которая содержит в 

себе понимание общего образа, ритмо-мелодическую структуру, средства выразительности, 

музыкальные термины, эмоции 

 

ФИО 

ребен

ка 

Понимание 

общего 

образа 

Ритмо-

мелодическая 

структура 

Средства 

выразительн

ости 

Музыкал

ьные 

термины 

Эмоции Балл 

 

Урове

нь 

        

        

 Инструкция: «Послушай музыку и попробуй представить, о чем она рассказывает или что 

напоминает? Определи ее настроение». Экспериментатор последовательно исполняет музыкальные 

пьесы разного психологического содержания. Основная задача - донести яркие музыкальные 

образы этих пьес. После проигрывания каждой пьесы в беседе с ребенком обсуждаются его чувства, 

переживания, мысли по поводу услышанного. Ответы подробно записываются, отмечаются яркие 

проявления эмоций. Дети с определенным музыкальным опытом правильно характеризуют не 

только общее настроение музыкального произведения, но и, фактически, на основе слышания 

интонации - его программу. 

Обработка результатов: высказывания ребёнка о прослушанной музыке анализируется по 

направлениям: восприятие общего настроения (понимание общего образа); дифференцированное 

слушание музыки (средство музыкальной выразительности и музыкальные термины (регистры, 

фактура, динамика, гармония)); конструктивное (ритмо-мелодическая структура); мера 

выраженности эмоциональной реакции ребёнка на прослушанную музыку. Критерием успешности 

выполнения заданий служит точность высказываний испытуемыми об основных компонентах 

(понимание общего образа, ритмо-мелодической структуры, средств выразительности, 

эмоциональной реакции). В зависимости от точности их высказываний ребенок получает от 0 до 2 
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баллов: низкая точность (0), средняя точность (1), высокая точность (2).  Исходя из общего балла, 

полученного ребенком, выявляется уровень успешности выполнения задания в целом. 

Критерии оценки: уровни успешности выполнения задания 

Высокий уровень - 7-9 баллов (высокая точность высказываний); 

Средний уровень - 4-6 баллов (средняя точность высказываний); 

Низкий уровень - 0-3 баллов (низкая точность высказываний). 

Данная диагностика позволяет получить детализированное представление о качестве и 

возможности уровня развития музыкального мышления у детей младшего школьного возраста. 

 

Приложение 2 

Таблица 1. Контрольная группа 

Код ребенка Уровень развития музыкального мышления 

Высокий Средний Низкий 

КО01 +   

КО02 +   

КО03 +   

КО04  +  

КО05  +  

КО06  +  

КО07   + 

КО08   + 

КО09   + 

КО10   + 

КО11  +  

КО12 +   

КО13 +   

КО14  +  

КО15  +  

КО16   + 

КО17  +  

КО18 +   

КО19  +  

КО20   + 

КО21  +  

КО22 +   

КО23 +   

КО24  +  

КО25   + 

 

Таблица 2. Экспериментальная группа 

Код ребенка Уровень развития музыкального мышления 

Высокий Средний Низкий 

ЭО01 +   

ЭО02  +  

ЭО03   + 

ЭО04   + 

ЭО05  +  

ЭО06  +  

ЭО07  +  
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ЭО08   + 

ЭО09 +   

ЭО10   + 

ЭО11  +  

ЭО12  +  

ЭО13   + 

ЭО14   + 

ЭО15 +   

ЭО16  +  

ЭО17   + 

ЭО18   + 

ЭО19  +  

ЭО20  +  

ЭО21   + 

ЭО22   + 

ЭО23 +   

ЭО24  +  

ЭО25  +  

 

 

Приложение 3 

Таблица 3. Сравнительные показатели уровня развития музыкального мышления на 

констатирующем этапе исследования 

Группа Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Контрольная 28% 40% 32% 

Экспериментальная 40% 44% 16% 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 
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Аннотация. Целью работы является на основе теоретического исследования выявить 

методы и приёмы развития навыков сотрудничества у обучающихся младшего школьного 

возраста. При выполнении данной работы были использованы следующие теоретические 

методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

сравнение изученных данных; обобщение информации по теме исследования. 

В ходе исследования представилась возможность определить дидактический 

инструментарий, обеспечивающий достижение цели исследования. Значимостью данного 

исследования обусловлено созданием благоприятной обстановки во время учебного 

процесса для комфортного овладения навыком сотрудничества у обучающихся младшего 

школьного возраста внутри детского коллектива, поскольку период обучения в начальной 

школе является сенситивным для развития межличностных отношений.   

 

В современных реалиях наиболее остро стоит проблема успешной интеграции 

каждого индивида в социум, выступающая как процесс социализации личности, 

обусловленный общественной активностью каждого. Одним из компонентов, 

обеспечивающих успешную социализацию, являются навыки сотрудничества, 

позволяющие личности функционировать в качестве полноправного члена общества, 

вступая в различные связи, отношения, взаимодействия.  

Психолого-педагогические аспекты понятия «сотрудничество» нашли отражение в 

работах Сухомлинского В.А., Цукерман Г.А. и Выготского Л.С. 

Актуальностью данного исследования является диссонанс между предъявляемой 

современной парадигмой образования, наиболее полно отвечающей запросам увеличения 

значимости человеческого фактора в рамках сотрудничества, и действующей ситуацией, 

при которой уровень навыка сотрудничества обучающихся младшего школьного возраста 

является недостаточно развитым.  
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Вместе с тем, развитие навыков сотрудничества позволяет ставить и решать 

актуальные задачи, действовать с учетом позиции другого, согласовывая действия; 

обеспечивать возможность владения техникой общения, а также выступает предпосылкой 

становления успешной саморазвивающейся личности. 

Решение данной проблемы находит своё отражение в содержании Федерального 

государственного образовательно стандарта начального общего образования, где данная 

сторона развития личности считается одной из приоритетных задач школьного 

образования.  

Учебное сотрудничество, по определению, данному Цукерман Г.А., – это 

взаимодействие, в котором учитель создаёт ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у обучающегося способов действия; организует учебный материал так, 

чтобы, обучающийся мог обнаружить объективную причину своей неумелости, 

некомпетентности и указать её взрослому; вступает в сотрудничество с обучающимися 

только по их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает всё возможное, чтобы 

такой запрос был сформирован на языке содержания обучения [5, с. 21]. 

Развитие социальных связей, в том числе сотрудничества, наиболее эффективно в 

коллективе, так как с психологической точки зрения коллектив представляет собой единый 

общественный организм [1].  

Развитие навыков сотрудничества в детском коллективе реализуется в различных 

формах организации деятельности, наиболее эффективными среди которых являются 

групповая и парная формы, позволяющие развивать навыки сотрудничества [4].  

Также, можно отметить, что развитие навыков сотрудничества у обучающихся 

младшего школьного возраста осуществляется под руководством учителя и происходит в 

две фазы: первая предполагает дифференциацию действий между учителем и 

обучающимися, а также имитирущие и подражательные акты. Вторая фаза основана на 

саморегулируемых, самоорганизуемых, самопобуждаемых действиях обучающихся. Для 

позитивной динамики развития навыков сотрудничества необходимым фактором является 

трансформация методов и приемов работы, которая окажет положительное влияние на 

самостоятельность обучающихся младшего школьного возраста в образовательном 

процессе [6].  

Интерес к обозначенной проблеме сформировал необходимость проведения 

психолого-педагогического исследования, цель которого заключалась в выявлении уровня 

сформированности навыка сотрудничества у обучающихся младшего школьного возраста. 

Так, в 2021-2022 учебном году была проведена диагностическая работа по 

выявлению уровня развития навыка сотрудничества в Муниципальном автономном 
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общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школе № 45 имени адмирала Ф. Ушакова. В исследовании приняли 

участие обучающиеся 3 «А» классе 25 человек. 

Для реализации цели исследования, применялись методы: опосредованного 

наблюдения, опроса, проведенного в форме беседы с учителем и тестирования. В 

соответствии с целью наблюдения, являющегося одним из основополагающих методов 

изучения психических явлений человека, были определены результаты, представленные в 

таблице 2 (ПРИЛОЖЕНИЕ А).  

В ходе наблюдения были выделены следующие уровни: низкий, средний, высокий. 

Транслирование поведения во взаимодействии регистрировалось в соответствии с 

наименованием демонстрируемого типа.  

Таблица 1 – Результаты наблюдения за обучающимися 3 «А» класса 

Уровни 
Низкий Средний Высокий 

Критерии 

Способность обучающихся младшего школьного возраста вести 

диалог и полилог во время урока с учителем и одноклассниками 
28% 53% 19% 

Распознание обучающимися младшего школьного возраста 

невербальных сигналов, получаемых от других субъектов 

сотрудничества 

21% 61% 18% 

Владение механизмами межличностной перцепции (эмпатия, 

каузальная атрибуция, аттракция, идентификация) 
11% 67% 22% 

Интерпретация результатов наблюдения позволила определить, что большая часть 

детского коллектива (53%) имеют средний уровень навыка ведения диалога и полилога во 

время урока с учителем и одноклассниками, что проявляется в формализованном 

коммуникативном взаимодействии, ситуативной неуверенности в собственном поведении, 

слабом осознании корреляции успеха учебной деятельности и коммуникации. Высокие 

показатели демонстрирует малая часть обучающихся (19%) им присуще активное и 

свободное установление контактов, спокойствие и размеренность речи, осознание 

образовательного успеха через коммуникацию. 

Также, по результатам наблюдения, было выявлено (21%) обучающихся, которые не 

владеют навыком распознавания невербальных сигналов, получаемых от других субъектов 

общения, что проявляется в отсутствии способности грамотно идентифицировать мимику, 

пантомимику, прикосновения других людей и реагировать на невербальные посылы во 

время общения и сотрудничества. 

Большинство обучающихся (67%) способны к контролю проявления собственных 

чувств и эмоций, однако испытывают затруднения в прогнозировании развития отношения 

между другими людьми. (22%) обучающихся младшего школьного возраста, 
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демонстрируют высокий уровень способности применять механизмы межличностной 

перцепции, проявляют рефлексивную деятельность, направленную на распознание 

эмоционального фона других субъектов общения и обеспечивающую эффективное 

межличностное взаимодействие.  

Также, методика «Мой класс», Ю.З. Гильбух позволила выявить, что наибольшее 

количество испытуемых (70%) демонстрируют степень удовлетворённости жизнью класса 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 3, с.12. 

 Данный результат свидетельствует о мотивации и заинтересованности к смене 

сложившихся устоев в коллективе, так как обучающиеся, продемонстрировавшие его, 

осознавая степень конфликтности и дисгармонии в отношениях с одноклассниками, 

проявляют индифферентность по отношению к школьной жизни; (30%) испытуемых не 

удовлетворены сложившимся положением в классе, осознавая общую обстановку во 

взаимоотношениях, что может свидетельствовать о желании наладить контакт с 

одноклассниками.  

Проведенные выше практические методы исследования позволили выявить 

оптимальные пути решения актуальной проблемы. Так, на уроке окружающего мира по 

теме «Всемирное наследие России. Московский Кремль. Озеро Байкал», был применён 

метод активного обучения «Коллаж», позволяющий обучающимся коммуницировать в 

группах.  

На этапе изучения нового материала обучающимся младшего школьного возраста 

было предложено объединиться в группы, предварительно сформулировав правила 

группового взаимодействия, после чего они приступили к заданию: из предложенного 

материала необходимо было выбрать подходящую информацию и оформить её в технике 

«Коллаж».  

Для каждой группы были определены общие и индивидуальные условия работы. 

Так, общей задачей для трёх групп явилась краткая характеристика Московского Кремля; в 

качестве индивидуального задания группам было предложено ответить на вопросы с 

последующим описанием: «Что такое «Царь-колокол?», «Что представляют собой 

Кремлёвские куранты? «Что представляет собой Спасская башня? Творческая работа 

сопровождалась активным полилогом, делегированием обязанностей, взаимоконтролем и 

взаимопроверкой.  

По завершении задания внутри творческих групп обучающиеся младшего 

школьного возраста самостоятельно проводили выбор обучающегося, представляющего 

готовый продукт. После демонстрации работ со школьниками была проведена беседа 

рефлексивного характера по следующим вопросам: «Удалось ли вашей группе выполнить 
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задание в полной мере? Что этому способствовало? Если нет, то почему?», «Как вы можете 

оценить свою работу внутри группы?», «Всегда ли вы могли правильно донести свою 

мысль?», «Оказывали ли вы помощь своим товарищам?». 

Познание самого себя через чувственное познание другого сложно представить без 

определённого уровня знаний о другом человеке. Серия внеурочных занятий в формате 

«Speed dating» (дословный перевод с английского языка – «быстрые свидания») 

способствовала более близкому знакомству обучающихся младшего школьного возраста 

друг с другом, являясь платформой для развития навыков коммуникативной, 

интерактивной, перцептивной сторон общения и его невербальной составляющей.  

Развитие навыка межличностного общения как фактора успешного сотрудничества 

в коллективе осуществлялось посредством серии психологических тренингов 

«Архитектура межличностных взаимоотношений». Серия занятий предполагает 

реализацию в четыре этапа, каждый из которых имеет персональную направленность. Весь 

комплекс занятий объединён общей целью и способствует её достижению.  

Так, на начальном этапе психологического тренинга «Вместе мы – команда» была 

сформулирована проблемная ситуация, имеющая мотивационный характер: «Как вы 

считаете, чем обычный классный коллектив отличается от команды?». Далее, в процессе 

проведения тренинга, были использованы следующие психологические упражнения: 

«Скалолаз», «Стеклянная дверь», «Тематические рисунки» и «Совместный счёт», каждое 

из которых отвечало изначальной цели занятия. В процессе выполнения упражнения 

«Стеклянная дверь» обучающиеся, поочерёдно распределяясь на пары, производили 

имитацию пассажиров поезда, которые были заключены по разные стороны окон вагона. 

Задачей участников тренинга было передать послание, а точнее, договориться о 

предстоящем месте и времени встречи в течение 15-17 секунд с помощью невербальных 

сигналов. Психологическая ценность упражнения заключается в корреляции естественной 

ситуации с необходимостью владения невербальными средствами общения как способа 

установления контактов и декодирования информации партнёрами 2.  

В качестве подведения итогов по завершении каждого психологического тренинга, 

проводилась рефлексия и шеринг, позволяющие производить оценку собственного 

поведения и эмоционального состояния, осознавать и интерпретировать чувства других 

участников занятия, прогнозировать предстоящую совместную деятельность. 

Метод проблемных ситуаций позволяет активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, тем самым вызывая интерес к учебному процессу. В ходе 

самостоятельного поиска решения проблемы обучающиеся осуществляют взаимодействие, 

развивают навыки сотрудничества, работы в коллективе сверстников. 
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На занятии по теме «Наша планета Земля» осуществлялось использование активного 

метода обучения – метода проблемных ситуаций. Обучающимся было предложено 

рассмотреть несколько фотографий, на которых представлены ситуации загрязнения 

почвы, воды, воздуха. В ходе обсуждения негативного влияния действий человека на 

природу была поставлена проблема: «Человек наносит вред окружающей среде своими 

необдуманными действиями». Для ее решения обучающимся было необходимо поработать 

в группах, составив таблицу: в первом столбце была указана экологическая проблема 

(загрязнение воды, воздуха, почвы), во втором – причина возникновения, а в третьем – 

возможные пути решения. Так, первая группа определила причины загрязнения воздуха: 

промышленные выбросы, вырубка лесов, выбросы в воздух вредных веществ и другие; 

обучающиеся назвали и пути решения – сокращение вредных выбросов, высаживание 

деревьев и другие. Вторая группа определила такие причины загрязнения воды, как утечка 

химических продуктов, загрязнение мусором водоёмов и другие; также были выявлены 

пути решения – использование фильтров, очистка стоков и другие. Третья группа выделила 

следующие причины загрязнения почвы: отходы промышленности и сельского хозяйства, 

большое количество мусорных свалок и другие; основными путями решения группа видит 

в переработке отходов, контроле за использованием удобрений и других. В конце 

мероприятия обучающиеся оценили свою работу. 

Включение данных форм деятельности в образовательный процесс помогало 

раскрыть возможности обучающихся, их таланты и вносило вклад в развитие личности 

каждого обучающегося. Использование метода проблемных ситуаций в процессе развития 

межличностных отношений способствовало укреплению, сплочению класса, а также 

объединяло и организовывало. 

Переосмысление и совершенствование собственной коммуникативной деятельности 

невозможно без осознания важности эмпатийного взаимодействия, которое достигается 

при помощи идентификации, позволяющей младшим школьникам отождествлять себя и 

свой субъективный опыт с другими объектами и ситуациями. Достижение данного эффекта 

было получено при реализации краткосрочного проекта «Книга сказок» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В).  

Духовно-нравственное направление проектной деятельности обусловлено 

корреляцией цели работы с её содержанием: идея детских сказок собственного сочинения 

имела различную систему ценностей, находившую свою интерпретацию в беседах 

эмоционально-оценочного плана. Так, основная идея сказки одной обучающейся, 

описавшей историю с нахождением «волшебной лампы», вызвала интересную дискуссию. 

Обучающимся был задан вопрос: «Какое желание бы загадали вы, найдя «волшебную 
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лампу»?», после чего участники активно принялись обсуждать идеи друг друга. В процессе 

беседы наблюдался явный диссонанс ценностей: некоторые обучающиеся предпочли бы 

материальные продукты современных технологий, в то время как другие дети 

акцентировали внимание на желаниях благородного, морального и духовного характера.  

По завершении беседы было предложено смоделировать ситуацию «Весы 

ценностей»: сделать собственный выбор между тем или иным желанием. Так, на «чашу 

весов» некоторыми обучающимися было поставлено приобретение нового гаджета и 

дружба с товарищем, после которого многие сделали свой выбор в пользу крепких 

взаимоотношений. 

«Книга сказок» – это коллективная творческая работа, предполагающая обучение 

правилам совместной работы, развитие интерактивных и художественных способностей, 

создание ситуации успеха для каждого обучающегося классного коллектива, его вхождение 

в единую систему взаимоотношений.  

Игровая деятельность, как одна из наиболее сопряжённых с детским возрастом, 

создаёт широкое пространство для психолого-педагогической работы в коллективе. С 

целью развития навыков вербального и невербального общения, сотрудничества и 

рефлексивного поведения была создана настольная интерактивная игра «Синергия», 

основными задачами которой являются:  

 развитие речи у обучающихся; 

 развитие навыков применения невербальных средств общения: оптико-

кинесических (мимика, пантомимика), аудиальных, текесических; 

 развитие навыка сотрудничества; 

 создание благоприятного психологического климата в детском коллективе; 

 совершенствование ассертивных качеств личности; 

 развитие познавательного интереса у обучающихся (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Применение настольной игры «Синергия» во внеурочное время позволило создать 

обстановку непрерывного сотрудничества в детском коллективе, сопровождающуюся 

интересом и мотивацией к совместной деятельности.  

По результатам промежуточного наблюдения за деятельностью обучающихся 

младшего школьного возраста, был выявлен определённый уровень успеха в системе 

коммуникативных навыков обучающихся: дети, ранее имеющие низкий уровень развития 

навыка общения и сотрудничества, стали менее стеснительны во взаимодействии, более 

открыты и уверены в своём поведении; у данной группы обучающихся отмечается успех в 

познавательной деятельности, а уровень взаимоотношения с учителями и одноклассниками 

претерпевает позитивные изменения. Обучающиеся, ранее продемонстрировавшие 
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средний уровень развития навыка сотрудничества, также экспонируют положительную 

тенденцию коммуникативного совершенствования: обучающиеся младшего школьного 

возраста проявляют большую активность во взаимодействии с другими субъектами 

сотрудничества, демонстрируют спокойствие и размеренность в речи, поддерживают 

взаимоотношения с наибольшей частью классного коллектива. 

Особым результатом психолого-педагогической работы с обучающимися младшего 

школьного возраста является позитивная тенденция в овладении механизмами 

межличностной перцепции, в особенности, эмпатии. Обучающиеся демонстрируют особую 

степень взаимопонимания и взаимоподдержки как по отношению к одноклассникам, так и 

к педагогическому составу образовательного учреждения; обстановка в детском коллективе 

оценивается как наиболее благоприятная (ПРИЛОЖЕНИЕ Д).  

С целью развития навыков общения и сотрудничества у обучающихся 3 «А» класса 

как фактора успешности межличностных отношений в детском коллективе, были выявлены 

следующие психолого-педагогические условия: применение активных методов обучения в 

процессе учебных занятий, проведение серии внеурочных занятий формата «Speed dating», 

проведение цикла психологических тренингов «Архитектура межличностных 

взаимоотношений», реализация краткосрочного проекта «Книга сказок», применение 

интерактивной настольной игры «Синергия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Протокол наблюдения за обучающимися 3 «А» класса 

Способность младших школьников вести диалог и полилог во время урока с учителем и 

одноклассниками:  

 низкий уровень – младший школьник не владеет навыком ведения диалога и полилога 

во время урока с учителем и одноклассниками: зажатость в поведении, семантическая скупость, 

отсутствие понимания смысла собственной речевой деятельности, избегание коммуникативного 

взаимодействия; 

 средний уровень – младший школьник частично владеет навыком ведения диалога и 

полилога во время урока с учителем и одноклассниками: формализованное коммуникативное 
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взаимодействие, ситуативная неуверенность в собственном поведении, слабое осознание 

коррелятивности успеха учебной деятельности и коммуникации. 

 высокий уровень – младший школьник владеет навыком ведения диалога и полилога во 

время урока с учителем и одноклассниками: активно и свободно поддерживает коммуникативное 

взаимодействие; спокойствие и размеренность речи, осознание образовательного успеха через 

коммуникацию. 

Распознание младшими школьниками невербальных сигналов, получаемых от других 

субъектов общения: 

 низкий уровень – младший школьник не владеет навыком распознания невербальных 

сигналов, получаемых от других субъектов общения: не способен грамотно идентифицировать 

мимику, пантомимику, прикосновения, неверно реагирует на невербальные посылы во время 

общения; 

 средний уровень – младший школьник частично владеет навыком распознания 

невербальных сигналов, получаемых от других субъектов общения: фрагментарная успешность в 

идентификации невербальных сигналов (мимики, пантомимики, прикосновений), зависящая от 

контингента в общении; 

 высокий уровень – младший школьник владеет навыком распознания невербальных 

сигналов, получаемых от других субъектов общения: успешность идентификации невербальных 

сигналов не зависит от других субъектов общения, распознание происходит без усилий, реакция 

незамедлительна. 

Владение механизмами межличностной перцепции (эмпатия, каузальная атрибуция, 

аттракция, идентификация): 

 низкий уровень – младший школьник не владеет навыком применения механизмов 

межличностной перцепции: не способен к пониманию эмоционального фона другого человека, 

высокая степень конфликтности из-за недопонимания, минимальный круг общения/его отсутствие; 

 средний уровень – младший школьник частично владеет навыком применения 

механизмов межличностной перцепции: контроль проявления собственных чувств и эмоций, 

затруднение в прогнозировании развития отношений между людьми; 

 высокий уровень – младший школьник владеет навыком применения механизмов 

межличностной перцепции: успешный выбор способов поведения, преобладание рефлексивной 

деятельности, направленной на распознание эмоционального фона другого, высокий уровень 

социального интеллекта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Диагностическая методика «Мой класс» (Юрий Зиновьевич Гильбух) 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом отдельном блоке 

из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень удовлетворенности школьной жизнью, 2-й - степень 

конфликтности в классе (как она осознается отдельными учениками и классом в целом) и 3-й - 
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степень сплоченности класса (опять-таки - по тому, как это качество отражается в сознании 

учащихся). Заполнение анкеты обучающимися в среднем занимает 5—10 минут. 

Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую форму: 

Суммы баллов: 

 степень удовлетворенности (У) — 10;  

 степень конфликтности (К) — 9;  

 степень сплоченности (С) — 12. 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является ваш класс. 

Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим утверждением, и слово «Нет», если не 

согласны с этим утверждением» 

Бланк опросника «Мой класс» 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний класс, каким он есть 

сегодня 

Обведи кружочком 

свой ответ 

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе да нет 

2. Дети в нашей группе всегда дерутся друг с другом да нет 

3. В нашем классе каждый ребенок — мой друг да нет 

4. Некоторые ребята в нашем классе несчастливы да нет 

5. Некоторые дети о нашем классе являются середнячками да нет 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу да нет 

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу да нет 

8. Многие дети в нашем классе любят драться да нет 

9. Все ученики в нашем классе — друзья да нет 

10. Некоторые ученики не любят свой класс да нет 

11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем да нет 

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу да нет 

13. Наш класс веселый да нет 

14. Дети в нашем классе много ссорятся да нет 

15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья да нет 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностического обследования по методике «Мой класс»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методический паспорт проекта «Книга сказок» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Инструкция к интерактивной игре «Синергия» 

Следуя правилам игры, обучающиеся делятся на две команды, не 

менее двух человек в каждой, и по броску игрового кубика продвигаются 

к достижению цели игры, выполняя те или иные действия. Игровое поле 

поделено на четыре секции, приносящее или отнимающее у команды 

соответствующее количество баллов; игра завершается, когда одна из 

команд наберёт определённое количество очков, варьируемое в 

зависимости от окружающей обстановки.  

Основными заданиями игры, позволяющим наиболее эффективно 

развивать коммуникативные навыки, являются: «Объяснить слово с 

помощью речи», «Объяснить слово с помощью жестов», «Объяснить слово 

с помощью рисунка». Также на игровом поле представлены 

дополнительные, «специальные», секции с заданиями, например: 

«Объяснить слово, отвечая на вопросы с помощью «Да/Нет», «Спеть песню 

1. Название проекта «Книга сказок» 

2. Вид проекта: 

- по содержанию 

- по форме 

 

- социально-педагогический;  

- коллективный. 

3. ФИО разработчика  Гришина Дарья Юрьевна  

4. Проблема проекта 
Недостаточный уровень развития навыка 

межличностного взаимодействия в коллективе. 

5. Цель проекта 

Обучение правилам совместной работы, развитие 

интерактивных и коммуникативных способностей 

младших школьников, создание ситуации успеха для 

каждого обучающегося классного коллектива, его 

вхождение в единую систему взаимоотношений. 

6. Задачи – этапы реализации проекта 

(подготовительный, проектировочный, 

практический, аналитический, 

контрольно-коррекционный, 

заключительный)  

- оценка общей ситуации и формулирование проблемы;  

- практическая деятельность по реализации проекта; 

- рефлексия; 

- подготовка проектного продукта. 

7. Ведущая деятельность Творческая. 

8. Сфера применения результатов 
Практическая деятельность учителя начальных 

классов. 

9. Формы и методы реализации проекта 

- формирование творческой идеи; 

- определение проблемной ситуации, формулирование 

цели и задач; 

- составление эмпирической модели. 

10. Форма продуктов проектной 

деятельности 

Коллективная творческая работа – альбом с 

иллюстрациями к детским сказкам.  

11. Состав и количество участников Классный коллектив (24 человека).  

12. Период реализации 20.04.2018 – 17.05.2018 год. 
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с использование заданного слова» и другие. На выполнение заданий младшим школьникам 

выделяется одна минута (задания из «специальной» секции имеют отдельные правила 

хронометража). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Протокол промежуточного наблюдения за обучающимися 3 «А» класса 
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12. П. А.          

13. П. Ю.  +   +   +  

14. Р. Д.          

15. С. А.          

16. С. А. (1)  +   +    + 

17. С. Л.   +   +   + 

18. С. Н.  +   +   +  

19. Т. К.   +   +   + 

20. У. Е.   + +    +  

21. Х. Е.  +    +   + 

22. Ш. С.  +  +    +  

23. Щ. В. +    +  +   

24. Я. А.  +   +   +  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Автор: Мыльникова Полина Павловна, студентка 3 курса  

Краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Спасский педагогический колледж»,  

Научный руководитель: Богданова Ольга Игоревна, преподаватель  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема необходимости совершенствования 

содержания образовательного процесса начального общего образования, теоретически и 

практически обосновывается целесообразность использования современных 

педагогических технологий в начальной школе. Описанные технологии, по которым 

успешно работают учителя младших классов. Раскрываются преимущества этих 

технологий над другими, говорится об их значении, сущности и задачах. 

Педагогическая наука и практика характеризует современную отечественную 

систему образования как кризисную, связанную с кризисом общества и его переходом из 

сферы политики и экономики в область культуры и образования. Изменения, происходящие 

в политической и социально-экономической сферах развития общества, неизбежно 

отражаются и на развитие системы профессиональной подготовки специалистов 

различного профиля. 

Современный период развития педагогического знания характеризуется крайней 

степенью противоречивости. С одной стороны, накоплено огромное масса педагогических 

сведений, как теоретико-методологического, так и прикладного характера, касается 

практически всех сторон и сфер педагогической деятельности, с другой стороны, эта 

масса рискует стать критической, вследствие невозможности ее продуктивного 

использования из-за разнородности и противоречивости многих педагогических идей, 

положений, концепций, категорий, терминов, технологий и методик. 

Вопросу технологий, их определению и признакам в зарубежной и отечественной 

педагогике посвящено много исследований, в частности работы В. Беспалько, Б. Блума, 

Дж. Брунера, И. Волкова, Т. Дмитренко, Л. Элтона, В. Евдокимова, М. Кларин, А. 

Коваленко, А. Ламсдейна, П. Митчела, П. Москаленко, А. Пехоты, И. Прокопенко, А. 
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Прокопенко, К.Ричмонда, Т. Сакамото, Г. Селевка, С. Сысоевой, В. Сластьонина, И. 

Смолюк, Р. Томаса и др. 

Цель: выявить и практически обосновать эффективность использования 

современных педагогических технологий при организации образовательного процесса в 

начальной школе.  

В ходе составления научной статьи были использованы следующие методы и 

приёмы: теоретические (анализ литературных источников, синтез, обобщение 

полученного материала), практические (наблюдение, проведение эксперимента, сравнение 

и анализ результатов эксперимента). 

Таким образом, проанализировав литературные источники и результаты, можно 

сделать о том, что использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе способствует повышению уровня сформированности 

предметных умений и интереса к изучению предметов начального курса обучения. 

 

Проблема исследования: в условиях развития общества на современном этапе для 

более эффективной организации образовательного процесса в начальном образовании 

необходимо выявить степень значимости и результативности использования современных 

образовательных технологий для достижения учащимися высоких результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Актуальность проблемы использования современных педагогических технологий в 

образовательном процессе вызвана интеграционными и информационными процессами, 

происходящими в обществе, становлением новой системы образования, ориентированной 

на вхождение в мировое образовательное пространство. Так, развитие вычислительной 

техники обусловило развитие программированного обучения. Результаты исследования 

закономерностей развития человеческого мышления привели к развитию проблемного 

обучения. Современный подход к преподаванию заключается в построении его на 

технологической основе. Для быстрого и эффективного обучения требуются максимально 

реалистичные интерактивные обучающие технологии и системы. 

Цель исследования: практически обосновать эффективность использования 

современных педагогических технологий при организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Задачи исследования: 

1) выявить и проанализировать различные современные педагогические технологии; 
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2) определить эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе в ходе проведения эксперимента на примере информационно-

коммуникационной технологии; 

3) проанализировать результаты исследования, сформулировать выводы. 

Данный вопрос является недостаточно изученным, так как процесс внедрения 

современных педагогических технологий в образовательный процесс длительный и 

трудоёмкий, вызывает определённые трудности и рациональное планирование, 

организация урока с использованием современных технологий. 

Ученик начальной школы не только готовится к взрослой жизни, не просто 

приобретает знания, а участвует в различных видах деятельности. Использование 

современных педагогических технологий дает возможность решать воспитательные задачи 

и формировать у ребенка готовность к самостоятельному познанию окружающего мира. 

Педагогические технологии - это сложная система средств и методик, объединенных 

приоритетными общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанными между 

собой задачами и содержанием, формами и методами организации учебно-воспитательного 

процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток на все другие, и создает в результате 

определенную совокупность условий для развития учащихся [4]. 

Сущность образовательных технологий выражается в том, что меняется характер 

образования. Наряду с развитием умственного потенциала учащихся происходит 

личностное развитие, то есть сам процесс образования предполагает иную позицию учителя 

и ученика в образовании (они выступают, как равноправные участники учебного процесса). 

Современные педагогические технологии предлагают инновационные модели 

построения такого учебного процесса, где на первый план выдвигается взаимосвязанная 

деятельность учителя и ученика, нацелена на решение как учебных, так и практически 

значимых задач. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 

1. Личностно-ориентированные технологии обучения: 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- технология эвристического обучения; 

- метод проектов; 

- развивающее обучение - (Занков, В. Давыдов, Д. Эльконин). 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения: 

- технология постановки целей; 
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- технология полного усвоения (М. Кларин) 

- технология педагогического процесса; 

- технология концентрированного обучения; 

- модульное обучение. 

3. Информационные технологии: 

- ИКТ (информационно-коммуникационные технологии); 

- технологии дистанционного обучения. 

4. Технологии оценивания достижений учащихся: 

- технология «Портфолио»; 

- безоценочное обучения; 

- рейтинговые технологии. 

5. Интерактивные технологии: 

- технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»; 

- технология проведения дискуссий; 

- технология «Дебаты»; 

- тренинговые технологии. 

Любой учитель ищет свои пути, с годами производит и использует приемы 

активизации мыслительной деятельности на уроках. У каждого учителя есть право на 

творчество, есть своя методическая копилка. 

Следовательно, для повышения эффективности образовательного процесса во время 

проведения уроков в начальной школе, необходимо использовать современные 

педагогические технологии. Наша задача - не давать готовые знания ученику, а 

компетентно организовать самостоятельный познавательный процесс. Следовательно, 

нужно использовать в своей педагогической практике технологии, которые реализуют 

личностно-ориентированное обучение, которые обеспечивают привлечения каждого 

ученика в активный познавательный процесс. 

Рассмотрим несколько технологий. 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения – форма организации учебно-воспитательного 

процесса с помощью проблемных задач и проблемных ситуаций, которые предоставляют 

обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Актуальность данной 

технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, 

активизации познавательных интересов учащихся, становится возможным при условии 

решения возникающих противоречий, создание проблемных ситуаций на уроке. В 
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преодоления посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в 

овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками. 

Создание проблемных ситуаций на уроках - это один из способов развития 

творческого мышления младших школьников. Методы проблемного обучения можно 

применять на уроках, создавая проблемную ситуацию на любом его этапе. Следовательно, 

такая технология привлекает к новым возможностям построения любого урока, где 

младшие школьники не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а 

превращаются в активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность 

становится творческой, дети лучше усваивают не то, получившие в готовом виде и 

«зазубрили»,а то, что открыли сами и выразили по-своему. 

Здоровьесберегающие технологии 

Знания, владение и применение здоровьесберегающих технологий является важной 

составляющей профессиональной компетентности современного педагога. Отметим, что 

понятие «Здоровьесберегающие» можно отнести к любой педагогической технологии, в 

процессе реализации создает необходимые условия для сохранения здоровья 

основных субъектов образовательного процесса - учащихся и учителей. А главное, что 

любая педагогическая технология должно быть здоровьесберегающей [3]. Выдающийся 

педагог К. Ушинский сформулировал основной закон детской природы: «Ребенок требует 

деятельности, непрестанно и устает не деятельность, а ее однообразием. Заставьте ребенка 

сидеть, и она очень быстро устанет; лежать - то же; идти она долго не может, не может ни 

говорить, ни петь, ни читать и меньше - долго думать; но она пустует и движется целый 

день, меняет и заставляет все эти деятельности и не устает ни на минуту, чем младше 

возраст, тем разнообразнее должна быть деятельность». Выдающийся педагог 

рекомендует: «Дайте ребенку немного подвигаться, и она подарит вам снова десять минут 

оживленной внимания, если вы сумели их использовать, они дадут вам в результате 

больше, чем целую неделю полусонных занятий» [7]. 

Игровые технологии 

Игра - это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая помощью 

игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а детям 

удобно и естественно его взять. Игры позволяют осуществлять дифференцированный 

подход к ученикам, привлекать каждого ученика в работу, учитывая его интерес, 

склонность, уровень подготовки по предмету. Упражнения игрового характера обогащают 

учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снимают 

утомляемость. Они могут быть различными по своему назначению, содержанию, 

средствами организации и проведения. С их помощью можно решать какое-либо одно 
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задание (совершенствовать вычислительные, грамматические навыки и т.п.) или же целый 

комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, 

творческие способности и др. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационно-коммуникационные технологии обучения (ИКТ) - это совокупность 

методов и технических средств реализации информационных технологий на основе 

компьютерных сетей и средств обеспечения эффективного процесса обучения. 

Использование информационных технологий открывают доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, 

предоставляют совершенно новые возможности для творчества, позволяют реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения. 

Уроки с использованием ИКТ является одним из наиболее важных результатов 

инновационной деятельности в начальной школе. ИКТ существенно помогают педагогу в 

его работе - это и подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, 

создание карточек с индивидуальными заданиями и дополнительными познавательными 

текстами, создание электронной базы мониторинга, систематизация и сохранения личных 

методических наработок, подготовка отчетной документации, оформление учебных 

стендов. Все это позволяет с более короткое время получить более высокий результат в 

обучении детей. 

Технологии формирования творческой личности 

Основная задача данной технологии - создать максимально благоприятные условия 

для творческого развития детей младшего школьного возраста. Придя в школу, дети 

должны углубляться в атмосферу творчества, поиска нового, подвергать сомнениям стали 

истины. Эта технология тесно переплетается с другими технологиями, однако она имеет и 

свои индивидуальные черты: деятельность ученика не должна регламентироваться, нужно 

постоянно вызывать интерес ребенка к обучению. Важную роль в стимуляции у 

школьников интереса к труду играют задачи: подбор учителем задач, требующих 

творческого переработки, обобщения, систематизации, умений и навыков сравнивать и 

анализировать, поиска; 

использование игровых моментов, стимулирующих проявления самостоятельности 

учащихся, их творческих возможностей; решения творческих задач. 

Технология формирования творческого ученика ориентирована на личность. Это 

означает максимальную индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса. 

Учитель, который формирует творческую личность, должен быть новатором по сути своей. 

Только тогда новые идеи, прогрессивные принципы и приемы помогут ему создавать 
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новые педагогические технологии, внедрять различные инновации в учебно-

воспитательный процесс. И только тогда будет перестроено всю систему воспитания и 

обучения в сторону повышения ее эффективности [2]. 

Гипотеза исследования: в результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач у обучающихся будут сформированы и развиты необходимые универсальные 

учебные действия и учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в начальной школе. 

В стандартах нового второго поколения говорится, что целью образования учащихся 

является развитие у них познавательных универсальных учебных действий, т.е. умения 

работать с информацией, представленной в разных видах и разных источниках (словарях, 

справочниках, энциклопедиях, Интернет). Разработчики стандартов второго поколения во 

главу образования ставят личность ученика, её саморазвитие, самосовершенствование, что 

в полной мере пересекается и с запросами родителей учащихся. Современные родители 

хотят получить в результате обучения своего ребёнка личность с творческим мышлением, 

способностью к рефлексии и самопознанию, умением обучаться, работать в коллективе, т.е. 

с развитой коммуникативной компетентностью, а также умением работать с информацией. 

Отсюда основная цель образования – это научить ученика учиться. 

Система образования не может отставать от тех требований, которые диктует 

современное общество, а общество переживает период бурной информатизации. 

Компьютеризация школы – это актуальнейшая проблема образования на данном этапе. Это 

понимают сейчас все учителя. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу учителя 

начальных классов, способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий. Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность являются ориентировка младших школьников в информационно – 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность). 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача 

внедрения нового образовательного стандарта. Для начальной школы это означает смену 

приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и 
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воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению 

современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную 

с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Использование 

информационных технологий в учебном процессе начальной школы позволяет не только 

модернизировать его, повысить эффективность, мотивировать учащихся, но и 

дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. Под 

ИКТ понимаются, разнообразные программно-технические средства, предназначенные для 

решения определенных педагогических задач, имеющие предметное содержание и 

ориентированные на взаимодействие с обучающимися. 

Образовательные ИКТ средства очень разнообразны, как и их классификация [табл. 

1]. Выделяют несколько аспектов использования различных образовательных средств ИКТ 

в образовательном процессе [табл.2].  

Использование ИКТ возможно на разных этапах урока. Представляется 

рациональным выделение компонентов педагогической деятельности учителя начальных 

классов, являющихся новыми компетенциями в связи с внедрением ИКТ в образовательный 

процесс. В таблице представлены компоненты ИКТ-компетенций учителя на различных 

этапах традиционного урока [табл. 3]. 

Мной был проведён педагогический эксперимент: урок русского языка был 

организован без использования ИКТ-технологий и с их применением на уроке [табл. 3]. В 

результате был сравнительный анализ полученных результатов, в частности, предметных 

результатов (в форме тематического контроля – тестовая работа по теме урока), уровня 

мотивации, заинтересованности, вовлечённости учащихся в познавательную деятельность 

на уроке (в ходе проведения рефлексии по окончании урока). Результаты эксперимента без 

использования ИКТ-технологий и с их применением приведены ниже [табл. 4, 5]. В 

результате у 90% учащихся повысился уровень усвоения учебного материала; у 70% 

учащихся повысился уровень заинтересованность и мотивации к изучению предмета.  

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в 

котором все входящие у него действия представлены в определенной последовательности и 

целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 

прогнозируемый характер. Преимущества этих технологий заключаются не только в 

усилении роли и удельного веса самостоятельной работы учащихся, но и нацеленности 

технологий на развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, содействие эффективному самоконтроля и 

самооценки результатов обучения. 
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На основе проведённого эксперимента предложенная гипотеза подтвердилась. Таким 

образом, в результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач у 

обучающихся будут сформированы и развиты необходимые универсальные учебные 

действия и учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

начальной школе. Приоритетом обучения должно стать не усвоение учащимися 

определенного объема знаний, умений и навыков, но и умение младших школьников 

учиться самостоятельно, приобретать знания и уметь их перерабатывать, отбирать нужно, 

крепко их запоминать и связывать с другими. Внедрение современных педагогических 

технологий создают условия для повышения качества обучения, познавательной 

активности и учебной мотивации младших школьников. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Классификация образовательных средств ИКТ 

Параметр Разновидности Образовательные средства ИКТ 

I. По 

решаемым 

педагогичес

ким задачам. 

  

  

  

1.Средства, 

обеспечивающие 

базовую подготовку. 

Электронные учебники, обучающие системы, системы 

контроля знаний. 

2.Средства 

практической 

подготовки. 

Задачники, практикумы, виртуальные конструкторы, 

программы имитационного моделирования, тренажеры. 

3.Вспомогательные 

средства 

Энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия. 

4.Комплексные 

средства 

Дистанционные учебные курсы. 

II. По 

функциям в 

организации 

образовател

ьного 

процесса. 

1.Информационно-

обучающие 

Электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, обучающие 

компьютерные программы, информационные системы. 

2.Интерактивные Электронная почта, электронные телеконференции. 

3.Поисковые Каталоги, поисковые системы. 

III. По типу 

информации

. 

1.Электронные и 

информационные 

ресурсы с текстовой 

информацией 

Учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, 

числовые данные, программные и учебно-методические 

материалы. 

2.Электронные и 

информационные 

ресурсы с визуальной 

информацией 

Коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, 

видеофрагменты, видео-экскурсии; статистические и 

динамические модели, интерактивные модели; символьные 

объекты: схемы, диаграммы. 

3.Электронные и 

информационные 

ресурсы с 

аудиоинформацией. 

Звукозаписи стихотворений, дидактического речевого 

материала, музыкальных произведений, звуков живой и 

неживой природы, синхронизированные аудио-объекты. 

4.Электронные и 

информационные 

ресурсы с аудио- и 

видеоинформацией 

Аудио- и видео-объекты живой и неживой природы, 

предметные экскурсии. 

5.Электронные и 

информационные 

ресурсы с 

комбинированной 

информацией 

Учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, 

энциклопедии, словари, периодические издания. 

IV. По 

формам 

применения. 

1. Урочные 

2. Внеурочные 

  

 

Приложение 2 

Таблица 2 -  Аспекты использования различных образовательных средств ИКТ в 

образовательном процессе 

Аспекты Характеристика аспектов 

Мотивационный Применение ИКТ способствует увеличению интереса и формированию 

положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия: 

-максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей обучающихся; 
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-широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; 

-раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

-освоения учащимися современных информационных технологий. 

Содержательный Возможности ИКТ могут быть использованы: 

-при построении интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых 

образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины; 

-для создания индивидуальных тестовых мини-уроков; 

- для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы учащихся. 

Учебно- 

методический 

Электронные и информационные ресурсы могут быть использованы в 

качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Учитель может применять различные образовательные средства ИКТ при 

подготовке к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, 

для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для 

организации самостоятельного изучения обучающимися дополнительного 

материала и т.д. Компьютерные тесты и тестовые задания могут применяться 

для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. 

Организационный ИКТ могут быть использованы в различных вариантах организации 

обучения: 

-при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на основе 

индивидуального плана; 

- при фронтальной либо подгрупповой формах работы. 

Контрольно-

оценочный 

           Основным средством контроля и оценки образовательных результатов 

обучающихся в ИКТ являются тесты и тестовые задания, позволяющие 

осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и 

итоговый. 

 

Приложение 3 

Таблица 3 - ИКТ-компетенции учителя начальных классов на различных этапах 

традиционного урока 

Этапы урока Содержание 

педагогической 

деятельности 

  

Цели 

педагогической 

деятельности 

  

Условия достижения цепей 

(на основе использования компьютерной 

техники) 

Организационный Демонстрация- 

презентация 

темы и целей 

урока 

Подготовить 

учащихся к 

работе на 

уроке    

Доброжелательный эмоциональный 

настрой учителя и учащихся; 

· быстрое включение класса в деловой 

ритм за счет активизации познавательного 

интереса; 

· обеспечение полной готовности класса и 

оборудования к работе за счет высокой 

мотивации 

Проверка 

домашнего 

задания     

  

Демонстрация 

правильного 

решения 

заданий, 

вызывающих 

затруднения, с 

помощью 

мульти-

видеотехники, 

вопросы для 

Быстро 

выявить 

уровень знаний 

учащихся по 

предыдущей 

теме. 

Выявление 

факта 

выполнения 

домашнего 

, публичное устранение типичных 

ошибок; 

  

·выявление «продвинутых» учащихся 
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проверки 

знаний, 

тестовый опрос 

задания у всего 

класса 

одновременно; 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов 

деятельности уч-

ся          

  

Мотивирующие 

вопросы и 

задания на 

компьютере, 

подводящие к 

осознанию 

необходимости 

изучения темы; 

краткое 

обобщение - 

презентация по 

пройденному 

учебному 

материалу 

Восполнить 

недостающие у 

уч-ся знания, 

вспомнить 

необходимые 

опорные 

знания и 

способы 

действий          

  

·Формирование дидактической цели 

вместе с учащимися; 

  

· использование приемов организации 

деятельности учащихся по принятию цели 

  

Формирование 

новых понятий, 

способов 

деятельности      

  

Предъявление 

ученикам через 

ИКТ основных 

понятий, и схем, 

таблиц, 

рисунков, 

анимации, 

видеофрагменто

в, 

иллюстрирующи

х особенности 

нового учебного 

материала 

Предъявить 

новый учебный 

материал          

  

Применение различных способов 

активизации мыслительной деятельности 

учащихся, включение их в поисковую 

работу, в самоорганизацию обучения 

систематизация новых знаний 

Здоровьесбережен

ие 

физкультминутк

и, зарядки, в том 

числе с 

использова-нием 

ИКТ 

(презентации, 

CD-диски, 

содержащие 

текст 

физкультминутк

и, фото, 

видеоматериалы 

с демонстрацией 

образца 

упражнения) 

Создать 

условия для 

сохранения 

здоровья уч-ся 

и учителя      

  

Оперативное привлечение всех учащихся 

к процессу выполнения 

здоровьесберегающих мероприятий на 

уроке 

  

Применение 

знаний, 

формирование 

умений      

  

Предъявление 

ученикам через 

ИКТ вопросов и 

заданий, 

требующих 

мыслительной 

активности и 

творческого 

осмысления 

материала, 

демонстрация 

Обучить 

способам 

мыслительной, 

учебно-

познавательной 

деятельности 

по применению 

имеющихся 

знаний 

·Использование различных способов 

закрепления знаний в игровой форме на 

компьютере; 

· обращение учителя по поводу ответа 

ученика к классу с просьбой дополнить, 

уточнить, исправить, взглянуть на 

изучаемую проблему с иной стороны; 

· умение учащихся узнавать и соотносить 

факты с понятиями, правилами 
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правильного 

решения при 

возникновении 

затруднений 

Контрольно-

оценочный 

Предъявление 

ученикам через 

ИКТ заданий 

разного уровня 

сложности, 

использование 

нестандартных 

ситуаций в 

применении 

проверяемых 

знаний          

Организация 

контроля и 

самоконтроля; 

воспитание 

способности к 

самооценке        

  

· использование различных способов 

контроля и самоконтроля знаний в 

игровой форме на компьютере; 

· рецензирование работ учащихся с 

последующим ознакомлением результатов 

рецензирования на компьютере 

 

Приложение 4 

Таблица 4 – Сравнительный анализ предметных результатов по русскому языку без 

использования ИКТ-технологий и с их применением  

№ ФИ ученика Процент выполнения 

тестовой работы (%) без 

использования ИКТ-

технологий 

Процент выполнения 

тестовой работы (%) с 

использованием ИКТ-

технологий 

Результат 

+ (повышение),  

- (снижение) 

1 Иван А. 67 70 + 

2 Данил Б. 44 45 + 

3 Виктория Б. 37 37 0 

4 Милана В. 56 57 + 

5 Варвара Г. 78 81 + 

6 Ксения Д. 55 57 + 

7 Вильям Д. 69 71 + 

8 Илья Е. 77 78 + 

9 Людмила К. 59 61 + 

10 Арсений К. 67 69 + 

11 Дмитрий К.  85 86 + 

12 Константин К. 74 76 + 

13 Даниил К. 69 72 + 

14 Анна М. 64 66 + 

15 Даниил М. 49 51 + 

16 Анна М. 89 90 + 

17 Ярослав О. 93 94 + 

18 Артём П. 46 48 + 

19 Екатерина С. 58 60 + 

20 Мария С. 57 57 0 

 

Приложение 5 

Таблица 5 – Сравнительный анализ уровня мотивации и заинтересованности учащихся в 

обучении без использования ИКТ-технологий и с их применением  

№ ФИ ученика Мне интересно 

учиться (без 

использования ИКТ-

технологий) 

Мне интересно учиться 

(с использованием ИКТ-

технологий) 

Результат 

+ (повышение),  

- (снижение) 

1 Иван А. нет да + 
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2 Данил Б. нет да + 

3 Виктория Б. да да 0 

4 Милана В. нет да + 

5 Варвара Г. нет да + 

6 Ксения Д. да да 0 

7 Вильям Д. да да 0 

8 Илья Е. нет да + 

9 Людмила К. нет да + 

10 Арсений К. нет да + 

11 Дмитрий К.  нет да + 

12 Константин К. нет да + 

13 Даниил К. нет да + 

14 Анна М. нет да + 

15 Даниил М. нет да + 

16 Анна М. нет да + 

17 Ярослав О. нет да + 

18 Артём П. да да 0 

19 Екатерина С. да да 0 

20 Мария С. да да 0 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Автор: Алексеева Дарина Никоновна, студентка 3 курса  

ГАПОУ РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Атласова Мария Руслановна, преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация: в условиях ФГОС основной задачей учителя является организация 

учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся развивалась потребность в 

творческом преобразовании учебного материала с целью получения новых знаний.  

Для того чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо систематизировать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

исследовательские способности. Правильная организация исследовательской деятельности 

обеспечивает развитие интеллектуальных способностей учащихся (сравнение, 

сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, классификация); информационные навыки 

(работа со словарем, справочной литературой, получение информации от органов, 

пострадавшие лица); навыки коммуникации; организаторские способности (умение 

формулировать цель деятельности, осуществлять самоконтроль, самооценку), тем самым 

повышая познавательную активность учащихся.  

Для формирования исследовательских умений нами предложено разработать дневник 

исследователя для формирования исследовательских умений у младших школьников на 

уроках окружающего мира (на примере 3-го класса), что является целью работы.  

Использован дневниковый метод исследования, что является довольно 

информативным и деятельностным в плане исследовательской деятельности учащихся, что 

позволяет отслеживать их сформированность исследовательских умений. Такой метод дает 

возможность понаблюдать, сделать анализы, выполнять некие поиски и фиксировать свои 

находки.  

При разработке дневника исследователя учитывались: 

-базовые исследовательские умения; 

-комплекс исследовательских умений; 

-методы исследования; 

-этапы дневникового метода; 

-этапы формирования исследовательских умений. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные задания 

дневника исследователя могут быть использованы учителями начальных классов, 

студентами педагогических учебных заведений. 

 

Современные тенденции и стремительные перемены в социуме приводят к осознанию 

того, что современные дети должны знать и уметь намного больше, чем их сверстники 

прошлого поколения, поэтому, постоянной заботой педагогов является выбор наиболее 

эффективных средств обучения и воспитания на основе современных методов. 

В условиях ФГОС основной из главных задач учителя является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в 

осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения 

новыми знаниями. 

Считается, что одним из перспективных методов является метод исследовательской 

деятельности, позволяющий педагогам расширить образовательное пространство, придать 

ему новые формы, дать возможность развития творческого, познавательного мышления 

ребенка. 

Проблема формирования у младших школьников исследовательских умений 

актуальна и требует постоянного развития и изучения. Практическая работа по 

формированию исследовательских умений убеждает, что исследовательская деятельность 

младших школьников важна. Правильная организация исследовательской деятельности 

позволяет формировать у обучающихся интеллектуальные умения; информационные 

умения; коммуникативные умения; организационные умения тем самым повысить 

познавательную активность учащихся. 

В содержании учебника по окружающему миру задаются задания, которые 

предполагают находить необходимую информацию из различных источников, 

анализировать, сопоставлять факты, обобщать информацию и искать оптимальный путь 

решения проблемы. Как показывает практика на уроках окружающего мира, не все дети в 

полной мере владеют исследовательскими умениями. Отмечается снижение интереса, 

затрудняются при выполнении заданий и работают в основном по образцу.  

Исходя, из этого возникает проблема: “Как сформировать исследовательские умения 

у младших школьников на уроках окружающего мира без использования учебников?”. 

Цель исследования: разработать дневник исследователя для формирования 

исследовательских умений у младших школьников на уроках окружающего мира (на 

примере 3-го класса). 

Задачи исследования: 
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1.Раскрыть сущность процесса формирования исследовательских умений у младших 

школьников на уроках окружающего мира; 

2.Определить методы формирования исследовательских умений у младших 

школьников на уроках окружающего мира; 

3.Разработать дневник исследователя для формирования исследовательских умений у 

младших школьников на уроках окружающего мира (на примере 3-го класса). 

4.Выявить этапы формирования исследовательских умений у младших школьников; 

В нашей работе раскрыта сущность процесса формирования исследовательских 

умений у младших школьников и рассмотрены методы исследовательских умений. 

Рассмотрены и изучены труды педагогов и психологов: Савенков Александр Ильич, 

Костюк Григорий Силович, Середенко Павел Васильевич, Пономарѐва Татьяна Юрьевна.  

Исследование — это творческий процесс изучения объекта или явления с 

определенной целью, но с изначально неизвестным результатом. 

Умение — это готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных 

навыков.  

Исследовательские умения — это способность осуществления умственных и 

практических действий по самостоятельному поиску решения исследовательской 

проблемы. 

Исследовательские умения в психолого-педагогической литературе не имеет общего 

определения. В целом под исследовательскими умениями понимают систему 

интеллектуальных и практических умений учебного труда, способность самостоятельных 

наблюдений, опытов, приобретаемых в процессе решения исследовательских задач и 

проблем. 

Формирование и развитие исследовательских умений у младших школьников 

возможно при использовании разнообразных методов и средств обучения. Основными 

методами здесь выступают организация поисковой деятельности, самым эффективным 

является дневниковый метод. Поскольку дневниковый метод является довольно 

информативным и деятельностным в плане исследовательской деятельности учащихся, что 

позволяет отслеживать их сформированность исследовательских умений. Такой метод дает 

возможность понаблюдать, сделать анализы, выполнять некие поиски и фиксировать свои 

находки. 

Определены этапы формирования исследовательских умений у младших школьников 

и разработан дневник исследователя для формирования исследовательских умений у 

младших школьников. 
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Дневник исследователя (приложение 1.) 

Разработанный дневник исследователя имеет специально организованную 

систематическую деятельность, способствующую формированию у младших школьников 

жизненных позиций, окрашенной мотивации к исследованию окружающего мира.  

При разработке дневника исследователя учитывались: базовые исследовательские 

умения; комплекс исследовательских умений; методы исследования; этапы дневникового 

метода; этапы формирования исследовательских умений. 

Опираясь на работу А. П. Гладкова можно констатировать факт того, что 

сформированность исследовательских умений возможно определить по таким умениям: 

- организационно-практическим (умение планировать работу, задавать вопросы и 

отвечать на них; умение выдвигать предположения; умения, связанные с применением 

общелогических приемов; умение использовать различные формы представления 

результатов исследования); 

- поисковым (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель исследования; 

умения выбирать и применять доступные методы исследования; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; умение поиска обработки информации); 

- информационным (умения находить источники информации, пользоваться ими; 

умение внимательно слушать выступающего; умение работать с определениями, 

понятиями, терминами; умения понять и интерпретировать устный и письменный текст; 

умение фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; умение 

формулировать выводы); 

- рефлексивным (умение оценить работу, определить в ней положительное и 

отрицательное; умение аргументировать свою оценку; умение составлять рекомендации). 

На основании данных умений можно выделить следующие этапы сформированности 

исследовательских умений: 

№ Этапы Характеристика 

1

.  

Выделение проблемы 

исследования. 

Определение своего незнания, постановка цели и задач 

исследования. 

2

.  

Планирование исследования. Составление плана исследования, определяются какие действия 

будут выполнять в ходе исследования. 

3

. 

Организация сбора данных 

исследования. 

Сбор информации по исследуемой теме, обработка собранных 

материалов и полученных данных. 

изучение и обобщение сведений, фактов, материалов, 

содержащихся в разных книгах, фильмах и других подобных 

источниках. 

4

. 

Практическое применение, 

проведение исследования. 

Апробация проблемы исследования или применение знаний при 

разработке какого-либо материала. 
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5

. 

Презентация, 

формулирование вывода 

исследования (результатов). 

Представление результатов исследования, анализ работ и 

формулировка вывода исследования. 

Краткое изложение самого главного на бумаге, презентации и 

рассказать об. 

На основе проведенного исследования надо сделать собственные 

суждения о том, что исследовалось. 

6

.  

Оценка полученных 

результатов исследования. 

Оценка результатов и процесса исследования в целом. 

Таким образом, можно сказать, что сформированность исследовательских умений 

младших школьников хорошо отражены в работе А. П. Гладкова и в ФГОС НОО. Исходя 

из проведенного анализа психолого-педагогической литературы, можно сказать, что 

формирование у младших школьников исследовательских умений возможно лишь при их 

участии в исследовательской деятельности, которая представляет собой самостоятельное 

изучение, исследование интересующей проблемы, открытие учеником нового научного 

знания. 

Достижение шести этапов сформированности исследовательских умений 

обеспечивает появление значимого развития познавательного мышления ребенка, что 

является важным фактором воспитания образованной, гармонически развитой и творческой 

личности. 

Анализ результатов опытно-практической работы по формированию 

исследовательских умений была проведена диагностика и выявлены результаты: 

1.Констатирующий этап исследования: 

Констатирующий этап проводился 28 февраля 2023 года. 

Цель: выявление уровня сформированности исследовательских умений у младших 

школьников по двум методикам: 

№ Название методики Критерий 

1 Муравьева Е.М. опросник для учащихся 

«Умеете ли Вы» 

Уровень сформированности исследовательских 

умений 

2 Савенков А.И., Поддъякова А.Н. «Выявление 

исследовательских умений у младших 

школьников» 

1. Методика Муравьева Е.М. опросник для учащихся «Умеете ли Вы» направлена на 

выявление знаний и умений использовать исследовательские умения. 

С целью выявления уровня сформированности исследовательских умений у 

обучающихся, было предложено ответить на вопросы. 

Опросник позволял увидеть картину в классе со стороны учащихся умеют или знают 

ли они насколько хорошо владеют исследовательскими умениями 

Уровни: 
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Высокий - ученик не может самостоятельно увидеть проблему, найти пути решения, 

но по указаниям учителя могут прийти к решению проблемы. 

Средний – ученик уже самостоятельно может найти методы решения поставленной 

проблемы и прийти к самому решению, но без помощи учителя не может увидеть проблему. 

Низкий - ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и находят само 

решение. 

Обработав полученные данные констатирующего этапа, мы получили следующие 

результаты, которые представлены в рисунке 1. 

В опытно-практической части исследования приняли 24 учащихся. 

Рис.1. Результаты опросника «Умеете ли Вы». 

 

2. Методика Савенкова А.И., Поддъяковой А.Н. «Выявление исследовательских 

умений у младших школьников».  

С целью выявления уровня сформированности исследовательских умений у 

обучающихся, были предложено 6 заданий. Все задания имели исследовательских характер 

в которых в явном виде можно определить владеет ли учащийся исследовательскими 

умениями.  

Уровни: 

80-100 % - высокий уровень развития исследовательских умений характеризуется 

умением выводить следствия, находить проблему, умением представлять последствия 

событий и находить необходимую информацию. 

60-80 % - средний уровень развития исследовательских умений характеризуется тем, 

что ребёнок не всегда видит проблему, в некоторых случаях не может вывести следствие, 

представить последствие событий и находить необходимую информацию. 

Менее 60 % - низкий уровень развития исследовательских умений характеризуется 

тем, что ребёнок не умеет видеть проблему, не умеет вывести следствие, представить 

последствие событий и находить необходимую информацию. 
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Обработав полученные данные констатирующего этапа, мы получили следующие 

результаты, которые представлены в рисунке 2. 

Рис.2. Результаты диагностики «Выявление исследовательских умений у младших 

школьников». 

По итогам констатирующего 

этапа владеют исследовательскими 

умениями на высоком уровне – 33,3% 

(8 человек), на среднем уровне – 25% 

(6 человек), на низком уровне – 

41,7% (10 человек). Это 

свидетельствует о том, что 

сформированность 

исследовательских умений в классе на низком уровне. Учащиеся затрудняются в 

определении проблемы исследования, нахождении необходимой информации, обработке 

информации и выдвижении своих предположений.  

2) Формирующий этап исследования  

На формирующем этапе, исходя из цели и задач исследования учитывали основные 

направления деятельности и задачи общеобразовательного учреждения. Опираясь на 

результаты констатирующего этапа диагностики, нами было организовано апробирование 

разработанного дневника исследования по формированию исследовательских умений у 

учащихся 2 класса.  

Для формирования исследовательских умений во 2 классе было апробированы все 

задания дневника исследователя. Дневник исследователя был применен с учетом этапов 

формирования исследовательских умений у младших школьников (Приложение 1). 

3) Контрольный этап исследования 

На контрольном этапе была осуществлена повторная диагностика уровня 

сформированности исследовательских умений у учащихся 2 класса, проведен анализ 

полученных результатов. 

Цель: 

1. Выявить уровень сформированности исследовательских умений на контрольном 

этапе; 

2. Сравнить уровни сформированности у младших школьников на 1 и 3 этапах 

опытно-экспериментальной работы; 

3. Сделать выводы об эффективности формирования исследовательских умений у 2 

классов. 
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По результатам двух этапов диагностики, которые проводились по тем же методикам 

была выявлена динамика сформированности исследовательских умений у младших 

школьников.  

Обработав полученные данные контрольного этапа, мы получили следующие 

результаты по двум методикам, которые занесены и представлены по рисункам 3,4. 

Рис. 3. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 

по методике Муравьева Е.М. «Умеете ли Вы». 

 

              Констатирующий                                               Контрольный  

Анализируя повторный результат методики Муравьева Е.М. «Умеете ли Вы», мы 

выявили, что высокий уровень сформированности исследовательских умений – 75,5% 

учащихся, средний уровень – 19,3%, низкий уровень – 5,2%.  

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов по методике Савенкова А.И., Поддъяковой А.Н. «Выявление исследовательских 

умений у младших школьников». 

 

        Констатирующий                                               Контрольный 

Анализируя повторные результаты методики «Выявление исследовательских умений 

у младших школьников» мы выявили, что высокий уровень сформированности 

исследовательских умений продемонстрировали 54,2% (13 человек), средний уровень 25% 

(6 человек), низкий 20,8% (5 человек). 
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Как видно из диаграмм, наблюдается результативность проведенной работы 

формирующего этапа.  

Сравнительный анализ количественных показателей констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента показывает, что у учащихся значительно повысился 

уровень сформированности исследовательских умений в учебной деятельности. 

Увеличилось число учащихся, достигших среднего и высокого уровня 

сформированности исследовательских умений. Количество учащихся, у которых 

чрезвычайно низкий уровень сократился в 2 раза. В результате проведения формирующего 

этапа эксперимента, мы видим положительную динамику сформированности 

исследовательских умений у 2 классов. Необходимо продолжать работу по повышению 

уровня исследовательских умений по этапам, для этого рекомендуется интенсивно вводить 

в свои уроки работу с дневником исследования и заданий исследовательского характера.  

Таким образом, анализ результатов опытно-практической работы по формированию 

исследовательских умений на уроках окружающего мира позволяет сделать вывод, что 

апробация с учащимися 2 «Б» класса в МОБУ СОШ №17 показала эффективность 

использования дневника исследования на уроках окружающего мира. Уровень 

сформированности исследовательских умений повысился, а значит учащиеся способны 

определять проблемы исследования, планировать, работать с информацией и находить 

необходимое, применять свои знания в практических исследованиях и делать выводы по 

исследованию. 
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6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования”. - 59 с. 

 

Приложение 1 

Содержания Дневника исследователя 

Страница Содержание Этапы исследования 

1  

 

 

В начале дневника дети знакомятся с условными обозначениями: 

посмотри и послушай; заполни таблицу; запиши свои мысли; 

защита исследовательской работы; работа в группе; обсуди с 

другом; лабораторная работа; выполни с родителями. 

 

 

 

2  Это страница посвящена обращению к ученикам.  

3  Проводится вводная беседа с целью заинтересовать учащихся.  

В этой странице начинается работа с этапами исследования. 

Дается ситуация чтобы дети научились находить, выявлять 

проблему исследования и начинают учится защищать свою 

работу исследования. 

Задание 1. Заяц недавно услышал интересный рассказ от ребят и 

решил нам его рассказать. Послушайте ее и выделите проблему 

«Ехали мы ночью на санях по густому березовому лесу. Иногда 

березы заступались, и тогда под полозьями саней мелькали 

разноцветные мхи и кочки, поросшие цветами и спелыми 

ягодами. И вдруг видим: над березами торчат шляпки грибов. 

Остановились мы, сорвали грибы и принялись искать еще. 

Раздвинешь 2-3 березки и найдешь хороший грибок. Набрали 

мы грибов целую корзинку. 

Смотрим на часы – время за полночь зашло, пора спать 

ложиться. А солнце вовсю светит и не думает заходить. 

Положили мы свои спальные мешки на березы, забрались в них 

с головой, чтобы солнце не светило, и комары не кусали, и 

крепко заснули». 

По окончанию работы учащиеся защищают свои работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение проблемы 

исследования. 

 

 

 

 

Презентация, 

формулирование 

вывода исследования 

(результатов). 

4  Данная страница посвящена ко второму этапу исследования - 

планирование исследовательской деятельности. Работа по 

разделу “Наша безопасность”, тема урока: “Огонь, вода и газ”. 

Тема исследования: “Пожарная безопасность” составление плана 

исследования.  

Задание 1. 

Внимательно прочитайте тему исследования и составьте к нему 

план. 

Тема: Пожарная безопасность. 

 
Что произошло на картинке? Проанализируй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

исследования. 
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План исследования: 

______________________________ 

______________________________ 

Задание 2. 

Внимательно прочитайте тему 

исследования и составьте к нему план. 

Тема: Авария водопровода в квартире. 

Что произошло на картинке? Проанализируй. 

 
План исследования: 

______________________________ 

______________________________ 

После того как учащиеся выполнили задания они защищают свои 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация, 

формулирование 

вывода исследования 

(результатов). 

5  На этой странице учащиеся учатся работать с информацией и 

находить в них ответы на вопросы исследования. Работа по теме 

урока: “Природа и наша безопасность”. Тема исследования: 

“Почему воробьи купаются в песке”.  

Что такое работа с информацией? 

_____________________________ 

Задание 1. 

Наведите камеру на QR-код и перейдите 

по ссылке. Прочитайте информацию о воробьях и найдите ответы 

на следующие вопросы: 

1.Почему воробьи купаются в песке? 

2.Какие народные приметы существуют о купании воробьев в 

песке? 

Как только учащиеся выполнили задание им необходимо 

защитить свою работу. 

 

 
 

Организация сбора 

данных исследования. 

Презентация, 

формулирование 

вывода исследования 

(результатов). 

6 - 7  Эта страница направлена на то, чтобы научить практическому 

применению своих знаний при проведении исследования. Работа 

по теме урока: “Экологическая безопасность”. Тема 

исследования: “Анализ чистоты снега” лабораторное 

исследование. 

- Ребята, ученые попросили нас помочь им. У них сломался 

микроскоп, и они отправили нам образцы воды. Первый образец 

— это растаявший снег со двора, а второй – растаявший снег, 

взятый рядом с дорогой. И попросили нас проверить чем они 

отличаются друг от друга? 

Как вы думаете они могут чем-то отличаться? 

Запишите проблему исследования: 

______________________________ 

Задание 1. 

План исследования: 

1. Исследовать растаявший снег со двора с помощью микроскопа 

и занести результаты наблюдения в таблицу; 

2. Исследовать растаявший снег с дороги с помощью микроскопа 

и занести результаты наблюдения в таблицу; 

3. Сравнить результаты исследования и сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение проблемы 

исследования. 

 

 

Планирование 

исследования. 

 

 

 

Практическое 
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Практическая работа исследования 

 
Прежде чем начать работать с микроскопом, прочитай 

инструкцию. 

 
После проведенного исследования проводится защита 

исследовательской работы. 

Самооценка исследования: 

 

применение, 

проведение 

исследования. 

 

 

 

 

Презентация, 

формулирование 

вывода исследования 

(результатов). 

 

Оценка полученных 

результатов 

исследования. 

8 - 9 Данная страница имеет задание имеет сложный уровень, который 

содержит в себе все этапы исследования. В процессе выполнения 

представленных заданий учащиеся развиваются умения, которым 

они научились на прошлых страницах. Работа по теме урока: 

“Природа и наша безопасность”. Тема исследования: “Плесневые 

грибы в хлебобулочных изделиях. Лабораторное исследование.  

Диалог белки и учащихся: 

-Привет, ребята! Сегодня утром у меня 

произошла неприятная ситуация. Поможете мне? 

-Когда я хотела сегодня перекусить, то я заметила, что мой хлеб 

покрылся чем-то странным, запах был очень неприятным. 

Что случилось с моим хлебом? Могу ли я его съесть? 

Что из этого мы можем исследовать чтобы помочь белочке узнать, 

что с ее хлебом? 

Запишите проблему исследования: 

______________________________ 

План исследования: 

1.Узнать, что такое плесневые грибы и причины их 

возникновения; 

2.Положить хлебобулочные изделия в упаковку, без упаковки и 

пронаблюдать появление плесени; 

3.С помощью микроскопа исследовать строение "плесневых 

грибов в хлебобулочных изделиях"; 

4.Сделать памятку "В каких условиях необходимо хранить 

хлебобулочные изделия"; 

5.Защитить исследовательскую работу 

(Осуществление поиска данных по первому пункту исследования 

и фиксация необходимой информации.) 

Практическая работа исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять проблему 

исследования  

 

 

Планирование 

исследования 
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Результаты наблюдения. 

Заполните таблицу в соответствии с наблюдением. 

 

 
Лабораторное исследование: работа с микроскопом. 

Прежде чем начать работать с микроскопом, прочитай 

инструкцию. 

 
Запишите признаки плесневых грибов: 

______________________________ 

Рисунок строения плесени под микроскопом: 

 

По окончанию работы учащиеся защищают свои 

исследовательские работы. 

Оценка группы:  

 
Самооценка исследования: 

 

 

Организация сбора 

данных исследования 

 

 

 

 

 

Практическое 

применение 

проведение 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация и 

формулирование 

вывода исследования  

Оценка полученных 

результатов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ, ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ?» 

 

Автор: Устинова Айыллаана Дмитриевна, студентка  

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» 

Научный руководитель: Васильева Надежда Еремеевна, преподаватель  

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» 

 

Аннотация. Актуальность работы. Идея приобщения человека к природе, к её 

познанию имеют глубокие корни в педагогике. Например, К.Д. Ушинский рассматривал 

природу как важнейший фактор воспитания детей. Он обращал большое внимание на 

воспитание детей, с средствами природы. 

На современном этапе, одной из главных задач образования, с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» является экологическое образование, которое 

стало неотъемлемой частью дошкольной педагогики [1]. В связи с введением федерального 

государственного стандарта дошкольного образования необходимы изменения в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей методом являются игры: 

дидактические, настольно-печатные, игры с предметами, интерактивные игры. Игры 

доставляют детям удовольствие от процесса, радости, несёт за собой всестороннее 

развитие. В процессе игры формируются знания об окружающем мире, воспитываются 

познавательные интересы, любовь к природе. Игры расширяют кругозор детей, создают 

благоприятные условия для решения задач сенсорного воспитания. Игры способствуют у 

детей любознательность, наблюдательность, вызывают интерес к объектам природы.  

В настоящее время, дети всё чаще и чаще играют в мобильные игры. Где им 

попадаются не только полезные, но и бесполезные, которые никак не способствуют 

развитию детей. Наша игра будет интерактивой, которая затронет экологическое 

воспитание детей. Она направлена на закрепление и обобщение пройденного материала.  

Это и обусловило выбор темы: «Экологическое воспитания детей 6-7 лет, 

посредством интерактивной игры «Что? Где?»» 

Цель работы: закрепление знаний по экологии в подготовительной к школе группе, 

через интерактивную игру «Что? Где?». 

В соответствии с целью были определены следующие задачи работы:  

1. Изучить литературу по теме исследования  

2. Рассмотреть методы и приёмы экологического воспитания 
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3. Изучить применение игры «Что? Где?» в подготовительной группе 

«Родничок» 

Методы работы: изучение, анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой проблеме; разработка игры и её применение; наблюдение. 

Практическая значимость: наша игра может стать отличным материалом для 

закрепления пройденного материала в экологическом воспитании детей 6-7 лет.  

 

К.Д. Ушинский определил игровую деятельность как посильный для ребенка способ 

вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых. 

Игра – это форма организации жизни и деятельности детей. 

Чем богаче знания ребенка о жизни, тем многообразнее его творчество и 

переживаемые чувства. 

В ходе игры создаются наиболее благоприятные условия для развития всех сторон 

личности ребенка, в том числе для воспитания и развития его эмоциональных качеств. 

Теория детской игры, разработанная К.Д. Ушинским, явилась ценным вкладом не 

только в русскую, но и в мировую дошкольную педагогику. Огромное воспитательно-

образовательное значение Ушинский придавал играм детей. Как замечательный педагог, он 

создал оригинальную теорию детской игры, подтвердив ее научно-психологическими 

данными. 

Он отмечал, что в психической жизни ребенка большую роль играет воображение, 

которое наиболее полно реализуется в игре. 

Подчеркивая проявления личности ребенка в игре, К. Д. Ушинский писал: «Игра — 

своеобразный род деятельности, при том свободной и обязательно сознательной 

деятельности… Для дитяти игра — действительность, и действительность, гораздо более 

интересная, чем та, что его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что 

понятнее, а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное создание» 

(Ушинский, 1990, т. 2, с. 483). 

Игра является благоприятной системой для проявления личностного начала ребенка. 

Именно в игре ребенок получает удовольствие, радость, проявляет свободу выбора 

действий, преодолевает препятствия, продумывает свои решения, общается с партнерами 

по игре, ребенок доволен своими успехами и замечает допущенные ошибки. 

Игра, по Ушинскому, своеобразный род деятельности, свободной и сознательной, 

доставляющей ребёнку не только наслаждения, но и позволяющей самоутвердиться в 

интересных занятиях. К.Д. Ушинский считал, что в игре соединяются стремление, 
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чувствование и представление. Лишение ребёнка игры как сознательной деятельности есть 

самое страшное наказание для него. [7]. 

Игра имеет важное значение и для эмоционального развития детей. Она помогает 

справиться со страхами, порожденными травмирующими ситуациями (ночные кошмары, 

ужасные истории, долгое пребывание в больнице). 

Главное, что ребенок получает в игре, - возможность взять на себя роль. В ходе 

проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к 

действительности. 

Дидактические игры является разновидностью игр с правилами. Игры с правилами 

имеют готовое содержание и заранее установленную последовательность действий; 

главное в них - решение поставленной задачи, соблюдение правил. 

Дидактическая игра - это одно из средств обучения детей дошкольного возраста. Она 

дает возможность осуществлять задачи воспитания и обучения через доступную и 

привлекательную для детей форму деятельности [3]. 

Первая функция – совершенствование и закрепление знаний. При этом ребенок не 

просто воспроизводит знания в том виде, в каком они были усвоены, а трансформирует, 

преобразовывает их, учится оперировать ими в зависимости от игровой ситуации. 

Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что дети 

усваивают новые знания и умения разного содержания. 

Основные особенности дидактических игр: 

1. Дидактические игры - это обучающие игры. Они создаются взрослыми с целью 

воспитания и обучения детей. 

2. Для детей, принимающих участие в игре, воспитательно-образовательное 

значение дидактической игры не выступает открыто, реализуется через игровую задачу, 

игровые действия, правила. 

3. Познавательное содержание дидактической игры обусловлено программным 

содержанием и всегда сочетается с игровой формой. 

4. Дидактические игры имеют своеобразную структуру [8]. 

Дидактическая игра явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структура, 

т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. 

Большинство исследователей педагогов и психологов выделяют в дидактической 

игре следующие структурные компоненты: 

- дидактическая задача(цель), состоящая из игровой и обучающей; 

- содержание игры 
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- игровые правила; 

- игровые действия; 

- окончание игры, подведение итогов 

Игровые действия – это основа игры, способ проявления активности ребенка в 

игровых целях; без них невозможна сама игра. Они являются как бы рисунком сюжета 

игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для ребенка сама игра и тем 

успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровые действия должны вызвать 

у детей радость, чувство удовлетворения, именно они делают обучение эмоциональным и 

занимательным. Игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра 

приобретает обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым 

действиям осуществляется через пробный ход в игре, показ самого действия, раскрытие 

образа и др. Игровые действия не всегда носят видимый характер. Это и умственные 

действия, выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, 

сравнения, иногда припоминания ранее усвоенного, обдумывания. По своей сложности они 

различны и обусловлены уровнем познавательного содержания и игровой задачи, 

возрастными особенностями детей. В разных играх игровые действия различны и 

реализуются через различные формы [4]. 

Игровые действия – это не всегда практические внешние действия, когда нужно что-

то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это и сложные умственные действия, 

выраженные в процессах целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, 

припоминания ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах 

мышления. 

В разных играх игровые действия различны по их направленности и по отношению 

к играющим. В играх, в которых участвуют все дети и выполняют одинаковые роли, 

игровые действия одинаковы для всех. При разделении детей в игре на группы игровые 

действия различны 

Игра предназначена для закрепления материала о живой природе для детей 6-7 лет, 

который станет хорошим помощником для воспитателей.  

Разработана игра на POWER POINT, поэтому игра доступна на любых устройствах.  

Цель: Закрепление экологических знаний о живой природе, через интерактивную 

игру «Что? Где?». 

Задачи:  

- Закрепление знаний о растениях из разных условий роста (в лесу, около водоёмов, 

в теплицах, в жарких по температуре окрестностях.) 
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- Закрепление знаний о плодах съедобных ягодах, таких как земляника, смородина 

красная, голубика, брусника. 

- Закрепление знание о семенах в плодах, таких фруктов как арбуз, лимон, яблоко, 

груша.  

Игра состоит из 3 уровней сложности. 

На первом уровне, дети должны правильно обозначить место роста показанных 

растений: кактус, берёза, огурец, камыш. 

На втором уровне, дети должны обозначить растение и плоды. 

В третьем уровне, дети должны показать семена плодов растений.  

Если ребёнок ошибётся, то будет возможность вернуться и попробовать выбрать 

ответ ещё раз. 

В игре есть свои помощники из игры GENSHIN inpact. Приветствуют детей Венти и 

Паймон. В первом уровне у нас Казуха Каэдахара, во втором уровне Ху Тао и в третьем 

Сяо. 

Эти помощники ведут и показывают уровни. 

Игра направлена и создана для закрепления пройденных материалов для детей 

подготовительной к школе группе. Было изучено большое количество литературы и 

программ для обучения дошкольного возраста.  

Игра поможет воспитателем закрепить экологические знания детей о живой 

природе.  

Правильно используя различные методы воспитания, воспитатель может 

сформировать экологически грамотную и воспитанную личность, поэтому при проведении 

игры мы ориентировались на написанных и подчёркнутых методах и приёмах. 

На экспериментальную часть было выбрана русско-язычная подготовительная к 

школе группа «Родничок» «Центра развития ребёнка - детский сад №11 «Сулусчаан» 

с.Намцы.  

Была проведена диагностика экологических знаний о живой природе по методике 

Ольги Анатольевны Соломенниковой. 

«Диагностика по экологическому воспитанию детей – подготовительная к школе 

группа»   

«Живая природа» задание «Растительный мир» 

Цель: выяснить представление о разнообразии растительного мира, производят ли 

группировку: травы, кустарники, деревья, растения, живое, неживое. 

 



110 
 

Материал: картинки с изображением цветника, огорода, луга, леса, комнатные 

растения. Стадии роста и развития гороха, картинки с деревьями, кустарниками, овощами, 

фруктами. 

1.Расскажи, чем деревья, отличаются от кустарников? Название, каких деревьев ты 

знаешь, покажи их на картинке. 

2.Какие названия цветов ты знаешь? Покажи их на картинке. 

3.Как растения приспосабливаются к сезонным изменениям в природе? 

4.Где можно встретить растения? Как они приспосабливаются к разным   условиям 

жизни? 

5. Какие овощи и фрукты выращивает человек? Чем они полезные? 

6.Посмотри на картинки, раздери их по группам: деревья, кустарники, травы, цветы. 

7.Относятся ли растения к живым существам? Как ты это определил? 

8.Назови органы растения и их функции. 

9.Назови стадии развития и роста растения. 

10.Разбери картинки по группам: овощи и фрукты. Назови их. 

11.Как нужно ухаживать за комнатными растениями? 

12.Для чего растениям нужна вода? 

13.Почему нужно рыхлить и удобрять почву? 

14.Почему нужно беречь природу? Как человек использует растения в своей жизни? 

Инструкция к проведению 

Беседа по картинкам, обыгрывание ситуаций, рассматривание таблиц. 

Критерии оценки: 

1.Ребёнок даёт полный ответ, правильно показывает предмет на картинке, понимает 

смысл вопроса – 3 балла. 

2.Ребёнок делает ошибки, отвечает с помощью наводящих вопросов воспитателя – 2 

балла. 

3.Ребёнок допускает много ошибок, не может ответить и показать по картинке – 1 

балл. 

Высокий уровень -  40 – 45 баллов. 

Средний уровень – 25 – 30 баллов. 

Низкий уровень – 10 – 15 баллов [6]. 

Были соблюдены все меры санитарных норм. 

Ребёнок Время 

прохождения 

игры 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
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1. 5 минут 13 

секунд 

Девочка прошла 

без затруднений  

На этом уровне она 

показала низкий 

показатель 

Этот уровень 

прошёл успешно 

2. 4 минуты 43 

секунды 

Девочка прошла 

уровень без 

затруднений 

На этом уровне она 

затруднилась 

Этот уровень 

ребёнок прошла 

успешно 

3. 4 минуты 56 

секунд 

Девочка прошла 

уровень без 

особых 

затруднений 

На этом уровне 

девочка допустила 

большое количество 

ошибок и 

испробовала все 

возможные 

варианты ответа 

Этот уровень дался 

легко, но девочка 

допустила 

незначительные 

ошибки 

4. 3 минуты 34 

секунды 

Девочка прошла 

уровень без 

особых 

затруднений 

На этом она 

допустила 

незначительные 

ошибки, которые 

легко исправила со 

второй попытки 

выбора 

Этот уровень не 

вызвал затруднений 

5. 4 минуты 13 

секунд 

Девочка прошла 

уровень без 

затруднений 

На этом уровне у неё 

были трудности. Она 

допустила ошибку в 

трёх заданиях из 

четырёх возможных 

Этот уровень не 

вызвал больших 

затруднений 

6. 3 минуты 56 

секунд 

Девочка прошла 

уровень без 

затруднений 

На этом уровне она 

ошиблась только в 

одном задании, 

который она 

исправила без 

особых затруднений 

Этот уровень 

затруднений не 

вызвал. 

7. 3 минуты 30 

секунд 

Девочка прошла 

уровень без 

затруднений 

На этом уровне она 

ошиблась в двух 

заданиях из четырёх 

возможных, но при 

повторном выборе 

быстро решила 

проблему 

Этот уровень 

прошёл успешно 

 

По результатом анализа прохождения игры, можно заметить пробелы по 

узконаправленным темам, которые никак не выделяются в календарном плане 

составленным воспитателем. 

Каждый воспитатель, проверив детей на нашей игре, может лучше понять свою 

ошибку в поднесении темы. Что дети должны пройти повторно или то, на чём стоит 

заострить внимание (Приложение 2). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что именно на этапе 

дошкольного детства ребёнок получает эмоциональные впечатления о природе. 

Следовательно, основная задача педагога – вырастить и воспитать здорового человека, 

способного отличать элементарные представления о живой природе. Но происходит это 
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только при одном условии: если воспитатель и родители, воспитывающие ребёнка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие представления о живой природе, 

показывают маленькому человеку прекрасный мир, в котором живёт, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. А также мы затронули живую природу нашего родного края в 

одном из уровней игры, что благоприятно сказалось на общее развитие знаний о природе 

родного края.  

В работе с детьми главной целью было закрепление знаний о живой природе, 

посредством игры «Что? Где?» 

Исходя из поставленных задач курсовой работы, можно сделать следующие выводы: 

1. Изучили литературу по теме исследования. 

2. Рассмотрели методы и приёмы экологического воспитания. 

3. Изучили применение игры «Что? Где?» в подготовительной к школе группе 

«Родничок». 

По результатам проведённой опытно-экспериментальной работы можно сделать 

следующие выводы.  

Диагностика прошла успешно, по её результатам было выбрано 7 детей. Каждый 

ребёнок в индивидуальном порядке прошёл игру в ограниченном от детей месте.  

По результатом анализа прохождения игры, можно заметить пробелы по 

узконаправленным темам, которые никак не выделяются в календарном плане 

составленным воспитателем.  

Дети периодически ошибались в одном и том же месте (уровень 2), можно сделать 

вывод, что тема не закреплялась и не повторялась в течении занятия или не проходилась 

вовсе.  
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Приложение I. 

Игра «Что? Где?» 

 

Первый ребёнок.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2020/09/19/diagnosticheskiy-material-po-ekologicheskomu-vospitaniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2020/09/19/diagnosticheskiy-material-po-ekologicheskomu-vospitaniyu
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Второй ребёнок. 

 

 

Третий ребёнок. 
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Четвёртый ребёнок. 

 

 

Пятый ребёнок. 
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Шестой ребёнок. 

 

 

Седьмой ребёнок 
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Приложение II. 
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показатель
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высокий 
показатель

37%

Результаты закрепления материала
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA 

 

Автор: Григорьева Алина Григорьевна, студентка 2 курса  

ГАПОУ «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Варламова Светлана Николаевна, преподаватель  

ГАПОУ «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. В эпоху цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека 

современные информационные и телекоммуникационные технологии открывают для 

людей множество возможностей, что позволяет каждому человеку 

самореализовываться, насыщать свой ежедневный досуг и улучшать качество 

собственной жизни. 

Формирование цифровых компетенций является актуальной задачей не только для 

людей молодого и среднего возраста, но и для людей старшего поколения, которые не 

должны оставаться в стороне. 

По результатам «Цифрового диктанта» за 2021 год в России именно аудитория 60+ 

отличается самым низким уровнем цифрового потребления и владения цифровыми 

ресурсами. Пенсионеры, особенно неработающие, менее всего приспособлены к digital — 

среде, в том числе в плане финансового поведения. 

В статье рассматривается возможности языка программирования JAVA и среды 

программирования Android Studio для разработки мобильного приложения для повышения 

цифровой грамотности людей старшего поколения. В рамках рассматриваемой 

проблематики раскрыты сущность развития цифровой грамотности, алгоритм 

разработки мобильного приложения для повышения цифровой грамотности людей 

старшего поколения на языке программирования JAVA, охарактеризованы уровни усвоения 

информации. 

 

С 2005 года, с появлением WEB 2.0, появился новый формат социальных 

взаимодействий между людьми и стал, по сути, новой формой общественного сознания: 

блоги, социальные сети, другие проекты и медиа – сервисы, активно развиваемые и 

улучшаемые самими пользователями. Уже сейчас компьютеры способны выполнять 

творческий, исследовательский, интеллектуальный труд. 
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Информации стало много, её может видеть и создавать каждый, но при этом нет 

гарантий её достоверности. Поэтому актуальным стал вопрос о формировании умений 

ориентироваться в цифровых медиа и пользоваться ими. 

Восприятие информации в социальных сетях отличается от привычных печатных 

изданий, где она раскрывается во времени линейно, последовательно. Путь чтения в 

интернете ветвистый – можно «свернуть» вправо, влево, углубиться в какой – то раздел, 

сориентироваться, выбрать навигацию, исходя из того, что больше нужно в эту минуту. 

При этом каждый может быть, как читателем, так и автором. Поэтому можно говорить 

о владении инструментами создания и размещения информации, как о важной 

составляющей цифровой грамотности. 

Цифровая грамотность – это способность использовать те возможности, которые 

открывает современное общество со всеми его технологиями, умение коммуницировать с 

людьми в новом социальном формате и быть этичным и внимательными друг к другу.  

Основами компьютерной грамотности являются цифровое потребление, цифровые 

компетенции и цифровая безопасность.  

— Цифровое потребление - использование интернет – услуг для работы и жизни. 

Включает в себя: фиксированный интернет, мобильный интернет, цифровые устройства, 

интернет – СМИ, новости, социальные сети, «Госуслуги», телемедицину, облачные 

технологии. Другими словами, это та цифровая информация, с которой мы работаем 

ежедневно, или та информация, которую мы потребляем каждый день из цифровых 

источников. 

— Цифровые компетенции - навыки эффективного пользования технологиями. 

Включают в себя: поиск информации, использование цифровых устройств, использование 

функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн – покупки, критическое 

восприятие информации, производство мультимедийного контента, синхронизацию 

устройств. 

— Цифровая безопасность - основы безопасности в Сети. Включает в себя: защиту 

персональных данных, надежный пароль, легальный контент, культуру поведения, 

репутацию, этику, хранение информации, создание резервных копий.  

В контексте программы «Цифровая экономика» в масштабные проекты, посвящённые 

образованию, надолго вошло слово «цифровизация». 

Цифровизация – это не просто перевод данных и процессов из «аналоговой» эпохи в 

цифровой вид. 

Цифровизация системы образования не может ограничиться созданием цифровой 

копии привычных учебников, оцифровкой документооборота и предоставлением всем 
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школам доступа к скоростному интернету. Меняется сам подход, чему и как учить. 

Цифровая экономика требует от системы образования не просто «оцифровки» отдельных 

процессов, а комплексного подхода, который ставил бы новые цели, менял структуру и 

содержание образовательного процесса. 

Цифровая грамотность – это способность создавать и использовать контент с 

помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, 

поиск и обмен информацией, коммуникацию с другими людьми. 

В период пандемии COVID – 19 в повседневной жизни стали распространёнными 

виртуальные практики в получении разными группами населения необходимых товаров и 

услуг. В возникшей ситуации трансформации привычного социального мира, цифровая 

компетентность для пожилых людей стала жизненной необходимостью, так как позволяла 

сохранять занятость, получать доступ к телемедицине, социальным услугам, осуществлять 

заказ домой нужных продуктов и товаров.  

Особенно актуально это стало для одиноких людей, не имеющих возможность 

получать помощь со стороны близких людей и семьи. После возвращения обычного режима 

повседневной жизни и снятия ряда ограничений, многие практики остались, как и 

постепенное расширение включения всего населения в процессы цифровизации основных 

общественных сфер. 

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей 

в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. По данным Росстата, на 1 

января 2022 года каждый седьмой россиянин, то есть 16,0% жителей страны, находится в 

возрасте 65 лет и старше.  

Это актуализирует внимание к изучению проблем старшего поколения, в том числе и 

при переводе государственных услуг в электронный вид, когда многим пожилым людям 

сложно получить данные услуги без помощи специальных социальных служб или 

родственники. И дело не только в низкой компьютерной грамотности, разных 

возможностях технического оснащения, но и особенностях мировоззрения, связанного с 

различными условиями социализации поколений, территорией проживания, сферой 

занятости. 

Ускоренная цифровизация во время пандемии COVID – 19 увеличила существующее 

неравенство по отношению к поколению, рожденному в цифровую эпоху. По результатам 

исследований доля россиян, обладающих достаточным уровнем цифровой грамотности, 

напрямую зависит от возраста человека. Так, наиболее высокие показатели индекса 

цифровой грамотности демонстрируют люди в возрасте до 44 лет, самые низкие значения 

цифровой грамотности имеют россияне в возрасте старше 55 лет. 
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Люди старшего поколения же усваивают новые технологии, потому что понимают, 

что в современном обществе, особенно мегаполисе, это для них необходимые навыки. Но с 

обучением возникают сложности, особенно когда приходится усваивать какие – то новые 

опции. 

Качественные данные дополняют результаты проведенных количественных 

исследований. Так, основными препятствиями в освоении цифровых технологий пожилые 

люди называют недостаток знаний и умений (50%), сложность цифровых процедур (23,5%), 

а также неуверенность в собственных силах (16,2%). Проблемы, связанные со здоровьем, 

отмечают 13,2% опрошенных в возрастной группе старше 80 лет, а финансовые затраты 

11,8% респондентов в возрастной группе от 70 лет. Субъективный барьер, связанный с 

собственной неуверенностью более значим, чем внешние факторы.  

Для того, чтобы пожилые люди в современном российском обществе чувствовали 

себя естественно в цифровой среде, проявляли социальную активность и были способными 

к объективной оценке получаемой информации, необходимы не только усилия по развитию 

цифровых технологий, но и активное цифровое просвещение, повышение уровня их 

цифровой грамотности, а также изменение отношения к использование цифровых 

технологий в повседневной жизни. 

Реализовать повышение цифровой грамотности людей старшего поколения можно 

через мобильное приложение, или по другому – нативное приложение. 

Нативными называют мобильные приложения, которые разрабатываются под 

конкретную операционную систему: iOS или Android. Такие приложения скачиваются и 

устанавливаются на мобильные устройства пользователя, могут взаимодействовать с 

функциями смартфона и другими программами. 

Android Studio — официальная интегрированная среда разработки (IDE) для 

разработки приложений для Android, основанный на программном обеспечении JetBrains 

IntelliJ IDEA. Для поддержки разработки приложений в операционной системе Android.  

Android Studio – среда программирования для создания приложений, рассчитанных на 

применение на планшетах, умных часах, телевизорах и смартфонах, использующих 

Android. Платформа признана официальной, так как разработана той же компанией, что и 

сама операционная система – Google. 

Система сборки Android — это набор инструментов, используемых для создания, 

тестирования, запуска и упаковки ваших приложений. 

Язык программирования для мобильной разработки на Android очень простой — это 

JAVA. Сейчас Google активно продвигает Kotlin как язык, который сможет заменить JAVA. 

Приложения пишут и на C++. 
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Почему для разработки мобильного приложения стоит выбирать язык 

программирования JAVA? 

JAVA – один из самых распространенных и надежных языков для разработки 

приложений и ПО. У него есть широкий набор различных инструментов, которые могут 

значительно облегчить этот процесс. JAVA – объектно—ориентированный язык 

программирования. На нем пишут серверный софт, программы для персональных 

компьютеров и мобильные приложения для разных целей и задач. JAVA позволяет 

разрабатывать высокопроизводительные портативные приложения практически на всех 

компьютерных платформах. Доступность приложений в разнородных средах позволяет 

предоставлять более широкий спектр услуг, способствует повышению 

производительности, уровня взаимодействия и совместной работы конечных 

пользователей.  

1. Гораздо более удобный для начинающих 

2. Адаптированный для Lunix, Windows, MacOs 

3. Распространённость языка 

По данным JAVA, этот язык объединяет 5 млн студентов и 12 млн разработчиков по 

всему миру – от авторов библиотек до целых компаний. Здесь даже начинающий 

специалист сможет легко найти готовые куски кода для решения своих задач или ответы на 

любые вопросы. Сообщество организованно и активно участвует в жизни языка, развивает 

его, а также разрабатывает множество библиотек и инструментов, в том числе для 

серверной разработки.  

4. Многообразие инструментов и шаблонов 

JAVA содержит большое количество библиотек для решения типовых задач, API, сред 

разработки и фреймов для создания программ и приложений разной степени сложности. 

Возможности этого языка постоянно обновляются. 

5. Многочисленные способы для изучения JAVA 

Есть много доступных инструментов для изучения этого языка. На рынке 

представлено огромное количество соответствующего материала: книги, статьи, семинары, 

подкасты, видео, конференции, курсы. 

В рамках разработки мобильного приложения для повышения цифровой грамотности 

людей старшего поколения на языке программирования JAVA выделим следующие этапы:  

 

1 этап. Создание дизайна на программе Figma. 
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Зарегистрироваться на сайте https://www.figma.com/. Скачать программу Figma на 

персональный компьютер. Создать проект и дизайн для него. 

Создать папку, в котором собраны иконки нужные для дальнейшего использования. 

Иконки скачены с сайта: https://www.flaticon.com/ 

 

Выбор основного 

цвета: для фона, 

боковой панели. 

Создание боковой 

панели с помощью 

фигуры, добавление 

текста, 

импортирование 

иконки. 

 

https://www.figma.com/
https://www.flaticon.com/
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Создание основного активного окна. Обозначение операций (activities). Оформление 

вкладки курсов. Дизайн готов. 

2 этап. Создание прототипа на сайте GiveMeApp. 

Зарегистрироваться на сайте https://gmaproject.ru/. Создать новый проект 

(редактировать заранее созданный проект). 

 

 

Задать начало: 

заголовок и общее 

оформление. 

 

 

https://gmaproject.ru/
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Задать содержание: 

страницы, вкладки, 

содержимое вкладки, 

нижний колонтитул: цвет, 

цвет кнопки, тип кнопки, 

ссылки. Прототип готов. 

 

 

3 этап. Создание логотипа на программе Krita. 

 

 

 

Создание контура 

прототипа. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ранее 

нарисованного контура 

цветом. 
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4 этап. Написание кодов в среде программирования Android Studio. 

Учитывая преимущества и ошибки предыдущих этапов, написать мобильное 

приложение. 

 

Скачать среду 

программирования Android 

Studio. 

Создать новый проект. 

Выбрать шаблон Empty Views 

Activity. 

 

. 

 

Дать название программы, 

выбрать язык 

программирования, API 

Открыть новый проект. 

Задать цвет заднему фону через 

код background. 

 

 

 

 

 

Создать боковую панель 

и соотнести его на фрейм 

(экран) во вкладке 

activity_main,  
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Оформить боковую панель: 

главное, о нас, личный кабинет во 

вкладке activity_main. 

 

 

 

 

Создание основного окна, 

категорий (фильтра) в папке 

Layout, интегрирование категорий 

из папки Layout в основной фрейм 

activity_main. 

 

 

 

 

 

Работа с активность, 

функционалом через вкладку 

MainActivity. 

 

 

 

Уровни усвоения информации 

Человек каждый день обрабатывает множество данных, но лишь малая их часть 

сохраняется в памяти и проявляется в действиях. Усвоение информации — это основной 

этап в процессе обучения и собственно результат учебной деятельности. 

Если у человека навык усвоения на высоком уровне, принятая информация в его 

сознании будет полной и достоверной. Ему не придется возвращаться к первоисточнику 

для уточнения каких-либо моментов или восполнения недостающей информации. Человек 

запоминает, воспринимает и понимает все точно так, как увидел или услышал. 

Если же навык усвоения низкий — информация в сознании человека будет 

искажаться, как в «испорченном телефоне». Он воспримет полученные данные не 

полностью. Останутся пробелы, для заполнения которых мозг человека может даже 
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придумать что-то, чего изначально не было. Человек неправильно поймет то, что до него 

хотели донести, а соответственно не сможет применить информацию правильным образом. 

В работах советского психолога С.Л. Рубинштейна перечислены основные уровни 

усвоения информации, их пять. 

1. Восприятие 

Сперва человек знакомится с новой информацией, воспринимая ее своими органами 

чувств – например, с помощью зрения или на слух. Происходит вычленение наиболее 

существенных моментов, ключевых фактов – за ними закрепляются определенные образы. 

Это первичное усвоение и форма познания. Следующим этапом становится осмысление 

информации. 

2. Осмысление 

Тут человек начинает размышлять о том, что он узнал, сравнивает полученную 

информацию с тем, что уже знает, пытается анализировать и делать обобщения. 

Происходит установка связей между новыми знаниями и прошлым опытом. Эффективность 

усвоения новых данных зависит от количества сформированных связей: чем их больше – 

тем лучше и тем проще применять знания на практике. А вот отсутствие ассоциаций 

усложняет или даже делает невозможным процесс усвоение информации человеком. 

3. Воспроизведение 

На третьем этапе происходит извлечение знаний из памяти, когда полученные данные 

воссоздаются в виде образа предмета, который был воспринят до этого. В процессе 

формулирования мыслей новые знания более прочно закрепляются в сознании и памяти. 

Если говорить об обучении, то важно учитывать необходимость самостоятельного 

воспроизведения усваиваемого материала. 

4. Применение 

Прочного закрепления новых знаний недостаточно для их усвоения. Важно уметь 

оперировать новым материалом для решения различных задач — стандартных и 

нестандартных. Основное значение практики — включение знаний в жизненный контекст. 

Применение и многократное повторение необходимо для формирования навыков. 

5. Творчество  

Эффективность усвоения информации можно назвать высокой, когда человек не 

только может воспроизвести данные, но и преобразовывать, усовершенствовать их, 

применять в исследовательской деятельности. 

 Еще не стоит забывать, что визуальная информация запоминается и воспроизводится 

быстрее. Этот феномен называется «эффект превосходства образа». Текстовое и устное 
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изложение не просто менее эффективны, чем визуальный ряд, с точки зрения сохранения 

информации в памяти, но даже на порядок менее эффективны. 

Если данные подаются в устной форме, человек запоминает из них около 10 

процентов, как показывают тесты, проводимые 72 часа спустя. В случае с изображениями 

данный показатель повышается до 65 процентов. По сравнению с изображениями 

эффективность запоминания текста не так низка потому, что мозг воспринимает его как 

множество крошечных картинок. Смысл слова не воспринимается до тех пор, пока мозг не 

распознает характерные особенности отдельных букв. 

  Таблица 1 

Уровни усвоения информации 
Учет уровней усвоения информации в разработке 

мобильного приложения 

1. Восприятие Данный уровень усвоения информации учитывается в 

разработке дизайна на программе Figma. Упор сделан на 

удобность интерфейса, легкость в использовании, 

сочетании цветов, цветового круга. Важные предметы 

выделяются из потока информации и взгляд фокусируется 

на существенных деталях при помощи контрастного цвета 

от основного фона.  

2. Осмысление В содержании мобильного приложения материал 

выстраивается в таким образом, что устанавливаются 

связи между новыми знаниями и прошлым опытом. Чем 

больше связей сформируется, тем прочнее информация 

отложится в памяти и тем легче будет извлечь ее и 

применить на практике. 

3. Воспроизведение Данный уровень усвоения информации учитывается в 

разработке функционала приложения в виде 

непродолжительного тестирования. Уточняя и 

формулируя свою мысль, пользователь отчетливо 

формирует ее образ и прочно закрепляет в памяти. 

4. Применение Данный уровень усвоения информации учитывается 

самим мобильным приложением и ее направлением. В 

мобильном приложении описаны самые 

распространённые и наиболее востребованные 

приложения, способы их установки и их особенности. 

Пользователь будет уметь оперировать новым 

материалом для решения различных задач, тем самым 

включая знания в жизненный контекст.  

5. Творчество Данный уровень усвоения информации учитывается 

мобильным приложением во вкладке «Личный кабинет». 

Пользователь может предложить новые приложения, 

ресурсы, наиболее удачные материалы для расширения 

функционала приложения, тем самым полностью 

усваивания, преобразовывая и совершенствуя 

предоставленную информацию.  

 

В ходе выполнения проекта были решены следующие задачи:  

1. Раскрыта сущность развития цифровой грамотности. 
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Цифровая грамотность – это способность использовать те возможности, которые 

открывает современное общество со всеми его технологиями, умение коммуницировать с 

людьми в новом социальном формате и быть этичным и внимательными друг к другу. Это 

способность создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая 

навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией. 

2. Рассмотрены возможности языка программирования JAVA в среде 

программирования Android Studio. 

JAVA позволяет разрабатывать высокопроизводительные портативные приложения 

практически на всех компьютерных платформах. Доступность приложений в разнородных 

средах позволяет предоставлять более широкий спектр услуг, способствует повышению 

производительности, уровня взаимодействия и совместной работы конечных 

пользователей.  

JAVA содержит большое количество библиотек для решения типовых задач, API, сред 

разработки и фреймов для создания программ и приложений разной степени сложности. 

Возможности этого языка постоянно обновляются.  

3. Разработано мобильное приложение для повышения цифровой грамотности 

людей старшего поколения на языке программирования JAVA. 

Практическая значимость мобильного приложения высока. С помощью приложения 

люди старшего поколения смогут интегрироваться в цифровую среду, уменьшиться разрыв 

поколений и люди старшего поколения смогут разнообразить свой досуг. 

4. Охарактеризованы уровни усвоения информации. 

Человек каждый день обрабатывает множество данных, но лишь малая их часть 

сохраняется в памяти и проявляется в действиях. Усвоение информации — это основной 

этап в процессе обучения и собственно результат учебной деятельности. 

В работах советского психолога С.Л. Рубинштейна перечислены основные уровни 

усвоения информации, их пять. 

 Восприятие; 

 Осмысление; 

 Воспроизведение; 

 Применение; 

 Творчество. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНАЯ ИГРА «ФЛОРА И ФАУНА 

ЯКУТИИ» КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ДЕТЕЙ 

 

Автор: Николаева Александра Максимовна, ГАПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. И. Е. Винокурова», 3 курс,  

Научный руководитель: Васильева Надежда Еремеевна,  

преподаватель методики преподавания дошкольного образования, ГАПОУ РС(Я) 

«Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке и применению дидактической 

настольно-печатной игры «Флора и фауна Якутии» для детей старшей группы ДОО. 

Актуальность работы. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

прежде всего новое направление педагогики, складывающееся в последние годы.  

Современный Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Дошкольного Образования (ФГОС ДО) устанавливает актуальность экологического 

воспитания именно в дошкольном возрасте [1]. Экологическому воспитанию дошкольников 

уделяется особое внимание, так как в этом возрасте закладываются основы 

экологической культуры личности.  

Как правило, экологическое воспитание детей - целенаправленный, 

систематический педагогический процесс, целью которого является экологически 

воспитанная личность. Экологически воспитанная личность характеризуется 

сформированным экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и 

гуманным отношением к природе [2]. К.Д. Ушинский называл природу великой 

воспитательницей: «Побудить в детях живое чувство природы – значит возбудить одно 

из самых благодетельных, воспитывающих душу влияний».  

Однако анализ научной и методической литературы позволяет установить, что в 

современной дошкольной образовательно-воспитательной деятельности приобретает 

проблема ознакомления дошкольника с окружающим его миром. Экологическое 

образование, для того, чтобы быть эффективным должно решать главную задачу – 

формировать и обогащать экологические знания детей [5]. 

Именно поэтому мы решили разработать дидактическую игру «Флора и фауна 

Якутии» с учетом регионального компонента, благодаря которой ребёнок 5-6 лет сможет 

расширить свои знания в области животного и растительного мира нашего региона 

путём непосредственной игры.  
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Цель работы: приобщение детей к региональным ценностям родины через 

разработку и применение дидактической настольно-печатной игры «Флора и фауна 

Якутии» для детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи исследования:  

1. Изучить педагогическую литературу по проблеме исследования; 

2. Определить взаимосвязь игровой деятельности и экологического воспитания 

детей;  

3. Разработать дидактическую настольно-печатную игру «Флора и фауна 

Якутии»; 

4. Применить дидактическую настольно-печатную игру «Флора и фауна 

Якутии» в старшей группе «Родничок». 

Методы работы: изучение, анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой проблеме, разработка игры и ее применение.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

представленной работы могут найти применение в практике работы специалистов 

системы дошкольного образования.  

Проблема работы заключается в процессе ознакомления дошкольника с 

окружающим его миром. 

 

Для дошкольной педагогики экологическое воспитание – это новое направление, 

которое появилось на рубеже 80-х и 90-х годов и в настоящий момент проходит этап 

становления. Его базовой основой является традиционно сложившийся программный 

раздел «Ознакомление детей с природой», направленный на ориентацию детей в различных 

явлениях природы, главным образом доступных его непосредственному наблюдению [2].  

Экологическое мировоззрение – это продут образования, его становления 

происходит постепенно в течение многих лет жизни и учения человека. Начало же этого 

падает на период дошкольного детства, когда закладываются первые основы 

миропонимания и практического взаимодействия с предметно-природной средой.  

Экологическое воспитание по ФГОС – это непрерывный процесс развития детей, 

направленный на формирование у них экологической культуры [1]. Что и является целью 

экологического воспитания – формирование начал экологической культуры - базисных 

компоненты личности, позволяющих в дальнейшем успешно присваивать в совокупности 

практический и духовный опыт взаимодействия человечества с природой, который 

обеспечит его выживание и развитие [12].  
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Эта цель согласуется с Концепцией дошкольного воспитания, которая, ориентируясь 

на обще-гуманистические ценности, ставит задачу личностного развития ребенка: заложить 

в дошкольном детстве фундамент личностной культуры [15]. 

Характеристика дидактической настольно-печатной игры «Флора и фауна Якутии» 

Цель: обогащение экологических знаний о ценностях родины через дидактическую 

настольно-печатную игру «Флора и фауна Якутии».  

Задачи:  

1. Обогащение экологических знаний старших дошкольников о мире животных 

Якутии; 

2. Обогащение экологических знаний старших дошкольников о мире птиц Якутии;  

3. Обогащение экологических знаний старших дошкольников о мире рыб Якутии;  

4. Обогащение экологических знаний старших дошкольников о мире насекомых 

Якутии; 

5. Обогащение экологических знаний старших дошкольников о мире растений 

Якутии. 

Игра разработана для старших дошкольников (5-6 лет).  

Игра «Флора и фауна Якутии» несет, прежде всего, познавательный характер и 

предназначена для реализации образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» [10]. 

Игра состоит из 50-ти игровых карточек, конвертов для карточек, методического 

пособия и коробки для хранения. Карточки разделены на 5 разных групп: животные, рыбы, 

птицы, насекомые и растения. Общим признаком всего перечисленного является обитание 

и распространение в северо-восточной части Сибири – Якутии. Также имеются редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды объектов живой и неживой природы, 

занесенные в Красную книгу Республики Саха (Якутия).  

Игральная карточка представляет собой яркое изображение объекта живой и 

неживой природы в небольшом формате (9x7см). В целях безопасности углы имеют 

закругленную форму, а для максимальной долговечности каждая карточка покрыта 

ламинатом.  

Рекомендуется для совместной образовательной деятельности с детьми старшей и 

подготовительной группы. Возможно использование в играх-викторинах.  

Количество игроков - от 5 до 30 человек (см. Приложение 1). 

1 вариант «Угадай-ка» 

Количество играющих: 5-7 детей. 
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Карточки разложены по группам, рубашками вниз. Каждый игрок по очереди 

вытягивает из любой группы одну карту. Выбрав карточку, играющий пытается 

самостоятельно рассказать все, что ему известно об указанном объекте природы.  

Следует осветить следующее: 

- общая информация (указать особенности присущие только этому объекту)  

- указать внешний вид объекта  

Остальные участники стараются угадать загаданный объект по монологу 

рассказчика. Побеждает тот игрок, у которого больше всего угаданных карточек.  

2 вариант «Кто больше расскажет?» 

Количество играющих: 8-30 детей. 

Игроки делятся на любое количество команд с выбором капитана. Игра проводится 

в виде викторины. Отвечать может каждый игрок из команды по очереди (остальные могут 

дополнить его ответ), либо команда выносит коллективное решение. От детей требуется 

максимальная культура, уважение друг к другу, умение играть командой и проигрывать. 

Итог игры подводится воспитателем. Команда, набравшая наибольшее количество верных 

ответов побеждает. Отдельно можно выделить команду, которая на протяжении всей игры 

поддерживала доброжелательную атмосферу.  

3 вариант «Крокодил» 

Количество играющих: 5-7 детей. 

Вариант игры в «Крокодил». Дети сидят за столом, один участник встает напротив 

других, воспитатель загадывает тот или иной объект природы, показав карту, и ребенок 

начинает изображать загаданное слово. Задача остальных – угадать что или кого 

изображает участник. Игра может повторяться в зависимости от желания детей. Побеждает 

тот, кто собрал наибольшее количество угаданных слов.  

4 вариант «Кто я?» 

Количество играющих: 4-5 детей. 

Дети садятся в круг, чтобы каждому было видно лица остальных. Каждому 

участнику на лоб приклеивается одна карточка с объектом природы. Можно использовать 

одну группу карточек (например, только зверей, или только насекомых). Дети по очереди 

задают вопросы по внешнему виду, среде обитания, питанию своего объекта. Остальные 

ребята отвечают на вопросы ответами «Да» или «Нет». Если получен утвердительный 

ответ, игрок имеет право продолжать расспросы. Это может продолжаться до тех пор, пока 

угадывающий не услышит «Нет». После этого продолжает следующий. Выигрывает игрок, 

первым угадавший своей объект.  

5 вариант «Объединяй» 
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Рекомендован при 15-20 играющих.  

Игру можно проводить как за столом, так и на коврике. Можно разложить немного 

карточек, постепенно увеличивая количество. Задача детей – разделить карточки по общим 

признакам. Карточки могут раскладываться по следующим признакам: «Дикие животные», 

«Крупные животные» и т.д.  

Применение дидактической настольно-печатной игры «Флора и фауна Якутии»  

в старшей группе «Родничок» 

Изучение педагогической литературы позволил нам теоретически обосновать 

влияние дидактических игр на обогащение экологических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы». Детский сад имеет 4 группы 

общеразвивающей направленности. МБДОУ посещают воспитанники в возрасте от 2 до 8 

лет. Образовательная программа МБДОУ разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с учетом комплексной программы 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. В старше-подготовительной группе «Родничок» 

образовательный процесс организуется по комплексной программе «Мозаика» В. Ю. 

Белькович, Н. В. Гребенкиной, И. А. Кильдышевой.  

В работе приняли участие дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Общее 

количество детей, участвующих в эксперименте – 15, из которых 9 девочек, 6 мальчиков. 

Исследование проводилось с 31 марта по 14 апреля 2023 учебного года в период 

производственной педагогической практики по ПМ03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Цель констатирующего этапа работы: применение дидактической настольно-

печатной игры «Флора и фауна Якутии» для детей старшей группы. 

Задачи:  

1. Определить критерии, показатели и уровни сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста; 

2. Провести диагностику по изучению уровня сформированности экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста; 

3. Проанализировать полученные результаты; 

4. Применить дидактическую настольно-печатную игру «Флора и фауна Якутии» в 

режимных моментах старше-подготовительной группы «Родничок». 
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В ходе констатирующего этапа исследования были использованы следующие 

методы: 

- дидактические игры; 

- беседы по картинкам, вопросам; 

- игровые задания [16]. 

В диагностический комплекс были включены диагностические задания, 

разработанные на основе рекомендаций С. Н. Николаевой, Л. М. Маневцевой, В. А. 

Зебзеевой [7]. 

Опираясь на рекомендации Т. А. Серебряковой, С. Н. Николаевой мы выделили 

показатели сформированности начальных экологических представлений [17]:  

- представления о мире животных Якутии; 

- представления о мире птиц Якутии; 

- представления о мире рыб Якутии; 

- представление о мире насекомых Якутии; 

- представления о растительном мире Якутии. 

В целях выявления уровня имеющихся знаний у детей о животном и растительном 

мире их родного края мы решили организовать индивидуальную беседу с каждым ребенком 

(см. Приложение 7).  

Материал: 10 картинок с изображением животных/птиц/рыб/насекомых/растений.  

Методика: Беседа проводилась с каждым ребенком индивидуально. 

Экспериментатор раскладывает перед ребенком картинки.  

Инструкция: «Назови, что ты видишь на изображениях. Разложи картинки на те, что 

тебе знакомы в одну сторону, и незнакомые – в другую».  

После этого задаются вопросы:  

Кто/что это?  

Что ты знаешь о нем?  

Критерии оценки: низкий уровень – 1-4 баллов, средний уровень – 5-7 баллов, 

высокий уровень – 8-10 баллов. 

По результатам диагностики было установлено, что у 100% опрошенных детей - 

низкий уровень знаний о животном мире Якутии (см. Приложение 2).  

Средний уровень знаний о птицах родного края оказался характерен всего 10% 

дошкольников, однако большинство, а именно 90% обладает низким уровнем (см. 

Приложение 3).  

К сожалению, 100% воспитанников выявило низкий уровень знаний о рыбах (см. 

Приложение 4). 
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У большинства детей, а именно у 60% обнаруживается средний уровень 

сформированности представлений о насекомых, всего 10% продемонстрировало высокий 

уровень, и 30% - низкий (см. Приложение 5). 

О растениях Якутии всего 10% детей имеет высокий уровень, а большинство, то есть 

90% - низкий (см. Приложение 6). 

Большинство детей допускали ошибки в названиях элементарных животных, 

обитающих в родной для них местности. Знания были достаточно поверхностны, дети 

допускали большое количество неточностей и значительные ошибки. Многие называли 

схожих зверей к заданным животным (морж – тюлень, овцебык – бык, песец – белая лиса). 

Дети также имеют недостаточные представления о мире птиц. Например, на вопрос «Как 

называется эта птица?» отвечали, что это лебедь, когда на изображениях были птицы с 

удлинённой шеей (гусь или цапля). Знания о рыбах практически у всех дошкольников – 

минимальные. При просьбе озвучить знакомых рыб, дети заметно затруднялись. 

Большинство из 10 предложенных видов рыб называли только щуку. Представления о 

насекомых шире, однако довольно расплывчаты. Называли большинство видов верно, но 

испытывали трудности в выделении общих признаков. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что дети старшего 

дошкольного возраста имеют недостаточные представления об объектах живой и неживой 

природы родного края. Недостаточность жизненного опыта и представлений не позволяют 

дошкольникам правильно аргументировать свой ответ.  

Именно поэтому мы решили разработать дидактическое пособие, направленное на 

обогащение экологических знаний дошкольников в возрасте от 5 до 6 лет о животном и 

растительном мире Якутии через непосредственную игру (см. Приложение 8). 

В своей работе мы применяли наглядные и словесные методы, активизирующих 

общение: совместный поиск правильного ответа на вопрос, использование личного опыта 

ребенка.  

В общем количестве дидактическую игру удалось организовать 6 раз, трижды в 

неделю, во время режимных моментов как первой, так и второй половины дня в ДОО. 

Дидактические игры мы старались проводить в часы свободной деятельности детей, 

определяя наиболее удобное время проведения игры, в частности, в групповой комнате. 

В качестве ознакомления детей с игрой мы организовали игру-беседу в первой 

половине дня с подгруппой детей из 9 человек. В беседу были включены следующие 

вопросы: «Кто обитает в наших краях?», «Знаете ли вы животных Якутии?», «Каких птиц, 

живущих в наших краях вы знаете?», «Знаете ли вы, что такое Красная книга?», «Каких 

животных и птиц вносят в Красную книгу?».  
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Нам удалось организовать все 5 вариантов разработанной нами дидактической игры, 

начиная с самых простых, таких как «Угадай-ка» и «Крокодил», постепенно переходя к 

более сложным вариантам: «Кто Я?», «Кто больше расскажет?», «Объединяй».  

В качестве подготовки к проведению игры, мы заранее готовили все необходимые 

материалы игры, занимались организацией ее места проведения, определением количества 

играющих.  

При проведении дидактических игр мы подробнее ознакомились с методикой 

проведения дидактической игры в детском саду. Оно включает ознакомление детей с 

содержанием игры, с дидактическим материалом, объяснение хода и правил игры. При этом 

мы старались обращать внимание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на 

четкое выполнение правил. Практически во всех вариантах игры от детей требуется одно – 

придерживание правил игры. И это, на самом деле, оказалось действительно сложным.  

Помимо этого, в проведение игры входит показ игровых действий, в процессе 

которого, мы старались добиться правильного выполнения действий детьми.  

Определяя свою роль в игре, в первые дни проведения мы отдавали предпочтение 

участию воспитателя в качестве полноценного участника-игрока. Сначала воспитанники 

нуждались в направлении их действий (советом, вопросом, напоминанием). Но в целях 

достижения самостоятельности детей, мера нашего непосредственного участия в игре 

постепенно снижалась.  

Воспитанники старшей группы уточнили свои знания в области животного мира 

Якутии. Дети стали отличать схожих по родству зверей (морж – тюлень, овцебык – бык, 

песец – белая лиса). Знания о птицах также заметно расширились. Изначально большинство 

опрошенных детей имело четкие представления лишь об 1-2 видах птиц, в частности, о 

дятле, утке. Воспитанники стали смелее отличать такие виды птиц, как цапля, гусь, розовая 

чайка. Представления о водоплавающих расширились незначительно. Ребята стали больше 

обращать внимание на внешний вид рыб (хвост, плавники). Наиболее эффективной 

вариацией игры «Флора и фауна Якутии» можем назвать игру «Объединяй», она позволила 

детям смелее находить сходства и отличия живой и неживой природы, классифицировать 

их по общим признакам («Крупные животные», «Дикие животные», «Распространенное», 

«Редкие растения» и т.д.).  

Подводя итоги, можно сказать, что разработанная нами дидактическая настольно-

печатная игра «Флора и фауна Якутии» позволила старшим воспитанникам обогатить свои 

знания в области животного и растительного мира нашего региона. Экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста – это целенаправленный, 

последовательный, систематичный, непрерывный педагогический процесс формирования 
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системы экологических знаний, умений и навыков, обеспечивающий становление у 

личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности.  

Экологическая воспитанность старших дошкольников выражается в знаниях о 

жизни на земле, воде, воздухе, в знаниях о растительности леса; Красной книге, в знаниях 

о природе родного края, в умении объяснять экологические связи в природе [2].  

По итогам организации игры, нам удалось достичь его соответствия возрастным 

особенностям и интересам детей.  

Дидактическую игру можно использовать при организации в образовательной 

деятельности, также в режимных моментах ДОО. Возможно использование в играх-

викторинах.  

Нашим исследованием опробована возможность использования дидактической игры 

в педагогическом процессе ДОО. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены. 
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34. https://infourok.ru/statya-na-temu-metody-i-priemy-ekologicheskogo-vospitaniya-

doshkolnikov-4309209.html 

Приложение 1.  

Таблица 1. Значения игральных карт. 

Группа карточек Что представляет 

«Животные»  Животные, распространенные в Якутии (морж, овцебык, белый 

медведь, речная выдра, северный олень, волк, лиса, песец, горностай, 

соболь). 

«Птицы»  Птицы, распространенные в Якутии  (стерх, черный аист, цапля, дятел, 

розовая чайка, гусь, утка, сойка, сибирская гага). 

«Рыбы»  Рыбы, распространенные в Якутии (щука, осетр, чир, карась, горбуша, 

тугун, окунь, ленок, мунду, таймень). 

«Насекомые»  Насекомые, распространенные в Якутии (жук дровосек, комар, 

саранча, паук, муравей, шмель, гусеница, медведица, аполлон, 

светлячок). 

«Растения»  Растения, распространенные в Якутии (сардаана, подснежник, 

подорожник, одуванчик, масленок, голубика, пихта, лук, звездчатка, 

мак) 

 

Приложение 2.  

Таблица 2. Уровень сформированности представлений детей о мире животных Якутии 

№ Баллы Уровень 

1. 3 Низкий 

2. 3 Низкий 

3. 2 Низкий 

4. 4 Низкий 

5. 2 Низкий 

6. 4 Низкий 

7. 2 Низкий 

8. 2 Низкий 

9. 3 Низкий 

10. 4 Низкий 

 

Приложение 3.  

Таблица 3. Уровень сформированности представлений детей о мире птиц Якутии 

№ Баллы Уровень 

1. 2 Низкий 

2. 4 Низкий 

3. 3 Низкий 

4. 5 Средний 

5. 2 Низкий 

6. 1 Низкий 

7. 0 Низкий 

8. 2 Низкий 

9. 2 Низкий 

10. 1 Низкий 

 

 

https://infourok.ru/statya-na-temu-metody-i-priemy-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-4309209.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-metody-i-priemy-ekologicheskogo-vospitaniya-doshkolnikov-4309209.html


146 
 

Приложение 4 

Таблица 4. Уровень сформированности представлений детей о мире рыб Якутии 

№ Баллы Уровень 

1. 0 Низкий 

2. 1 Низкий 

3. 0 Низкий 

4. 2 Низкий 

5. 1 Низкий 

6. 1 Низкий 

7. 0 Низкий 

8. 0 Низкий 

9. 1 Низкий 

10. 0 Низкий 

 

Приложение 5.  

Таблица 5. Уровень сформированности представлений детей о мире насекомых Якутии 

№ Баллы Уровень 

1. 4 Низкий 

2. 7 Средний 

3. 5 Средний 

4. 8 Высокий 

5. 5 Средний 

6. 5 Средний 

7. 4 Низкий 

8. 3 Низкий 

9. 5 Средний 

10. 6 Средний 

 

Приложение 6.  

Таблица 6. Уровень сформированности представлений детей о мире растений Якутии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Баллы Уровень 

1. 2 Низкий 

2. 5 Средний 

3. 3 Низкий 

4. 4 Низкий 

5. 3 Низкий 

6. 4 Низкий 

7. 2 Низкий 

8. 2 Низкий 

9. 2 Низкий 

10. 3 Низкий 
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Приложение 7. 

Организация проведения дидактической настольно-печатной игры «Флора и фауна Якутии» в 

старшей группе «Родничок» 

. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор: Юрченко Алина Максимовна, студентка 3 курса,  

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» 

Научный руководитель: Карапетова Розалина Валерьевна, преподаватель  

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» 

 

Аннотация. В связи со вступлением в силу ФГОС НОО нового поколения 

модернизировалась сфера формирования нравственных ценностных ориентиров младших 

школьников. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. В последнее время наблюдается 

трансформация семейных ценностей, что ведет к изменению представлений о 

взаимоотношениях в семье, утрате родовых ценностей, смену ролевых отношений членов 

семьи, снижение статуса родителей. 

 

В современных условиях развития отечественного образования в гражданском 

обществе формируется особое многомерное пространство, в котором происходит 

становление и развитие взрослеющей личности. Перемены, происходящие в России в 

последние десятилетия, затронули не только социально-экономическую, но и 

воспитательную духовно-нравственную сферу жизни общества. В связи со вступлением в 

силу ФГОС НОО нового поколения модернизировалась сфера формирования нравственных 

ценностных ориентиров младших школьников. Обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. Согласно ФГОС НОО, 

при освоении обучающимися программы начального общего образования должны быть 

достигнуты следующие личностные результаты: знакомство с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Это должно способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированию внутренней позиции 

личности [1].  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 
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важный компонент социального заказа для образования [2]. Основным содержанием 

Концепции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Одной из первостепенных ценностей для младшего школьника является семья 

(любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода). Родители составляют первую общественную среду 

ребёнка, являются образцами. Личности родителей играют существеннейшую роль в жизни 

каждого человека. Почитание старших воспринимается детьми как необходимое условие 

благополучного взросления. В семье рождается чувство живой преемственности 

поколений, ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и 

будущему своей Родины. Для каждого из нас семья является школой любви как постоянной 

готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. Радость и горе в духовно 

здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объединяют, усиливают 

и углубляют чувство взаимной любви.  

Если неотъемлемую, главенствующую роль в формировании духовно-

нравственного воспитания и передачи семейных ценностей играет семья, то задача учителя 

– подобрать способы взаимодействия с семьей в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, которые будут поддержаны семейными творческими традициями. Задания 

креативного характера объединяют семью вокруг общей цели или общей проблемы, 

позволяют родителям и детям найти дополнительные точки соприкосновения, осмыслить 

свои взаимоотношения, осознать семейные ценности. Вся деятельность учителя должна 

быть направлена на сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

укрепление традиций семейного воспитания, таким образом, значительно повышается 

общественный престиж семьи, отцовства и материнства – в этом заключается актуальность 

выбранной темы. 

Целью исследования является определение роли семейных традиций в духовно-

нравственном воспитании обучающихся младшего школьного возраста и разработка 

сборника сценариев занятий, направленных на формирование представлений о семейных 

ценностях. Задачи исследования: 

1) изучить историю семьи и семейных ценностей в культуре русского народа; 

2) раскрыть значение семейных ценностей для развития личности ребенка; 
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3) рассмотреть особенности процесса формирования представлений о семейных 

ценностях у детей младшего школьного возраста; 

4) описать и провести диагностику сформированности представлений о 

семейных ценностях обучающихся младшего школьного возраста; 

5) разработать сборник сценариев и апробировать комплекс занятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся младшего школьного возраста средствами 

приобщения к семейным ценностям. 

Гипотеза исследования: необходимо доказать, что процесс формирования у 

обучающихся младшего школьного возраста семейных традиций и ценностей будет 

эффективным, если он базируется на сочетании разнообразной деятельности на уроке, 

внеурочной деятельности и совместной деятельности с родителями по направлению 

духовно-нравственного воспитания. 

Практическая значимость исследования: разработка сборника сценариев занятий по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся младшего школьного возраста. 

В Конституции Российской Федерации установлено: «Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей» [3].  

Семья является основой любого государства (что само по себе имеет абсолютную 

ценность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории 

народа, традиций, национальной безопасности. Проблемам семьи и семейного воспитания 

уделяется сегодня большое внимание в государственных и правительственных документах. 

Постепенно восстанавливается и наращивается дидактическая система семьи и, 

соответственно, возрастает роль традиционных семейных ценностей в воспитании ребенка. 

Семья – это первая в жизни человека социальная группа, благодаря которой он 

приобщается к ценностям культуры, осваивает первые социальные роли, приобретает опыт 

общественного поведения. В процессе личностного развития школьника данного возраста 

семейные ценности считаются базовым образовательным компонентом, поскольку в семье 

закладываются основы формирования нравственных начал ребенка. Семья и семейные 

ценности всегда неразрывно связаны между собой и друг без друга не существуют. Если 

семья отсутствует, то семейные ценности автоматически теряют свое значение. Семейные 

обычаи или традиции — это обряды, привычки и представления, которые передаются из 

поколения в поколение и регулируют семейные отношения. Формирование семейных 

традиций происходит на продолжении жизни нескольких семейных поколений. Традиции 

каждой семьи уникальны и неповторимы, они отражают ценности и нравственные устои 
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конкретной семьи. История России богата семейными династиями, в которых чтились 

семейные ценности и традиции.  

В ходе исследования был проведен анализ теоретических основ духовно-

нравственного воспитания обучающихся младшего школьного возраста, а именно изучение 

Истории семьи и семейных ценностей в культуре русского народа, а также особенностей 

процесса формирования представлений о семейных ценностях у обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Проведение исследования осуществлялось в три этапа: диагностика, анализ и 

интерпретация результатов, построение дальнейших действий по формированию 

ценностного отношения к семье у младших школьников. 

Актуальность заявленной темы сформировала потребность проведения 

педагогического исследования в 3 «А» классе МАОУ СОШ № 49 имени героя советского 

союза Михаила Вишневского г. Краснодара. С целью определения у обучающихся 

исходных представлений о семейных ценностях было проведено анкетирование. 

По результатам проведенного обследования можно было констатировать, что 

большинство обучающихся 3 «А» класса имеют средний и низкий уровень 

сформированности представлений о семейных ценностях. Это свидетельствует о том, что 

обучающиеся недостаточно осведомлены в вопросах семьи и семейных ценностей, что 

актуализирует проведение дополнительной педагогической работы по формированию 

представлений о семейных ценностях у детей младшего школьного возраста в процессе 

духовно-нравственного воспитания.  

В связи с указанной проблемой был разработан сборник сценариев и реализован ряд 

внеурочных мероприятий (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

С целью расширения у обучающихся представлений о семье, семейных ценностях и 

распределении обязанностей внутри семьи было проведено мероприятие с применением 

сюжетно-ролевых игр. Данное занятие «Я и моя семья» способствует осознанному 

развитию ценностного отношения к семье, воспитанию уважительного отношения к членам 

семьи, формированию культуры взаимоотношений членов семьи. Сценки были посвящены 

следующим темам: «Поход с семьей в кино», «Поход с семьей в магазин», «Сборы ребенка 

в школу», «Поездка с семьей на пикник», «Семейный ужин». После каждого выступления 

команды происходило обсуждение инсценировки, ролей каждого члена «семьи».  

С целью формирования ценностного отношения к семье, повышения уровня 

духовно-нравственного воспитания было организовано занятие в форме ток-шоу «Право 

знать!», на котором выступали обучающиеся и их родители. Освещать происходящее были 
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приглашены представители СМИ. Заранее было предложено смоделировать и представить 

проект «Семейное древо. Моя родословная» к защите.  

С целью обогащения представлений о семейных ценностях, мотивации на изучение 

исторических сведений по данной теме, социальной активности в вопросах сохранения и 

укрепления исторической информации о семейных ценностях и традиции русского народа 

был проведен телемост «Семья – прошлое». Вспомнили династии Демидовых, Морозовых, 

Толстых, Строгановых. На встрече участники делились интересными историческими 

фактами, обсуждали стратегии успеха знаменитых семей, любовались предметами 

искусства. В завершении телемоста были подготовлены чек-листы и размещены в сети 

Интернет под хэштегами: «Семья в деталях!» и «В историю семьи». 

Результаты контрольного этапа исследования сформированности представлений о 

традициях и обычаях семьи позволили сделать следующие выводы. Применение в практике 

внеурочной работы мероприятий из разработанного сборника сценариев благоприятно 

способствует формированию представлений о семейных традициях и ценностях. 

Проведение нестандартных внеурочных занятий (телемост, ролевая игра, ток-шоу) в 

процессе духовно-нравственного воспитания обучающихся 3 «А» класса позволило 

утверждать о положительной динамике формирования гражданской позиции у 

обучающихся и ценностного отношения к семье и семейным ценностям. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

важный компонент социального заказа для образования. Семья является начальной 

структурной единицей общества, естественной средой развития ребенка, закладывающей 

основы личности. Семья и семейные ценности всегда неразрывно связаны между собой и 

друг без друга не существуют. Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые 

передаются из поколения в поколение.  
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Сценарии внеурочных воспитательных мероприятий 

1. Занятие «Я и моя семья» 

Аннотация:  

Данное занятие «Я и моя семья» способствует осознанному развитию ценностного 

отношения к семье, воспитанию уважительного отношения к членам семьи, формированию 

культуры взаимоотношений членов семьи. В рамках его проведения обучающиеся делятся на 

несколько микрогрупп, в зависимости от выбранных тем. Их задача подготовиться к выступлению, 

то есть представить свою сценку, на каждую из которых отводится по 10 минут. Примерные сюжеты 

могут быть посвящены следующим темам: «Поход с семьей в кино», «Поход с семьей в магазин», 

«Сборы ребенка в школу», «Поездка с семьей на пикник», «Семейный ужин», «Подготовка семьи 

ко дню рождения одного из членов семьи». После каждого выступления команды происходит 

обязательное обсуждение инсценировки, ролей каждого члена «семьи». 

Рекомендации:  

Данное занятие может быть реализовано во 2 – 3 классах, в рамках внеурочной деятельности 

по духовно – нравственному направлению, вид деятельности: сюжетно – ролевые игры, участники: 

учитель, обучающиеся, форма организации: групповая  

Планируемые результаты: 

Предметные Метапредметные Личностные 

 иметь представления 

о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга и заботятся друг о 

друге, о доме, участии в 

жизни семьи;  

 планировать игровое 

действие, подбирать 

атрибуты, предметы-

заместители; 

 знать понятия 

«родные», «близкие», 

«семья» 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на занятии; 

- уметь принимать и сохранять творческую 

задачу, планируя свои действия в соответствии с 

ней; 

- прогнозировать предстоящую работу; 

- осуществлять контроль, корректировку и 

оценку своим действиям, устанавливать 

соответствия результата поставленной цели 

познавательные: 

- устанавливать причинно – следственные 

связи; 

- уметь обобщать, сравнивать и 

классифицировать по заданным критериям; 

- уметь анализировать, преобразовывать и 

представлять информацию, продукт 

деятельности 

коммуникативные: 

- владеть навыками сотрудничества в группе в 

совместном решении задачи; 

- уметь вступать в диалог с учителем, 

одноклассниками; 

 выстраива

ть положительные 

отношения между 

детьми и 

взрослыми 

членами семьи; 

 проявлять 

любовь и 

уважение к членам 

семьи, к труду 

взрослых, к 

домашним 

обязанностям 

Цель: расширение представлений обучающихся о семье, семейных ценностях и 

распределении обязанностей внутри семьи  

Задачи:  

- научиться вежливо разговаривать в процессе игры, закрепить правила речевого этикета; 

- формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; 
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- развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения; 

- расширять представления о социальных отношениях в деятельности взрослых 

Реквизит и оборудование: «Поход с семьей в кино» - костюм (папа), платье (мама), очки 

для просмотра фильма в кино, интерактивная доска (экран кинотеатра). 

«Поход с семьей в магазин» - корзинка, тележка, игровой набор «Продукты», прилавок, 

касса, фартук (продавец), игрушки, газеты, книги, чеки, сумки, кошельки, деньги, ценники, 

упаковка, счётная машинка, весы, пакеты. 

«Сборы ребенка в школу» - рюкзак, школьные принадлежности, платье (мама), костюм 

(папа), костюм (учитель), школьная форма (ребенок) 

«Поездка с семьей на пикник» - сумки, игровой набор «Продукты», плед. 

«Семейный ужин» - игровой набор «Кухня», стол, стулья, игровой набор «Продукты». 

«Подготовка семьи ко дню рождения одного из членов семьи» - стол, стулья, сервиз, 

кухонные приборы, праздничные наряды, игровой набор «Кухня» 

Игровые роли: мама, папа, бабушка, дедушка, сыновья, дочери, кукла – младенец, учитель, 

продавец, родственники, покупатели. 

Ход занятия: 

Организационная часть 

-  Ребята, мы с вами ранее много говорили о семье, рассматривали ваши семейные 

фотографии. 

-  Скажите, а что такое семья? (Семья – это когда близкие, родные люди живут вместе. У 

каждого своя семья) 

- Какие бывают семьи? (Небольшие, большие, дружные, гостеприимные, счастливые, 

веселые, спортивные, трудолюбивые, жизнерадостные) 

- Расскажите о своей семье: Сколько человек в ней живет?  Кто чем занимается? Что вы 

любите делать вместе? (ответы обучающихся) 

- Недаром в народе говорится: «Вся семья вместе и душа на месте». Как вы это понимаете? 

(Это значит, что родные люди всегда переживают друг за друга, стараются знать о всех 

событиях из жизни близких. «…так и душа на месте», это значит, что когда все родные живы и 

здоровы, то всем спокойно на душе) 

- Кто есть в семье? (Мама, папа, дети, бабушка, дедушка, остальные родственники – тетя, 

дядя, двоюродные братья и сестры, прабабушки, прадедушки) 

- Какие обязанности у папы? (Отвозит детей в детский сад, школу, ездит на работу, 

зарабатывает деньги, ремонтирует сломанные предметы, забирает детей, жену, помогает по 

дому, играет с детьми, выполняет тяжелую работу) 

- Какие обязанности у мамы? (Готовит еду, покупает продукты, стирает и гладит вещи, 

делает уборку в доме, воспитывает детей) 

- Что делают их дети? (Помогают родителям, слушают их, в их отсутствии выполняют их 

обязанности, ухаживают за домашними животными) 



156 
 

- Расскажите, как вы заботитесь о своих близких, как помогаете им? 

- Дети, а если кто – то из членов вашей семьи заболел, что вы будете делать? (Заботимся о 

них) 

- А вы хотели бы поиграть в семью? (Да!) 

Основная часть: 

- Чтобы игра у нас получилась интересной, предлагаю вам разделиться на 7 небольших 

микрогрупп.  

Разыгрываются сюжеты: «Поход с семьей в кино», «Поход с семьей в магазин», «Сборы 

ребенка в школу», «Поездка с семьей на пикник», «Семейный ужин», «Подготовка семьи ко дню 

рождения одного из членов семьи». 

- Вам необходимо будет подготовиться к своему выступлению по выбранной теме сценки. 

Вы можете использовать необходимый вам инвентарь, одежду, оборудование. Сейчас в своей 

группе распределите роли, которые вы будете демонстрировать. На подготовку вам отводится 5 

минут. Время пошло – можете начинать. 

«Поход с семьей в кино»: для организации игрового пространства обучающиеся выбрали 

соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для проигрывания ролей родителей, использовано 

оборудование: интерактивная доска для просмотра фильма). Так была создана среда для 

демонстрации сценки. Обучающиеся распределили роли между собой – мама, папа, дети (брат, 

сестра). Действие началось с прихода семьи в кинотеатр, были куплены билеты, а также напитки и 

попкорн. До начала фильма семья заняла свои места в кинозале и провела беседу на отвлеченные 

темы, после начали просмотр фильма. 

«Поход с семьей в магазин»: для организации игрового пространства обучающиеся выбрали 

соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для проигрывания ролей родителей, продавца и 

покупателей, использованы реквизиты: корзинка, тележка, игровой набор «Продукты», прилавок, 

касса, фартук (продавец), игрушки, газеты, книги, чеки, сумки, кошельки, деньги, ценники, 

упаковка, счётная машинка, весы, пакеты. Обучающиеся разделили роли между собой. Сценка 

началась со сборов семьи в магазин, был составлен список необходимых вещей для покупок. После, 

семья отправилась в магазин. Дети помогали родителям совершать покупки, в ходе перемещения 

по прилавкам и полкам магазина участники проводили семейные беседы. На кассе их обслужил 

продавец и семья вернулась домой. 

«Сборы ребенка в школу»: для организации игрового пространства обучающиеся выбрали 

соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для проигрывания ролей родителей, школьника, 

учителя, использованы реквизиты: рюкзак, школьные принадлежности. Обучающиеся 

распределили роли между собой. Начало сценки проходило дома, там родители собирали ребенка в 

школу. Была приготовлена школьная форма и принадлежности для сбора рюкзака. После, семья 

выехала в школу. У входа в школу встречал детей их учитель. Родители отвели ребенка в школу и 

отправились на работу. 
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«Поездка с семьей на пикник»: для организации игрового пространства обучающиеся 

выбрали соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для проигрывания ролей родителей, 

детей, использованы реквизиты: плед, игровой набор «Продукты», сумки и рюкзаки. Обучающиеся 

распределили роли между собой. Дома все члены семьи готовились к отправке на долгожданный 

пикник. Были собраны сумки, рюкзаки. Семья выехала на природу, выбрала удобное место для 

остановки. Обучающиеся организовали пикник 

«Семейный ужин»: для организации игрового пространства обучающиеся выбрали 

соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для проигрывания ролей родителей, детей, 

использованы реквизиты: игровой набор «Кухня», стол, стулья, игровой набор «Продукты». 

Обучающиеся распределили роли между собой. Сценка была представлена на кухне в доме семьи. 

Дети помогали родителям в приготовлении семейного ужина. Мама накрыла на стол, была 

организована семейная идиллия. За столом все участники беседовали на отвлеченные темы.  

«Подготовка семьи ко дню рождения одного из членов семьи»: для организации игрового 

пространства обучающиеся выбрали соответствующие атрибуты и реквизиты (одежда для 

проигрывания ролей родителей, детей, родственников, использованы реквизиты: стол, стулья, 

сервиз, кухонные приборы, праздничные наряды, игровой набор «Кухня». Обучающиеся 

распределили роли между собой. После приглашения всех самых близких родственников семья 

начала подготовку к сервировке праздничного стола. Дети помогали родителям в приготовлении 

необходимого к столу, расставляли кухонные приборы, сервиз, блюда. После окончания подготовки 

начали собираться гости. За столом в кругу самых близких людей семья отметила день рождения 

бабушки. 

Заключительная часть: 

- Понравилось вам играть? (Да!) 

В какие игры мы играли? («Поход с семьей в кино», «Поход с семьей в магазин», «Сборы 

ребенка в школу», «Поездка с семьей на пикник», «Семейный ужин», «Подготовка семьи ко дню 

рождения одного из членов семьи») 

- Какие роли вы выполняли в игре? (Роль мамы, папы, бабушки, дедушки, брата, сестры, 

родственника, покупателей, продавца, учителя) 

- Как хорошо, когда семья большая и дружная. 

Любите и цените счастье 

Оно рождается в семье 

Что может быть еще дороже 

На этой сказочной земле! 

- Молодцы ребята, у нас получилась интересная игра. Спасибо всем! 

2. Занятие Ток-шоу «Право знать!» 

Аннотация:  

Данное занятие, проводимое в форме ток-шоу «Право знать!» направлено на формирование 

ценностного отношения к семейным ценностям, интереса к прошлому своей семьи посредством 
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составления родословного дерева. На занятии выступают обучающиеся и их родители. Освещать 

происходящее были приглашены представители СМИ. Мероприятие требует определенной 

подготовки как со стороны обучающихся, так и со стороны родителей. Заранее предложено 

смоделировать и представить проект «Семейное древо. Моя родословная» к защите. В проекте 

каждой семьи нашло отражение генеалогическое древо, герб, рассказ об основных ценностях и 

традициях семьи. Выступление семьи сопровождалось иллюстрациями, схемами, таблицами, видео- 

и аудиоматериалами. Затем проводится коллективное обсуждение результатов. Обучающимся 

предлагается ответить на вопросы: 

1) Что такое «семья»? 

2) Что такое «традиции семьи»? 

3) Зачем семье «традиции»? 

4) Какие традиции семьи вы знаете? 

5) Всегда ли традиции в семье положительные? 

6) Какие традиции вы бы хотели организовать в вашей семье? 

По окончании ток-шоу родители вместе с детьми разрабатывают календарь семейных дат. 

Рекомендации: 

Данное занятие может быть реализовано во 2 – 4 классах, в рамках внеурочной деятельности 

по духовно – нравственному направлению, вид деятельности: проблемно – ценностное общение, 

участники: учитель, обучающиеся, родители, форма организации: групповая  

Планируемые результаты: 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

 иметь представления о 

семье как частичке своего 

рода; 

 уметь составлять свою 

родословную, 

генеалогическое древо; 

 пользоваться 

терминологией при 

определении степеней родства 

в своей семье 

регулятивные: 

 определять цель, 

планировать алгоритм 

выполнения задания; 

 принимать и сохранять 

задачи предстоящей 

деятельности;  

 оценивать свои 

действия; 

 осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

познавательные: 

 уметь сравнивать, 

находить ответы на вопросы, 

составлять генеалогическое 

древо, календарь важных дат; 

 устанавливать 

причинно-следственные связи 

коммуникативные: 

 готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

 аргументированно 

высказывают свою позицию; 

 уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

 иметь интерес к 

истории и традициям своих 

предков, потребности узнавать 

и изучать свою родословную; 

 проявлять бережное 

отношение к истории и 

традициям своей семьи 
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Цель: формирование ценностного отношения к семье, повышения уровня духовно-

нравственного воспитания 

Задачи: 

- научить составлять родословное древо; 

- ознакомить со способами сбора данных о своих родственниках; 

- воспитывать чувство любви к своей семье и чувство гордости за своих предков; 

- развивать пассивный словарь через введение новых слов. 

Реквизиты и оборудование: заранее составленные родословные древа, семейные 

фотографии, сочинения на тему «Традиции моей семьи», интерактивная доска, плакаты, карандаши, 

фломастеры (для составления календаря) 

Ход занятия: 

Организационная часть 

- Цитата занятия: «История своей семьи, своего народа и своей страны – вот три слоя корней, 

удерживающих и укрепляющих в жизни – от самого ее начала и до самого ее конца – любого из 

нас». 

- Сегодня присутствуют ваши родители. У нас очень интересное и необычное занятие. 

Вначале я прошу вас, ребята, отгадать загадки: 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

Я у мамы не один,  

У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший...(брат) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый...(дед) 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: Как живете? 

Кто в гости к нам приехал? (тетя) 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

Здравствуй! — говорит мне...(дядя) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша...(мама) 

Кто не в шутку, а всерьез  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно ... (папа) 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...(семья) 



160 
 

- Скажите, ребята, о чем эти загадки? Что их объединяет? (Загадки о семье, ее членах) 

- Правильно семья, родственники, родные люди. 

- Сегодня мы с вами будем говорить о чем-то приятном, согревающим душу каждого. То, 

без чего человек не может прожить! И это семья. А как звучит тема нашего занятия? (Семейное 

древо) 

Действительно, тема нашего занятия – «Семейное древо. Моя родословная» 

Основная часть 

-А для чего живет на свете человек? (Для создания семьи и продолжения своего рода) 

- Правильно, наиболее важная цель в жизни человека – это, конечно, семья. Роль семьи в 

жизни человека очень велика. Только имея семью, человек стремится к тому, чтобы больше знать, 

больше зарабатывать. То есть семья - своего рода двигатель в совершенствовании себя и 

совершенствовании условий жизни для человека. Семья помогает обрести себя, становиться 

личностью! Семья – эта те люди, которым ты доверяешь, на которых ты можешь положиться даже 

в самой трудной ситуации. 

- Ребята, у каждого из нас есть семья. Она является нашей опорой и защитой. Для каждого 

человека семья – это самое ценное и дорогое, что есть и будет. Семейные отношения, словно корни 

большого дерева, которые питают нас влагой, дают нам силы, помогают нам крепче стоять на ногах, 

и чем мощнее и глубже эти корни, тем увереннее мы чувствуем себя в жизни. Наши корни – это 

наши предки. Прежде всего, родители, отец и мать. Затем – бабушка и дедушка. И так далее – в 

глубину времен. 

- Родословная (родословие) - это структурированный перечень поколений одного рода, в 

котором отражены основные сведения о каждом из членов родовой системы. Существуют 

родословная нисходящая и восходящая, родословное или генеалогическое дерево, родословная 

роспись. Составление родословной нужно начинать с самого себя. Если начинать запись поколений 

с себя, то себя мы считаем первым поколением (коленом), своих родителей - мы считаем вторым, 

бабушек и дедушек - третьим и т.д. Такая родословная называется смешанной восходящей 

родословной. Ее так называют, потому что в ней записываются и мужчины, и женщины. 

Родословная, в которой записываются только прямые предки - мужчины, называется мужской 

восходящей. В нисходящую родословную входит гораздо больше членов рода. По ней можно видеть 

общую картину жизни и рода в течение столетия. Нисходящие родословные также бывают мужские 

и смешанные. В начале нисходящей родословной записывается наиболее отдаленный порядок 

предок. Это первое поколение и обозначается оно римской цифрой один слева от таблицы. Второе 

поколение образует все сыновья и дочери родоначальника. 

- Вы со своими родителями подготовили к защите проекты о своих семьях. Я хочу 

пригласить вас выступить на нашей мини-сцене.  

К защите проекта каждая семья приготовила генеалогическое древо, герб, семейные 

архивные фотографии, различные видеоматериалы, а также рассказ об основных ценностях и 

традициях семьи. На выступление участников отводится 7 минут. По завершению мероприятия 
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семье предлагается составить и оформить календарь важных праздничных дат, которые отмечаются 

в их семье. 

Заключительная часть 

- Уважаемые родители и обучающиеся! Я думаю, наши предки были бы нам признательны 

за воспоминания о них, за то уважение, которое мы к ним испытываем. А для этого не важны 

знатные корни и наследства, не нужны и бумаги, это подтверждающие. Все необходимые архивы у 

нас рядом - это наши родители и родственники! А многие из них, порой, знают несоизмеримо 

больше, чем все архивы мира, вместе взятые. Каждое поколение передает свой опыт, традиции, 

которые складываются в семейные ценности. Одно из условий сохранения крепкой семьи – знание, 

соблюдение и передача этих ценностей новому поколению. В старину родственные связи берегли, 

ценили, гордились ими и говорили: «Кто своего родства не знает, тот сам себя не уважает, а кто 

родни своей стыдится, тот через это сам срамится». И если вы будете изучать историю вашей семьи, 

сохранять ее традиции, то ваш род не прекратится. Ведь вы являетесь одним из его продолжателей. 

Возможно, ваше увлечение родословной перерастет в серьезное занятие, и вы сможете передать уже 

своим детям всё, что узнаете сами. 

- Каждый из вас составил свое родословное дерево. Ребята, когда вы его составляли, что 

нового вы узнали о своей семье и что вас больше всего впечатлило? Давайте каждый вас, по цепочке, 

мне сейчас расскажет. 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы: 

1) Что такое «семья»? 

2) Что такое «традиции семьи»? 

3) Зачем семье «традиции»? 

4) Какие традиции семьи вы знаете? 

5) Всегда ли традиции в семье положительные? 

6) Какие традиции вы бы хотели организовать в вашей семье? 

- Вы все большие молодцы, спасибо нашим гостям – родителям! За их помощь в подготовке 

и проведении мероприятия. 

3. Занятие Телемост «Семья – прошлое» 

Аннотация: 

Данное занятие, в форме телемоста «Семья – прошлое» направлено на обогащение 

представлений обучающихся о семейных ценностях, мотивацию на изучение исторических 

сведений по данной теме, социальной активности в вопросах сохранения и укрепления 

исторической информации о семейных ценностях и традиции русского народа.  История России 

богата семейными династиями. Они прославляли свой род, фамилию, помогали развитию страны. 

Есть царские династии, купеческие, династии врачей, ученых. Какие-то фамилии всегда на слуху. 

Но есть и такие, о которых мы знаем мало. В формате видеоконференции на связь с аудиторией 

выходят представители различных специальностей, занимающихся изучением данной проблемы. 

На занятии вспомнили династии Демидовых, Морозовых, Толстых, Строгановых. На встрече 
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участники делились интересными историческими фактами, обсуждали стратегии успеха 

знаменитых семей, любовались предметами искусства. В завершении телемоста были подготовлены 

чек-листы и размещены в сети Интернет под хэштегами: «Семья в деталях!» и «В историю семьи». 

Занятие предполагает использование видеоролика, интерактивных заданий, включает в себя анализ 

информации, групповую работу с текстом. 

Рекомендации: 

Данное занятие может быть реализовано во 2 – 4 классах, в рамках внеурочной деятельности 

по духовно – нравственному направлению, вид деятельности: проблемно – ценностное общение, 

участники: учитель, обучающиеся, форма организации: групповая  

Планируемые результаты: 

Предметные  Метапредметные  Личностные 

 иметь 

представления о семье, 

семейных традициях и 

династиях в истории 

своей страны; 

 знать историю 

династий Демидовых, 

Морозовых, Толстых, 

Строгановых 

регулятивные: 

 определять и формулировать цель 

деятельности на занятии; 

 уметь выделять задачи предстоящей 

деятельности; 

 прогнозировать предстоящую 

работу; 

 осуществлять качественную оценку 

своей деятельности 

познавательные: 

 уметь работать с определением, 

выделять главное; 

 ориентироваться в своей системе 

знаний (определять границы 

знания/незнания); 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления, определять причины 

явлений и событий 

коммуникативные: 

 участвовать в диалоге, сотрудничать 

в поиске и сборе информации, принимать 

решения и точно выражать свои мысли 

 проявлять 

интерес к истории 

своего государства, к 

отдельным личностям, 

к истории семьи; 

 чувствовать 

любовь и уважение к 

членам семьи, 

проявлять заботу о 

родных и близких 

Цель: обогащение представлений о семейных ценностях, мотивации на изучение 

исторических сведений по данной теме. 

Задачи: 

- сформировать представления об исторических династиях нашей страны и их вкладов в 

развитие Отечества, семейных традициях; 

- познакомить обучающихся с семьей, как частицей рода, в которой сливаются мысли, 

традиции и культура русского народа; 

- создавать условия для формирования у обучающихся чувства любви и уважения к 

Отечеству; 

- способствовать развитию преемственности поколений в семье. 

Реквизиты и оборудование: выставка книг о семье, семейные фотографии, альбомы, 

интерактивная доска. 
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Организационная часть 

- Сегодня мы поговорим на очень интересную и важную тему, и, я надеюсь, что вы будете 

активно работать, и у всех вас до конца занятия сохранится прекрасное настроение. 

- Ребята, сегодня на нашем занятии мы отправимся в гости. Но выходить за пределы 

кабинета не будем, мы сделаем это на месте. Организуем телемост. 

- Скажите, вы любите ходить в гости? (Да) 

- У вас дома тоже, наверное, есть семейные альбомы? (ответы обучающихся) 

- Возможно, приходя в гости к друзьям или знакомым, вы видели фотографии членов их 

семьи. Во многих семьях размещают фотографии в рамках на стене, ставят на мебели. И, конечно 

же, у всех имеется семейный альбом, отображающий историю нескольких поколений. 

- На занятии вы познакомитесь с историей различных известных личностей, их династией, 

фотографиями архивами. 

 - А можете назвать тему нашего мероприятия? (телемост «Семья – прошлое»)  

- Верно, молодцы. 

Основная часть 

- Мы с вами поговорим о семьях известных личностей.  

- История России богата семейными династиями. Они прославляли свой род, фамилию, 

помогали развитию страны. Представители знатных семейных династий часто занимались 

благотворительностью, помогали денежными средствами в строительстве театров, церквей, 

различных зданий. Есть царские династии, купеческие, династии врачей, ученых. Какие-то фамилии 

всегда на слуху. Но есть и такие, о которых мы знаем мало. 

На занятие вспоминают династии Демидовых, Морозовых, Толстых, Строгановых, а самое 

главное обсудили воспитание в царской семье. Династия Строгановых, например, знаменита тем, 

что их представители активно осваивали новые территории, в том числе, Сибирь. На встрече 

делились друг с другом интересными историческими фактами, обсуждали стратегии успеха 

знаменитых семей, любовались предметами искусства. Обучающиеся заранее были уведомлены о 

содержании занятия, каждый из них подготовил выступление на выбранную тему и выступил с 

данной информацией перед слушателями. 

Заключительная часть 

- Главным было то, что все мы разные, но живем в одной стране. Нас всех объединяют 

духовные традиции и любовь к Отечеству. Мы должны любить, уважать, заботиться о своем 

Отечестве! Давайте же создадим коллаж, в котором будут отражены важные исторические 

династии, где почитались семейные традиции и ценности. 

- Основа любой семьи – любовь, доброта, доверие, уважение, ответственность, 

сопереживание. Это – главные традиции семьи. 

- Многие ваши интересы, навыки и таланты перешли к вам по наследству от членов вашей 

семьи, даже тех, которых вы никогда не видели. Когда-нибудь и вы станете родителями, бабушками 

дедушками, и ваши потомки будут оглядываться на вашу жизнь, стремясь узнать, какими вы были. 
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- Я вам желаю прожить так, чтобы ваши потомки гордились вами. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ПЕРВЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ 

ВЫПУСКНИКАХ ЯКУТСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Автор: Федорова Полина Николаевна, студентка 2 курса 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Федоров Артур Юрьевич, преподаватель 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация: Проект «Прошлое, которое вдохновляет: студенческий документальный 

фильм о выдающихся первых студентах Якутии» посвящен увековечиванию памяти 

выпускников Якутской учительской семинарии - первой кузницы педагогических кадров 

Якутии.  

 

Выпускники Якутской учительской семинарии - это плеяда первых учителей и 

государственных деятелей, которые стояли у истоков строительства новой жизни в 

советской Якутии. Мы, как представители учительства XXI века несем ответственность за 

сохранение исторической памяти и приумножение лучших практик патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Для нашей команды, создание документального 

фильма - это лучший и доступный способ донести важную информацию до широкого круга 

молодежи, это возможность попробовать себя авторами и создателями творческого 

продукта, это опыт поиска и взаимодействия с социальными партнерами. Проект будет 

реализован – с апреля 2023 года по ноябрь 2023 года.  

1 серия - «Сегодня или никогда.» - будет посвящена жизни и деятельности Исидора 

Никифоровича Барахова, видного партийного и государственного деятеля, делегата X, XII, 

XV съездов ВКП(б), члена ЯЦИК и ЦИК СССР, члена ЗападноСибирского крайкома 

РКП(б) 

Объект: Процесс создания документального фильма.  

Предмет: возможности программы MOVAVI для создания документального фильма 

Цель работы: создание студенческого документального фильма о первых 

выпускниках Якутской учительской семинарии. 

Гипотеза: создание студенческого документального фильма о первых выпускниках 

Якутской учительской семинарии возможна, если учесть специфику производства 

документального кино. 

Задачи: 
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1. Изучить процесс создания документального фильма. 

2. Рассмотреть возможности программы MOVAVI для создания 

документального фильма. 

3. Определить специфику производства документального кино. 

4. Создать студенческий документальный фильм о первых выпускниках 

якутской учительской семинарии программе MOVAVI. 

Процесс создания документального фильма. 

Документальное (неигровое) кино — это такой вид киноискусства, где материалом 

являются съёмки подлинных событий, а не постановочный сюжет с игрой актеров, это его 

и главное отличие от художественного (игрового) кино.  

Возможности программы Movavi для создания документального фильма 

Movavi Video Editor позволяет пользователям редактировать, сохранять ценные 

клипы и рассказывать истории с помощью улучшенных функций редактирования. Это 

простая программа для создания фильмов, предназначенная для новичков и 

профессионалов, позволяет создавать фантастические видеоролики, которые можно 

публиковать на веб-сайтах, в социальных сетях и на других платформах. 

Специфика производства документального кино 

 Экранность  

 Достоверность  

 Неуправляемость 

 Невербальность  

 Самоидентификация.  

Создание студенческого документального фильма о первых выдающихся 

выпускниках Якутской учительской семинарии. 

В создании фильма выделили следующие этапы: 

1 этап. «Мозговой штурм» по определению целей и задач проекта, темы и 

содержания. 

2 этап. Создание сценария фильма. 

3 этап. Работа с источниками информации (сбор, анализ, систематизация, обобщение 

материалов). 

4 этап. Работа над созданием фильма. 

Заключение 

В ходе нашего исследования были решены следующие задачи:  

https://www.mvvitrk.com/click?offer_id=1&pid=1334&l=1593598742


166 
 

1. Изучена история и теория документального кино, специфика создания 

документального фильма.  

2. Рассмотрены возможности программы Movavi для создания документального 

фильма, монтаж, нарезка фрагментов видео; работа с аудио; Возможность загружать и 

пользоваться платными эффектами от Movavi; Загрузка готового видео на YouTube, Google 

Drive, Vimeo; Импорт и экспорт файлов в огромном количестве форматов. 

3. Определена специфика производства документального кино. Осуществлена 

подготовка к съемкам, который включает написание литературного и режиссерского 

сценария, режиссерской экспликации, раскадровки, подготовки съемочной группы и 

организации съемок.  

4. Создан студенческий документальный фильм о первых выпускниках 

якутской учительской семинарии программе MOVAVI. Работа по созданию 

документальной ленты в условиях любительской киностудии, ясно показала, что 

технология кинопроизводства (подготовительный период, съемки, постпродакшн) 

осуществима и на таком уровне. Идея создать зрелищное документальное кино 

жизнеспособна, таким образом, цели достигнуты, задачи решены. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА 

ЖИЗНИ С КОМИ ОРНАМЕНТОМ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Автор: Чупрова Мария Сергеевна, студентка 4 курса 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова 

Научный руководитель: Рочева Ольга Ивановна, к.п.н., преподаватель  

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова 

 

Аннотация. Целью исследовательской работы является выявление педагогических 

условий ознакомления детей средней группы детского сада с коми орнаментом 

посредством дидактических игр. Изучение специальной литературы, опытно-

экспериментальная работа с детьми в дошкольной образовательной организации 

г.Сыктывкара показывает актуальность и значимость проблемы, уникальность и 

самобытность народного искусства Коми, сензитивность дошкольного возраста в 

воспитании у детей национальной культуры, доступность орнаментальной основы 

народного искусства детям для восприятия и отображения в творческой деятельности. 

В статье даётся анализ программного, методического, этнографического 

материала по ознакомлению детей дошкольного возраста с коми орнаментом.   

Педагогический эксперимент показывает, что на основе дидактических игр, 

благодаря специально созданным условиям (связь содержания игр с темой недели, 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группе необходимыми 

атрибутами к играм, совместная работа с родителями, оказание методической помощи 

педагогам), можно сформировать у детей средней группы представления о коми 

орнаменте. 

В статье описывается диагностический инструментарий, результаты проведения 

диагностики с детьми средней группы детского сада, анализ условий, созданных в детской 

дошкольной организации по исследуемой проблеме, даётся сравнительный анализ 

результатов на констатирующем и контрольном этапах исследования.  

Формирующий этап исследования представлен описанием содержания 

дидактических игр и создания необходимых педагогических условий по ознакомлению детей 

с коми орнаментом. 

  

В современных условиях общей гуманизации образования и личностно-

ориентированной педагогики особая роль в воспитании подрастающего поколения 

отводится народному искусству. В нем заложены подлинные общечеловеческие, 
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национальные и художественные ценности, без ориентации на которые духовное и 

художественно-творческое развитие личности будет неполноценным. Народное искусство 

как система образного мышления отражает мир и активно влияет на процессы воспитания 

патриотизма и гуманизма. В этом заключается важнейшая роль народного искусства в 

формировании мировоззрения человека в современном обществе, в формировании его 

общественного сознания [17], [19].  

Теоретические основы народного искусства, его сущность и значение как 

художественной системы в целом обосновали А.Б. Бакушинский, И.Я. Богуславская, Г.К. 

Вагнер, В.М. Василенко, B.C. Воронов, М.А. Некрасова, СБ. Рождественская, А.Б. 

Салтыков, Т.Я. Семенова и другие [18]. В работах З.А. Богатеевой доказывается 

доступность орнаментальной основы народного искусства детям для восприятия и 

отображения в творческой деятельности. Автор пишет, что яркие и чистые цвета узоров, 

симметрия и ритм чередования форм привлекают детей, вызывают у них желание 

воспроизвести увиденное [20]. 

В последние десятилетия отечественная культура начала стремительно терять свою 

национально-этническую самобытность. В процессе воспитания детей не соблюдается 

историческая преемственность поколений. В период нестабильности в обществе возникает 

необходимость вернуться к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. Поэтому современное дошкольное образование должно 

строится в рамках культурно-исторической парадигмы образования, ориентированной не 

только и не столько на передачу детям готового культурного содержания, а на 

формирование у них способности преобразовывать содержание общественного опыта, 

осваивать культуру как систему проблемно-творческих задач и тем самым создавать 

условия для самореализации каждого ребёнка как индивидуальности.  

Народное искусство коми уникально и самобытно. Оно донесло до наших дней яркие 

своеобразные элементы древней «языческой» культуры. Культура народов Коми 

представляет значительный интерес для археологов, историков, этнографов, 

искусствоведов. Материалы исследований нашли отражение в работах таких этнографов и 

искусствоведов как В.Н. Белицер, Л.С. Грибова, Л.Н. Жеребцов, Г.Н. Климова, Н.Д. 

Конаков, К.С. Королев, Д.А. Несанелис, Э.А Савельева, В.Э. Шарапов и др. [1], [4], [9], [20]. 

В исследованиях отражена тесная связь коми орнамента с богатым духовным миром 

народа, с окружающей его природой, условиями, где эта культура зародилась и 

формируется в дальнейшем. В Республике Коми имеется положительный опыт внедрения 
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материала по этническому искусству в учебно-воспитательный процесс высших и средних 

учебных заведений, школы и дошкольных образовательных учреждений. Примером тому 

служат исследования С.А. Бочарова, Л.Д. Вавиловой, В.Ф Канева, Л.И. Краевой, И.Ю. 

Краевой, А.Ф. Кручинкиной, Н.Г. Оверина, В.Ф. Поберезкой, О.И. Рочевой и др. [4], [5], [7], 

[8], [16]. 

И.А. Пасынковой на основе практических исследований создана программа 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, традициями коми 

народа», включающая и цикл «Народный орнамент коми» [14]. 

В разработанной в 2010 г. региональной программе «Парма» предложен 

определённый круг задач, связанных с материальной и духовной культурой коми народа 

[13]. 

В методических рекомендациях Л.Д. Вавиловой и О.И. Рочевой впервые обобщён 

опыт работы педагогов Республики Коми и сотрудников Республиканского краеведческого 

музея по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем (в том числе и 

народным искусством коми) [10]. В пособии Т.В. Клейман «Детям о культуре народа Коми» 

предложены содержание, система и методика работы по развитию творческих 

способностей школьников на занятиях по изобразительному искусству в процессе 

ознакомления их с национальной материальной и духовной культурой, искусством народа 

коми, которыми могут пользоваться и воспитатели детских садов [2]. Е.И. Пантелеевой 

разработаны методические рекомендации «Родник» по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми [12]. На протяжении с 2009 по 2012 

годы вышли методические пособия по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

народной культурой коми средствами музейной педагогики, авторами которых явились 

Н.Б. Потолицына [15], З.В. Остапова, Т.И. Чудова и В.М. Муравьёва [11]. В 2020 году 

вышла парциальная программа «Детям о Республике Коми», где наиболее конкретно 

указаны задачи по интересующей нас проблеме. В программе впервые выделен 

специальный раздел «Посмотри, как красив из орнамента коми узор!». Уже с младшей 

группы детского сада предусмотрено знакомство детей с изделиями коми прикладного 

искусства, которые украшены коми орнаментом, предложено подводить детей к 

пониманию того, что при помощи простых средств (разнообразных линий, точек, 

крестиков, ромбиков) можно составить множество узоров. В средней группе 

предусмотрено ознакомление детей с понятием «орнамент», «геометрический орнамент», 

«растительный орнамент», «мотив», «ритм в орнаменте», рекомендовано развивать умение 

определять вид орнамента, дать представления о композиционном построении ленточного 

и замкнутого орнаментов. В старшей группе предусмотрены задачи по выделению и 
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называнию основных средств выразительности орнамента (цвет, симметрия, ритм), 

знакомству с построением сетчатого орнамента. В подготовительной к школе группе 

предусмотрены задачи по обучению детей классификации элементов коми орнамента по 

темам (орудия труда, предметы быта, природа, рога животных, человек), знакомству с 

зеркальной симметрией в коми орнаменте, с равенством узора и фона в коми орнаменте [3]. 

Таким образом, анализ специальной литературы и педагогического опыта позволил 

нам определить имеющиеся противоречия:  

- между заявленной государством идеей о необходимости воспитания патриотизма, 

ориентированной на все социальные слои и возрастные группы граждан России, и 

недостаточной разработанностью научно-теоретических и методических основ 

патриотического воспитания в современных условиях;  

- между остро осознаваемой необходимостью возрождения духовной связи с родным 

народом и утратой у значительной части населения (особенно молодежи) уважения к своей 

культуре, что осложняет работу по воспитанию патриотических чувств у детей;  

- между пониманием того, что воспитание патриотизма успешно проходит в 

процессе приобщения детей к культурному наследию, и утратой интереса и уважения к 

собственной культуре;  

- между стремлением воспитания толерантности и проявлениями высокомерия, 

унижения чужой культуры;  

- между необходимостью начинать воспитание патриотизма с детского дошкольного 

возраста и низким уровнем подготовленности работников дошкольных организаций и 

родителей к патриотическому воспитанию. 

Несмотря на значительное число научных исследований, ряд программ и 

положительный опыт работы в области приобщения дошкольников к народному искусству 

коми, в этом процессе перед образовательными учреждениями стоит проблема поиска 

путей его дальнейшего совершенствования. Интеграция ребёнка в национальное 

культурное пространство – не только важнейшее условие его полноценного развития, но и 

залог жизненной силы и душевного здоровья. Нам видится решение этих сложностей через 

постановку и проведение специального исследования.  

Цель исследования - выявить педагогические условия ознакомления детей 5-го года 

жизни с коми орнаментом посредством дидактических игр. 

Объект исследования – процесс ознакомления детей 5-го года жизни с коми 

орнаментом. Предмет исследования – педагогические условия ознакомления детей 5-го 

года жизни с коми орнаментом посредством дидактических игр. 
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Гипотеза. Процесс ознакомления детей 5-го года жизни с коми орнаментом 

посредством дидактических игр будет проходить более успешно, если: содержание игр 

будет связано с темой недели; будет обогащена развивающая предметно-пространственная 

среда, позволяющая детям играть самостоятельно; будет осуществлена совместная работа 

с родителями; будут разработаны методические рекомендации для воспитателей. 

Методы исследования – теоретический анализ специальной литературы, опытно-

экспериментальная работа (ОЭР). 

База ОЭР – «Центр развития ребёнка-детский сад № 87» г. Сыктывкара, период 

проведения – с 25.10.22г. по 30.03.23, количество детей, участвующих в педагогическом 

эксперименте, – 14. 

Цель констатирующего этапа – выявление исходного уровня сформированности 

представлений о коми орнаменте у детей 5-го года жизни. 

В проведении диагностики использованы 3 методики: индивидуальная беседа с 

ребёнком; 2 практических задания. В беседу с ребёнком были включены 3 вопроса (Назови 

Республику, в которой ты живёшь? Знаешь ли ты, как выглядит коми орнамент? На каких 

предметах можно найти (ты видел) коми орнамент? В первом задании «Выбери коми 

орнамент» ребёнку были предложены по 3 картинки с изображением элементов коми 

орнамента (солнце, рога лося, рога барана), дымковской росписи и хохломской росписи. 

Ребёнок должен был выбрать коми орнамент и назвать его элементы. Во втором задании 

«Найди пару» к каждому элементу коми орнамента ребёнок должен был подобрать его 

реальное изображение. 

По результатам диагностики выявлено следующее: на высоком и среднем уровнях 

сформированности представлений о коми орнаменте оказалось по 2 ребёнка (по 14,25%), 

на низком уровне оказалось большее количество испытуемых – 10 детей (71,5%).  

Диапазон сформированности представлений о коми орнаменте составил от 10% до 

57% усвоения. Средний процент усвоения – 34,1%. Лучше всего у детей сформировано 

умение находить коми орнамент среди других росписей – 57,1%. Хуже всего – называть 

значение элементов коми орнамента (10,7 %). 

Для выявления условий, созданных в детском саду, мы использовали метод 

индивидуальной беседы с воспитателем, анализ развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в группе и образовательной среды детского сада.  

Для проведения беседы нами были разработаны 18 вопросов, направленные на 

выявление особенностей планирования, организации работы по данной проблеме с детьми 

и родителями; организации РППС, создания краеведческого уголка в группе. В беседу был 

включён вопрос и о том, какую помощь педагоги ожидают от нашего исследования.  
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Анализ беседы с воспитателем, анализ РППС группы и образовательной среды 

детского сада показал, что в данном детском саду созданы некоторые условия для 

ознакомления детей с коми народным орнаментом (на участке, в рекреациях, в группе).  

Однако, воспитатели имеют трудности в планировании и проведении работы с детьми и 

родителями из-за нехватки этнографической, методической литературы, наглядных 

пособий по исследуемой проблеме.  

Цель формирующего этапа – создание педагогических условий и апробация 

содержания дидактических игр по ознакомлению детей 5-го года жизни с коми орнаментом. 

Период проведения данного этапа эксперимента – с ноября 2022 г. по май 2023 г. Для 

реализации цели нами разработано содержание 18 дидактических игр, подготовлены 

наглядные пособия к ним. Продуман перспективный план поведения дидактических игр.  

Так, в течение каждого месяца предполагалось проводить по 2-3 игры, связанные с темой 

исследования. 

Содержание дидактических игр, проводимых на формирующем этапе исследования, 

было связано с темой недели. Так, игра типа «Укрась…» имела разные варианты: «Укрась    

пимы», «Укрась валенки» были связаны с темой «Обувь», «Укрась вазу» – с темой «День 

матери»; «Укрась открытку» – с темой «Новый год»; «Укрась кружку» – с темой 

«Чаепитие»; «Укрась печку», «Укрась камин» – с темой «Каким бывает огонь»; «Укрась 

бассейн» – с темой «Какой бывает вода» и т.п. Детям по образцу нужно было выложить 

понравившийся элемент коми орнамента на определённые предметы и назвать его. В играх 

типа «Разрезные картинки» (например, «Собери вазу») детям необходимо было из 2-х 

половинок составить целую картинку, связанную с темой недели и назвать элемент коми 

орнамента, который на ней изображён. В играх «Собери чайную пару», «Собери сервиз», 

приуроченных к теме недели «Чаепитие», детям нужно было найти одинаковые элементы 

коми орнамента на посуде.  

В содержание работы были включены и бессюжетные игры.  Так, формирующий 

этап эксперимента был начат с ознакомительного занятия с детьми, куда уже были 

включены 2 интерактивные игры «Найди и оставь коми орнамент» и «Составь пару». В игре 

«Лото» детям раздавалось игровое поле с изображением разных элементов коми орнамента. 

Ведущий из конверта доставал по одной карточке, где был изображён элемент коми 

орнамента, дети искали такой же элемент на своём игровом поле, называли его и закрывали 

нужную ячейку. Эта игра стала самой любимой среди детей, как и игра «Домино».  

В игре «Какого элемента не хватает», «Найди лишний элемент» детям предлагалось 

на игровом поле определить недостающий или лишний элемент, добавить или убрать его, 

назвать, обосновывая свой выбор. В игре «Выложи орнамент» детям нужно было выбрать 
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одну или несколько карточек с изображением элемента коми орнамента, рамку 

определённого цвета, найти полоски такого же цвета, выложить из них элемент орнамента 

и назвать [4]. 

Наглядный материал, используемый в играх, выкладывался в специально созданный 

краеведческий уголок, тем самым создавались условия для самостоятельной деятельности 

детей.  

На формирующем этапе эксперимента была предусмотрена работа и с родителями, 

так как считаем, что решение вопросов воспитания детей в духе национальных традиций и 

педагогическое просвещение родителей в необходимости приобщения детей к культурному 

наследию нации в процессе воспитания ребенка в семье должно стать приоритетными 

направлениями работы дошкольного учреждения по патриотическому и социальному 

воспитанию. Родители были ознакомлены с целью и содержанием проведения 

исследования.  В индивидуальной беседе им были представлены результаты диагностики. 

Совместно с детьми проведён мастер-класс «Игры с коми национальным содержанием». В 

закрытой группе в «ВКонтакте» регулярно выкладывались видео и фотоматериалы 

процесса игровой деятельности детей. 

 Одной из задач формирующего этапа эксперимента являлось и оказание помощи 

педагогам по направлению исследовательской работы. Нами разработаны методические 

рекомендации для воспитателей «Знакомим детей с коми орнаментом», в которых мы 

обозначили актуальность и значимость проблемы, представили перспективный план 

проведения игр с подробным описанием их содержания, диагностический инструментарий 

по выявлению сформированности представлений о коми народном орнаменте у детей, 

список литературы для воспитателей. В приложение к методическим рекомендациям 

включили весь иллюстративный материал, используемый в нашем исследовании для 

проведения диагностики детей и по содержанию всех дидактических игр. Для удобства в 

использовании воспитателями данного материала в воспитательно-образовательном 

процессе все рисунки в приложении представлены в цветном варианте, в нужном размере 

(воспитатель может вырезать карточки, ламинировать, – и пособие готово к 

использованию). 

Заключительным этапом исследования стал контрольный, целью которого явилось 

выявление динамики уровня сформированности представлений о коми орнаменте по 

сравнению с констатирующем этапом.  

На данном этапе использовались те же диагностические задания и тот же наглядный 

материал, как на констатирующем.  
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Результаты оказались следующими. В среднем, сформированность представлений 

детей о коми орнаменте улучшилось на 50, 75%. На контрольном этапе лучше всего дети 

находили коми орнамент среди других росписей (92,8%), хуже – умение находить коми 

орнамент в обычной жизни.  

Хорошая динамика наблюдается и по соотношению количества детей по уровню 

сформированности представлений о коми орнаменте. Так, на высоком уровне вместо 2-х 

детей на констатирующем этапе стало уже 8 (57,1%); на среднем уровне стало 5 детей 

(35,7%); на низком уровне остался, к сожалению, 1 ребенок (7,2%) из-за субъективных 

причин. 

Таким образом, разработанная методическая система проведения дидактических игр 

по ознакомлению детей средней группы с коми орнаментом, включающая цель, 

содержание, методы, приемы, дидактические средства обучения, теоретически обоснована 

и экспериментально проверена.  

Основные положения исследовательской работы были обсуждены и одобрены на 

конференциях разного уровня: XIII-й студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного дошкольного образования» (Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова, 31 марта 2023 г., Диплом 3-й 

степени), ХLVIII-й Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Мир 

культуры глазами молодых исследователей» (Пермский государственный институт 

культуры, 17- 21 апреля 2023 года), XXIII-й научно-практической конференции «Проблемы 

образования и воспитания XXI века глазами молодых» (с международным участием) 
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Аннотация. Актуальность работы определяется тем, что исследовательские 

умения формирующиеся во внеурочной проектной деятельности, помогают младшему 

школьнику быть более практичными, иметь активную жизненную позицию. Активное 

внедрение исследовательских проектов в начальной школе – это одно из современных 

направлений воспитания. Очень важно уже на начальной ступени обучения создавать 

условия для развития исследовательских умений у младших школьников, вовлекать их в 

исследовательскую деятельность, применять разнообразные формы учебного 

сотрудничества, чтобы учащийся не был пассивным наблюдателем, неспособным 

самостоятельно мыслить и действовать, а стал активным участником учебной 

деятельности, организатором собственного процесса познания. Один из навыков, 

который должен быть сформирован у младших школьников – это развитие 

исследовательских умений. Главная задача современного начального общего образования 

является не просто овладение знаниями, а получение обучающимися разностороннего 

опыта деятельности, развитие умений самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Это 

требует создания в образовательной практике определенных условий для включения 

обучающихся в активную познавательную деятельность, в частности, 

исследовательскую.  

Исследование посвящено проблеме развития у младших школьников (в том числе с 

ЗПР) исследовательских умений. С этой целью разработан дневник исследователя на 

родном (якутском) языке. 

Методы и приемы: изучение и теоретический анализ литературы по изучаемой 

проблеме, синтез и обобщение информации, наблюдение и опытно-экспериментальная 

работа и обработка ее результатов. 
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Ключевые слова: исследование, исследовательские умения, исследовательская 

деятельность, дети с ЗПР, познавательные деятельность. 

 

Современная концепция начального воспитания и образования, изменение 

требований к содержанию и характеру начального образования определяют необходимость 

совершенствования развития ребенка младшего школьного возраста, важным 

направлением которого является его целостное развитие.  

Общеизвестно, что требования ФГОС НОО направлены на развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интерес к учению, формирование желания и 

умения учиться, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми; готовность и способность к сотрудничеству с 

учителем и одноклассниками. Также, согласно новому стандарту одно из ключевых мест 

занимает вовлечение детей младшего школьного возраста к исследовательской 

деятельности, в которой ученик при содействии учителя должен самостоятельно научиться 

результативно действовать в новых ситуациях, извлекать и использовать из собственного 

опыта новые и ранее накопленные знания и умения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (ред. 24.04.20 г.) ст. 42, ст.55, ст.79 закрепляет право детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей — инвалидов, на получение 

качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и 

возможностями [7] 

АООП НОО обеспечивает формирование личности обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом особых образовательных потребностей. В период 

модернизации образования организация учебной деятельности выстраивается в 

соответствии с ФГОС второго поколения, где одним из ценностных ориентиров указано 

стремление обучающегося к выявлению и развитию своих личностных возможностей, в том 

числе, и познавательных способностей. 

Из вышесказанного вытекает проблема, как обучать младших школьников активным 

формам познания мира, методам исследования для совершенствования среды 

жизнедеятельности, как формировать ключевые компетенции учащихся через проектное 

мышление? В этом заключается проблема нашего исследования. Значимость и 

актуальность данной проблемы определили тему исследования: “Развитие 

исследовательских умений у младших школьников (в том числе с ЗПР) в процессе 

разработки исследовательского проекта во внеурочной в проектной деятельности”. 
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Целью исследования является разработка дневника проектной деятельности на 

родном (якутском) языке для развития исследовательских умений у младших школьников 

(в том числе с ЗПР) во внеурочной проектной деятельности. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. раскрыть сущность развития исследовательских умений у младших 

школьников (в том числе с ЗПР); 

2. рассмотреть методы и приемы развития исследовательских умений у 

младших школьников во внеурочной проектной деятельности; 

3. определить особенности познавательной деятельности у младших 

школьников с ЗПР; 

4. разработать дневник проектной деятельности на родном (якутском) языке для 

развития исследовательских умений у младших школьников ( в том числе с ЗПР) на 

внеурочных занятиях в 3 классе. 

Новизна и оригинальность работы состоит в том, что в работе предпринята попытка 

решения проблемы развития исследовательских умений у младших школьников (в том 

числе с ЗПР) на внеурочных занятиях по проектной деятельности через разработку 

дневника проектной деятельности на родном (якутском) языке с учетом особенностей детей 

с ЗПР. 

Методологическую основу исследования составили труды: Ксензовой Г.Ю., 

Гладковой А.П., В.А. Сластенина, Р.С. Немова и других. 

В самом понятии «исследование», Г. Ю. Ксензова отмечает, что оно связано с 

решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, оно 

направлено на выяснение истины, получение результатов исследования. А «проект» 

предполагает решение конкретной проблемы, достижение заранее запланированного 

результата, исследование является, в данном случае, этапом проекта. [Ксензова, 4] 

По мнению методиста А.П. Гладковой, исследовательская деятельность определяется 

как условие для развития способности смотреть и видеть, наблюдать, для развития 

личности в целом [Гладкова, 1]. Важной задачей педагога является научить учащихся 

самостоятельности, он поощряет ребенка за его творческое осмысление, нестандартный и 

самостоятельный путь решения учебной задачи. Именно исследовательская деятельность 

способствует изменению способа обучения с репродуктивного на творческий. 

По определению В.А. Сластенина, исследовательское умение представляет собой 

осуществление самостоятельно проведенных наблюдений и опытов, в ходе решения 

исследовательских задач. Он также подчеркивает, что «навыки исследователя 
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предполагают … умение вести сравнение, анализ, производить выделение существенных 

признаков, делать обобщение и выводы» [Сластенин, 6]. 

В качестве исследовательских умений у младших школьников А.П. Гладкова 

выделяет следующие: 

- организационно-практические (умение планировать работу, задавать вопросы и 

отвечать на них; умение выдвигать предположения; умения, связанные с применением 

общелогических приемов; умение использовать различные формы представления 

результатов исследования);  

- поисковые (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель исследования; 

умения выбирать и применять доступные методы исследования; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; умение поиска обработки информации);  

- информационные (умения находить источники информации, пользоваться ими; 

умение внимательно слушать выступающего; умение работать с определениями, 

понятиями, терминами; умения понять и интерпретировать устный и письменный текст; 

умение фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; умение 

формулировать выводы);  

- рефлексивные (умение оценить работу, определить в ней положительное и 

отрицательное; умение аргументировать свою оценку; умение составлять рекомендации) 

[Гладкова, 2]. 

Одной из наиболее важных задач для педагогов, работающих с детьми с ЗПР, 

становится вовлечение детей в социально-значимую деятельность, которая активизировала 

бы у них процесс познания, стимулировала бы инициативу каждого ребенка, повышая тем 

самым его социальный статус, а также содействовала бы развитию его коммуникативных 

навыков. То есть важно еще раз отметить, что метод проектной деятельности является 

наиболее подходящим для решения данной задачи. 

Использование метода проектов в системе коррекционно-развивающей работы 

стимулирует познавательную активность детей с ЗПР, способствует развитию 

коммуникативных умений, позволяет наиболее успешно систематизировать знания по 

выбранной теме, воспитывать такие качества, как организованность, добросовестность. 

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя в рамках проектной деятельности 

тесно взаимосвязаны и решаются в рамках целостного подхода.  

Дети с ЗПР отстают от нормативных возрастных границ. Задержка психического 

развития (ЗПР) – это такое нарушение нормального темпа психического развития, при 

котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу 

дошкольных, игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает временной 
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(несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания, 

который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются адекватные 

условия обучения и развития детей данной категории.  

У детей с ЗПР характерны нарушения познавательной деятельности в связи с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, 

недоразвитием психических функций и речи. Эмоциональная сфера этих детей как бы 

находится на более ранней ступени развития, соответствуя психическому складу ребенка 

более младшего возраста: с яркостью и живостью эмоций, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении, игровыми интересами, внушаемостью и недостаточной 

самостоятельностью. 

У младших школьников с ЗПР обнаруживается значительное отставание и 

своеобразие в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления.  

Характерны следующие особенности мышления: 

1) дефицитарность мотивационного компонента (низкая познавательная 

активность, избегание интеллектуального напряжения вплоть до отказа выполнять 

задание). 

2) нерациональность регуляционно-целевого компонента (отсутствует 

потребность ставить цель, планировать действия, искать рациональный способ решения, 

для них характерна склонность действовать методом эмпирических проб). 

3) длительная несформированность операционного компонента (умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения).  

4) нарушение динамической стороны мыслительных процессов. [Немов, 5] 

Еще одной ведущей формой мышления является речь. Речь детей с ЗПР в целом 

развивается с отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей, куда 

входят:  

1) недостаточная сформированность фонематического слуха и фонематического 

восприятия (звукопроизношение свистящих и шипящих звуков и звука «р»); 

2) недостаточность словарного запаса (отмечается его бедность, неточность, 

недифференцированность, представлен преимущественно «бытовой» обиходной 

лексикой); 

3) недостаточное понимание смысла прочитанного и отсутствие 

выразительного чтения.  [Немов, 5] 
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С учетом данных особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР нами 

разработан дневник проектной деятельности “Чинчийэр үлэ күннүгэ” на родном (якутском) 

языке. Основная цель дневника является систематизация индивидуальной работы 

учащегося по научно – исследовательскому направлению. Также дневник разработан с 

целью повышения интереса к изучению родного языка, вооружение детей знаниями, 

формирование самостоятельности мышления.  

«Чинчийэр үлэ күннүгэ» предназначен для учеников 3 классов, у которых уже есть 

понятия о том, что такое «источники информации», «проблема исследования», 

«проектирование», «презентация работы», «результаты исследования» и «рефлексия».  

Дневник исследователя включает в себя:  

- теоретический материал по правилам написания и оформления научных работ 

(структуру 5П: проблема, проектирование, поиск информации, продукт, презентация, 

словарь исследовательской работы, правила формулировки гипотезы, критерии 

оценивания) 

- задания по видам деятельности, которые выполняет учащийся (анкета, разработка 

исследовательского проекта, самоанализ) 

Задания из дневника исследователя выборочно приведены в таблице:  

На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. В новых ФГОС большое внимание уделяется проектной деятельности, 

которая играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Проектная 

деятельность совмещает инновационные педагогические технологии, повышает качество 
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знаний, способствует формированию творческих и познавательных способностей, готовит 

к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения и воспитания из стен 

школы в окружающий мир, способствует формированию активной жизненной позиции. 

Проектная деятельность ставит каждого ученика в позицию активного участника, дает 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует умения поиска 

информации, учит слаженно работать в команде.  

На основании изученных трудов авторов: Гладковой А.П., Ксензовой Г.Ю., 

Сластенина В.А. нами раскрыта сущность развития исследовательских умений у младших 

школьников во внеурочной проектной деятельности.    Умения формируются в процессе 

деятельности. С точки зрения общей психологии деятельность - это форма активного 

отношения к действительности, в результате которой человек устанавливает связь с 

внешним миром. Организация проектной деятельности учащихся способствует осознанию 

ими роли знаний в жизни человека, учит их добывать при проведении исследований и 

использовать для решения жизненных проблем. 

Анализ и обобщение приведенных выше определений понятия “исследовательская 

деятельность” учащихся позволяют рассматривать ее как деятельность учащихся, которая 

организуется педагогом с использованием разнообразных форм обучения и дидактических 

средств, направленная на выявление и доведение закономерных связей и отношений 

теоретически анализируемых или экспериментально наблюдаемых фактов, явлений, 

процессов, в которой доминирует самостоятельное применение приемов научных методов 

познания и в результате которой учащиеся активно овладевают знаниями, развивают свои 

исследовательские умения и способности. 

2. Рассмотрены особенности сформированности исследовательских умений у 

младших школьников с ЗПР. В основе этого лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. Познавательные способности - это один из 

важнейших мотивов учения школьников. Его действие очень сильно, так как под эти 

способности наблюдаются исследовательские умения. Под их влиянием проектная 

деятельность даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Познавательные 

способности выступают как сильное средство обучения. Активизация проектной 

деятельности ученика без развития его познавательных способностей не только трудна, но 

практически и невозможна. 

3. Разработан дневник проектной деятельности на родном (якутском) языке. 

Дневник предназначен для младших школьников (в том числе с ЗПР) для организации 

работы учащихся над исследовательскими работами и охватывает все этапы: от замысла до 
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оформления результатов. Позволяет понять последовательность действий, организовать 

поиск и обработку информации, подготовиться к консультациям, а также предоставляет 

учителю материал для детальной оценки продвижения каждого ученика. 
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МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ - УЧИТЕЛЬ 

Автор: Реутская Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса  

ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

Научный руководитель: Есенакаева Фатима Яхьяевна, преподаватель  

ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа 

Аннотация. Учитель – это специалист, который занимается обучением и 

воспитанием детей, а также профессиональной подготовкой взрослых. Речь идет не 

только о преподавании, но и о наставничестве, психологической поддержке и 

партнерстве, ведь сегодняшние реалии развития детей и молодежи обязывают быть 

универсальным специалистом. Эта одна из немногих сфер деятельности, которую 

приравнивают к призванию, относят к благородным и особенно ответственным. Учитель 

– это одна из самых сложных профессий в мире. Избравший путь педагога должен 

посвятить всего себя образованию. Не каждый способен стать учителем, ведь для этого 

нужно не только получить образование, но и обладать неподдельной тягой к профессии. 

Учитель – это призвание, нежели специальность. Нужно всегда помнить об этом, и 

только осознав всю глубину этого высказывания, решить, а стоит ли вообще становиться 

педагогом. На эти вопросы и попробую ответить в своей работе. 

 

Я много раз спрашивала себя: «Чем я хочу заниматься после окончания школы»?  

Буквально 2 года назад мне было бы трудно ответить на этот вопрос. Выбор профессии 

относится к одному из самых важных жизненных решений. Мы определяем для себя не 

только основное занятие, но и круг общений, стиль жизни, а иногда и судьбу. Выбирая себе 

дело на всю жизнь нужно ознакомиться со спецификой различных профессий, требованиям, 

которые они предъявляют людям. Работа должна приносить радость и удовольствие. Когда 

человек находит своё призвание в жизни, работа превращается в увлекательный процесс, 

который способствует полной самоотдаче и производительности труда. Совсем по-другому 

дело обстоит с теми людьми, для которых работа стала тяжким бременем, погружая дни в 

серую рутину, которая напрямую отражается в их жизни. Мечтаю, став учителем, быть 

объективной, справедливой, доброй и честной. Наверное, это не всегда так легко, как 

кажется. Ведь каждый ребенок-это индивидуальность, к которой нужно подобрать свой 

«ключик». Хочется поддерживать детей, которые имеют какие-то проблемы: нехватку 

родительского внимания, замкнутость, проблемы общения со сверстниками. Ведь помогая 

им, я буду помогать будущему обществу формировать уверенных в себе и счастливых 

людей. Хочется стать тем педагогом, на которого дети будут смотреть с уважением и 
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восторгом, спеша постигнуть всю информацию, передаваемую им и с нетерпением ждать 

новой встречи. Я поняла, как много сил-душевных и физических-отдают они нам, своим 

ученикам. Это действительно достойно глубокого уважения. Именно учитель является 

самым важным и наглядным примером для ученика. Ведь если учитель вызывает уважение 

и любовь, мы стараемся во всем быть похожим на него, следуем всем его советам, 

внимательно слушаем каждое его слово. Только сумев вызвать искренний к себе интерес, 

преподаватель сможет пробудить интерес к предмету. Из всего этого следует то, что выбор 

профессии — это огромная ответственность, которая влияет не только на жизнь 

конкретного человека, но и в целом на всю страну. С течением времени я много раз меняла 

решение по поводу того, какую профессию выбрать. Сделать выбор среди множества 

профессий в пользу одной, которая подойдет мне лучше всего очень трудно. Меня 

привлекла профессия учителя, и я приняла решение поступить на учителя начальных 

классов. Казалось, что это так просто. Сейчас, конечно я понимаю, как сложна эта 

профессия. Здесь необходимы и опыт работы, и образование, и умение общаться с детьми 

и взрослыми. Но в первую очередь нужно хотеть быть учителем. Я думаю, что мне повезло 

с тем, что я каждый день могу наблюдать, как работают учителя и даже принимать участие 

в самом процессе воспитания. Я поняла, что мне нравится ощущать, как ты нужна детям, 

как они с нетерпением ждут новых занятий, задают разные вопросы, иногда очень смешные, 

а иногда очень серьезные. 

Актуальность работы заключается в том, что профессия учитель является одним из 

самых уважаемых и в то же время одна из самых сложных профессий. Этой профессией 

сложно овладеть целиком, поскольку на протяжении всей жизни приходится многому 

учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Не случайно школу сравнивают со 

вторым домом, ведь от того какая будет атмосфера в классе, настрой учителя зависит 

желание детей получать знания. Эта тема очень актуальна и наша задача - дать основу для 

жизни, доступно и качественно донести до каждого ребенка те знания, без которых 

невозможно состояться как личности. 

Цель работы: исследовать профессию педагог, ответить на вопросы, что значит быть 

учителем, углубить знания о профессии.  

Задачи: 

- изучить особенности профессии учитель 

-определить качества личности присущее данной профессии. 

-определить спрос на рынке труда и ее причины. 

Гипотеза: профессия учитель действительно важна и нужна в нашей жизни, она 

влияет на будущее учеников. 
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Объект исследования: учитель 

Предмет исследования: профессиональная деятельность учителя. 

Профессия «учитель» 

Педагогическая деятельность в наши дни представляет собой профессию, целью 

которой является создание условий для становления гармоничной личности. Работа 

учителя — это, вне всякого сомнения, тяжелый труд. Однако профессионального уровня 

это направление достигло далеко не сразу. После появления первых школ в Греции стало 

очевидно, что вести с детьми обучающие беседы способен далеко не каждый взрослый член 

сообщества, а только тот, который обладает большим багажом знаний и личностными 

качествами, позволяющими ему объяснять тот или иной вопрос, донести информацию до 

других людей. Таким образом, в античные времена появилось первое понимание того, что 

педагогическая деятельность должна выйти на профессиональный уровень, однако, от идеи 

до ее воплощения прошло много времени. 

Учитель – это специалист, который занимается обучением и воспитанием детей, а 

также профессиональной подготовкой взрослых. Речь идет не только о преподавании, но и 

о наставничестве, психологической поддержке и партнерстве, ведь сегодняшние реалии 

развития детей и молодежи обязывают быть универсальным специалистом. Эта одна из 

немногих сфер деятельности, которую приравнивают к призванию, относят к благородным 

и особенно ответственным. Учитель – это одна из самых сложных профессий в мире. 

Избравший путь педагога должен посвятить всего себя образованию. Не каждый способен 

стать учителем, ведь для этого нужно не только получить образование, но и обладать 

неподдельной тягой к профессии. Учитель – это призвание, нежели специальность. Нужно 

всегда помнить об этом, и только осознав всю глубину этого высказывания, решить, а стоит 

ли вообще становиться педагогом. Кто такой учитель? Казалось бы, все знают, кто такой 

педагог. Сейчас образование дается каждому, в независимости от его расы, пола и 

вероисповедания. Каково это – быть учителем? Только представьте ту ответственность, что 

ложится на его плечи, ведь от его навыков преподавания зависит качество знаний. И если 

он не справится со своей задачей, то окажется, что его воспитанники не готовы к 

дальнейшим испытаниям. Так что учитель – это, прежде всего, связующее звено, которое 

соединяет современную систему образования и разум учеников. 

Основные функции учителя 

Учитель выполняет важную миссию – он формирует личность учащегося с ранних 

лет, дает ему знания, развивает стремление к развитию. Поэтому крайне важно 

соответствовать такой ответственной роли. У учителей имеются основные функции, 

которых они должны придерживаться.  
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Круг функций педагога достаточно обширен. К ним относится: обучающая, 

воспитательная, коммуникативная, организаторская, коррекционная функции. 

Обучающая: 

 помогает учащимся развить в себе интеллектуальные и познавательные способности, 

осваивать материал, прививает стремление к получению новых знаний. 

Воспитательная:  

влияет на становление личности, ее развитие, помогает адаптироваться к 

окружающим условиям и формирует поведение в различных ситуациях. 

Коммуникативная:  

обучение – это, в первую очередь, общение между учителем и учеником, родителями 

воспитанника, постоянное взаимодействие внутри коллектива, которое основывается на 

доверии и взаимопонимании. 

Организаторская:  

учитель проводит обучающие и учебно-воспитательные мероприятия, вовлекая в них 

учащихся. 

Коррекционная:  

специалист анализирует качество информации, которую доносит до учеников, следит 

за их успеваемостью и постоянно совершенствует учебный процесс. 

Тип и класс профессии 

Профессия учителя относится к типу «Человек - Человек», она ориентирована на 

общение и взаимодействие с людьми. Без развитого вербального мышления, умения 

говорить ярко и убедительно, без терпения и эмоциональной устойчивости, без качеств 

лидера и желания вести за собой в этой профессии невозможно добиться успеха. 

Дополнительный тип профессии «Человек - Знак», поскольку от учителя ожидается 

соблюдение имеющихся правил и нормативов, которые регламентируют педагогическую 

деятельность, требуется умение работать с документами, со знаковой информацией, т.е. с 

числами, формулами, текстами, таблицами, схемами и т.п. Для этого ему требуется умение 

сосредотачиваться, развитое внимание и логическое мышление, и усидчивость, точность и 

аккуратность. Профессия учитель относится к классу эвристических, так как она связана с 

необходимостью анализировать, планировать, организовывать, управлять, сохраняя в 

процессе работы внутриличностную позицию исследователя. Подвижная педагогическая 

реальность требует гибкости и оригинальности в поведении и мышлении, ярко 

выраженного стремления к самообразованию и развитию. 

Содержание деятельности. 
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Преподавательская деятельность – это сложный и последовательный труд от 

организации студентов до написания исследовательских работ. Обычно преподаватель 

занимает должность между ассистентом и старшим преподавателем. Однако 

преподавательской деятельностью могут заниматься и специалисты с различными учёными 

званиями. В чём же особенность учительского труда помимо занятий? Стоит отметить, что 

этот специалист занимается постоянным повышением своей профессиональной 

квалификации. Он разрабатывает образовательные программы, придерживаясь 

установленного учебного плана и графика. В его обязанности входит поддержание учебной 

дисциплины, воспитательная работа. Успешный учитель несёт ответственность за качество 

своей работы, поэтому занимается освоением новых педагогических технологий. Учитель 

дает ученикам знания, помогает им освоить все необходимое 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 

Коммуникабельность, отзывчивость и организованность – пожалуй, главные 

требования в работе преподавателя. Хорошая память, эрудиция и внимание понадобятся 

при проведении занятий, а также для исследовательской деятельности. 

Стрессоустойчивость и ответственность будут необходимы для работы в коллективе, а 

также при взаимодействии с коллегами. 

Плюсы и минусы профессии, условия труда 

Плюсы профессии: 

-Общение с людьми. 

-Возможность научить человека хорошему и интересному, повлиять на его будущее, 

вырастить гения. 

-Возможность самому учиться у детей и всегда оставаться молодым. 

-Длинный отпуск. 

-Благодарность выпускников. 

Минусы профессии: 

 - бывают "трудные" и конфликтные дети. 

- бывают "трудные" родители. 

- не всегда достойная оплата труда. 

- большая ответственность за жизнь и здоровье детей. 

- много работы по составлению планов и отчетов. 

- давление руководства, родителей и самих учащихся. 

Условия труда 

Обычно учитель работает в помещении. Большую часть рабочего дня он проводит в 

режиме интенсивного общения с учениками, двигаясь при этом по учебному классу, стоя у 
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доски или сидя за рабочим столом. Другая часть его рабочего времени в той или иной 

степени бывает посвящена заполнению профессиональной документации, проверки 

тетрадей учеников, планированию содержания уроков на следующий день. Главные 

средства труда учителя: его профессионализм, интеллектуальные способности и познания 

в предметной области. Также важным рабочим инструментом любого учителя являются 

голосовые связки. При этом бывают исключения. Так, в случае учителя физической 

культуры, танцев скорее стоит говорить о выраженной мобильности и физической нагрузке. 

Из особых условий труда следует выделить высокую моральную ответственность за 

качество своей работы. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Деятельность учителя – довольно непростой труд, требующий от человека 

высочайшей идейности, прочных знаний, стабильных интересов, отчетливо выраженного 

профнаправления, познания в законах детства, теории и практики обучения и воспитания. 

При объединении данных качеств работа осуществляется целостно и последовательно, что 

и характеризует личность учителя. Требования к современному преподавателю 

устанавливаются современным обществом, без которых его специальность невозможна. 

Они основываются на уже ранее сформированных, но утверждаются в новейших условиях. 

Оговариваются виды развития, как системы воспитания, так и становления общества в 

целом. 

Квалифицированный учитель должен знать: 

- учебные программы по своему предмету 

- педагогику, возрастную и педагогическую психологию 

- дидактику и методику преподавания 

- основы законодательства в области образования в стране 

- нормативные документы, определяющие деятельность образовательного 

учреждения, в котором он трудится. 

Квалифицированный учитель должен уметь: 

- увлечь, заинтересовать учебным материалом, повести за собой, 

- организовать процесс обучения в группе учащихся, обеспечить дисциплину на 

уроке, 

- доходчиво, четко, ясно и убедительно объяснять учащимся материал по своему 

предмету, 

- иметь навыки общения и взаимодействия с разными людьми, 

- противостоять воздействию стрессовых факторов, контролировать ситуацию в 

учебной группе, проявляя психическую и эмоциональную уравновешенность, 
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- уверенно пользоваться современными техническими устройствами, 

- распределять свое внимание по ходу урока, одновременно фиксируя в сознании 

логику изложения материала, а также все, что в это время происходит в классе 

Перспективы карьерного роста 

Перспектива карьерного роста учителей связана с повышением уровня 

педагогического мастерства, победой в конкурсах профессиональных достижений, 

подготовкой успешных учеников (победителей предметных Олимпиад). Учитель может 

стать завучем или директором школы, перейти на руководящую работу в РОНО или 

ГорОНО. Можно открыть собственный бизнес по оказанию образовательных услуг. 

Карьера специалиста: оставаясь учителем начальных классов или преподавателем 

предметником, учитель может год от года не просто нарабатывать преподавательский стаж, 

но также совершенствовать свои знания и навыки в рамках конкретной предметной 

области. Результатом повышения его мастерства могут стать победы на конкурсах 

профессиональных достижений, получение грантов, подготовка успешных учеников. 

Таким образом, повышая свою квалификацию, специалист повышает свой тарифный разряд 

и заработную плату.  

Карьера ученого: Занимаясь преподаванием, можно параллельно проводить научные 

исследования, защитить научную работу и получить ученую степень кандидата или даже 

доктора наук (педагогических, биологических, т.д.). 

Карьера администратора – управленца: При выборе данного направления 

профессиональной карьеры в школе со временем можно стать завучем или даже 

директором школы, отвечая за образовательный процесс уже в рамках всего учебного 

заведения. В вузе в перспективе можно стать старшим преподавателем, заведующим 

кафедрой, деканом факультета или даже ректором. 

Карьера бизнесмена (организация собственного дела): Данный карьерный путь 

предполагает, что, достигнув определенного профессионального веса и опыта, 

преуспевающий учитель может решить работать на себя. Например, за последние годы 

некоторые преподаватели сами открыли частные образовательные учреждения. При выборе 

данного направления карьеры рекомендуется развивать предпринимательские умения, 

дополнительно осваивать, например, такие профессии, как менеджер проекта или 

предприниматель.  

Смена профессии (освоение родственной профессии): Имея профессию учителя, 

можно переучиться на родственные профессии «Человек - Человек». Например, во времена 

перестройки в нашей стране резко увеличился спрос на работников сферы услуг. В 

результате, часть учителей переквалифицировалась в продавцов непродовольственных 
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товаров, умело пользуясь наработанными навыками уверенного поведения, эффективно 

взаимодействуя с потенциальными клиентами и с удовольствием делясь с ними знаниями 

о качествах заинтересовавшего их товара. 

Спрос на рынке труда 

Сопоставление данных показало качественный рост популярности специалистов 

образовательной сферы. Особый интерес вызвала профессия учителя, на нее пришлась 

большая доля от общего числа вакансий. Эксперты утверждают, что причиной тому стало 

возникновение новых подходов к обучению. Активная деформация учебных программ 

вынуждает образовательные учреждения подстраиваться под новые условия. В частности, 

все чаще стали открываться онлайн-школы и дистанционные курсы. Так, например, 

языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам вышли на новый этап 

развития. В связи с появлением дистанционных технологий и актуализацией тренда на 

непрерывное обучение людей самых разных возрастов, подобные учреждения получили 

особую популярность. Как следствие, возрос спрос и на педагогов-репетиторов. В общей 

сложности на них пришлось 7% всех вакансий. По данным исследования на платформе 

«Авито Работа» в 2022 году было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере 

образования. Учителя могли подобрать себе варианты с зарплатой от 25 до 150 тысяч 

рублей в зависимости от опыта, локации и направления подготовки. По словам 

руководителя сервиса Артема Кумпеля, данная тенденция будет развиваться и дальше, так 

как современное образование стремительно модернизируется под воздействием цифровых 

технологий. В связи с этим педагоги, обладающие существенным набором знаний и 

компетенций по применению онлайн-инструментов, будут вызывать спрос на современном 

рынке труда. 

Эксперты, из газеты «Известие», выделяют несколько причин, из-за которых 

профессия педагога стала набирать популярность в России. Всё дело в изменяющихся 

подходах к образовательному процессу. Образовательные программы как для школ, так и 

для лицеев и колледжей меняются, в процесс обучения добавляются дистанционные курсы, 

возникает всё больший интерес обучающихся к онлайн-подходам в обучении. Много лет в 

стране не открывались новые школы и детсады, а сегодня наблюдается настоящий бум 

строительства образовательных учреждений. Это касается, в том числе, и сельской 

местности, где раньше школы в основном только закрывали.  

Проанализировав всю доступную мне информацию, я могу сделать вывод, что 

профессия «Учитель» действительно трудна, но важна и необходима. Эта профессия 

воспитывает новых членов общества, передаёт им знания старших поколений, развивает их 

мышление, побуждает на новые открытия, а значит – способствует развитию прогресса. Из 
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этого следует, что от учителя зависит, какое будущее нас ждёт, какое общество придёт на 

смену нашему поколению. Значение педагогической профессии для общества в целом 

огромно. В наше время нелегко быть учителем — нужно отлично ориентироваться во 

многих областях знаний! Это подразумевает постоянную и кропотливую работу над собой 

по самоусовершенствованию. Всегда следует быть в курсе педагогических новинок, новых 

развивающих методик работы. Но кроме отличного знания предмета, преподаватель 

должен обладать определенными чертами характера. Надо быть психологом, чтобы лучше 

понимать своих учеников, находить к ним правильный подход. Только такого учителя, 

который может, умело сочетать строгость и доброту, заботу о детях и справедливость в 

оценивании знаний, ученики уважают и любят. И на уроках такого учителя они очень 

внимательны. Замечательный русский писатель Лев Николаевич Толстой писал: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все 

книги» но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он — совершенный учитель». Мне очень хотелось бы в будущем стать 

именно таким учителем. Во всяком случае, я буду делать все возможное и постоянно 

стремиться к совершенствованию. Я всегда считала, что обучать и воспитывать 

подрастающее поколение – дело чрезвычайно тонкое и ответственное, требующее большой 

и постоянной работы над собой. Поэтому шаг за шагом я стараюсь вырабатывать в себе все 

эти качества, которые необходимы в работе с учащимися. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ПРОГРАММЕ «IBISPAINT X» 

 

Автор: Козлова Екатерин Андреевна, студентка 2 курса 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 

Научный руководитель: Федотова Елена Ивановна, преподаватель  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. Цель исследования- разработать технологические карты по 

формированию познавательного интереса у младших школьников средствами 

художественно проектной деятельности во внеурочных занятиях. 

В процессе исследования нами были использованы следующие методы: 

 теоретические (изучение учебно-методической литературы по проблеме 

исследования); 

 эмпирические (анализ опыта педагогов-практиков, педагогическое наблюдение, 

тестирование); 

 практический (проведения внеурочных занятий по художественно проектной 

деятельности) 

Изучив особенности использования графического дизайна, мы пришли к выводу, что 

их использование в образовательной деятельности, в том числе внеурочной положительно 

влияет на формирование познавательного интереса. Графический дизайн становится 

привычным для детей, а для педагогов становятся нормой работы – это, на наш взгляд, 

является одним из важных результатов инновационной работы. Использование 

графического дизайна в образование помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способностями 

работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств. 

 

Проблема использования информационно-коммуникационных технологий во 

внеурочной деятельности актуальна сегодня, в век новых современных информационных 

технологий, значительно расширилась степень влияния окружающего мира на 

подрастающее поколение. У ребенка, который раньше начинает взаимодействовать с 

компьютером, уровень интеллектуального развития выше и больше проявляется интерес к 

математике, технике и английскому языку, чем у тех детей, которые не знакомы с 
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компьютером. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в 

один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. 

Формирование познавательных интересов у младших школьников происходит в 

форме любопытства, любознательности с включением механизмов внимания.  

Познавательный интерес у школьников начинается с самого начала обучения в школе. 

Только после возникновения интереса к результатам своего учебного труда формируется у 

младших школьников интерес к содержанию учебной и внеурочной деятельности, 

потребность приобретать знания.  

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель организации 

внеурочной деятельности создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Она способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей познавательного интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Изучив особенности внеурочной деятельности младших школьников и 

познавательного интереса, мы пришли к выводу, что существует проблема организации 

внеурочной деятельности для этого необходимо разработать как можно больше программ 

по развитию познавательных способностей младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 

новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. Начальная школа – фундамент, от качества которого 

зависит дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на 

педагогов. Их задача не только научить читать, писать, но и заложить основы духовности 

ребенка, развить его лучшие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно 

последнее важно сейчас в наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. 

Научить ребенка работать с информационными технологиями - значит научить учиться. 

Информационно-коммуникационные технологии также значительно повышают 

познавательный интерес ребенка. 

Объект исследования – сущность формирования познавательного интереса младших 

школьников во внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО. 
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Предмет – методы формирования познавательного интереса младших школьников во 

внеурочных занятиях с использованием проектно-художественной деятельностью.  

Цель исследования- разработать технологические карты по формированию 

познавательного интереса у младших школьников средствами художественно проектной 

деятельности во внеурочных занятиях. 

Гипотеза: Разработка технологических карт для формирования познавательного 

интереса младших школьников во внеурочных занятиях возможна, если использовать 

информационно-коммуникационные технологии средствами графического дизайна через 

художественно-проектную платформу «ibisPaint X» 

Цель и гипотеза исследования помогли сформулировать следующие задачи: 

 Раскрыть особенности организации внеурочных занятий. 

 рассмотреть особенности организации внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях ФГОС НОО; 

 разработать технологические карты внеурочного занятия по формированию 

познавательного интереса младших школьников во внеурочной деятельности средствами 

графического дизайна;  

 определить особенности формирования познавательного интереса средствами 

художественно проектной деятельности. 

В процессе исследования нами были использованы следующие методы: 

 теоретические (изучение учебно-методической литературы по проблеме 

исследования); 

 эмпирические (анализ опыта педагогов-практиков, педагогическое наблюдение, 

тестирование); 

 практический (проведения внеурочных занятий по художественно проектной 

деятельности) 

Методологической основой исследования являются: 

- труды Григорьева Д.В. и Степанова П.В. по организации внеурочной деятельности 

младших школьников; 

-теория компьютерно-опосредованной коммуникации (Кумбс Ф., Фидлер Р., Уваров 

А.Ю., Розина И.Н. и др.);  

- работы по методологии и практике информационных технологий (В.А. Бубнова, С.А. 

Жданова, О.А. Козлова, А.А. Кузнецова, М.П. Лапчика, И.В. Роберт, Е.С. Полат, Э.В. 

Бурцева, М.Ю. Бухаркина). 
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Практическая значимость исследования состоит в подготовке методических 

материалов и разработке системы занятий внеурочной деятельности, а так же возможности 

использования результатов исследования в педагогической деятельности. 

Для обработки результатов теста использовались три показателя: скорость, гибкость 

мышления и оригинальность творческого воображения.  В конце диаграммы даны баллы.   

Проверяем скорость выполнения гибкости мышления за 5 минут:  

15-20 кругов - 5 баллов;   

10-15 кругов - 3 балла;   

10 и менее - 1 балл;   

Отслеживаем оригинальность:  

10% необычных, оригинальных форм - низкий результат;   

30 % необычных, оригинальных форм – средний результат;   

50% необычных, оригинальных форм – высокий результат;   

Результаты 1 Этапа – входящего-констатирующего.  

 

Анализ результатов обработки результатов по входящей диагностике 15 ребенка, 

низкий уровень показали детей. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

6 детей 7 детей 1 ребенок 

43% 50% 7% 

  

2 этап – формирующий. Было проведено 8 занятий кружка по графическому дизайну 

«ФейриТейл». Занятия были направлены на развитие воображения у детей младшего 

школьного возраста. 

Результаты 3 Этапа – контролирующего.  

Анализ обработки результатов по контрольной диагностике: 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

0 детей 7 детей 7 детей 

0% 50% 50% 

 

Сравнительный анализ диагностик: 

Уровни 1 диагностика 2 диагностика 

Низкий 43% 0% 

Средний 50% 50% 

Высокий 7% 50% 
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Диаграмма: 

 

Результаты диагностирования: 

У ребят в начале уровень развития воображения был средний. Анализ полученных 

результатов показывает, что высокий уровень творческого воображения имеют всего 7% 

учащихся, средний 50% и низкий 43%. Дети в основном нарисовали животных и пейзаж. В 

завершении кружка дети выполнили тот же тест с наиболее высоким результатом на низкий 

результат 0%, средний результат 50%, высокий 50%. 

В заключении можно утверждать, что в процессе обучения на кружке графического 

дизайна «Фейри Тейл», у детей младшего школьного возраста повысился уровень развития 

воображения. 

Ведущей идеей данной программы является создание комфортной среды для 

общения, развития способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации.   

На занятиях учащиеся смогли реализовать свои задумки, свою концепцию, точку 

зрения, отношение к окружающей среде через рисунки.  В ходе работы кружка дети 

познакомились с различными техниками ИЗО, такими как графический дизайн. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Автор: Обухова Вероника Сергеевна, студентка 2 курса 

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж»,  

Научные руководители: Карапетова Розалина Валерьевна, преподаватель  

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж»,  

Струмилло Андрей Вадимович, преподаватель  

ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж». 

 

Аннотация. Данная научная статья представляет собой анализ современных 

педагогических технологий. Она рассматривают преимущества и недостатки новых 

подходов к обучению. В статье особое внимание уделяется теоретическим основам 

применения данных технологий и их реализации на практике. Основные выводы статьи 

свидетельствуют о том, что современные педагогические технологии, правильно 

применяемые в образовании, могут значительно улучшить качество обучения и 

способствовать формированию компетентных и успешных граждан. В ходе проведения 

исследования были обработаны и проанализированы книги и публикации, посвященные 

технологиям обучения и методикам проведения уроков. 

Также статья рассматривает взаимосвязь педагогических технологий и концепций 

педагогики в свете богословия и анализирует религиозные и культурные аспекты в 

образовании. В статье приводятся примеры использования библейских текстов в 

педагогических практиках, а также предлагаются практические советы для интеграции 

богословской теологии в процесс обучения. Результаты исследования могут быть полезны 

для педагогов, исследователей и всех тех, кто интересуется педагогическими подходами, 

основанными на духовных принципах. Продуктом данной статьи является применение 

богословских теологий в обучении и представляет конспект урока, посвященного данной 

теме. Он обосновывает важность включения богословия в образовательный процесс и 

дает примеры практического применения теологических концепций на уроке. 

 

Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает,  

что вы не один из тех, кто его изменит. 

Жак Фреско 

Современные педагогические технологии – это комплексная система приемов, 

методов и средств, направленных на обучение и воспитание детей и взрослых на научной 
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основе. Они позволяют применять передовые научные достижения в психологии, 

педагогике, информатике и других областях науки для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Один из главных принципов современных педагогических технологий – 

индивидуализация обучения. Каждый человек имеет свои особенности, темперамент, 

склонности, потребности и знания. Педагог должен учитывать все эти факторы, чтобы 

облегчить усвоение знаний и развитие ученика. 

Сегодня все больше школ и университетов переходят на онлайн обучение. Это 

позволяет студентам и ученикам получать знания в любом месте и в любое время. Также 

онлайн обучение помогает сократить расходы на обучение, так как не требуется содержание 

школьных или университетских зданий, а также экономит время на дорогу. 

Другой важной технологией является геймификация. Это прием игровой механики 

в обучении. Эта технология позволяет ученикам учиться играя. Например, в качестве 

игровой задачи можно задать расчет трека на автокроссе во время урока физики. Благодаря 

геймификации обучение становится более интересным и практичным. Играющие ученики 

более вовлечены в процесс обучения, они могут осуществлять личное и коллективное 

обучение, их внимание сосредоточено на процессе обучения. 

Другой технологией, которую можно использовать в обучении, является активное 

обучение. В данной технологии завуалированный контроль сводится на нет, и ученик 

получает возможность самостоятельно планировать свое обучение, определять темп и 

последовательность овладения новыми знаниями. Для активного обучения необходимы 

соответствующие задания, требующие не столько знаний, сколько умения принимать 

решения, действовать, разбираться в ошибках и собственно обсуждать с товарищами по 

учебному проекту предмет. Однако, недостатками этой технологии являются отсутствие 

прямого общения между преподавателем и учащимся, что затрудняет процесс 

взаимодействия и обмена знаниями. Кроме того, в процессе дистанционного обучения 

учащиеся не всегда могут научиться работать в команде, что существенно уменьшает их 

коммуникативные способности. 

Еще одной технологией, используемой в обучении, является практическое обучение. 

В отличие от теоретического, предлагает ученикам не ограничиваться только 

теоретическими знаниями, но и выполнять практические задания. Это позволяет студенту 

понимать, какие конкретные навыки необходимы на практике, и как эти навыки могут 

помочь в повседневной жизни. 

Один из примеров педагогических технологий является методика «Проектная 

деятельность». Этот метод заключается в организации нескольких этапов, которые 
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включают в себя выбор темы проекта, подготовку учебных материалов и исследований, 

практический этап и защиту проекта. Эта технология помогает студентам развивать 

творческие и исследовательские навыки, а также повышает их мотивацию к обучению. 

Кроме того, одним из примеров педагогических технологий может быть «Метод 

проблемного обучения». Этот метод заключается в предъявлении студентам проблемного 

вопроса, который должен решиться с помощью приобретенных знаний и навыков. Эта 

технология помогает формировать у студентов логическое мышление, навыки решения 

проблемных ситуаций и способствует развитию их интеллектуальных возможностей. 

Важной технологией является дифференциация обучения. Эта технология позволяет 

учителю настраиваться на потребности каждого ученика, обеспечивая ему оптимальную 

тренировку для лучшего усвоения знаний. Частый конфликт между учеником и учителем в 

процессе обучения связан именно с тем, что учитель категоричен, а ученик не может 

понять, какие именно навыки должен развивать. 

Системы обратной связи в обучении также облегчают усвоение знаний. Они состоят 

из системы тестирования и системы оценки студентов, которые позволяют получать 

обратную связь на все этапах обучения. Результаты тестирования позволяют студенту 

определить, какие знания нужно улучшить, а оценки демонстрируют его прогресс. Одной 

из наиболее популярных технологий современной педагогики является дистанционное 

обучение. В настоящее время он стал широко распространен как среди взрослых, так и 

среди молодежи. Основными достоинствами дистанционного обучения являются гибкость 

и универсальность, возможность получить знания в любое удобное время и место. 

Ещё одной современной педагогической технологией является блейндирование. Эта 

технология позиционируется как методика, которая не только стимулирует учащихся к 

обучению, но и развивает их творческие способности. Блейндирование позволяет 

объединить в одном уроке традиционные изложения материала, групповые задания, игры, 

практические опыты и обучение на основе проектов. Одним из основных преимуществ 

блейндирования является его гибкость и возможность создания индивидуальных программ 

обучения для каждого учащегося. 

Недостатком блейндирования является необходимость тщательного планирования и 

подготовки урока. Кроме того, для реализации этой технологии преподавателю 

необходимы широкие знания в области педагогики и компьютерных технологий. 

Метод инвертированного класса также является современной педагогической 

технологией, которая становится все более популярной в современной образовательной 

среде. Он предполагает разделение материала между учащимися и преподавателем, причём 

роли могут меняться в зависимости от учебной темы. 
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Инвертированный класс обеспечивает более гибкое использование учебного 

времени и более точную и организованную подготовку класса. Его главным 

преимуществом является возможность персонализации обучения и учета индивидуальных 

склонностей каждого ученика. 

Однако недостатком метода инвертированного класса является сложность его 

проведения и наличие определенного барьера в виде требований к оборудованию и 

культуре организации занятий. 

В современном мире технологий и инноваций образовательные учреждения активно 

внедряют новые подходы к обучению. Изменения в образовательных учреждениях связаны 

с необходимостью адаптации к быстро меняющемуся миру и повышению качества 

образования. Исходя из ранее перечисленных технологий, можно выявить преимущества и 

недостатки новых подходов к обучению 

Преимущества: 

1. Более эффективное использование времени. Новые подходы к обучению 

позволяют оптимизировать процесс обучения, что позволяет существенно сократить 

затрачиваемое время. 

2. Персонализация обучения. С помощью новых подходов к обучению можно 

настроить процесс обучения под конкретного студента. Это позволяет увеличить 

эффективность и результативность обучения. 

3. Увеличение мотивации учащихся. Новые подходы к обучению могут быть более 

привлекательными для студентов. Внедрение современных технологий и интерактивных 

методов обучения способствует увеличению мотивации учащихся. 

4. Снижение затрат на обучение. Использование новых подходов к обучению 

позволяет снизить затраты на обучение, так как для реализации таких подходов необходимо 

меньше ресурсов. 

Недостатки: 

1. Ограниченность информации. Одним из основных недостатков новых подходов к 

обучению является ограниченность информации, доступной для студентов. Некоторые 

методы не позволяют полностью представить материал. 

2. Технические проблемы. При внедрении новых методов обучения возникают 

технические проблемы. Например, необходима качественная компьютерная техника, 

программное обеспечение и высокоскоростной интернет. 

3. Низкая мотивация студентов. Несмотря на то, что новые методы обучения могут 

повысить мотивацию учащихся, в ряде случаев они могут оказаться неэффективными, если 

у студентов низкая мотивация и отсутствие интереса к изучаемой теме. 
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4. Потенциальные побочные эффекты. Внедрение новых методов обучения может 

оказаться связанным с риском потенциальных побочных эффектов. Например, 

использование технологий может привести к ухудшению здоровья учащихся или к 

развитию интернет-зависимости. 

Педагогические технологии могут быть использованы для достижения широкого 

спектра целей - от формирования базовых знаний и развития умений и навыков, до 

социализации, формирования личностной культуры и образования гражданства. В то же 

время, применение педагогических технологий требует от педагогов серьезной подготовки. 

Учителя должны быть готовы к использованию новых методов и технологий, и уметь 

работать с учебными материалами, обязательно иметь компьютерную грамотность и 

умение применять различные программы для обучения и контроля знаний. 

Педагогические технологии способны интегрироваться в существующую систему 

образования. Педагогические технологии позволяют реализовать активную позицию 

учащихся в образовательном процессе, формируют критическое мышление, воспитывают 

личность и делают учеников более успешными и независимыми от преподавателей. 

С течением времени, педагогика стала более разнообразной и переживала множество 

изменений. Однако, важный элемент, который остается неизменным и влияет на ее 

развитие, — это духовность. Духовность в педагогике означает не только религиозные 

взгляды, но больше относится к процессу формирования всестороннего развития личности. 

Цель духовной педагогики заключается в том, чтобы помочь студентам развивать свои 

способности, укреплять внутренние качества и жить значимой жизнью. 

Значение духовно-нравственного начала в педагогике. 

Духовно-нравственное начало имеет очень важное значение в педагогике. Оно 

отражает фундаментальные ценности и принципы, в основе которых лежат глубокие 

гуманистические и философские идеи. Философ Януш Корчак говорил, что «обучение 

человека должно быть главной заботой учительства, его развитие, а не знание». Он также 

заявлял, что духовность в образовании - это уважение к ценностям индивида и его 

развитию. 

Основы духовной нравственности должны оставаться в основе педагогической 

работы, будучи идейным фундаментом, на котором должна строиться эффективная, 

уважающая гуманитарные ценности среда. Духовно-нравственный подход должен стать 

ключом к успешному обучению и развитию личности учащихся. 

Духовно-нравственные ценности, которые должны иметь отражения в педагогике: 
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- Стремление к знаниям - выполнение образовательной программы не должно быть 

единственной целью учащихся. Стремление к знаниям должно быть частью общей 

концепции обучения и развития. 

- Уважение к различиям - учебное заведение должно быть местом, где студенты 

могут выражать свои мнения и сталкиваться с мнениями других. Это место, где научатся 

уважать различия и жить в гармонии с другими людьми. 

- Этические принципы - педагогический подход должен способствовать 

формированию этических принципов и ценностей у каждого студента. 

- Интеллектуальная и духовная свобода - обучение должно содействовать развитию 

интеллектуальной свободы и духовной самоопределенности. Студенты должны 

формировать свои убеждения и оценивать мир без давления со стороны окружения. 

Какие методы используются в духовно-нравственном воспитании и обучении? 

Духовно-нравственная педагогика включает в себя применение различных методов 

и средств обучения. Они направлены на формирование нравственного, этического и 

духовного развития учащихся. 

Среди методов, которые применяются в духовной педагогике, следует отметить: 

- Саморазвитие - добровольный и осознанный процесс роста личности, включающий 

в себя обучение, практику медитации, розыск и помолвку в своих внутренних потенциалах; 

- Опора на знания - данный подход позволяет рассмотреть учебный процесс не 

только, как подготовку к трудовой деятельности, но и как комплексное развитие личности; 

- Развитие жизненных навыков - такие умения, как коммуникабельность, 

толерантность, принятие решений, грамотность и ответственность, широко используются в 

духовной педагогике. Данный подход помогает формировать личность его основном 

аспекте, уделяя внимание прежде всего выработке моральных и этических принципов 

человека; 

- Духовные практики - в качестве духовных практик могут использоваться 

медитация, расторжение, чтение символических текстов и любые другие способы, 

повышающие осознанность и уровень духовности. 

Таким образом, духовно-нравственное начало в педагогике отражает многие 

ценности и идеи, связанные с гуманизмом и этикой. Духовно-нравственный подход должен 

быть основой всех методов обучения и развития личности. Данный подход, основываясь на 

уважении к разнообразию и усиливая идейный фундамент, должен способствовать 

формированию моральных и этических принципов учащихся, и, в итоге, быть ключом к 

успешному обучению и развитию личности. Духовная педагогика может быть 
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использована в любом образовательном контексте и оказывать положительное влияние на 

обучаемых. 

Концепции педагогики в свете богословия и анализ религиозных и культурных 

аспектов в образовании 

Концепции педагогики и религии являются двумя сложными и многообразными 

теориями, которые существуют вечно и постоянно присутствуют в нашей жизни. Наше 

общество тесно связано с религиозной и культурной составляющими, и образование не 

исключение. Вероятно, именно по этой причине возможно использование концепций 

педагогики и богословия в сфере образования. В данной статье мы рассмотрим некоторые 

из них. 

Идея о существовании связи между педагогикой и религией возникла много лет 

назад. Например, в средневековой Европе образование и религия были тесно связаны, и 

крестьянское население обучалось чтению и письму в монастырях. В эпоху Просвещения 

после Реформации религиозные учения из системы образования были исключены, но они 

по-прежнему влияют на формирование культурных ценностей и моральных установок. 

Сегодня концепции педагогики и религиозности также имеют отношение к 

образованию. Несмотря на то, что религиозные учения не являются обязательными для 

включения в учебную программу, они обычно рассматриваются в лекциях по истории, 

философии и социологии, а также рассматриваются как часть учебных планов по истории 

религии. 

Одним из концептуальных подходов к включению религиозных аспектов в 

образование является модель образования, основанная на принципах инклюзии. Эта 

концепция означает, что различные религиозные убеждения могут быть включены в 

учебный материал, а также что участники разных религиозных групп могут совместно 

обучаться без какой-либо дискриминации. 

Примером религиозной инклюзии может служить курс «Мировая религия», который 

может быть представлен в различных образовательных учреждениях. В рамках этого курса 

студенты получают знания о принципах мировых религий и убеждений, а также изучают 

культурные и исторические аспекты, связанные с каждой религией. Такой подход к 

обучению помогает студентам развивать толерантность и уважение к другим культурам и 

религиям. 

Вдобавок к тому, что религиозные аспекты могут быть включены в учебную 

программу, анализ культурных факторов также имеет большое значение в системе 

образования. Мультикультурность проводится в разных странах по-разному, однако 

учитывая все культурные факторы позволяет объединять всех студентов вместе. 
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Например, программы культурного разнообразия могут включать учебные 

материалы, которые относятся к определенной культуре или национальности. Такое 

включение может помочь студентам изучить различные культуры, обрести понимание 

многообразия и как оно может влиять на образ жизни людей. Педагоги должны осознавать 

роль религиозных и культурных аспектов в жизни своих учеников. 

Использование библейских текстов в педагогических практиках является одним из 

самых дискуссионных вопросов в области образования. Некоторые образовательные 

преподаватели считают, что использование священных текстов может быть ценным 

инструментом, который помогает развивать этические и нравственные качества учащихся. 

Другие же считают, что использование религиозных текстов может привести к нарушению 

принципа свободы вероисповедания и нарушению разделения церкви и государства. 

В литературе много примеров того, как библейские легенды используются в 

качестве основы для различных творений. В данной статье мы рассмотрим тесную связь 

библейских легенд со школьной литературой. 

Основные темы библейских легенд, используемых в школьной литературе. 

Библейские легенды распространяются на многие темы. Как только они стали 

распространяться, их стали использовать в качестве основы для различных творений. В 

школьной литературе особенно популярны следующие темы: 

1. Рассказ о зарождении мира 

Рассказ о создании мира в Библии является одним из самых известных. Многие 

авторы используют эту тему в качестве основы для своих творений. Одним из наиболее 

ярких примеров является «Господь планеты Земля» Джоанна Коулза. 

2. История о блудном сыне 

История о сыне, отказывающемся следовать советам отца и покидающем отчий дом, 

также является популярной темой в библейских легендах. Примером может служить 

библейская Притча о блудном сыне. 

3. История о войне и мире 

Истории о войне и мире также являются популярным объектом исследования в 

школьной литературе. Одним из наиболее известных примеров такой истории является 

«Исход» в Библии, которая рассказывает о великой борьбе народа Израиля за свободу. 

4. Рассказ о любви 

Еще одной популярной темой в библейских легендах является рассказ о любви. В 

«Ромео и Джульетте». Уильям Шекспир использовал эту тему, чтобы показать, что 

неразрешимые конфликты могут возникать в любви. 
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Использование библейских текстов в педагогических практиках может помочь 

учащимся развивать нравственные и этические принципы. Библейские тексты могут 

помочь ученикам ознакомиться с такими понятиями, как любовь и сострадание, и научиться 

действовать в соответствии с этими принципами. Кроме того, библейские тексты могут 

помочь учащимся развивать литературные навыки, аналитическое мышление и умение 

анализировать сложные тексты. 

Педагогические технологии, основанные на библейских принципах, следуют тому 

же пути - они уделяют большое внимание начальному этапу развития ребенка, чтобы 

сделать его успешным в будущем. Они поощряют использование любви и заботы 

родителей, благодаря которым ребенок чувствует себя в безопасности и уверенности, что в 

свою очередь положительно влияет на его самооценку. 

Уважение к личности. Библия учит, что каждый человек является уникальным 

созданием Бога и должен быть уважаем и любим. Так, в Книге Бытия говорится: «И создал 

Бог человека по образу Своему, по образу Божиему создал его; мужеской и женский создал 

их» (Бытие 1:27). 

Педагогические технологии, основанные на этих принципах, уделяют большое 

внимание индивидуальности каждого ученика, учитывая его потребности, интересы, 

способности и уровень знаний. Это помогает ребенку чувствовать себя важным и 

значимым, что в свою очередь способствует эффективности обучения. 

Образование и знания. Одним из самых важных аспектов библиейской философии 

является знание и образование. Библия учит нас тому, что учение и знание - это ключ к 

успешной жизни и духовному прогрессу. 

Так, в Притчах Соломона говорится: «Получи мудрость, получи разум: не забудь 

ослушаться слова уст Моих и не отойдут они от глаз твоих» (Притчи 4:5-6). Это означает, 

что знания и мудрость являются фундаментом успеха, которые необходимо приобрести в 

своей жизни. 

Педагогические технологии, которые учитывают эти принципы, помогают ученикам 

использовать знания и умения в повседневной жизни и в достижении своих целей. Они 

также помогают формировать критическое мышление и мотивируют студентов к 

духовному росту и личностному развитию. 

Ценности и этика. Библия является основным источником ценностей и этики 

христианства. Она учит нас жить по законам Бога, которые помогают нам быть лучшими 

людьми и достигать высоких целей. 

Одним из таких принципов является принцип любви и уважения ко всем людям, 

даже если они имеют разные культурные, религиозные или этнические принадлежности. 
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Этот принцип выражен в Книге Притчей Соломона, где говорится: «Любите ближнего 

своего, как себя самого» (Притчи 19:18). 

Педагогические технологии, которые основаны на таких принципах, учат учеников 

этическому и моральному поведению, уважению к другим людям и толерантности к их 

убеждениям. Они помогают формировать осознанные гражданские позиции и особенности 

личности, которые могут использовать в будущем для лучшего развития общества. 

Тесная связь между библейскими принципами и педагогическими технологиями 

показывает, что грубая синергия есть между духовностью и наукой. Использование 

библейских принципов позволяет не только добиться успеха в учебном процессе, но и 

формировать личность учащихся на основе этической и моральной нормы, что поможет им 

в долгосрочной перспективе. 

В заключение можно отметить, что в современном мире педагогические технологии 

являются ключевым фактором повышения качества образования. Они обеспечивают 

студентам и учителям доступ к новым знаниям, приводят к активному участию в 

образовательном процессе, способствуют развитию творческого мышления и делают 

обучение более эффективным. Педагогические технологии стимулируют развитие 

социальных навыков, улучшают профессиональные компетенции и повышают качество 

обучения в целом. Все это подчеркивает необходимость применения современных 

педагогических технологий в настоящее время и в перспективе. 
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1. Селевко Г. К. «Современные образовательные технологии» 

2. Издательство КАРО «Современные педагогические технологии основной 

школы в условиях ФГОС» 

3. Джон Бартон «История Библии. Где и как появились библейские тексты, 

зачем они были написаны и какую сыграли роль» 

 

Приложение 1 

Продуктом научной статьи является конспект урока, который содержит краткий обзор 

основных понятий богословия, а также материалы для обсуждения и практические задания, 

способствующие раскрытию теологических аспектов и развитию критического мышления 

учащихся. Статья может быть интересна преподавателям религиозных дисциплин и всем, кто 

интересуется образованием и развитием религиозной культуры. 

Урок: Библейские легенды и как библия повлияла на наше будущее 

Цель: Рассказать о значении библейских легенд и их влиянии на нашу культуру и общество. 
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Оборудование: Библия, иллюстрации к библейским легендам, презентация, карточки с 

заданиями для учеников. 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. 

Учитель: Добрый день, дорогие первоклассники! Сегодня мы поговорим о библейских 

легендах и их значении для нашей жизни. Многие из вас знают истории из библии, но сегодня мы 

попробуем рассмотреть их с другой стороны. 

2. Актуализация знаний. 

Учитель: Давайте вспомним, что такое библия и как она используется? 

Ученик 1: Библия – это св holyая книга христиан. 

Ученик 2: Из библии читают на богослужениях. 

Учитель: Очень хорошо! А знаете ли вы, что библия содержит множество легенд и историй, 

которые положили начало нашей культуре и обществу? Например, история о том, как Бог создал 

мир, или история о том, как Иисус Христос воскрес из мертвых. Расскажите, что вы знаете о 

библейских легендах? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

3. Основная часть урока. 

Учитель: Перейдем к изучению конкретных библейских легенд. 

Сегодня мы рассмотрим четыре из них и обсудим, как они повлияли на культуру и общество 

в целом. 

1) История о том, как Бог создал мир. 

Учитель: Кто знает, как Бог создал мир? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

Учитель: История о создании мира дала нам множество образов и символов, которые мы 

используем до сих пор. Например, мы говорим, что что-то произошло «в начале», или что мы 

находимся «на краю мира». И даже фраза «взять мир в свои руки» происходит от этой легенды. Как 

вы думаете, почему истории из библии настолько влияют на наш язык и культуру? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

2) История о Давиде и Голиафе. 

Учитель: Кто знает историю о Давиде и Голиафе? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

Учитель: История о маленьком Давиде, который одолел гигантского Голиафа, научила нас, 

что даже самые маленькие и слабые люди могут добиться великих вещей. Эта легенда вдохновляла 

людей на протяжении веков, и многие рассказы и фильмы основаны на этой истории. Какие уроки 

мы можем извлечь из этой истории для нашей жизни? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

3) История о халдеях в пламенном печи. 

Учитель: Кто знает историю о халдеях в пламенном печи? 
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(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

Учитель: Эта история рассказывает о трех еврейских мужах, которые оказались в огромной 

печи, но не сгорели благодаря вере в Бога. Эта легенда показывает, что вера и принципы могут 

помочь нам преодолеть любые трудности. Кроме того, эта история часто связывается с идеей 

мученичества, когда люди идут на жертву ради своей веры. Какие уроки мы можем извлечь из этой 

истории для нашей жизни? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

4) История о рождении Иисуса Христа. 

Учитель: Кто знает историю о рождении Иисуса Христа? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

Учитель: История о рождении Иисуса Христа – это одна из самых известных библейских 

легенд. Многие до сих пор празднуют Рождество в честь рождения Иисуса. Эта история дает нам 

надежду и веру в то, что даже в самых трудных моментах жизни есть надежда на лучшее. Как вы 

думаете, почему эта история до сих пор остается такой популярной? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

4. Итоги урока. 

Учитель: Мы рассмотрели четыре библейские легенды, которые оказали большое 

воздействие на нашу культуру и общество. Какие уроки мы можем извлечь из этих историй? Как 

они могут помочь нам в нашей жизни? 

(Ученики отвечают на вопросы учителя) 

Учитель: Я надеюсь, что сегодняшний урок помог вам лучше понять значение библейских 

легенд и то, как они повлияли на наше будущее. Спасибо за внимание и до новых встреч! 
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ГАПОУ Р(Я) «Якутский педагогический колледж» им. С. Ф. Гоголева, 

  

 

Аннотация. Цель представленного исследования - изучение организационно-

педагогических условий ознакомления дошкольников с родным краем в экскурсиях 

выходного дня. 

Для реализации поставленной цели, были подобраны такие методы и приемы, как: 

экскурсии, беседы, показ картин, иллюстраций, продуктивные виды деятельности 

(рисование, аппликация, лепка), показ презентаций, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, ручной художественный труд, слушание музыки, викторины, 

краткосрочные проекты, педагогический эксперимент.  

В статье представлены результаты диагностики уровня сформированности 

представлений о родном городе детей подготовительной к школе группы. 

Итог данной работы: родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы, 

научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. Большее количество родителей посещают 

родительские собрания и активно в них участвуют. Экскурсии собирают не только детей 

с мамами и папами, но и активно включаются бабушки с дедушками, родители приводят 

старших братьев и сестер. 

Исходя из этого, мы выяснили, что данная форма работы очень эффективна и 

целесообразна. Экскурсии играют большую роль для повышения интеллектуального 

уровня, развитию наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего 

мира, то есть способствуют многостороннему развитию личности. Работа также 

направлена на воспитание патриотических качеств детей дошкольного возраста. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования патриотическое воспитание у дошкольников является одной из 

основных задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие». В стандарте указывается на то, что социально-
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коммуникативное развитие должно быть направлено на усвоение норм и ценностей, 

которые приняты в социуме, в том числе моральных и нравственных ценностей; развитие 

уважения к членам семьи и чувства принадлежности к семье. В статье 3 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» указывается, что воспитание патриотизма и 

гражданственности – это один из принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений образовательной сферы [1, ст 3 ФЗ]. 

 Сегодня как никогда становится ясно, что без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании нельзя 

уверенно двигаться вперед, так как наше будущее должно иметь свою духовно- 

нравственную основу, свой духовно-нравственный стержень - Любовь к Отечеству, к своей 

Родине. С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей 

нации, своей Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста следует воспитывать в 

детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрыть им истинные 

ценности семьи, нации, Родины [3, с. 4]. 

На воспитание ребенка влияет, в первую очередь, его семья. Поэтому одной из 

важнейших задач дошкольного образовательного учреждения на сегодняшний день 

является обогащение содержания взаимодействия и форм работы педагогов с семьями 

воспитанников [4, с. 63]. 

Экскурсия выходного дня - это инновационная форма взаимодействия педагогов с 

родителями, с целью воспитания у старших дошкольников нравственно-патриотические 

качества, посредством посещения памятных мест родного города.  

Изучение литературы по организации и проведения воспитательной работы на 

экскурсиях показывает, что тщательная и продуманная подготовка играет ключевую роль 

для успешного проведения экскурсии. Воспитатель имеет возможность показать детям 

достопримечательности в естественных условиях, формировать конкретные представления 

о сезонных явлениях, труде человека, достопримечательностях и т.д. Все это способствует 

воспитанию любознательности, наблюдательности, пытливости. На основе впечатлений, 

полученных в процессе экскурсий, воспитывают любовь к родному краю [6, с. 3-4]. 

I. Методика организации и проведения экскурсий.  

В зависимости от конкретного содержания образовательных задач разрабатывается 

маршрут экскурсии, структура, определяются методы. Последующая работа по углублению 

и закреплению представлений, полученных на экскурсии, осуществляется в повседневной 

жизни: в изобразительной деятельности, конструировании, рассказах, труде детей. В 

заключение проводится итоговая беседа [7, с. 17-18]. 

Подготовка к проведению экскурсии: 
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1) Необходимо выбрать объект экскурсии в зависимости от выбранного направления 

и поставленной задачи. 

2) Самим посетить место предполагаемой экскурсии. Необходимо проанализировать, 

какие образовательные и воспитательные возможности имеет это место. 

3) Узнать режим работы, длительность экскурсии. 

4) Собрать информацию о предполагаемом месте экскурсии из разных источников. 

5) Предложить родителям экскурсию выходного дня, согласовать дату и время с 

учетом режима дня детей. Информировать заведующую. 

6) Разработать план проведения экскурсии. 

7) Беседа с детьми о предстоящей экскурсии, о правилах поведения в общественных 

местах. 

Методика проведения экскурсии зависит от объекта (в музей, в природу, к памятным 

местам). Родители, дети и педагог собираются в назначенном месте сбора в назначенное 

время. Педагог должен прийти за 10-15 минут до назначенного времени. Педагог должен 

иметь какой-то символ, который родители и дети могут увидеть из далека. На экскурсии в 

природу необходимо иметь аптечку. Первоначально нужно выяснить количество 

пришедших, дать 5-7 минут на свободное общение. Перейти на место экскурсии. 

При проведении экскурсии в музей необходимо рассмотреть здание, сказать название 

музея, чье имя он носит, напомнить о том, какую выставку мы посещаем. Встреча с 

экскурсоводом. Проведение экскурсии экскурсоводом. Прощание, благодарность 

экскурсоводу. Получение обратной связи [2, с. 43]. 

Экскурсии к памятным местам. Напомнить о правилах поведения, информировать о 

памятном месте (кому, почему, знают ли они о памятнике и тд). Информационное 

сообщение. Минута молчания, возложение цветов. Получение обратной связи.  

На следующий день проводится беседа об экскурсии, фотоотчет родителей, можно 

попросить нарисовать детей рисунок и оформить выставку. К очередному родительскому 

собранию воспитателю необходимо составить краткую презентацию. 

Проект «Экскурсия выходного дня» является одним из инновационных методов 

взаимодействия педагогов с родителями, обеспечивает поддержку семьям, имеющим 

различные жизненные обстоятельства, разный состав, разную семейную историю, 

заинтересованным в воспитании детей, стремящимся к организации семейной досуговой 

деятельности [5, с. 27]. 

II. Изучение уровня сформированности представлений о родном городе.  
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Для выявления уровня сформированности представлений о родном городе, нами была 

проведена диагностика воспитанников подготовительной группы «Кустук», детского сада 

«Сардаана» д/с №24 (см. Приложение 1) 

Цель: выявить у ребенка уровень сформированности представлений о родном городе. 

Содержание: задать ребенку вопросы о родном городе, достопримечательностях, 

прославившихся людях нашего города. 

Оценка результата: 

3 балла - Ребенок отвечает без каких-либо трудностей, полными предложениями. 

2 балла - Ребенок при ответе делает паузы, отвечает не в полном объеме. 

1 балл - Ребенок не смог ответить на вопрос. 

Таблица 1.Критерии оценки результатов. 

Уровень сформированности 

представлений о родном городе 

Количество баллов 

Высокий уровень (ВУ) 25-27 балл 

Средний уровень (СУ) 19-24 баллов 

Низкий уровень (НУ) 15-18 баллов 

 

Таблица 2. Результаты опроса дошкольников о родном городе: 

Кол-во детей ВУ СУ НУ 

27 3 10 14 

100% 11% 37% 52% 

 

Диаграмма 1. Количественный показатель уровня сформированности представлений 

о родном городе: 

Рис. 1. Результаты констатирующей диагностики 

 

11%

37%

52%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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Таким образом, по итогам диагностики, мы можем сказать, что сформированность 

представлений детей о родном городе на низком уровне. В диагностике участвовали 27 

детей (6-7 лет). Большинство детей отвечали активно, полными предложениями. 

Выяснилось, что из 27 детей, у 3-х - высокий, у 10 - средний, у 14 - низкий уровень знаний 

о родном городе. На первые три вопроса, большинство детей ответили без раздумий, видно, 

что воспитатель систематически напоминает детям о их стране, республике и родном 

городе. Также выяснилось, что большинство детей затруднились в вопросе «Какие улицы 

ты знаешь?» - отвечали неполными предложениями, назвали 1-2 улицы. На вопрос «Какие 

памятники ты знаешь?» многие не смогли ответить. А также выяснилось, что у 

большинства нет конкретных знаний о музеях и театрах нашего города.  

III. Перспективный план организации экскурсий выходного дня.  

На основе полученных данных, нами был разработан перспективный план 

организации экскурсий выходного дня. Данный перспективный план был разработан для 

педагогов дошкольного образовательного учреждения, а также для родителей 

воспитанников. 

Цель: формирование партнерских взаимоотношений педагогов ДОО с семьями 

воспитанников, а также воспитание патриотических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Перспективный план был составлен на основе таких принципов: 

1. Принцип комплексности, который предполагает взаимодействие всех 

участников образовательного процесса - педагогов, детей и родителей.  

2. Принцип энциклопедичности, который обеспечивает отбор содержания 

знаний из разных областей действительности. 

3. Принцип систематичности, который предполагает логическую 

обоснованность изучения последующих разделов за предыдущими, с тем, чтобы 

последующее вытекало из предыдущего. 

4. Принцип доступности, который отражает соответствие содержания 

образовательного процесса реальным возрастным, физическим, интеллектуальным 

способностям воспитанников. 

В разработанном перспективном плане расписаны объекты экскурсий, цель и формы 

работы с детьми. Экскурсии проводятся раз в месяц, по возможности можно провести два 

раза. При выборе мест экскурсий, нами были учтены сезонные условия. Начиная с сентября 

по октябрь - экскурсии по памятникам и скверам. С ноября по февраль экскурсии проходят 

в помещении - в музеях, театрах. Следующие экскурсии проходят на улице. В формах 

работы различные виды деятельности, как продуктивные, игровые и трудовые.  
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В течение года, дети и их родители знакомились с известными 

достопримечательностями нашего города, историей их создания (причём, выбирались 

наиболее интересные исторические факты), с якутскими архитектурными стилями, с 

известными великими людьми и их творениями, с яркими событиями, с правилами этикета, 

безопасностью жизни и поведения. Такая информация достаточно сложна для восприятия 

и усвоения ребенком старшего дошкольного возраста. Для облегчения восприятия 

информации мы решили погрузить детей в культурно-историческую среду нашего города, 

выбрав для этого такую форму работы, как экскурсия выходного дня. Целью организации 

таких экскурсий являлось: 

 формирование первичных культурных и исторический знаний о родном городе и его 

достопримечательностях; 

 обогащение опыта ребенка в сфере познания родного города; 

 воспитание у дошкольников уважения и интереса к родному краю и чувство 

гордости за город, в котором он живет. 

После каждой экскурсии проводились закрепляющие занятия, игры, викторины.  

Также вместе с родителями мы планировали следующую экскурсию посредством 

электронного опроса. Таким образом, родители выбирали место, которую хотят посетить в 

следующий раз. 

В течение года в экскурсии выходного дня приняли участие 27 семей. 

После экскурсии в музей мамонта им. Лазарева, нами был проведен краткосрочный 

детско-родительский проект на тему «Мамонты». В проекте участвовали 5 детей и их 

родители.  

Цель данного проекта: Расширение и обобщение понятий о жизни мамонтов 

посредством экскурсии в музей, рисования, беседы и виртуальной экскурсии. 

Продукт: изготовление мамонта из разных материалов.  
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Результат: мотивация родителей на предстоящую совместную деятельность, 

дальнейшее сотрудничество с детским садом. Расширение представлений детей о родном 

городе и крае. Обогащение активного и пассивного словаря детей, развитие связной речи. 

Насыщение предметно-пространственной среды материалами краеведения: альбомами, 

фотовыставками, рисунками, поделками, созданными детьми совместно с родителями, 

презентациями о городе и крае. 

 IV. Анализ и подведение итогов работы. 

Для выявления эффективности проведенной педагогической работы с 

дошкольниками и их родителями был проведен контрольный эксперимент, который 

заключался в повторном диагностировании, использованной и в ходе констатирующего 

эксперимента (см. Приложение 1). 

Оценка результата: 

3 балла - Ребенок отвечает без каких-либо трудностей, полными предложениями. 

2 балла - Ребенок при ответе делает паузы, отвечает не в полном объеме. 

1 балл - Ребенок не смог ответить на вопрос. 

Таблица 3. Критерии оценки результатов: 

Уровень сформированности представлений о 

родном городе 

Количество баллов 

Высокий уровень (ВУ) 25-27 балл 

Средний уровень (СУ) 19-24 баллов 

Низкий уровень (НУ) 15-18 баллов 

 

Таблица 4. Результаты опроса дошкольников о родном городе: 

Кол-во детей ВУ СУ НУ 

27 17 8 2 

100% 63% 30% 7% 

 

Диаграмма 2. Количественный показатель уровня сформированности представлений 

о родном городе 

   

Высокий уровень
63%

Средний уровень
30%

Низкий уровень
7%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



219 
 

Рис. 2. Результаты контрольной диагностики 

Таким образом, проведенная диагностика показала, что проделанная работа была 

эффективна и результативна. На те же вопросы большинство детей отвечали полными 

предложениями, приводили разные примеры из жизни. Самое главное, у детей 

сформировались представления о родном городе: дети называли разные музеи, какие 

объекты он хранит, памятники и театры нашего города. После экскурсий, были проведены 

закрепляющие мероприятия, поэтому многие дети запомнили и знали объекты экскурсий, 

даже те, которые не посещали. По результатам работы осталось всего два ребенка с низким 

уровнем представлений о родном городе. 

Данная работа, на наш взгляд, является одним из приоритетных направлений работы 

в ДОУ. В исследуемой работе, мы показали, что экскурсия выходного дня является одним 

из эффективных и результативных форм ознакомления детей с родным краем и 

взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников. 

 

Рис. 3. Сравнительная диаграмма уровней развития представлений о родном городе 

на констатирующем и контрольном этапах 
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Приложение 1 

Оҕо бэйэтин төрөөбүт дойдутун туһунан билиитин диагностика нөҥүө быһаарыы 

1. Биһиги дойдубут аата? (Страна) 

2. Биһиги өрөспүүбүлүкэбит аата? 

3. Биһиги төрөөбүт куораппыт аата?  

4.   Эн ханнык уулуссаҕа олороҕунуй? 

5. Биһиги куораппытыгар уулуссалар ааттарын билэҕин дуо?  

6. Ханнык пааматынньыктары эн билэҕиний? 

7. Биһи куораппыт остуоруйатыгар киирбит, аатырбыт дьоннору билэҕин дуо?  

8. Ким эйиэхэ кэпсээбитэй?  

9. Биһиги куораппыт түмэллэрин, тыйаатырдарын билэҕин дуо? Сылдьыбытын дуо? 
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СЕКЦИЯ 4. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

№ 
ФИО 

 
ПОО Тема Руководитель Результат 

1 

Федорова 

Ия 

Терентьевна 

ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

«Влияние 

природоведческ

ой литературы 

на развитие 

логического 

мышления 

старших 

дошкольников» 

Сосина Тамара 

Константиновна, 

Преподаватель, 

ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 1 

степени 

2 

Шкаликова 

Арина 

Юрьевна 

ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойск

ий 

многопрофильн

ый колледж» 

Ценности 

современной 

педагогической 

науки 

Есенакаев Фатима 

Яхьяевна, 

преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин,ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК» 

Диплом 1 

степени 

3 

Иванова 

Анна 

Гаврильевна 

 

ГАПОУ РС(Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж имени 

С.Ф. Гоголева 

Развитие 

музыкальных 

способностей у 

младших 

школьников на 

внеурочных 

занятиях игры на 

хомусе 

Находкина М.Д., 

руководитель ЦРК, 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

«ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева» 

Диплом 2 

степени 

4 

Хамзаева 

Тамила 

Эмдиевна 

ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойск

ий 

многопрофильн

ый колледж» 

Формирование 

познавательного 

интереса 

учащихся на 

уроках 

математики 

Есенакаев Фатима 

Яхьяевна, 

преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин,ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК» 

Диплом 2 

степени 

5 

Филиппова 

Айлин 

Сергеевна 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта в 

проектной 

деятельности 

Данилова 

Кыыдаана 

Егоровна, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

Диплом 3 

степени 

6 

Маллаева 

Милана 

Абдулмедж

идовна 

ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойск

ий 

многопрофильн

ый колледж» 

Современный 

учитель 

Есенакаев Фатима 

Яхьяевна, 

преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин, ГБПОУ 

ЯНАО «НУРМК» 

Диплом 3 

степени 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РАЗВИТИЕ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Автор: Федорова Ия Терентьевна, студентка 3 курса  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева»  

Научный руководитель: Сосина Тамара Константиновна, преподаватель,  

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

 

Аннотация. Одной из главных задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), является развитие 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста, 

создание условий для развития ребёнка, его позитивной социализации, личностного 

развития на основе сотрудничества с взрослыми, сверстниками.  

Актуальность темы развития логического мышления детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с литературными произведениями природоведческого характера, 

связана ещё и с тем, что в старшем дошкольном возрасте преобладает наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, а в природоведческой литературе, 

существующие в природе различного рода связи и отношения, образно представлены, и 

соответственно, ребенку проще устанавливать их. 

Сложные, существующие в природе взаимосвязи, взаимозависимости, причинно-

следственные связи посредством художественной природоведческой литературы 

усваиваются ребенком легче в силу того, что они отражаются в занимательной, 

интересной, образной форме.   

Цель: заключается в выявлении экспериментальным путем влияния 

природоведческой литературы на развитие логического мышления детей старшей группы 

№12 «Лучики» МБДОУ ЦРР Детский сад №26 «Кустук». 

Методы исследования: 

 Анализ литературы 

 Диагностика 

 Подтверждение гипотезы 

 Вывод 

 

Актуальность обуславливается тем, что проблема развития мышления дошкольников 

была, есть и будет актуальна всегда, так как:  
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 Во-первых, дошкольный возраст является сензитивным периодом развития психики 

человека в целом, и в частности, развития логического мышления. 

 Во-вторых, проблема развития мышления ребенка связана с необходимостью 

качественной подготовки детей к обучению в школе, так как программа обучения в школе 

предполагает переход от непосредственного познания мира к опосредованному и усвоению 

понятий. 

 В-третьих, неуклонный последовательный прогресс во всех областях жизни людей 

предъявляет высокий уровень развития умственных способностей подрастающих 

поколений, способных решать задачи развития всех сторон жизни людей на высоком 

профессиональном уровне, способных социализироваться в меняющихся социальных 

условиях жизни и реализовываться в них. 

 В-четвертых, развитие всех форм психического отражения человека тесным образом 

связано с его умственным развитием. Чем выше уровень умственного развития, тем выше 

уровень развития всех других форм психического отражения человека и тем выше качество 

его жизни.  

Актуальность темы развития логического мышления детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с литературными произведениями природоведческого характера, 

связана ещё и с тем, что в старшем дошкольном возрасте преобладает наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, а в природоведческой литературе 

существующие в природе различного рода связи и отношения образно представлены, и 

соответственно, ребенку проще устанавливать их. 

Объект исследования: процесс развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста.  

Предмет исследования: система работы по ознакомлению детей 5-6 лет с детской 

природоведческой литературой, способствующей развитию логического мышления. 

Цель исследования заключается в выявлении экспериментальным путем влияния 

природоведческой литературы на развитие логического мышления старших дошкольников. 

Гипотеза: мы предполагаем, что развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста будет более эффективным, если: 

-   учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

- создавать и своевременно изменять предметно – пространственную развивающую 

среду для развития логического мышления; 

- провести систему работы по ознакомлению детей с природными явлениями в 

весенний период, направленную на обучение детей установлению различного рода связей 
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и отношений, существующих в живой и неживой природе (взаимосвязей, 

взаимозависимостей, причинно-следственных связей и др.):  

 системе наблюдений в форме прогулок и экскурсий;  

 чтения художественных произведений природоведческого характера; 

 просмотр мультипликационных фильмов к литерным произведениям 

природоведческого характера; 

 рассматривание картин художников – пейзажистов; 

 решение логических задач, проблемных ситуаций; 

- комплексно решать задачи ДО (экологическое образование, ознакомление с 

художественной литературой, развитие речи, музыкальное образование и т.д.) в РВД, РП и 

ЖС; 

- использовать развивающие технологии в процессе организации всех форм работы с 

детьми, направленные на развитие логического мышления старших дошкольников и, в 

частности, ознакомления с природоведческой художественной литературой; 

- опираться в процессе развития логического мышления посредством ознакомления с 

природоведческой художественной литературой на «зону ближайшего» и «зону 

актуального» развития старших дошкольников. 

Из цели вытекают следующие задачи исследования:  

1. Изучить психолого-теоретические основы развития логического мышления. 

2. Подобрать диагностический материал определения уровня развития мышления 

детей старшей группы. 

3. Провести констатирующий эксперимент для определения уровня развития 

логического мышления детей контрольной и экспериментальной подгрупп. 

4. Разработать перспективный план развития логического мышления детей 

экспериментальной подгруппы посредством ознакомления их с литературными 

произведениями природоведческого характера. 

5. Провести формирующий эксперимент с экспериментальной подгруппой старшей 

группы. 

6. Провести контрольную диагностику (контрольный срез) для сравнения уровней 

развития логического мышления детей контрольной и экспериментальной подгрупп 

старшей группы №12 «Лучики» детского сада №26 «Кустук» для подтверждения или 

опровержения гипотезы. 

7. Сделать вывод о влиянии природоведческой литературы на развитие логического 

мышления старших дошкольников. 
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Методологической основой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных ученых в области психологии: Льва Семеновича Выготского, Даниила 

Борисовича Эльконина, Леонида Абрамовича Венгера, Петра Яковлевича Гальперина, 

Сергея Леонидовича Рубинштейна, Жана Пиаже, Джона Дьюи, Нины Федоровной 

Талызины, Леонида Владимировича Занкова.  А также методологическую основу моей 

работы составляют труды ученых – методистов, разработавших методику ознакомления 

детей с художественной литературой, и в частности, природоведческой, таких как: Розы 

Семеновны Буре, Светланы Николаевной Николаевой, Лидии Михайловны Маневцевой, 

Натальи Федеровной Виноградовой Ирины Владимировны Саморуковой, Софьи 

Алексеевны Веретенниковой. 

В исследовании мы раскрыли теоретические основы развития логического мышления. 

Для того чтобы изучить проблему исследования мы решили сначала изучить общую 

характеристику мышления. И пришли к выводу, что мышление – это сложный психический 

процесс, который имеет многоплановую структуру. И имеет 3 вида: это наглядно-

действенное, наглядно – образное и словесно логическое. 

Подробно остановимся на логическом мышлении, так как оно является основой 

исследования – это основной вид мышления, который осуществляется при помощи 

логических операций с понятиями, что позволяет познать существующие закономерности 

и взаимосвязи между предметами и явлениями. Логические приемы сравнения, 

классификации, обобщения, анализа и синтеза, систематизации, сериации обеспечивают 

логику любой деятельности человека, определяя ее эффективность.  

Содержание параграфа «Общая характеристика мышления» составило основу для 

раскрытия особенностей и закономерностей логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста. 

В процессе изучения особенностей развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста мы поняли, что логическое мышление формируется и развивается в 

определенной последовательности в соответствии с закономерностями психического 

развития; 

- от наглядно - действенного к наглядно-образному мышлению  

- от наглядно - образного к словесно – логическому мышлению. 

Развитие мышления происходит во всех видах детской деятельности, в частности в 

процессе ознакомления детей с художественной литературой природоведческого 

характера. 

Изучив влияние природоведческой литературы на развитие логического мышления 

старших дошкольников, мы выяснили, что природоведческая детская литература 
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эффективно влияет на его развитие, так как существующие в природе различного рода 

связи и отношения образно представлены, и соответственно, ребенку проще 

устанавливать их. Сложные, существующие в природе взаимосвязи, взаимозависимости, 

причинно-следственные связи посредством художественной природоведческой 

литературы усваиваются ребенком проще в силу того, что они отражаются в 

занимательной, интересной, образной форме.  

Важной составляющей нашего исследования является изучение методики 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природоведческой детской 

литературой. Одна из важнейших задач знакомства детей дошкольного возраста с 

художественной литературой – это воспитание интереса и любви к природоведческой 

книге, развитие всех психических процессов, умения слушать и понимать художественный 

текст, т.е. всего того, что составляет основание, фундамент для развития всех 

познавательных психических процессов на основе воспитания познавательной мотивации, 

интереса к природоведческой литературе, природе в целом, и в частности, к существующим 

в природе разнообразных связей (взаимосвязей, взаимозависимостей, причинно – 

следственных связей, например, между строением конечностей, способом передвижения и 

способом питания) и отношений. Установление этих связей и отношений в процессе 

использования разнообразных методов и приемов, способствующих активизации 

мыслительной деятельности детей в целом и, в частности, их логического мышления, таких 

как наблюдение в природе, логические системы вопросов репродуктивного и 

продуктивного характера рассматривание книжных иллюстраций, просмотр кинофильмоф 

природоведческого характера, мультипликационных фильмов, моделирование связей и 

отношений существующих в природе, проблемные ситуации, логические задачи, опыты-

эксперименты до и после ознакомления с теми или иными литературными произведениями 

природоведческого характера. 

При ознакомлении дошкольников с детской природоведческой литературой 

используются разные приёмы формирования полноценного восприятия произведения 

детьми: наблюдения в природе, выразительное чтение воспитателя, чтение с 

продолжением, беседа о прочитанном, о книгах, рассматривание книжных иллюстраций; 

объяснение незнакомых слов, моделирование, театрализованные игры, метод проектов, 

проблемные ситуации, логические задачи, опыты и эксперименты и так далее. 

Базой нашего исследования является МБДОУ ЦРР – Детский сад №26 «Кустук». 

Всего в нашем исследовании приняли 18 детей. 

Нами проведена диагностика уровня развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР ЦРР – Детский сад №26 «Кустук». Всего в 
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исследовании приняли участие 18 детей. Дети были распределены на 2 группы: 1 группа 

контрольная (которая занималась по программе детского сада) – 9 детей; 2 группа – 

экспериментальная (с которой проводилась формирующая работа) – 9 детей.  

В ходе экспериментальной работы решались следующие задачи: 

 Выявить уровень логического мышления у детей в двух группах при слушании 

природоведческой литературы; 

 Формировать логическое мышление в экспериментальной группе. 

 Наблюдение, сравнение и анализ данных в двух группах. 

Опытно-экспериментальная работа была составлена из трех этапов: 

1. констатирующий этап 

2. формирующий этап 

3. контрольный этап. 

Были использованы следующие методы исследования:  

 система наблюдений в форме прогулок и экскурсий;  

 чтения художественных произведений природоведческого характера; 

 просмотра мультипликационных фильмов к литерным произведениям 

природоведческого характера; 

 рассматривание картин художников – пейзажистов; 

 решения логических задач, проблемных ситуаций; 

 опытов, экспериментов; 

- комплексно решать задачи ДО (экологическое образование, ознакомление с 

художественной литературой, развитие речи, музыкальное образование и т.д.) в РВД, РП и 

ЖС; 

- использовать развивающие технологии в процессе организации всех форм работы с 

детьми, направленные на развитие логического мышления старших дошкольников и, в 

частности, ознакомления с природоведческой художественной литературой; 

- опираться в процессе развития логического мышления посредством ознакомления с 

природоведческой художественной литературой на «зону ближайшего» и «зону 

актуального» развития старших дошкольников. 

На первом констатирующем этапе педагогического эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группе я провела для детей диагностику «Нелепицы», в результате 

которых был выявлен уровень логического мышления у детей в двух группах. 

Полученные результаты переведены в проценты. 
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Таким образом, можно сказать, что в экспериментальной группе детей с низким 

показателем (22%) поровну, с контрольной (22%). В экспериментальной группе детей со 

средним показателем 22%, в контрольной 11%. Высокий уровень в контрольной группе 

(67%) немного превышает высокий уровень в экспериментальной группе (56%).  

Я провела вторую диагностику, в результате которого был выявлен уровень 

логического мышления у детей в двух группах. Полученные результаты переведены в 

проценты. 

Видя из диаграмм, можно сказать, что в экспериментальной группе детей с низким 

показателем (22%) поровну, с контрольной (22%). В экспериментальной группе детей со 

средним показателем 45%, в контрольной 33%. Высокий уровень в контрольной группе 

(45%) немного превышает высокий уровень в экспериментальной группе (33%). 

 

67%11%

22%

Диаграмма1.1 Показатели развития логического мышления 

в контрольнойгруппе

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

56%22%

22%

Диаграмма 1.2 Показатели развития логического 

мышления

в экспериментальной группе

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

45%

33%
22%

Диаграмма2.1 Показатели развития логического мышления 

в контрольнойгруппе

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
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Результаты констатирующего этапа показали необходимость дальнейшей работы по 

формированию у дошкольников логического мышления в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. 

С учётом анализа психолого-педагогической литературы, результатов 

констатирующего эксперимента была использована природоведческая литература для 

развития логического мышления у детей старшего дошкольного возраста в разных формах 

работы: наблюдения за объектами природы, чтение произведений, просмотр 

мультфильмов, беседы по произведениям, рисование, дидактические игры, викторины, 

пересказы детей и виртуальные экскурсии. 

Целью формирующего эксперимента является повышение уровня развития 

логического мышления старших дошкольников посредством ознакомления их с 

природоведческой литературой. 

Нами был разработан перспективный план реализации задач по развитию логического 

мышления старших дошкольников посредством ознакомления их с природоведческой 

литературой в разных видах деятельности и режимных процессах. 

Формирующий этап эксперимента проводился с экспериментальной группой детей. 

Формирующий эксперимент направлен на развитие логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления их с природоведческой литературой. 

Была проведена система работы по развитию логического мышления старших 

дошкольников в процессе ознакомления их с природоведческой литературой. Данная 

задача решалась в разных видах деятельности и в режимных процессах в комплексе с 

решением программных задач из других разделов программы воспитания детей 

дошкольного возраста (ЧХЛ, математика, развитие речи, экология).  

По таким произведениям как: Д.Мамин –Сибиряк «Серая Шейка», РНС «Заюшкина 

избушка», Виталий Бианки «Лесные домишки» и «Чей клюв лучше» в течение 4 недель 

были проведены такие формы работы как: виртуальные экскурсии, наблюдения, просмотры 

мультипликационных фильмов, беседы по произведениям, дидактические игры и 

продуктивные виды деятельности. 

33%

45%

22%

Диаграмма 2.2 Показатели развития логического 

мышления

в экспериментальной группе

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
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Заключительным (контрольным) этапом экспериментальной работы стало повторная 

диагностика уровня развития логического мышления контрольной и экспериментальной 

групп. 

Результаты были обработаны в таблице и переведены в проценты. 

Первая диагностика. Видя из диаграмм, можно сказать, что в экспериментальной 

группе детей с низким показателем (0%), в контрольной (22%). В экспериментальной 

группе детей со средним показателем 22%, в контрольной 11%. Высокий уровень в 

контрольной группе (66%) немного превышает высокий уровень в экспериментальной 

группе (77%).  

Вторая диагностика. Видя из диаграмм, можно сказать, что в экспериментальной 

группе детей с низким показателем (0%), в контрольной (22%). В экспериментальной 

группе детей со средним показателем 33%, в контрольной 33%. Высокий уровень в 

контрольной группе (44%) немного превышает высокий уровень в экспериментальной 

группе (66%).  

Из диаграмм видно, что результаты значительно улучшились.  

По первой диагностике. В экспериментальной группе на контрольном этапе, по 

сравнению с констатирующим, детей с низким уровнем стало 0%. Средний уровень 

составил 22%. Высокий уровень составил 77%. 

В контрольной группе изменения не велики, но есть. 

По второй диагностике. В экспериментальной группе на контрольном этапе, по 

сравнению с констатирующим, детей с низким уровнем стало 0%. Средний уровень 

составил 33%. Высокий уровень составил 66%. 

Таким образом, проанализировав результаты контрольного эксперимента, можно 

сказать, что уровень развития логического мышления у дошкольников в 

экспериментальной и контрольной группах существенно повысился. В отличии от 

показателей констатирующего этапа. Что в свою очередь доказывает правильность 

гипотезы. Что природоведческая литература, по своей системе работы, существенно 

повышает уровень развития логического мышления. 
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Приложение 1 

Художественные 

произведения 

1 этап – 

ознакомление. 

Наблюдение за 

объектами природы 

и чтение 

произведения  

2 этап – углубление 

представлений. 

Просмотр мультфильма и 

беседа по произведению 

3  этап – закрепление. 

 -формы работы: 

-рисование 

-дидактические игры 

-викторины 

-пересказы детей 

-экскурсии 

Д. Мамин-

Сибиряк 

«Серая шейка» 

-Виртуальная 

экскурсия к пруду 

-Чтение 

произведения 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина – Сибиряка 

«Серая шейка» 

-Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Серая шейка».  

-Беседа по произведению 

Мамина - Сибиряка 

«Серая шейка. 

-Дидактическая игра «Нади 

перелетных и зимующих 

птиц»  

-Рисование по 

произведению Д. Мамина - 

Сибиряка «Серая шейка».  

 

«Заюшкина 

избушка» 

Наблюдение за 

зайцем в 

виртуальном 

зоопарке 

-Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Заюшкина 

избушка».  

-Беседа по произведению  

-Дидактическая игра  

-Аппликация по 

произведению 

 

Виталий Бианки 

«Лесные 

домишки»  

-Наблюдение за 

ласточкой 

- Чтение 

произведения  

Виталия Бианки 

«Лесные домишки» 

-Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Лесные 

домишки»  

-Беседа по произведению 

«Лесные домишки». 

-Пересказ детьми 

произведения «Лесные 

домишки» 

-Лепка домиков. 

-Дидактическая игра 

«Узнай по силуэту» 

 

Виталий Бианки 

«Чей клюв 

лучше» 

-Наблюдение за 

дятлом 

-Чтение 

произведения  

Виталия Бианки 

«Чей клюв лучше» 

 

 

-Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Чей клюв 

лучше»  

-Беседа по прочитанному 

произведению.  

-Подготовка к 

театрализации 

 

-Театрализация по 

произведению «Чей клюв 

лучше»  

-Дидактическая игра «Кто 

чем питается?» 
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Аннотация. Данный проект посвящен изучению целей современной педагогики, 

направленных на формирование личности ученика и его успешную адаптацию в обществе. 

В работе рассмотрены теоретические основы и практические методы, используемые 

педагогами для достижения этих целей. Проанализированы проблемы, возникающие в 

процессе обучения и воспитания, а также предложены пути их решения. Результаты 

исследования помогут педагогам повысить свою квалификацию и совершенствовать свою 

деятельность в области образования. В целом, проект имеет целью улучшение качества 

образования и развития личности ученика. 

 

Педагогика является одной из важнейших наук, которая изучает процессы обучения 

и воспитания человека. Она помогает педагогам разрабатывать эффективные методы и 

технологии обучения, а также формировать ценности и качества личности учеников. В 

настоящее время педагогика становится все более актуальной, в связи с изменениями в 

образовательной системе и требованиями современного общества. В данном проекте мы 

рассмотрим основные принципы педагогики, её историю и современные тенденции. 

Цель работы: изучить ценности современной педагогической науки, основные 

принципы педагогики и современные тенденции. 

Задачи:  

 Изучить основные принципы современной педагогики и их влияние на 

образовательный процесс. 

 Проанализировать эффективность использования современных технологий в 

обучении и их влияние на мотивацию учеников. 
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 Исследовать роль индивидуального подхода к каждому ученику в формировании его 

личности и достижении успеха в учёбе. 

Проблема: подготовка молодёжи к полноценной жизни в обществе, выполнению 

социально полезной деятельности. 

Предмет исследования: Влияние ценности современной педагогики на 

формирование личностных качеств учеников в условиях современной российской системы 

образования. 

Объект исследования: процесс формирования личности учеников в современной 

российской системе образования под влиянием ценностей современной педагогики. 

Методы исследования: анализ научных статей и публикаций о современной 

педагогике и её принципах, сравнительный анализ результатов обучения учеников, которые 

обучаются по традиционным методам и тех, которые используют современные методы 

обучения, интервью с педагогами, которые успешно применяют современные методы 

обучения, о том, как они адаптировали свой подход к ученикам и как это повлияло на 

результаты обучения. 

Гипотеза: Современная педагогика, основанная на индивидуальном подходе к 

ученикам, использовании новых технологий и методов обучения, может значительно 

повысить эффективность образовательного процесса и улучшить результаты обучения. 

Основные принципы современной педагогики и их влияние на образовательный 

процесс. 

Основными принципами современной педагогики являются индивидуальный подход 

к ученикам, использование новых технологий и методов обучения, активное 

взаимодействие учителя и ученика, использование интерактивных методов обучения, таких 

как дискуссии, игры, проектная деятельность, а также ориентация на развитие личности 

ученика. Индивидуальный подход к ученикам предполагает учёт индивидуальных 

особенностей каждого ученика, его интересов, потребностей и способностей. Это позволяет 

создать оптимальные условия для обучения и максимально раскрыть потенциал каждого 

ученика. Содействие формированию у учеников социально-этических ценностей, таких как 

уважение к другим, толерантность, ответственность. Развитие самостоятельности и 

самооценки учеников. Использование новых технологий и методов обучения позволяет 

сделать процесс обучения более интерактивным, эффективным и интересным. Активное 

взаимодействие учителя и ученика предполагает создание атмосферы доверия и уважения, 

где учитель выступает не только как преподаватель, но и как наставник. Это помогает 

ученикам лучше понимать материал и развиваться как личности. Ориентация на развитие 

личности ученика предполагает не только передачу знаний, но и развитие учеников как 
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личностей. Это включает в себя развитие социальных и коммуникативных навыков, 

критического мышления, творческих способностей и других качеств, которые помогают 

ученикам успешно адаптироваться в обществе и достигать успеха в жизни. Для этого во 

многих образовательных учреждениях существуют занятия для развития не только 

умственных умений, но и для развития творческих, что не мало важно. Все эти принципы 

современной педагогики влияют на образовательный процесс, делая его более 

эффективным, интересным и результативным. Они помогают ученикам получать знания и 

развиваться как личности, что является ключевым фактором успеха в современном мире. 

Эффективность использования современных технологий в обучении и их 

влияние на мотивацию учеников. 

Использование современных технологий в обучении может существенно повысить 

эффективность образовательного процесса и мотивацию учеников. Например, 

использование интерактивных досок, компьютерных программ и онлайн-курсов позволяет 

ученикам получать знания более эффективно и интересно, что может привести к 

улучшению их успеваемости и увеличению мотивации к обучению. 

Однако, эффективность использования современных технологий в обучении зависит 

от нескольких факторов. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, 

его уровень подготовки и способности к работе с технологиями. Также необходимо 

правильно организовать процесс обучения с использованием технологий, чтобы они не 

отвлекали учеников от основной задачи - усвоения материала. 

Влияние современных технологий на мотивацию учеников может быть двояким. С 

одной стороны, использование технологий может заинтересовать учеников и повысить их 

мотивацию к обучению. С другой стороны, если технологии используются неправильно или 

неэффективно, они могут вызвать у учеников разочарование и снизить их мотивацию. 

Таким образом, эффективность использования современных технологий в обучении 

зависит от правильной организации процесса обучения и учёта индивидуальных 

особенностей каждого ученика. Кроме того, важно помнить, что технологии не являются 

самоцелью, а лишь инструментом для достижения образовательных целей. 

Роль индивидуального подхода к каждому ученику в формировании его личности и 

достижении успеха в учёбе. 

Каждый ребёнок отдельная личность, кому-то легче запомнить материал, увидев и 

прочитав его, кто-то запомнит все на слух, а кому-то нужно отработать материал в 

обучающей игре. Основная тактика учителя для того, чтобы найти индивидуальный подход 

к ребёнку – предлагать разные варианты объяснения материала в ходе занятия. Некоторые 

дети отличаются от своих сверстников, имеют отклонения в поведении. Их поведение 



235 
 

выходит за рамки допустимых шалостей и проступков. Они не желают учиться, нарушают 

дисциплину, плохо поддаются обучению. Такая категория детей нуждается в 

индивидуальном подходе, требует особого внимания и участия окружающих. Ребёнок — 

это отдельный субъект собственного развития, имеющий свою самоцель. В процессе 

воспитания и обучения необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

его личности. По мере взросления у индивида меняется характер деятельности, мышление, 

расширяется круг интересов, запросов. В нём постепенно формируется личность со своими 

взглядами и убеждениями. При этом в каждом возрасте существуют свои ограничения в 

развитии. Например, в детские и юношеские годы наиболее развиты мыслительные 

способности и память. Если же, в этот период, не развивать мышление и память, то в 

будущем будет иногда и невозможно наверстать упущенное. 

Первое, что отличает учащихся — это их интересы; они определяются тяготением к 

определённого рода деятельности. Интересы являются важнейшим стимулом к 

приобретению знаний, поэтому они должны быть разнообразными, широкими 

Вторая отличительная черта — это способности учащихся. Психология определяет 

способности как «психические свойства, которые являются условиями успешного 

выполнения какой-либо одной или нескольких деятельностей».  

Кроме интересов, способностей и одарённости, ученики отличаются друг от друга 

эмоциональной возбудимостью. Она проявляется в активности основных нервных 

процессов — возбуждения и торможения. Эта индивидуальная способность называется 

темпераментом. 

Индивидуальный подход к каждому ученику является ключевым фактором в 

формировании его личности и достижении успеха в учёбе. Каждый ученик имеет свои 

индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать при организации 

образовательного процесса. Некоторые ученики могут обладать высокой мотивацией и 

быстро усваивать материал, в то время как другие могут нуждаться в дополнительной 

помощи и поддержке. Индивидуальный подход к каждому ученику позволяет определить 

его потребности и способы обучения, что позволяет учителю адаптировать методики 

обучения и материал к индивидуальным особенностям каждого ученика. Это может 

повысить эффективность обучения и мотивацию учеников. Кроме того, индивидуальный 

подход к каждому ученику способствует формированию его личности. Учитывая 

индивидуальные потребности и интересы каждого ученика, можно помочь ему развить свои 

сильные стороны и преодолеть слабые. Это может способствовать формированию у 

ученика положительной самооценки и повышению его уверенности в своих силах. 
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Сравнительный анализ результатов обучения учеников, которые обучаются по 

традиционным методам и тех, которые используют современные методы обучения. 

Сравнительный анализ результатов обучения учеников, которые обучаются по 

традиционным методам и тех, которые используют современные методы обучения, может 

показать, какой подход более эффективен в достижении успеха в учёбе. 

Традиционные методы обучения, такие как лекции, чтение учебников и выполнение 

заданий, могут быть эффективными для некоторых учеников, особенно для тех, кто 

обладает хорошей памятью и способностью к самостоятельному обучению. Однако, для 

других учеников, которые нуждаются в более интерактивном подходе к обучению, эти 

методы могут быть неэффективными. 

Современные методы обучения, такие как использование интерактивных технологий, 

групповая работа и проектная деятельность, могут быть более эффективными для учеников, 

которые нуждаются в более интерактивном подходе к обучению. Эти методы могут помочь 

ученикам развить свои навыки коммуникации, сотрудничества и критического мышления. 

Сравнительный анализ результатов обучения может показать, какой подход более 

эффективен для разных типов учеников. Он может также помочь учителям определить, 

какие методы обучения лучше всего подходят для каждого ученика, и адаптировать свой 

подход в соответствии с индивидуальными потребностями каждого ученика. 

Изучение интервью с педагогами, которые успешно применяют современные методы 

обучения. 

Многие педагоги отмечают, что индивидуальный подход к каждому ученику помогает 

им лучше понимать потребности и способности каждого ученика и настраиваться на работу 

с ним. Это позволяет учителю лучше подбирать материалы и методики обучения, которые 

будут наиболее эффективны для каждого ученика. 

Педагоги, которые применяют современные методы обучения, отмечают, что такой 

подход к обучению помогает ученикам лучше усваивать материал, развивать свои навыки 

и способности, а также повышать мотивацию к учёбе. Они также отмечают, что 

использование интерактивных технологий и групповой работы позволяет ученикам более 

эффективно обмениваться знаниями и опытом, что способствует более глубокому 

пониманию учебного материала. Кроме того, применение проектной деятельности 

позволяет ученикам развивать свои навыки решения задач и критического мышления, что 

является важным для их будущей профессиональной деятельности. 

Многие педагоги отмечают, что индивидуальный подход к каждому ученику помогает 

им лучше понимать потребности и способности каждого ученика и настраиваться на работу 
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с ним. Это позволяет учителю лучше подбирать материалы и методики обучения, которые 

будут наиболее эффективны для каждого ученика. 

Также многие педагоги отмечают, что использование интерактивных методов 

обучения помогает ученикам лучше усваивать материал и развивать свои творческие 

способности. Игры, дискуссии и проектная деятельность позволяют ученикам активно 

взаимодействовать друг с другом и развивать свои коммуникативные навыки. 

Сотрудничество между учителем и учеником, а также между учениками в рамках 

групповой работы также играет важную роль в обучении. Оно помогает ученикам развивать 

навыки работы в коллективе, достигать общих целей и развивать свои социальные навыки. 

Многие педагоги также отмечают, что использование информационных технологий 

позволяет ученикам получать доступ к различным источникам информации и 

 учиться самостоятельно. Это помогает им развивать свои навыки и быть более 

готовыми к работе в современном мире. 

Наконец, многие педагоги отмечают, что содействие развитию самостоятельности и 

самооценки учеников помогает им стать более уверенными и успешными в жизни. 

Ученики, которые умеют самостоятельно мыслить, принимать решения и оценивать свои 

действия, становятся более грамотными и успешными людьми в будущем. 

 Подводя итоги, для педагогов можно составить конкретные рекомендации, 

необходимые для современного обучения и развития личности ученика: 

1. Ценности современной педагогики должны быть направлены на успешную 

адаптацию учеников в обществе, их личностный рост и развитие. 

2. Педагоги должны помогать ученикам развивать социальные навыки, такие 

как коммуникативные, также педагог должен научить правильно решать конфликты, 

ответственно принимать решения. 

3. Важно создавать дружественную и доверительную атмосферу в классе, где 

каждый ученик чувствует себя важным и уважаемым. 

4. Целью современной педагогики должно быть формирование личности 

ученика, а не только передача знаний. 

5. Важно учить учеников критическому мышлению, помогая им развивать 

способность анализировать информацию и принимать обоснованные решения. 

6. Педагоги должны создавать условия для развития творческого мышления, 

самостоятельности и ответственности учеников. 

7. Важно применять инновационные методы обучения, используя современные 

технологии. 



238 
 

8. При обучении и воспитании необходимо учить учеников уважению к 

культуре и традициям, прививать нравственные ценности. 

9. Важно использовать индивидуальный подход к каждому ученику, учитывая 

его потребности, интересы и способности. 

10. Педагоги должны быть готовы к постоянному самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации. 

Таким образом, автор работы подтверждает гипотезу и делает вывод о том, что 

современная педагогика, основанная на индивидуальном подходе к ученикам, 

использовании новых технологий и методов обучения, может значительно повысить 

эффективность образовательного процесса и улучшить результаты обучения. Ведь это 

очень важно для современного общества, когда с помощью новых и современных идей, у 

ребёнка появляется не только тяга к знаниям, но и ответственность, нужная во взрослой 

жизни, а также хорошая работоспособность. 
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Аннотация. Выбор темы исследования обусловлено, прежде всего падением уровня 

музыкальной культуры подрастающего поколения. Причины данного явления различны, но 

главная, на наш взгляд, кроется в недостаточном внимании педагогов в музыкальном 

воспитании детей. В наше время многие дети отдалены от музыки, в том числе и от 

национальных инструментов, таких как хомус. Однако, есть много способов, как можно 

привлечь их внимание к музыкальной культуре. Игра на хомусе может быть включена в 

учебный план в качестве дополнительного предмета, внеурочного занятия, который дети 

могут постигать в школе. Это может помочь детям узнать больше о музыке и 

национальных инструментах народа саха. В целом, привлечь внимание детей к 

музыкальной культуре народа Саха, хомусу можно, если проявить интерес и энтузиазм, 

использовать современные технологии, организовывать музыкальные мероприятия и др.  

Пробное обучение проводилось на внеурочных занятиях в “Сунтарской начальной 

общеобразовательной школе им. В.Г.Павлова” во 2 “б” классе. Внеурочные занятия 

посещали 6 учащихся, из них один с ЗПР. Каждое занятие представляет собой систему 

заданий, которые, отражают уровни развития музыкальной культуры. Будучи 

включенными в занятии, они послужили средством развития музыкальных способностей у 

младших школьников. Применялись методы, направленные на развитие музыкальных 

способностей – в умении использовать полученные знания, умения во внеурочной 

деятельности. 

Результаты опытно-практической работы проведенной на базе МБОУ «Сунтарской 

НОШ» Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) показали, что у младших школьников 

не только повысился уровень музыкальных способностей, но и в значительной степени 

изменилась мотивация, а также повысился интерес учащихся к выполнению работ 

музыкально-творческого характера. Несомненно, что целенаправленная систематическая 

работа по музыкальному воспитанию, проводимая в рамках внеурочной деятельности, 

способствует значительному повышению музыкальной культуры младших школьников. 
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Вопрос о важности внеурочной музыкальной деятельности в школе сегодня актуален 

как никогда, так как именно в музыкальной деятельности младший школьник может познать 

свои возможности и раскрыть таланты. Умение играть на национальном инструменте 

важный навык, который в жизни человека играет ключевую роль в его эстетическом и 

культурном развитии. Знакомство с музыкальным искусством у детей младших школьников 

(в том числе ЗПР) активизирует творческий потенциал, развивает музыкальные 

способности, и чем раньше будут заложены эти способности, тем активнее будет их 

проявление в приобщении к музыкальным ценностям. 

Проблема нашего исследования заключается в том, что развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры необходимо прививать, 

начиная с первых дней пребывания ребёнка в школе. Ведь отсутствие полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве, с трудом восполнимо впоследствии. И если ребёнок 

хочет и любит петь, важно, чтобы рядом с ним оказался взрослый, который помог бы 

раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее прочувствовать, развить у него 

музыкальные способности. Все это позволило определить тему нашего исследования 

«Развитие музыкальных способностей у младших школьников (в том числе с ЗПР) на 

внеурочных занятиях игры на хомусе во 2 классе». 

Цель исследования: разработка и апробация заданий для развития музыкальных 

способностей у младших школьников (в том числе с ЗПР) на внеурочных занятиях игры на 

хомусе во 2 классе с учетом особенностей психического развития детей с ЗПР.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. раскрыть сущность развития музыкальных способностей у младших 

школьников; 

2. рассмотреть методы и приемы игры на хомусе для развития музыкальных 

способностей у младших школьников во внеурочной деятельности; 

3. разработать и апробировать задания для развития музыкальных способностей 

у младших школьников (в том числе с ЗПР) на внеурочных занятиях игры на хомусе во 2 

классе с учетом особенностей психического развития детей с ЗПР.  

4. проанализировать результаты опытно-практической работы по развитию 

музыкальных способностей у младших школьников (в том числе ЗПР) на внеурочных 

занятиях игры на хомусе во 2 классе. 

 Методологическую основу исследования составили труды Алексеевой И.Д., 

Ветлугиной Н.А., Критской Е.Д., Кабалевского Д.Б., Шмагиной Т.С., Сергеевой Г.П. и 

других. 
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Чтобы разобраться в вопросах развития музыкальных способностей необходимо 

сначала рассмотреть понятие “способности человека”, которые определяются как 

индивидуально-психологические особенности человека, имеющие отношение к 

успешности выполнения какой-либо одной деятельности или многих. Они не сводятся к 

наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их 

приобретения. Чаще всего способности делят на общее и специальные, которые в свою 

очередь могут подразделяться на теоретические и практические, учебные и музыкальные, 

предметные и межличностные. Общие способности необходимы для широкого круга 

занятий. К ним относятся такие качества, как: трудолюбие, внимательность, 

сообразительность, целеустремленность. Специальные способности обеспечивают успех в 

узком круге видов деятельности [7]. 

Музыкальные способности - индивидуальные психологические свойства человека, 

обусловливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области 

музыки. Музыкальные способности в различной степени проявляются почти у всех людей. 

Ярко выраженные, индивидуально проявляющиеся способности называют музыкальной 

одаренностью. К музыкальным способностям относятся: музыкальный слух, чувство 

ритма; музыкальную память. Музыкальные способности развиваются в постоянной 

практической деятельности. Основными видами музыкальной деятельности можно считать 

следующие: слушание музыки; исполнение музыки; сочинение музыки [2]. 

Значительный вклад в теорию музыкального воспитания внес Д. Б. Кабалевский – 

известный советский музыкальный деятель и композитор. В его книге «Про трех китов и 

про многое другое» и в «Программе по музыке для общеобразовательной школы», 

разработанной под его руководством, намечены пути интересной, продуманной в 

педагогическом отношении работы по приобщению детей к музыкальному искусству, 

раскрывается содержание освоения активного вида музыкальной деятельности – слушания 

музыки. Особое значение Д.Б. Кабалевский уделял музыкальной грамотности учащихся, 

как развитию музыкальной культуры в целом. Он утверждал, что развитие музыкальных 

способностей осуществляется на уроках музыки в разнообразных видах музыкальной 

деятельности [4]. 

Для развития музыкальных способностей у младших школьников методистом 

Критской Е.Д. выделены следующие этапы: 

I этап: Ладовое чувство - это эмоциональное переживание, одна из основ 

эмоциональной отзывчивости на музыку, проявляется при восприятии звуковысотного 

движения, прослеживается взаимосвязь эмоциональной отзывчивости на музыку с 

ощущением высоты.  
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II этап: Музыкально-слуховые представления включают в себя память и воображение. 

Эта способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий. Она называется 

слуховым или репродуктивным компонентом музыкального слуха.  

III этап: Чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить 

его [5]. 

Игра на музыкальных инструментах, несомненно развивает у детей младшего 

школьного возраста интерес к музыкальному искусству. Когда дети играют на инструменте, 

они могут лучше понимать музыку, узнавать новые мелодии и ритмы, и развивать свои 

музыкальные способности. Это может помочь детям лучше понять и оценить музыкальное 

искусство и заинтересоваться его изучением. Кроме того, игра на инструменте может 

помочь детям развивать свои творческие способности и улучшать их координацию и 

моторику. Хомус является важной частью культуры и традиций народов, которые его 

используют. Он может использоваться как для исполнения народных песен и мелодий, так 

и для современной музыки. В наше время хомус стал популярным инструментом и за 

пределами своей родной культуры, и его можно услышать в различных жанрах музыки. А 

в процессе игры на хомусе у детей успешно формируется весь комплекс музыкальных 

способностей: эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство ритма.  

Не только на уроках музыки у детей раскрывается творческий потенциал, но и на 

внеурочных занятиях. Внеурочные занятия могут быть очень полезны для развития 

творческого потенциала детей, включая музыкальные способности. На внеурочных 

занятиях дети могут практиковать свои навыки, экспериментировать и выражать свою 

индивидуальность. Например, внеурочные занятия игры на хомусе могут помочь детям 

развить свои музыкальные способности и креативность, а также улучшить координацию 

движений и развить мелкую моторику. Кроме того, внеурочные занятия могут помочь 

детям общаться и работать в команде, что также важно для их развития. Важно создать 

комфортную обстановку для детей на внеурочных занятиях, чтобы они чувствовали себя 

свободно и могли выражать свои мысли и идеи. Также важно учитывать индивидуальные 

потребности и способности каждого ребенка и создавать подходящие задания и 

упражнения [3].  

В итоге, внеурочные занятия могут быть очень полезны для раскрытия творческого 

потенциала детей, включая музыкальный потенциал. Игра на хомусе может помочь развить 

творческое мышление у младших школьников. Во время импровизации на инструменте 

ребенок должен использовать свою фантазию и творческие способности, чтобы создавать 
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новые мелодии и ритмы. Это может помочь развить у ребенка способность к 

экспериментированию, креативности и воображению. Кроме того, игра на хомусе может 

помочь развить моторику, координацию и слух, что также важно для развития у младших 

школьников. 

Для развития музыкальных способностей у младших школьников во внеурочной 

деятельности необходимо использовать следующие методы: 

1. Метод наблюдения за музыкой  

2. Метод музыкального обобщения 

3. Метод контрастных сопоставлений 

4. Метод уподобления характеру звучащего музыкального произведения 

При игре на хомусе развиваются у младшего школьника интерес к пению, память, 

чувство ритма, умение правильно передавать мелодию. Чтобы научить детей всей технике 

игры на хомусе, нужны систематические занятия, упорство, настойчивость и большое 

желание. Дети должны овладеть следующими приемами игры на хомусе: «наар охсуулар»: 

«хардары-таары охсуулар»; «тарбах араас охсуулара»; «табыгыр», «хаастатыы», 

«куерэгэйдэтии» [1]. 

Для развития музыкальных способностей у младших школьников, необходимо учесть 

следующие особенности обучающихся с ЗПР: 

1. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания, 

взаимоотношений с окружающими людьми, мотивации, волевых процессов). 

2. Помимо речевого нарушения, у них наблюдаются нарушения и других видов 

деятельности (изобразительной, некоторых видов музыкальной и др.). 

3. Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания, памяти, слабой ориентировке в 

пространстве, нарушении процессов возбуждения и торможения, их регуляции 

(замедленное включение в деятельность, недостаточная заинтересованность) [6]. 

Нами разработаны 4 занятия игры на хомусе, начиная с нулевого уровня по 

следующим темам: 

1. Дьуруьуй хомус 

2. Таммах уонна табыгыр ньымалар 

3. Хомуска охсуу тиэхиникэтин араастара 

4. Норуот ырыата 

Задания разработаны по этапам развития музыкальных способностей, при этом 

учтены особенности обучающихся с ЗПР.  

Фрагмент внеурочного занятия выборочно представлен в следующей таблице: 
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Таблица 1. 

Этапы 

развития 

музыкальных 

способностей 

Особенност

ь 

обучающих

ся с ЗПР 

 Деятельность учителя  Методы и 

приемы  

Планируемые 

результаты 

Задания для развития восприятия на музыку 

Ладовое 

чувство -  это 

эмоциональн

ое 

сопереживан

ие музыке, 

эмоциональн

ая 

отзывчивость 

на музыку 

 

Недостаточ

ное 

развитие 

восприятия

, внимания, 

слабая 

ориентиров

ка в 

пространст

ве 

 

1 задание:  

Здравствуйте ребята! Чтобы у 

нас был хороший настрой, 

давайте же начнем наше занятие 

с алгыса. Повторяйте вместе со 

мной.  

Уэруулээх куннутугэр  

Куннуун кулсун, 

Олорор олоххут, 

Инники кэскилгит 

Дьолунан, ситиьииннэн 

Толору буолуохтун! 

Где мы живем?  

Мы отличаемся от других 

народов? Почему?  

А на празднике Ысыах, что вы 

замечали? Обоснуйте… 

А вы знаете на каких 

музыкальных инструментах 

играют?  

 

На сегодняшнем занятии мы 

узнаем строение национального 

якутского инструмента - хомуса. 

 
 

2 задание: 

(Учитель сам играет на хомусе) 

Что вы услышали? 

В процессе прослушивания 

какое настроение у вас было?  

После прослушивания у вас 

настроение поменялось? 

Почему? 

Какая мелодия вам больше всего 

понравилась? 

3 задание: 

Ребята мы с вам открываем 

новый прием для развития 

восприятия. 

Используя этот прием мы с вами 

будем исполнять мелодии. 

Прием называется “Тип-топ”. 

Как вы думаете можно ли играя 

на хомусе воспроизводить звук 

Мотивац

ия 

 

 

Приветст

вие 

 

 

 

 

 

Алгыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

наблюден

ия за 

музыкой  

 

 

-развитие 

восприятия 

 

-развитие 

внимания с 

помощью 

музыки 
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дождя? Почему? Вы слышали 

мелодию звука дождя? 

 

Звук дождя сразу не получится, 

поэтому мы должны упорно 

работать над этим приемом. 

Опытно-практическая работа (пробное обучение) предусматривала проведение 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов, которые проводились с 20 

февраля по 18 марта 2023 года в период прохождения преддипломной практики на базе 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «МБОУ Сунтарская 

начальная общеобразовательная школа» Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). В 

апробации были задействованы учащиеся 2 класса, учитель – Алексеева Анна Тарасовна. 

Проанализируем результаты опытно-практической работы проходившей в три этапа: 

На констатирующем этапе на основе методики Е.А. Черных («Музыкальные 

способности») были определены уровни развития музыкальных способностей у учащихся 2 

класса, в которую включены вопросы, выявляющие витагенную информацию о проблемах 

музыкальной отзывчивости и чувства музыкального ритма. По методике Е.А. Черных 

младшим школьникам было предложено прослушать музыкальное произведение «В пещере 

горного короля» Э.Григ. После прослушивания учащимся нужно было исполнить любую 

знакомую песню самостоятельно. К данной методике прилагался ключ, для интерпретации 

результатов. 

Анализ результатов показал, что только у 1 ученика был выявлен высокий уровень, 

это характеризуется демонстрирующим интересом к музыкальным видам деятельности, у 3 

учащихся – средний уровень, эти учащиеся имеют интерес к музыке, но с явным 

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров. И 2 ученика не 

имеют общего представления о музыке. 

Исходя из цели и задач нашего исследования, опираясь на результаты 

констатирующего этапа эксперимента.  

Целью апробации разработанных нами заданий для развития и повышения уровня 

музыкальных способностей у младших школьников на внеурочных занятиях игры на хомусе 

в 2 классе нами было проведено пробное обучение. 

Результаты пробного обучения представлены в следующей таблице: 

Таблица 2. 

Дата Тема Содержание задания Результат 

1.03.23 Дьуруьуй 

хомус 

В ходе проведения занятия 

реализовала 

В течении занятия дети проявили 

высокий интерес к национальному 
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деятельностный подход. 

Не давала задания в 

готовом виде.  

Использование 

дидактических материалов 

помогло повысить 

мотивацию к изучению 

национального 

инструмента - хомус.  

инструменту - хомус, все захотели 

научиться играть на нем.   

Ученик с ЗПР не проявлял особого 

интереса, сидел никого не трогал.  

6.03.23 Хомуска 

охсуу 

тиэхиникэти

н араастара 

На этом занятии учащиеся 

впервые играли на хомусе, 

и поэтому уделяла больше 

времени на импровизацию 

разных мелодий по 

ритмическим рисункам.  

У 4 учащихся не было больших проблем, 

они правильно держали хомус и 

импровизировать мелодии с разными 

ритмическими рисунками. А 2 учащихся 

справились только с помощью педагога 

(один из них ученик с ЗПР).  

13.03.23 Таммах 

уонна 

табыгыр 

ньымалар 

Впервые изучаем приемы 

“Таммах уонна табыгыр”, 

учащиеся с большим 

интересом и с трудом 

выучили эти приемы. 

На этом занятии уже видно, что у всех 

учащихся повысился уровень 

музыкальных способностей - чувство 

ритма, техника игры на хомусе, владение 

приемами игры. Ученик с ЗПР вышел из 

зоны своего комфорта, контактировал со 

своими сверстниками и был с ними на 

одном уровне.  

16.03.23 Норуот 

ырыата 

После изучения техники 

игры на хомусе и приемов, 

приступили к изучению 

народных песен. Пели 

играя на хомусе народную 

песню “Мотуок солко 

мутукча”. 

В ходе занятия не было особых проблем. 

Учащиеся словили ритм народной песни 

и играли на хомусе отлично.  

 

На контрольном этапе был выявлен конечный уровень развития музыкальных 

способностей у младших школьников 2 класса. Низкий уровень не был зафиксирован, все 

знали о музыкальных инструментах; средний уровень показал 1 ученик, который умеет 

играть на хомусе под руководством учителя, высокий уровень показали 4 учащихся, 

которые умеют играть на хомусе самостоятельно и умеют петь народные песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

Диаграмма 1. 

 

Мы можем заключить, что игра на хомусе может способствовать развитию 

музыкальных способностей у младших школьников. Во время игры на инструменте дети 

могут развивать свои моторные навыки, слух, творческие способности и координацию. 

Кроме того, игра на хомусе может помочь детям с задержкой развития в развитии 

музыкальных способностей. Важно создать комфортную обстановку для обучения, 

использовать подходящие методы обучения и индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Оценка музыкального развития также должна быть объективной и учитывать уникальные 

потребности и способности каждого ребенка. 

Каждый из методов музыкального воспитания включает в себя комплекс приемов и 

развивает музыкальные способности у детей младшего школьного возраста. Игра на 

музыкальном инструменте хомус весьма актуальна и вызывает интерес у младших 

школьников. 

При обучении детей с задержкой психического развития важна композиция 

наглядных, словесных и практических методов. Поскольку в этом случае обеспечивается 

активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей (сравнение, обобщение 

образов художественных произведений).  

По результатам проведенных внеурочных занятий игры на хомусе можно сделать 

вывод, что у учащихся были сформированы следующие умения: играть на хомусе, петь 

народные песни и двигаться в соответствии с ритмом музыки. Они стали проявлять все 

больший интерес к результатам работы. Некоторые ребята сделали больше работы, чем 

требовалось, что говорит о повышении активности ребят, их заинтересованности в 

выполняемой деятельности. Все это говорит о том, что данные уроки были направлены на 

повышение музыкальной культуры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Автор: Хамзаева Тамила Эмдиевна, студентка 1 курса  

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

Научный руководитель: Есенакаев Фатима Яхьяевна, преподаватель  

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 

Аннотация. Познавательный интерес играет значимую роль в развитии личности 

ребенка: выступает важнейшим побудителем активности личности, ее познавательной 

деятельности, на основе познавательного интереса формируется избирательное 

отношение  детей к той или иной области своей деятельности, учения, познание 

предметного мира и отношение к нему формирует миропонимание и мировоззрение 

личности ребенка; кроме того познавательный интерес обогащает и активизирует 

процесс не только познавательной, но и любой другой деятельности, поскольку 

познавательное начало имеется в каждой из них. 

С понятием «познавательный интерес» тесно связано понятие «познавательная 

активность», так как познавательный интерес в условиях воспитания и обучения 

характеризуется именно познавательной активностью ребенка, преобладанием 

избирательной направленностью в отношении их деятельности.  

 

Математика в начальных классах является основным учебным предметом. Младшие 

школьники усваивают систему важнейших математических понятий, овладевают умениями 

и навыками в области счета, письма, речи, без чего невозможно успешное обучение в 

школе. Велико воспитательное значение математики: она открывает младшим школьникам 

дидактические игры занимательного характера. Проблеме интереса учения уделяется 

пристальное внимание в отечественной педагогической психологии. Важность ее решения 

определяется тем, что интерес учения представляет собой решающий фактор 

эффективности учебного процесса. Познавательный интерес в трудах психологов и 

педагогов изучен достаточно тщательно. Но все-таки остаются не решенными некоторые 

вопросы. 

 Главный из них – как вызвать устойчивый познавательный интерес. С каждым годом 

дети все равнодушнее относятся к учебе. В частности, понижается познавательный интерес 

учащихся начальных классов к такому предмету как математика. Этот предмет у многих 

детей воспринимается как сложным, скучным и совсем неинтересным. Одна из 
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возможностей развивать познавательный интерес учащихся к математике лежит в широком 

применении внеклассной работы по математике. Внеклассная работа в начальных классах 

необходима для того, чтобы сформировать правильную мотивацию учения, чтобы 

активизировать познавательную деятельность учеников, а также развивать в них главные 

моральные качества. Роль внеклассной работы огромная, так как она несет в себе как 

воспитательную, так и общеобразовательную функцию, каждый учитель знает, что она дает 

очень много, и в ней заложен огромнейший потенциал. Одной из таких форм является 

занимательная игра. 

Одним из учебных предметов, призванным обеспечить развитие познавательного 

интереса, является математика, которая развивает гибкость мышления, учит логике. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ученик не сумеет успешно усвоить 

материал, если он равнодушно относиться к знаниям. Поэтому познавательный интерес у 

школьников нужно формировать и развивать. В начальном образовании формирование 

познавательного интереса имеет свои особенности. Ребенок осознает себя в новой роли 

учащегося (Я – ученик!). На данном этапе закладываются основы представления о мире, 

человеке, его деятельности. 

Цель исследования: на основе анализа теоретической и методической литературы 

изучить приемы, содержание, методы и средства формирования познавательных интересов 

учащихся на уроках математики в начальной школе. 

Задачи: 

 изучить теоретические основы формирования и развития познавательного 

интереса младших школьников; 

 выявить особенности использования дидактических игр на уроках 

математики; 

 изучить как использование дидактических игр на уроке математике влияет на 

процесс развития познавательного процесса. 

Объект исследования – процесс обучения младших школьников на уроках математики 

Предметом исследования является особенности формирования у младших 

школьников интереса к изучению математики 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процесс развития 

познавательного интереса у младших школьников будет более успешен, если: Обогатить 

игровыми методами учебный процесс, и создание ситуации соревновательного характера. 

Понятие «познавательный интерес» у учащихся на уроках математики 

В педагогическом словаре понятие «познавательный интерес» интерпретируется как 

«стремление к знаниям, возникающее из активного отношения к предметам и явлениям 
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действительности в процессе деятельности, имеет своим физиологическим механизмом 

ориентировочный или исследовательский рефлексы» [16,с.446]. 

Познавательный интерес играет значимую роль в развитии личности ребенка: 

выступает важнейшим побудителем активности личности, ее познавательной деятельности; 

на основе познавательного интереса формируется избирательное отношение  детей к той 

или иной области своей деятельности, учения; познание предметного мира и отношение к 

нему формирует миропонимание и мировоззрение личности ребенка; кроме того 

познавательный интерес обогащает и активизирует процесс не только познавательной, но 

и любой другой деятельности, поскольку познавательное начало имеется в каждой из них. 

С понятием «познавательный интерес» тесно связано понятие «познавательная 

активность», так как познавательный интерес в условиях воспитания и обучения 

характеризуется именно познавательной активностью ребенка, преобладанием 

избирательной направленностью в отношении их деятельности.  

Познавательный интерес состоит из сплава важнейших для развития личности 

психологических процессов [16]:   

1) интеллектуальные проявления – это активный поиск; догадка; исследовательский 

подход; готовность к решению задач; 

2) эмоциональные проявления -  эмоции удивления; чувство интеллектуальной 

радости и успеха. В этом сплаве психических процессов важнейшим элементом является 

волевое усилие, лежащее в основе познавательного интереса детей.  

Познавательные интересы - это стремление ребёнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и желании 

вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения. Познавательные интересы 

формируются у детей в дошкольном возрасте. Старший дошкольник может прийти в 

образовательное учреждение начального общего образования с развитым кругозором, а 

также с информацией, которая не входит в содержание учебной программы. Но знания, 

которые были приобретены ребенком в дошкольный период, еще не систематизированы, 

их преобразование в логичную картину мира происходит с помощью учителя. Но если 

ребенок, поступая в школу, продолжает удовлетворять свои познавательные интересы за 

рамками школьного обучения, то процесс обучения для него будет равнодушным и не 

дающим ожидаемого результата 

Младший школьный возраст является временем для накопления знаний об 

окружающем мире и собственных отношений к нему. Познавательная активность является 

особенностью здоровой психики, а любознательность направлена на получение знаний об 

окружающей действительности. Развитие познавательного интереса происходит именно в 
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младшем школьном возрасте и важно не упустить данный момент. Переход 

познавательного интереса в учебный интерес можно также отнести к развитию 

познавательного интереса. Младший школьник самостоятельно занимается поиском 

информации по проблеме, а затем стремится к познанию в конкретной науке. У учеников 

данного возраста учебный интерес носит ярко выраженный эмоциональный характер. Они 

стараются завершить действие и как можно быстрее получить результат. При анализе 

психолого-педагогической литературы и практической деятельности выявлены следующие 

показатели развития познавательного интереса: 

  конкретные знания, умения, навыки, их качество и степень обобщенности; - 

уровни развития психических процессов: внимания, памяти, воображения; 

  уровень формирования мышления младшего школьника (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, конкретизация, абстракция) 

Любопытство – начальный уровень познавательного интереса. Оно определяется 

внешними обстоятельствами, привлекающими внимание человека. На данном уровне 

стремления к познанию нет, но оно может служить начальным толчком. Более высокий 

уровень познавательного интереса – любознательность – это готовность учеников глубже 

анализировать явления действительности. На данном уровне еще присутствует интерес к 

описаниям, но он носит поисковый характер, связанный с желанием получить более 

глубокие знания. Активность исходит со стороны самого человека, а не с внешней стороны. 

Для ученика становится привлекательной сама деятельность. Младший школьник 

становится субъектом деятельности. Следующий уровень — это собственно 

познавательный интерес. Он характеризуется тем, что школьник сам занимается поиском 

интересующей информации, ее анализом. Под творческим интересом понимают такой 

уровень познавательного интереса, когда ученик стремится осуществить самостоятельную, 

творческую, поисковую деятельность. Этот интерес в основном связан с определенной 

отраслью знаний. Школьник может находиться на одном из четырех уровней 

познавательного интереса в разные периоды обучения, переход с низкого уровня на 

высокий уровень очень индивидуален. Познавательный интерес нужно признать одним из 

самых значимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на 

создание светлой и радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания 

познавательной деятельности учащихся. В познавательном интересе находит своё 

выражение ряд значительных для обучения и развития моментов. 

Основными проблемами формирования интереса у младших школьников является:  

 низкая мотивация учителей в изучении предмета 

 игнорирование домашних заданий 
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 низкое качество знаний 

 пропуски учащимися уроков без уважительной причины, опоздания. 

Дидактические игры, значение и их виды 

В первые годы обучения в школе наиболее трудным, а для некоторых детей 

нелюбимым предметом становится математика. Это объясняется тем, что у части детей ещё 

недостаточно развиты такие функции мыслительной деятельности, как анализ, синтез, 

обобщение, умение сравнивать, классифицировать, дифференцировать. Для успешного 

обучения детей необходимо на первых же порах пробудить их интерес к учебным занятиям, 

увлечь, активизировать их деятельность. Одним из наиболее эффективных средств 

пробуждения живого интереса к учебному предмету является дидактическая игра.  

Дидактическая игра – это игра познавательная, направленное на расширение, 

углубление, систематизацию представлений детей об окружающем мире, воспитание 

познавательных интересов, развитие познавательных способностей. Реализация  игровых 

приемов и ситуаций на уроке происходит по таким основным направлениям:   

1.дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  

2.учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

3.учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

4.успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Дидактическая игра на уроках математики не только увлекает, заставляет думать, 

но и развивает самостоятельность, инициативу и волю ребенка, приучает считаться 

с интересами товарищей. Увлеченные игрой дети легче усваивают программный материал, 

приобретают определенные знания, умения и навыки. Поэтому включение в урок 

математики игр и игровых упражнений делает процесс обучения интересным, создает 

у ребят бодрое настроение, способствует преодолению трудностей в усвоении материала, 

снимает утомляемость и поддерживает внимание. 

Значение дидактических игр: 

 значительно повышается познавательный интерес младших 

школьников; 

 урок становится более ярким, эмоционально насыщенным; 

 формируется положительная мотивация к обучению; 

 развивается произвольное внимание, увеличивается работоспособность; 

 формируется умение работать в команде 
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Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации 

педагогических игр.  

По видам познавательной деятельности дидактические игры можно отнести 

к следующим группам: 

1. По характеру игровых действия (игры-путешествия, поручения, загадки, 

беседы 

2. По содержанию (математические, сенсорные, речевые, музыкальные, 

природоведческие, для ознакомления с окружающим 

3. По дидактическому материалу (словесные, настольно-печатные) 

4. По познавательному интересу (интеллектуальные, эмоциональные, 

регулятивные, творческие, социальные)  

Подбирая какую-либо дидактическую игру для урока, стоит продумать 

следующие вопросы: Цель игры. Какие умения и навыки будут формироваться в процессе 

ее проведения? Какие воспитательные цели преследуются в процессе игры? Посильна ли 

она для учащихся класса? Все ли дети будут в одинаковой степени участвовать в игре? 

Подведение итогов игры. По видам используемого материала дидактические игры условно 

делятся на игры с предметами, настольно- 

Педагогический опыт и методика развития познавательного интереса учеников 

младших классов в процессе протекания эксперимента, знакомства с 

дидактическими играми 

Существенный недостаток современной подготовки педагогических кадров - их не 

владение методами диагностики уровня развития личности и, прежде всего, умственного 

развития детей. Поэтому сегодня одна из актуальных задач совершенствования подготовки 

педагога к практической работе - вооружение его не только знаниями возрастных и 

индивидуальных особенностей и закономерностей психического развития детей, но и 

умениями выявлять их и измерять с помощью современных психодиагностических 

методик. 

Психодиагностика необходима учителю для того, чтобы: 1) наблюдать за динамикой 

психического и особенно умственного развития ребенка; 2) иметь возможность определять 

программу дальнейшего развития детей с тем, чтобы создавать оптимальные условия 

развития как для слабых, так и для сильных; 3) осуществлять индивидуальный подход к 

школьникам при оказании им помощи в случае затруднений и т.д. школы. Вся опытно- 

экспериментальная работа проводилась с октября 2012 г. по апрель Исследования по 

выявлению уровня развития и особенностей логического мышления младших школьников, 
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а также по выявлению опорных естествоведческих знаний проводились на базе МБОУ СШ 

№7 города Новый Уренгой.  В исследовании участвовали 14 человек в возрасте 9-10 лет, 

соответствующем 4 классу общеобразовательной 2023 г. На констатирующем этапе 

эксперимента решались следующие задачи: 1) оценить характер познавательного 

отношения к математике у учащихся (наблюдение за учащимися, модифицированная 

диагностика «Методика с конвертами» Г.И. Щукиной); 2) выявить уровень развития и 

характер познавательного интереса у учащихся (диагностическая методика «Оценка уровня 

сформированности учебно-познавательного интереса» Г.В. Репкиной, Е.В. Заика) 

 С целью получения данных о характере познавательного отношения к природе у 

учащихся была проведена диагностика «Методика с конвертами» Г.И. Щукиной. 

Экспериментальные задания были подобраны в соответствии с возрастом учащихся - для 4 

класса. Количество заданий в каждой группе составляло 2 -3 задания. Проведение методики 

позволяет обнаружить наличие или отсутствие познавательного отношения к математике, 

раскрыть характер познавательного интереса. При проведении диагностики необходимо 

соблюдать следующие положения:  

1. Познавательный интерес, как и всякий интерес, всегда избирателен. 

2. То, что избирается на основе свободного выбора, а не по требованию извне, может 

быть связано с интересом, хотя не исключена возможность действия и иных мотивов 

(например, желание поднять свой престиж в глазах экспериментатора, стремление быстрее 

выйти из экспериментальной ситуации и т. п.). 

3. Познавательный интерес более всего обнаруживает себя при решении задач 

поискового, исследовательского вида, менее -- в репродуктивной деятельности. 

4. Процесс решения познавательной задачи при наличии познавательного интереса 

сопровождается напряжением мыслительной деятельности, особенно в сложных ситуациях 

затруднения, которую ученик не прерывает, а стремится довести до благополучного конца. 

5. Процесс деятельности под воздействием интересов всегда протекает как 

эмоционально благоприятный. Ученик не высказывает раздражения, неудовольствия, 

страха и гнева по поводу деятельности. Наоборот, интересу свойственны 

сосредоточенность испытуемого процессом деятельности, эмоции радости, 

удовлетворения.  

6. Познавательный интерес сопряжен со склонностью школьника в свободное время 

заниматься таким видом деятельности, в котором отражена предметная направленность 

интереса. 

7. Подлинный интерес не ограничивается учебной программой и рамками урока. 

Поэтому чтение книг в избранной области, занятия в кружках, факультативах, 
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самостоятельный выбор форм расширения своего познавательного кругозора за пределами 

учебного процесса - все это учитывалось в эксперименте.  

Суть методики состояла в следующем: по каждому предмету были составлены 

задания по 4 разделам (в каждый раздел входило 2-3 задания): 

1 группа заданий требовала для выполнения чисто репродуктивной деятельности 

(вспомнить определение, описать факт, опыт, пересказать текст, который по программе уже 

пройден). 

2 группа заданий была более сложной: она требовала от испытуемого активного 

поиска, догадки, иногда проблемного подхода - выхода из противоречия, логических 

доказательств. 

3 группа заданий с использованием элементов воображения рассчитана на 

использование знаний, умений, навыков, на применение их в новой ситуации. 

4 группа заданий носила творческий характер с использованием элементов 

воображения. 

Помимо указанных заданий, были включены несколько вопросов на определение 

учебного предмета, которому дети отдают предпочтение, осведомленности учеников в 

новейших достижениях науки, касающихся круга чтения за последнее полугодие, и 

деятельности в свободное время. 

Лист бумаги с заданиями и вопросами по определенному предмету вкладывался в 

конверт с соответствующей надписью: «Математика» «Русский язык» и т. д. 

Перед испытуемыми выкладывались конверты по всем предметам и давалась 

инструкция: «В конвертах, которые ты видишь, имеются задания по различным предметам 

(названия предметов написаны на конвертах). Ты можешь выбрать из всех конвертов 

любой, какой хочешь. Задания, вложенные в конверт, ты можешь выполнять тоже не все, а 

какие захочешь. Свою работу ты можешь закончить в любое время. Отметки за ответы 

ставиться не будут. Другой конверт, если ты захочешь, можешь взять лишь после того, как 

поработаешь над тем, который взял первым».  

В ходе эксперимента фиксировались: 

а) характер выбора конверта: нацеленный - случайный, решительный - неуверенный, 

быстрый - с промедлениями, с ясной мотивацией -- с борьбой мотивов. В конце 

эксперимента ставился вопрос «Почему ты выбрал конверт по этому предмету?»; 

б) выбор заданий: репродуктивных, поисковых, требующих активного оперирования 

знаниями, творческих либо всех 4 групп; 

в) характер деятельности: напряженный -- с отвлечениями, логичный - алогичный, 

системный - хаотичный, интенсивный - вялый; 
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г) эмоциональный фон деятельности: ярко выраженный - сглаженный, радостный - 

равнодушный, увлеченный - индифферентный, спокойный - нервозный, уверенный - 

неуверенный; 

д) поведение при затруднениях: раздумье - растерянность, наличие ряда 

дополнительных проб-действий - прекращение действия, доведение дела до 

положительного результата - незавершенность выполнения ряда заданий, мыслительная 

активность - мыслительная пассивность; 

е) ответы на дополнительные вопросы: круг чтения по избранной области знаний, 

занятия в свободное время, участие во внеклассной и внешкольной работе в избранном 

направлении, осведомленность в современных научных поисках и достижениях; 

ж) стремление взять еще конверт, ход работы над заданиями 2-й группы. 

Проведение методики позволило выявить группы учащихся с различным характером 

познавательного отношения к изучаемому предмету: с отсутствием интереса к предмету, с 

аморфными интересами, с широкими интересами; со стержневым интересом к предмету 

«Математика». Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Характер познавательного интереса у учащихся на констатирующем этапе 

Интересы учащихся Количество учащихся Число учащихся, выраженное в % 

Отсутствие интереса к 

математике 

1 7% 

Аморфные интересы 5 36% 

Широкие интересы, одним из 

которых является интерес к 

математике 

7 50% 

Стержневой интерес к 

математике 

1 7% 

Отсутствие интереса к математике в процессе проведения диагностики проявил 1 

человек (7%), выбрав конверт по другому предмету, указав, что этот предмет для него 

интересен, что и явилось причиной выбора. Учащихся с аморфными интересами около 

половины класса - 5 человек (36 %). Они долго и нерешительно выбирали конверт, не 

обнаруживали интерес к заданиям, не затрудняли себя ни размышлениями, ни 

самостоятельным поиском ответов на вопросы. Отличаются широкими интересами в классе 

7 человек (50 %). Интересы этих учащихся имеют различную интенсивность и глубину, но 

их объединяет любознательность по отношению к окружающей действительности, к ряду 

областей знаний. Во время эксперимента ученики этой группы просили разрешения 

выбрать не один конверт, а два и более, обычно называя несколько интересующих их 

учебных предметов. Они старались ответить последовательно на все вопросы и выполнить 

все задания. Стержневой интерес к математике выявлен у 1 человека (7 %). Ученик 

выделяет математику как наиболее значимый и интересный учебный предмет, задания 
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выполнены сосредоточено с положительной реакцией на содержание материала. Учащихся 

с самым низким уровнем развития познавательного интереса - отсутствием интереса, для 

которых характерно отрицательное отношение к решению любых учебных задач, 

неохотное включение в их выполнение и принятие помощи со стороны учителя, 

возникновение положительных реакций лишь на яркий и забавный материал, в классе нет. 

Самым высоким уровнем обладает лишь один из учащихся. Опираясь на полученные 

результаты, можно сделать вывод о необходимости работы по повышению уровня 

познавательного отношения у младших школьников к математике.  

Результаты исследования опроса 

В ходе исследования я решила провести опрос среди младших учеников МБОУ 

СШ№7 

Вопрос для учеников был таков: «Интересно ли вам изучать такой предмет, как 

математика? Вот что ответили участники:

 

Большая часть детей посчитало, что предмет математика является скучным и 

непонятным. Одним из наиболее эффективных средств пробуждения живого интереса 

к учебному предмету является дидактическая игра.  

В результате изучения теоретического материала согласно поставленным задачам 

было подтверждено, что в педагогической работе большое внимание следует уделять 

дидактической игре на уроке. Дидактическая игра содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний 

учащихся. Игры можно использовать на разных этапах усвоения знаний: на этапах 

объяснения нового материала, его закрепления, повторения, контроля. Игра позволяет 

70%

30%

Результаты проведения опроса

да, я люблю изучать 
математику, это довольно 
интересный предмет
Нет, предмет является для 
меня сложноватым и 
скучным
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включить в активную познавательную деятельность большее число учащихся. Она должна 

в полной мере решать, как образовательные задачи урока, так и задачи активизации 

познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных 

интересов учащихся. Игра помогает учителю донести до учащихся трудный материал в 

доступной форме. Отсюда можно сделать вывод о том, что использование игры необходимо 

при обучении детей младшего школьного возраста.  При постоянном их использовании 

на этапе повторения знаний, и в учебно-воспитательном процессе вообще, эти методики 

будут иметь еще большую эффективность, формируя устойчивый интерес учащихся к 

изучаемой теме и учебному процессу в целом. Познавательный интерес можно 

рассматривать с разных сторон: как мотив учения, как устойчивую черту личности, как 

сильное средство обучения. Для того чтобы активизировать учебную деятельность по 

математике школьника нужно систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес и как мотив, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

обучения. Развитие познавательного интереса у младших школьников будет более 

успешным при внедрении в школах дифференцированных заданий, игровых методов, а 

также ситуаций соревновательного характера. Таким образом, задачи, поставленные в 

начале исследования решены, гипотеза подтверждена. 
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 Приложение А 

1 класс. Тема: Нумерация чисел в пределах 10 

Игра «Назови соседей» 

Цель: закрепить знание ряда чисел и умения называть соседей числа. 

Играющие садятся в кружок. Ведущий бросает мяч ребенку, называя числа от 0 до 30. 

Поймавший мяч должен назвать «соседей» данного числа, т.е. числа на один меньше и на 1 

больше названного, или предыдущее и последующее. 

После этого он возвращает мяч ведущему. Если поймавший мяч ребёнок дважды ошибается 

в названии «соседей», он выбывает из круга и внимательно следит за игрой со стороны. 

Игра: «Быстро занять места!» 

Цель: закрепление представления о порядковом значении числа. 

Учащиеся разбегаются по всей площадке, собирают на полу жетончики с номерами. 

Учитель произносит команду: «Быстро занять места!». Дети спешат занять свои места, согласно 

тем цифрам, которые имеются на их жетонах, по порядку (по возрастанию, по убыванию; слева – 

четные, справа – нечетные). 

Приложение Б 

2 класс тема: Сложение и вычитание в пределах ста 

Арифметическое лото. 

Учащиеся могут работать индивидуально или парами. Учитель раздает ученикам карточки с 

примерами и карточки с ответами. В карточках с ответами на обратной стороне части рисунка. 

Ученики решают и ставят ответы. Если они все примеры решат правильно, то у них должен 

получится рисунок. 

46-7 57+4 

65+5 38+6 

73+5 41-3 

64-8 92-6 

48-9 37=8 

Приложение В 

Анкета для учащихся. 

1. Нравится ли тебе, когда учитель использует на уроке игру  

2. Как часто ты бы хотел, чтобы игра использовалась на уроке? 

 3. Какую форму игры ты любишь больше: индивидуальную, групповую, парную?  

4. На каких уроках тебе нравится играть (перечисли)?  

5. Бывают ли случаи, когда тебе не нравится игра и почему?  

6. Зависит ли твое желание от учителя, использующего игры? 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/4117/1/uch00095.pdf?ysclid=lhtdmu1jxn273339764
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=271&ysclid=lhtdobsbf828043192
https://znanio.ru/media/razrabotka-ispolzovanie-didakticheskih-igr-na-urokah-matematiki-2529341?ysclid=lhtdq2115n794961704
https://znanio.ru/media/razrabotka-ispolzovanie-didakticheskih-igr-na-urokah-matematiki-2529341?ysclid=lhtdq2115n794961704
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 7. Что тебе больше всего нравится в игре? 

Анкета для учителей 

1. Используете ли вы игры в педагогическом процессе  

2. Какие формы игры вы считаете наиболее успешными в учебном процессе?  

3.В каких случаях вы используете игру? 

4. На каких этапах урока предпочтительнее на ваш взгляд использовать игру или ее 

элементы?  

5. Какую цель вы чаще всего преследуете, используя дидактическую игру? 

6. Считаете ли вы целесообразным использовать игру на уроке?  

7. Каких результатов чаще всего вы хотите добиться и удается ли вам это сделать? 

8. Выполняют ли дети все правила игры?  

9.Какие психологические качества ребенка развивает игра?  

10. Целесообразно ли использовать игру для развития качеств личности учащегося. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТ «МОИ ВОЛШЕБНЫЕ ЭМОЦИИ 

 

Автор: Филиппова Айлин Сергеевна, 

 ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С. Ф. Гоголева»  

Дошкольное отделение, 3 курс  

                                       Руководитель: Данилова Кыыдаана Егоровна, преподаватель 

дошкольного отделения, ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева» 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию у детей дошкольного возраста 

эмоционального интеллекта через организацию проектной деятельности. 

 Эмоциональный интеллект — это то, что позволяет нам сбалансировать свой 

опыт жизни, поведение, а также свои действия и реакции с поведением и ожиданиями 

других людей. Высокий эмоциональный интеллект считается главным навыком 

выживания с первобытных времен — благодаря ему человек быстро адаптируется в 

критической ситуации, умеет договариваться с людьми, располагать к себе. 

Цель нашего исследования: Разработка и апробация проекта по развитию 

эмоционального интеллекта дошкольников на основе интеграции различных видов детской 

деятельности.  

В процессе исследовательской работы нами использованы следующие методы 

исследования: анализ психолого - педагогической литературы, анкетирование родителей, 

тестирование детей старшего дошкольного возраста.  

  В данной статье предоставлен опыт работы автора по развитию у детей 

старшего дошкольного возраста эмоционального интеллекта в МБДОУ ЦРР Детский сад 

№7 «Остров сокровищ» с пилотажным исследованием уровня развития эмоционального 

интеллекта по методике Урунтаевой Г. А., Афонькиной. Ю. А. Также представлены итоги 

анкетирования родителей воспитанников по методике Щетининой. А. М. В статье речь 

идет об опыте организации совместном детско - родительском проекте «Мои волшебные 

эмоции». Даются методические рекомендации для воспитателей детского сада по 

развитию у детей старшего дошкольного возраста эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональное развитие, проектная 

деятельность, проект, дошкольный возраст. 
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Актуальность нашего исследования определяется ФГОС дошкольного образования, 

так как развитие эмоционального интеллекта у дошкольников является одной из основных 

задач направления «Социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста» 

[1]. 

Зачастую умение распознавать эмоции и управлять ими часто недооценивают, а ведь 

это — одна основных составляющих успеха человека в жизни. В исследовательской работе 

мы раскрываем проблему развития эмоционального интеллекта в старшем дошкольном 

возрасте. 

 Термин «эмоция» (от лат. emoreve - потрясаю, волную) означает неравнодушное 

отношение к различным событиям и ситуациям в жизни. Это явления, которые выражаются 

в переживании человеком своего отношения к окружающей действительности и к себе 

самому. 

Сегодня ученым известно многое о формировании эмоций и механизмах их 

возникновения, что позволяет придумывать технологии, которые развивают способности 

управлять ими. Если рассматривать эмоцию чисто с физиологической точки зрения, то она 

представляет собой реакцию организма на воздействие некоторых внутренних и внешних 

раздражителей. Такие реакции имеют явно субъективный характер и, как правило, 

охватывают все виды чувствительности. Существует множество слов, которые объясняют 

те или иные эмоциональные оттенки – радость, горе, сострадание, страх, гнев, ревность, 

жалость, безразличие, любовь и многие другие. Поэтому важно знать и понимать эмоции, 

правильно ими пользоваться, «считывать» эмоции других и действовать так чтобы не было 

конфликтов в совместной деятельности, предвосхищать поведенческие реакции других 

людей и тд [4]. 

Дошкольный возраст – благодатный период для организации работы по 

эмоциональному развитию детей. Ребенок - дошкольник впечатлителен, открыт для 

усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию себя среди других 

людей.  

  Преследуя основную цель работы по разработке и апробации проекта по развитию 

эмоционального интеллекта дошкольников на основе интеграции различных видов детской 

деятельности, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме развития эмоционального интеллекта 

дошкольников и особенностях организации проектной деятельности в детском саду;  

2. Выявить в процессе пилотажного исследования уровень развития эмоционального 

интеллекта детей старшего дошкольного возраста; 
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3. Разработать проект, направленный на развитие эмоционального интеллекта в 

старшем дошкольном возрасте и апробировать его; 

4. Составить рекомендации для воспитателей детских садов по работе развитию 

эмоционального интеллекта у дошкольников. 

 Методологической основой нашего исследования являются труды современных 

исследователей Выкова. Д. В, Гиппенрейтер Ю. Б, Нгуен М. А, Новиковой. Л. М, 

Путиловой О.А, и др. Большой вклад в развитие идеи об эмоциональном интеллекте и его 

развитии внесли зарубежные исследователи: Голман. Д, Карузо. Д, Кеннон. К, Моррис. Л, 

Орноли. Э и др. Особенности человеческих эмоций, закономерности их развития раскрыты 

в работах отечественных психологов-исследователей Выготского. Л. С, Давыдова. В. В, 

Леонтьева. А. Н, Рубинштейн. С. Л. и другие. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано прежде всего с появлением у него 

новых интересов, мотивов и потребностей. А важнейшим изменением в мотивационной 

сфере выступает возникновение общественных мотивов. Изменения в эмоциональной 

сфере связаны с развитием не только мотивационной, но и познавательной сферы личности, 

самосознания.       

Эмоции не возникают сами собой, без причины, их истоки - в потребностях человека, 

как простейших, органических, так и социальных, они формируются в ходе человеческой 

деятельности, направленной на удовлетворение его потребностей. 

В раннем возрасте эмоции кратковременны, неустойчивы, бурно выражаются. Дети 

очень впечатлительны, они действуют не задумываясь, под влиянием сиюминутно 

возникших переживаний. Первые более или менее сложные чувства возникают у детей 4-5 

лет. На базе жизненного опыта и первоначальных нравственных представлений у ребенка 

зарождается моральное сознание, он способен понимать смысл предъявляемых ему 

требований и относит их своим поступкам и действиям, а также к действиям и поступкам 

других. В возрасте 5-7 лет у детей зарождается моральное сознание, он способен понимать 

смысл предъявляемых ему требований и относить их к своим поступкам и действиям, а 

также к действиям и поступкам других. 

Ребенок переживает радость, удовлетворение при совершении им достойных 

поступков и огорчений, возмущений, недовольство, когда он сам или другие нарушают 

общепринятые требования, совершает недостойные поступки. Переживаемые чувства 

вызываются не только оценкой взрослых, но и оценочным отношением самого ребенка к 

своим и чужим поступкам. Такие чувства он испытает при совершении действий и 

поступков по отношению к людям, с которыми он находится в непосредственном общении, 
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питает привязанность, симпатию, сочувствие, но сами эти чувства не глубоки и 

неустойчивы [3]. 

 Эмоциональный интеллект — термин, который появился в современной науке 

совсем недавно — около 30 лет назад. Это умение управлять эмоциональными 

состояниями, которые возникают в разных ситуациях, в которых дети и взрослые могут их 

использовать. До этого времени считалось, что человеческие чувства и контроль над ними 

приобретаются сами собой в процессе развития и не требуют дополнительной тренировки. 

Однако, ученым не давал покоя вопрос, почему многие люди с высоким коэффициентом 

интеллекта (IQ) так и не достигают успеха в жизни. Так появилась теория эмоционального 

интеллекта, как совокупности навыков понимания своих и чужих эмоций, намерений, 

желаний и мотивов, умения управлять ими и использовать в конкретных целях.  

Эмоциональный интеллект способствует развитию коммуникативных навыков, 

буквально научит ребенка дружбе и любви, контролю самого себя, своих эмоций, 

сознательно влиять на них, разбираться в людях, распознавать хорошие и плохие качества, 

повышению продуктивности в любой деятельности, поможет установить контакт с 

педагогами, укреплению лидерских качеств ребенка, уверенность в себе и своих силах, 

оперативно ориентироваться в критических ситуациях, мыслить быстро и здраво. 

Становление эмоционального интеллекта исследователи делят на 4 компонента, 

согласно которым следует строить работу по его формированию: 

 восприятие — способность определять собственные эмоции и эмоции других людей 

по выражению лица, голосу, жестам, мимике и т.д.; 

 понимание — установление причинно-следственной связи между эмоцией и 

событием, вызвавшим ее; 

 управление — умение контролировать собственные эмоции, а также использовать 

чужие эмоции для достижения определенных целей; 

 стимулирование мышления — способность направлять эмоции и чувства в нужное 

русло (творчество, спортивные достижения и др.). 

 Одним из наиболее эффективных способов развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников можно определить метод проектной деятельности.  

 В настоящее время метод проектной деятельности является инновационным 

методом, применяемым в образовательном процессе. Он стимулирует детей на развитие 

творческих способностей, неординарность мышления, самостоятельную работу по поиску 

информации и получение окончательного продукта [2]. 
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Сегодня определяют разные виды проектов, которые доступны детям дошкольного 

возраста и реализуются в условиях ДОО (информационные, творческие, исследовательские 

и игровые). 

Изучив литературу по проблеме развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников, с целью определения уровня его развития и дальнейшей работы по его 

развитию, нами было проведено пилотажное исследование в детском саду №7 «Остров 

Сокровищ», в подготовительной группе «АБВГДейка». В исследовании приняло участие 

24 детей в возрасте 6-7 лет.  

Нами подобраны методики диагностики уровня эмоционального интеллекта 

Урунтаевой Г. А, Афонькиной Ю. А. «Изучения понимания эмоциональных состояний 

людей, изображенных на картинке». 

 По результатам диагностики мы выявили, что у 83% исследованных детей 

наблюдается высокий уровень эмоционального интеллекта: дети понимают эмоции, знают, 

как они проявляются и в какие моменты, они могут различить их среди множества других 

эмоций. У 17% детей средний уровень эмоционального интеллекта: дети могут зрительно 

определить эмоции, но с затруднением объясняют, как они проявляются, в основном 

затрудняются в различении эмоционального выражения чувства страха и удивления среди 

других. 

  

Также нами был проведен опросник для родителей воспитанников, разработанная 

Щетининой. А. М. «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей». 

Всего опросник включает 14 вопросов. В нем приняли участие 9 родителей.    

Цель опросника: Изучить реакции на эмоциональные состояния окружающих, как у детей 

проявляется эмпатия.  

 Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что: 

83%

17%

0%

Изучения понимания эмоциональных
состояний людей, изображенных на
картинке

Высокий

Средний

Низкий
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1. 55,6% родителей считают, что их ребенок иногда проявляет интерес к 

эмоциональному поведению других, а 44,4% родителей считают, что «часто». 

 

 

2. 44,4% родителей, по их мнению, ребенок никогда не изображает сочувствие, глядя 

при этом на взрослого. Треть родителей считаю, что их ребенок «иногда» 

изображает сочувствие, а оставшаяся часть «часто». 

 

3. 77,8% родителей ответили, что их ребенок по собственной инициативе производит 

успокаивающие действия. Оставшееся часть разделили свое мнение на «иногда» и 

«никогда».  
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 Основываясь на результаты пилотажного исследования, следующим шагом нашей 

работы была разработка кратковременного творческого проекта для детей старшего 

дошкольного возраста: «Мои волшебные эмоции», который был апробирован в условиях 

преддипломной практики в течении 4 недель. 

 Цель проекта: повышение уровня развития эмоционального интеллекта детей 

подготовительной к школе группы через разные виды детской деятельности. 

 Проблемным вопросом проекта для дошкольников стал «Можно ли понять свое 

настроение и настроение другого человека?». 

 План проекта мы разработали согласно 4 этапам становления эмоционального 

интеллекта: 

 На первом этапе (Восприятие эмоций) были проведены с детьми упражнения на 

восприятие основных эмоций человека. Данный этап включал такие формы работы 

как: дидактические игры через использование эмоциональных пиктограмм (Подбери 

и назови, найди пару, колобки), рисование сюжетных рисунков с отражением 

собственных эмоций (радость, грусть, гнев) 

 На втором этапе (Понимание эмоций) был проведены беседы на понимание 

эмоций. Данный этап включал такие формы работы как: беседа (Что такое радость? 

страх, удивление и другое), рассматривание картин (Л. Новосёловой - «Радость», 

Ю. Васнецова – иллюстраций к сказке «Волк и 7 козлят», К. Кузнецова - «Опять 

двойка» и другое), чтение авторских и народных сказок (В. П. Катаева, В. Ю. 

Драгунского и другое), просмотр фрагментов из полнометражных анимационных 

фильмов («Снежная королева», «Головоломка, «Сказка о царе Салтане» и другое) и 

бесед после просмотра; 

 На третьем этапе (Управление эмоциями) были проведены театрализованные игры 

на управление эмоциями. Данный этап включал такие формы работы как: 

театрализованные игры по прочтенным сказкам, рисование эмоциональных 

переживаний человека. 

 На четвертом этапе (Стимулирование мышления) было проведено решение 

различных проблемных ситуаций и вопросов (про Диму, Сашу, ситуаций из 

прочтенных и знакомых сказок и другое). 

Итоговое мероприятие проекта, развлечение «В мире эмоций» и продукт 

детская авторская сказка «В поисках наших эмоций» 

 Помимо этих мероприятий планировалась и проводилась консультация с 

родителями воспитанников на тему «Как развить эмоциональный интеллект 

дошкольников». 
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 При организации работы необходимо учесть следующие условия: 

1. необходимо создать соответствующую предметно-пространственную среду в 

группе детского сада; 

2. создать уголок «Эмоций» и дополнить его различными материалами для 

самостоятельной игровой деятельности детей и индивидуально-

дифференцированной работы (дидактические игры «Найди пару», «Подбери и 

назови»; картотека упражнений и проблемных ситуаций; пиктограммы «Колобки», 

«Эмоции Миши», «Часы эмоций»; книжки про эмоции «Мои эмоции в стихах»; 

альбом «Эмоции»; пальчиковые куклы, куклы «БИ - БА - БО»); 

3. формы работы с детьми лучше организовать по подгруппам или индивидуально в 

послеобеденное время; 

4. При подборе материала и организации работы необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

5. использовать интересные, проблемный и исследовательский методы и приемы при 

организации различных видов деятельности. 

 Благодаря проведенной работе мы пришли к выводу что дети стали более 

спокойными, уровень конфликтных ситуаций, наблюдаемый в течении дня в разных видах 

детской деятельности в группе заметно снизился. Мы считаем, что проведенная работа 

способствовала развитию умений у дошкольников считывать эмоции своих сверстников и 

действия с учётом их проявления.  

 В ходе нашего исследования были изучены основные понятия, сущность и структура 

эмоционального интеллекта, рассмотрены особенности развития эмоционального 

интеллекта в старшем дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте 

эмоциональный интеллект понимается как готовность ребенка ориентироваться на другого 

человека и учитывать его эмоциональное состояние в своей деятельности и общении. 

Эффективно и интересно организовывать работу с дошкольниками в проектной 

деятельности, основным продуктом которого явилась придуманная детьми сказка «В 

поисках наших эмоций». За время практической работы, во время реализации проекта, мы 

пришли к выводу о том, что эмоциональный интеллект дошкольников можно развивать при 

систематической работе, сделать его интересным через реализацию разных видов детской 

деятельности с выходом на конкретные продукты деятельности. 
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Аннотация. Слово "педагог" известно нам из Древней Греции. Именно так назывался 

человек, который присматривал за ребенком в греческой семье, водил его в школу и обучал 

дома. Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально учителей-

гувернеров приглашали из-за рубежа. Но в это же время широкое народное образование 

только зарождалось. Человек, умеющий читать и писать, был уважаем и почитаем. 

Затем, когда открылись земские школы, учителя ценою своих сил, невероятной работой 

вывели народ из тьмы невежества. Из истории известно, сколько тягот приходилось 

переживать учителям, особенно сельским. Они подвергались гонениям, испытывали 

нужду. Но свет знаний, который они несли детям и взрослым, с каждым годом был все 

ярче. Именно к учителям тянулись и сельчане, и жители городов послереволюционной 

России. Именно они боролись с народной неграмотностью в послевоенные годы. Учителя 

эпохи строительства коммунизма смогли воспитать поколение советской интеллигенции. 

Благодаря им, советский народ считался во всем мире самым читающим. Возникновение 

российского учительства во многом повлияло на возникновение особой социальной 

прослойки в обществе - русской интеллигенции. И в наше время подвиг простого учителя 

труден и полон ответственности. Меняется взгляд на многие жизненные вопросы и это 

отражается на жизни школы и на судьбе самого учителя. Каков же авторитет учителя 

сегодня? Привлечь внимание к профессии учителя, составить модель современного 

учителя, который отвечает требованиям современного общества-это и есть цель нашего 

проекта. 

 

Профессия учителя всегда считалась одной из самых почетных, уважаемых и 

ответственных. Учитель не только осуществляет обучение детей, он воспитывает будущее 

поколение великой страны. Ученики повзрослеют и станут учеными, инженерами, 

политиками, предпринимателями, прославляющими свою страну, свой край, свой родной 

город. Человеколюбие, духовность, патриотизм – качества, которые учитель передает 

своим ученикам вместе со знаниями. Учитель создает будущее своей страны. Мы каждый 

день встречаемся с учителями, общаемся, получаем знания и совсем уже привыкли к 
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постоянному присутствию их в нашей жизни. Но при этом совсем не задумываемся о 

важности этого присутствия и о том, какую роль играет учитель в жизни каждого человека. 

Меня заинтересовал этот вопрос, что я решила посвятить ему свой проект. Нас окружают 

разные учителя и мы к ним по-разному относимся. Кого-то любим больше, кого-то меньше, 

на один урок бежим с удовольствием, учёба кажется легкой, на другой плетёмся еле-еле и 

знания никак не хотят оставаться в голове. И получается, что от учителя во многом зависит, 

будем мы знать предмет или нет, чему и как научимся; а значит и зависит наше будущее, 

наша дальнейшая учёба, профессия и место в обществе. Получается, что учитель так много 

значит в нашей жизни! 

Актуальность проекта заключается в том, что учебный процесс в школе невозможен 

без учителя. По данным НИИ медицины труда известно, что по степени напряженности 

нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных 

директоров. Деятельность педагога связана с целым рядом напряженных ситуаций. В ходе 

обучения, учащиеся нередко нарушают дисциплину, между ними возникают 

непредвиденные конфликты, они могут не слушать объяснений учителя, не выполнять 

домашних заданий. В связи с этим учителю приходится сдерживать вспышки раздражения, 

тревоги, отчаяния, что пагубно сказывается на его здоровье. Ведь мы с 6 лет до 17 одну 

треть своего времени проводим в школе, с учителями, и нам бы хотелось, чтобы наши 

учителя были здоровы, бодры и веселы, чтоб им было хорошо.  Нужно отметить, что 

главное в труде учителя – это ежедневная подготовка к проведению уроков, подбор 

интересного материала, увлеченность своим предметом, дополнительные знания, умение 

донести их до учащихся. 

Цель работы: привлечь внимание к профессии учителя, составить модель 

современного учителя, который отвечает требованиям современного общества. 

Задачи работы: 

- изучить историю становления профессии учителя. 

- определить роль учителя в современном обществе. 

- определить какими качествами обладает современный учитель. 

- выяснить как выглядит современный учитель глазами ученика. 

- создать образ современного учителя. 

Гипотеза: «Быть учителем трудно, но увлекательно». 

Объект исследования: образ современного учителя. 

Предмет исследования: профессиональные и личностные качества учителя. 
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История профессии учитель 

История образования, история учительства началась вместе с историей человечества. 

У всех народов мира учителем называют не только того человека, который учит грамоте, 

но и того, кто передает младшим поколениям жизненный опыт, культуру, традиции. 

Учителя, как и родители, связывают поколения людей.  Слово "педагог" известно нам из 

Древней Греции. Именно так назывался человек, который присматривал за ребенком в 

греческой семье, водил его в школу и обучал дома. Чаще всего это был раб, который не мог 

выполнять другие обязанности по дому. В средние века педагогами были грамотные 

монахи, обучающие небольшое количество детей письму и счету. На Руси при монастырях 

также открывались школы, правда, поначалу исключительно для мальчиков. Немного 

позже возможность учиться появилась и у девушек. Они получали образование в женских 

монастырях. В XVII веке в России был открыт институт благородных девиц. Здесь за 

девушками присматривала классная дама. Позднее состоятельные семьи стали нанимать 

гувернанток. Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально 

учителей-гувернеров приглашали из-за рубежа. Но в это же время широкое народное 

образование только зарождалось. Человек, умеющий читать и писать, был уважаем и 

почитаем. Затем, когда открылись земские школы, учителя ценою своих сил, невероятной 

работой вывели народ из тьмы невежества. Из истории известно, сколько тягот 

приходилось переживать учителям, особенно сельским. Они подвергались гонениям, 

испытывали нужду. Но свет знаний, который они несли детям и взрослым, с каждым годом 

был все ярче. Именно к учителям тянулись и сельчане, и жители городов 

послереволюционной России. Именно они боролись с народной неграмотностью в 

послевоенные годы. Учителя эпохи строительства коммунизма смогли воспитать 

поколение советской интеллигенции. Благодаря им, советский народ считался во всем мире 

самым читающим. Возникновение российского учительства во многом повлияло на 

возникновение особой социальной прослойки в обществе - русской интеллигенции. И в 

наше время подвиг простого учителя труден и полон ответственности. Меняется взгляд на 

многие жизненные вопросы и это отражается на жизни школы и на судьбе самого учителя. 

Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, 

приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого 

освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство. Слово "учитель, 

появилось позже, когда человечество осознало, что знания есть ценность сама по себе. 

Роль учителя в современном обществе 

Особенно значительна роль учителя в современном обществе. Ведь педагог – это 

связующее звено между поколениями, носитель общественно-исторического опыта. Это 



274 
 

новатор, мудро преобразующий жизнь, исследователь, организатор и руководитель 

проектов. Это воспитатель, любящий, понимающий, отдающий свое сердце детям! Он 

формирует духовный мир молодёжи в соответствии с принципами и ценностями 

современного общества. Именно над этим педагог работает постоянно, давая   

подрастающему поколению знания, формируя понятия и убеждения о правилах 

человеческого общежития, о принципах и нормах нравственности, права, эстетики. Все мы 

понимаем, что именно педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, общественного 

прогресса.  Воспитывая молодое поколение, он в значительной мере способствует 

формированию людей, владеющих новой и прогрессивной производственной технологией, 

специалистов, способных увидеть всё передовое в разносторонней жизни и использовать 

его во благо своей страны. Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества 

определил русский педагог К. Д. Ушинский: «Воспитатель, стоящий в уровень с 

современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого 

организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, 

что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, 

хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя 

живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и 

сознаёт, что его дело, скромное по наружности, -  одно из величайших дел истории, что на 

этом зиждутся царства и им живут целые поколения».  Педагогическая деятельность есть 

особый вид общественно полезной деятельности взрослых людей, сознательно 

направленной на подготовку подрастающего поколения к жизни в соответствии с 

экономическими, политическими, нравственными, эстетическими целями. 

Профессиональный педагог как никто другой знает характерные физиологические и 

психологические особенности детей, подростков, юношей и девушек, возможности их 

разностороннего развития на разных возрастных ступенях. Поэтому он может, способен и 

имеет моральное право со знанием дела, компетентно высказывать свои суждения перед 

обществом о воспитании молодежи, создавать общественное мнение по злободневным 

проблемам практики и теории воспитания.  

Качества современного учителя 

Какими личностными качествами должен владеть педагог: 

Стремление совершенствоваться 

Знания в современном мире расширяются и приобретают новые форматы, поэтому 

педагог должен уделять время самообразованию. Проводить уроки по старым конспектам 

теперь невозможно: меняются технологии и стратегии преподавания, появляются 

современные инструменты и сервисы, каждое новое поколение детей отличается от 
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предыдущего. Повышение квалификации не должно быть формальностью. Потребность в 

саморазвитии — это внутренняя потребность педагога, если он не развивается, он не 

сможет вдохновить на развитие никого другого. Более подробно о том, зачем учителю 

учиться, читайте в статье. 

Умение выстраивать коммуникации 

Навык взаимодействия и построения эффективных коммуникаций пригодится и при 

общении с родителями детей. Это значимое качество для профессиональной деятельности 

учителя. В работе часто приходится выяснять, почему у ребенка возникли проблемы в 

обучении или социальной адаптации, уточнять мнение родителей, их возможности в плане 

взаимной поддержки и координировать план действий. 

Основные правила взаимодействия с родителями и детьми: 

            - уметь слышать собеседника, 

            - общаться в спокойном уважительном тоне, 

            - избегать прямых обвинений, 

            - не поддаваться на провокации, 

            - держать дистанцию и не переходить на личности. 

В общении с родителями учитель должен не только уметь обсуждать проблемы 

ребенка, выяснять причины происходящего, но и принимать решения о дальнейших 

действиях. Здесь пригодятся знания педагогики, социологии, психологии социального 

конфликта.    

      Творческое мышление 

Творчество в работе педагога проявляется на разных уровнях: это разработка 

собственной стратегии преподавания и взаимодействия с учениками. Использование 

оригинальных методик и построение интересного плана урока — тоже творчество. Все дети 

разные, поэтому к каждому требуется особый подход. Если учитель умеет выстроить 

образовательный процесс таким образом, что каждому ребенку будет интересно, — это 

творчество. 

Повышенное терпение 

Для педагога это важнейший личностный навык. Нередко детям приходится 

повторять одно и то же много раз. Более того, все образовательные программы построены 

на освоении, повторении и закреплении материала. Сохранить спокойствие и выработать 

повышенное терпение помогают специальные психологические практики. Терпение в 

процессе воспитания приносит свои плоды, достаточно только подождать. 

Неравнодушие к окружающим 
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Это качество, которое учитель должен не только активно проявлять сам, но и привить 

своим ученикам. Настоящий учитель умеет видеть и чувствовать ребенка, его желания и 

потребности. Оставаться равнодушным опасно, это может не только затормозить 

образовательный процесс, но и привести к прямым конфликтам в классе. Учитель должен 

быть готов помочь ученику как в учебе, так и в решении личных проблем, дать совет, 

выделить время для разговора, привлечь при необходимости других специалистов. Важно 

отличать потребности от капризов, выяснять причину поведения ребенка и работать с ним 

дальше с ее учетом.  

Любовь к работе 

Педагог постоянно работает с людьми, поэтому без любви к работе сложно будет 

демонстрировать достойный пример своим ученикам. Стать хорошим учителем, постоянно 

обучаться новому и развиваться можно, только если любишь свою профессию. Дети чутко 

воспринимают настроения взрослых, подкупить их невозможно. Любовь к детям и своему 

предмету не требование, а необходимость для учителя. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Для успешной деятельности в качестве учителя необходимо наличие следующих 

профессионально-важных качеств: 

• Стремление к самопознанию, к саморазвитию, целеустремленность. 

• Наличие ораторских способностей, лексическое богатство речи, умение 

заинтересовать своим замыслом, повести за собой. 

• Высокая степень личной ответственности, требовательность к себе и к другим. 

• Самоконтроль, уравновешенность, терпимость. 

• Интерес и уважение к личности другого человека, тактичность. 

• Наблюдательность (способность увидеть тенденции в развитии ребенка). 

• Качества ума: остроумие, критичность, последовательность, оригинальность и т.п. 

• Артистизм, навыки актерского мастерства. 

• Выраженная склонность к работе с людьми, т.е. высокоразвитая потребность в 

социальном взаимодействии, которая проявляется в стремлении к передаче знаний и к 

общению. 

Медицинский противопоказания: 

- выраженные дефекты речи 

- эмоциональная неустойчивость 

- сильные расстройства памяти 

- наличие зависимостей (алкогольной, наркотической) 

- нервно-психические заболевания 
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Современный учитель глазами учеников 

В наше время образование очень важно, государство выделяет огромные средства на 

ремонт школ, на современное оборудование, на компьютеры, без которых не может сегодня 

обходиться ни одно учреждение, тем более учреждение образования.  В настоящее время 

реализуется национальный проект «Образование». Поэтому работа учителя сейчас так 

важна и полезна. Реализовывать все планы государства будет молодежь, то есть будущее 

России. Современная молодежь, собственно, это мы, не всегда готовы приносить пользу 

людям, поэтому учителя и воспитывают нас, учат жизненной грамоте. Школа для нас 

становится вторым домом, а учителя – Вторыми «Родителями» 

Каким же должен быть современный учитель? Я думаю, учитель 21 века – это 

начитанный, добрый и одновременно строгий человек, ведь мы не всегда ведем себя, как 

подобает ученикам гимназии. Учитель должен уметь объяснить ученику то, что тот не 

понимает, помочь ученику, у которого что-то случилось, учитель должен выслушать и 

посоветовать, как поступить в той или иной ситуации. Он просто должен быть человеком, 

другом. Хороших учителей много. И если ученики – это будущее России, то учителя – это 

пророки, которые еще смогут изменить будущее в лучшую сторону, изменить нас. Ведь 

каждый из нас может стать профессором, ученым, врачом и принести пользу государству. 

Учитель – это человек, который запомнится нам на всю жизнь, мы будем вспоминать о 

своих учителях с улыбкой и с благодарностью. Учителя нельзя заменить каким-нибудь 

роботом, компьютером. В мире много непонятных вещей, часть из них мы изучаем в школе, 

и не всем они понятны с первого раза. Для этого существует учитель: он сам понимает на 

высоком уровне то, о чём говорит, и рассказывает об этом ученикам более понятными и 

доступными словами, стараясь делать каждый урок интересным и познавательным. Всё-

таки учитель – профессия не из лёгких: с детьми, очень сложно. Подрастая, дети входят в 

подростковый возраст, очень тяжёлый для них, сложный и ответственный. Здесь возрастает 

роль учителя в целом. Бурлящие через край эмоции и амбиции, юношеский максимализм – 

вот далеко не полный список того, с чем учителю придётся столкнуться в процессе 

обучения и помочь преодолеть это подростку. 

Образ современного учителя 

 -Современный учитель профессионально знает свой предмет, понятно объясняет. 

 -Современный учитель любит и понимает своих учеников. 

 - Современный учитель терпелив и владеет собой. 

 - Современный учитель всегда в хорошем настроении. 

 - Современный учитель одинаково относится ко всем ученикам. 
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 -Современному учителю всегда приятно приходить на уроки. 

 -Современный учитель не позволяет вести себя грубо или равнодушно с учениками. 

Среди необходимых предметов современного учителя: указка, телефон, ноутбук 

(компьютер), флешкарта, проектор, интерактивная доска, наглядные материалы (картинки, 

таблицы, схемы).  

Имидж педагога - это эмоционально окрашенный устойчивый образ учителя в глазах 

учеников, коллектива и социума, который влияет на их поведение по отношению к 

педагогу. Педагогический имидж необходимо формировать путем целенаправленных 

усилий для повышения эффективности деятельности педагога. Основу имиджа педагога 

составляют природные качества, жизненный и профессиональный опыт, воспитание и 

образование личности. Одной из базовых характеристик имиджа является личное обаяние. 

Обаяние человека — это его коммуникабельность, рефлективность, эмпатичность, 

красноречивость, а также внешняя привлекательность, быстрая адаптация к меняющимся 

условиям, умение сохранять уверенность в нестандартной ситуации. Учитель должен уметь 

прорваться в души учеников сквозь компьютеры, мобильные телефоны и различные 

гаджеты, и помочь живому общению между людьми, научить видеть красоту реального 

мира. 

Анализ модели современного учителя, который отвечает требованиям современного 

общества средствами анкетирования 

 Какие качества учителя составляют основу образа современного учителя? 

Анкетирование было проведено в классах с 5 по 9. Их задача состояла в том, что они 

должны были написать качества, присуще современному учителю. Первым должно быть 

названо самое важное качество и так далее.  

 

Из анализа данного рисунка мы видим, что учащиеся поставили на первое место, т.е. 

назвали в числе самых главных качества, которые характеризуют учителя как человека- 
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справедливый, добрый, умеющий ладить с детьми. На последнем месте названо такое 

качество, как умение передавать знания. Это связано, прежде всего, с тем, что для учащихся 

этих классов знания не являются главными. 

Затем я провела анкетирование среди учеников 10 класса. 

 

Из анализа анкетирования мы видим, что по мнению учащихся 10-11-х классов, 

современный учитель-это добрый, справедливый, знающий свой предмет, умеющий 

передавать учащимся знания, терпеливый, отзывчивый, умеющий ладить с детьми, 

понимающий, умный и строгий.  Ученики считают, что человеческие качества учителя 

должны сочетаться с его профессиональными качествами.  

Рекомендации для современного учителя 

Чтобы быть современным учителем, нужно не просто вести урок и объяснять тему, 

надо учитывать все нюансы работы с учениками. Для этого есть пару рекомендаций: 

1.Учитывайте трудности адаптационного периода, возрастные особенности 

пятиклассников в выборе терминологии, подборе методических приемов. 

2. Не перегружайте учеников излишними по объему домашними заданиями, 

дозируйте их с учетом уровня подготовки ученика, гигиенических требований возраста. 

 3. Следите за темпом урока — высокий темп мешает многим детям усваивать 

материал. 

4. Налаживайте эмоциональный контакт с классом. 

5. На заседаниях методических объединений, классных и общешкольных совещаниях 

выработайте единые требования к учащимся  

6. Развивайте общие учебные умения и навыки, учите ребят правильно учиться. 

7. Налаживайте эмоциональный контакт с родителями учащихся. 
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8. Никогда не используйте оценку как средство наказания ученика. Оценка 

достижений должна быть ориентацией на успех, способствовать развитию мотивации к 

учению, а не ее снижению.  

9. Замечайте положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика  

10. Разнообразьте методику работы в группах, в парах, индивидуально. 

11. Не создавайте психотравмирующих ситуаций при выставлении оценок за 

контрольные работы, за четверть и т. д., выставляйте оценки не формально, а с учетом 

личностных особенностей и достижений каждого ученика. 

12. Наряду с оценкой чаще используйте положительные оценочные суждения  

13. Используйте систему поощрений, а именно: фотографии лучших учеников, 

грамоты, благодарности родителям (письменные, устные), положительные записи в 

дневнике. 

14. Поддерживайте контакт с классным руководителем, узнавайте о проблемах 

ребенка, его здоровье, семейных отношениях. 

15. Не допускайте педагогического манипулирования. 

 16. Грамотно используйте дневник учащегося для связи с родителями. 

Написанная работа расширила кругозор, так как я много узнала об истории развития 

учительства. Теперь я с полной уверенностью могу считать, что эта профессия одна из 

самых главных. Изучив все про это, можно сделать вывод, что современный учитель не 

только должен учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Ведь учитель - это 

человек, который стоит между наукой и маленькой личностью. Он эрудирован и образован, 

знает свой предмет, знает, что только большой багаж знаний дает право учить других. 

Учитель сегодняшнего дня – это человек преданный своему делу и своим ученикам. 

Современный учитель – это профессионал, владеющий комплексом качеств, которые 

способствуют успешной передаче знаний. Когда надо, он артист, художник, потребуется – 

писатель, певец. Учитель - помощник, советчик, воспитатель ещё неокрепших юных 

сердец, защитник, стремящийся уберечь своих воспитанников в водовороте жизни. 

Современный учитель должен быть честным, справедливым, активным, трепетным и 

чутким, считают педагоги. Современный учитель – творец, мудрец, созерцатель, 

первооткрыватель детских сердец! Он чувствует каждую струну детской души и направляет 

ее. Учитель не должен быть фальшивым. Он должен быть настоящим. Он не архитектор, не 

инженер, не начальник человеческих душ. Если педагог хочет, чтобы его воспитанники 

стали хорошими людьми, ему необходимо делать всё, чтобы дети хотели стать такими, 

чтобы они находили удовольствие в хороших, нравственных поступках. Для своего 

личностного успеха, учитель должен понимать свои цели, свои планы, и свои мечты. Он 
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должен знать, что его больше всего радует; что наполняет его жизнь смыслом; как сделать 

жизнь счастливой? Как организовать свою работу в современном мире? Что конкретно надо 

сделать? Что предпринять, чтобы мои успехи разделяли близкие, коллеги и друзья? 
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СЕКЦИЯ 5. ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

 

№ 
ФИО 

 
ПОО Тема Руководитель Результат 

1 

Яковлева 

Мария 

Валерьевна 

Нет работы 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогиче

ский 

колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Военно-прикладная 

физическая 

подготовка 

учащихся 

допризывного 

возраста 

Анахина А.В., 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева 

Диплом 1 

степени 

2 
Бучельникова 

Елизавета 

ГБПОУ 

ЯНАО 

«Новоурен

гойский 

многопроф

ильный 

колледж» 

Здоровье 

современного 

подростка. 

 

Туркменова 

Тайбат 

Муссабиевна, 

преподаватель 

иностранного 

языка, ГБПОУ 

ЯНАО 

«НУРМК» 

Диплом 1 

степени 

3 

Васильев 

Александр 

Степанович 

Нет работы 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогиче

ский 

колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Эффективность 

специальных 

упражнений для 

развития 

скоростной 

выносливости 

пловцов среднего 

школьного возраста 

Васильева Э.П., 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева 

Диплом 2 

степени 

4 

Винокурова 

Александра 

Святославовн

а 

Нет работы 

 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогиче

ский 

колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Использование 

анимации для 

проведения игр на 

уроках АФК у 

слабослышащих 

детей младшего 

школьного возраста 

Габышева В.В., 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева 

Диплом 3 

степени 

5 

Гриценко 

Елизавета 

Кузьминична 

Государст

венное 

бюджетное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

педагогич

еский 

колледж 

№ 1 им. 

Н.А. 

Некрасова 

Музыкально - 

ритмическая 

гимнастика как 

образовательная 

технология для 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

 

Гусева Татьяна 

Александровна, 

к.п.н., 

преподаватель, 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

педагогический 

колледж № 1 

им. Н.А. 

Некрасова 

Диплом 2 

степени 
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Санкт-

Петербург

а 

Санкт-

Петербурга 

6 

Свинин 

Андрей 

Сергеевич 

ГАПОУ 

РС(Я) 

Якутский 

педагогиче

ский 

колледж 

имени С.Ф. 

Гоголева 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта, 

здорового образа 

жизни среди 

студентов первого 

курса по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Якутского 

педагогического 

колледжа имени 

С.Ф. Гоголева 

Иванов Аял 

Владимирович, 

преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева 

Номинация 

«Молодой 

исследователь

» 
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ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор: Яковлева Мария Валериевна, студентка 4 курса 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

Научный руководитель: Анахина Александра Валентиновна, преподаватель 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы военно-прикладной физической 

подготовки учащихся допризывного возраста. Раскрывается содержание внеурочной 

работы, направленных на физическую подготовку учащихся. 

Ключевые слова: состояние здоровья, физическая подготовка, военно-прикладная 

физическая подготовка, внеурочные мероприятия. 

 

В современных условиях подготовка граждан Российской Федерации к военной 

службе является приоритетным направлением государственной политики, особенно в 

условиях СВО. В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года обозначены приоритетные направления, такие как обеспечение 

физической готовности допризывной молодежи к службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, популяризация военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта; гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами 

физической культуры и спорта.  

К сожалению, многие юноши пытаются избежать армейского строя, потому что цель 

и значение воинской службы им непонятны. Т. Г. Арутюнян, М.М. Бака отмечают, что 

юноши допризывного возраста слабо владеют военно-прикладными двигательными 

навыками, не справляется с нормами и требованиями по физической подготовке [2, 3].  

О неудовлетворительном состоянии говорит результаты тестов Минобороны России 

- 75% новобранцев, призывников имеют проблемы при выполнении обязательных тестов 

по физической подготовке, годность призывного контингента для службы в Вооруженных 

Силах России снизилась более чем на 25%, и каждый третий призывник освобождается от 

службы в армии по состоянию здоровья[1]. Этим определяется вся важность прикладной 

физической подготовки молодого поколения.  

По мнению ряда авторов Т.Г. Арутюнян, М.М. Бака, С.А. Полиевский, Р.Т. Раевский, 

Г.А. Ямалетдинова и других физическая подготовка в допризывном возрасте должна 

обладать широкой прикладностью по своей направленности для развития физических 
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качеств до уровня, соответствующего нормативным требованиям по физической 

подготовке, установленным для военнослужащих [2, 3, 5]. 

Вышеизложенное указывает на необходимость проведения работы по 

совершенствованию военно-прикладной физической подготовки допризывного возраста. 

На наш взгляд, в данной ситуации особая роль принадлежит внеурочной работе, как 

наиболее эффективной форме работы с учащимися.  

Цель исследования: Внедрение различных форм внеурочной работы по военно-

прикладной физической подготовке учащихся допризывного возраста в школе.  

Почти все авторы указывают, что хорошая физическая подготовка позволяет будущим 

военнослужащим успешнее преодолевать трудности службы, быть физически закаленным 

и не зависеть от жизненных и воинских трудностей, развивает ценные моральные качества 

– смелость, настойчивость и чувство товарищества, укрепляет систему нравственных 

ценностей, убеждений, идейную стойкость, патриотизм, стойкость духа и т. п. 

Исходя из этого, нами разработаны различные мероприятия по военно-прикладной 

физической подготовке учащихся допризывного возраста на базе МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А. Н. Чусовского» 

На данных мероприятиях перед нами стояли ряд специальных задач, такие как: 

-  комплексное развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-

силовых, координационных, выносливости);  

 - воспитание психических качеств (волевых, быстроты восприятия и переработки 

информации, чувства времени, оперативного мышления и т.д.); 

 - формирование и совершенствование военно-прикладных умений и навыков (элементы 

строевой подготовки, надевание противогаза, разборка и сборка автомата, метание учебной 

гранаты в различные цели, передвижение по пересеченной местности, преодоление 

препятствий, оказание первой доврачебной помощи пострадавшему и т.д.); 

   - формирование специальных знаний по основам военной подготовки; 

  - военно-патриотическое воспитание учащихся. 

 Так на занятиях по формированию специальных знаний по основам военной 

подготовки изучили актуальные темы как:  

- Устава вооруженных сил Российской Федерации (особенностей несения караульной 

службы и суточного наряда, обязанностей дневального, порядка вступления взвода в наряд 

и несение внутреннего наряда); 

- особенностей огневой подготовки (техника безопасности при нахождении на 

огневом рубеже, при обращении с огнестрельным оружием, составные части АК-74). 
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- основ первой медицинской помощи (первая помощь при ушибах, ранениях, 

переломах, кровотечениях); 

Полученные в ходе теоретических занятий сведения закрепляли на практических 

занятиях. В содержание практических занятий и мероприятий по военно-прикладной 

подготовки составляли: 

- строевая подготовка, куда входили: выход из строя, подход к начальнику и отход от 

него, возвращение в строй, выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Головные уборы снять!», «Головные уборы надеть!», различные перестроения 

движение строевым и походным маршем,  

- огневая подготовка (неполная разборка и сборка АК-74); 

- основы первой медицинской помощи (наложение жгута, давящей повязки, жгута-

закрутки, перемещение пострадавшего и т.д); 

- занятия по общей физической подготовке (кроссовая и лыжная подготовки, 

упражнения на гимнастических снарядах, тренажерах, преодоление полосы препятствий, 

спортивные игры и т.д.) 

Также нами проведены военно-прикладные соревнования, которые были направлены 

на закрепление и совершенствование навыков и умений, полученных на теоретических и 

практических занятиях. В процессе преддипломной практики организовали и провели 

следующие соревнования: 

по неполной разборке и сборке АК-74; 

по снаряжению магазина патронами; 

полоса препятствий; 

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; 

- по строевой подготовке; 

- по лыжной гонке.  

В начале и конце пробного обучения мы провели тестирование с целью выявления 

уровня физической подготовки учащихся допризывного возраста. Протокол обследования 

мы видим в таблице №1. 

Таблица №1 

№  Челночны

й бег 

Подтягив

ание из 

виса на 

высокой 

переклади

не 

Наклон 

вперед из 

положени

я стоя на 

тумбе 

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

Подниман

ие 

туловища 

из 

положени

я лежа на 

спине 

Разгибан

ие и 

сгибани

е рук в 

упоре 

лежа на 

полу 

Стрельба 

из 

пневматиче

ской 

винтовки 
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1 Испыту

емый 1 

6.73 6.46 20 26 4 9 232 238 47 51 42 45 42 36 

2 Испыту

емый 2  

6.97 6.88 24 30 12 14 234 240 46 51 44 46 40 42 

3 Испыту

емый 3 

7.85 7.12 26 34 2 10 225 231 47 53 45 50 42 37 

4 Испыту

емый 4  

7.13 6.74 27 30 15 16 216 223 44 50 45 48 33 34 

5 Испыту

емый 5 

6.89 6.83 21 25 18 18 227 230 49 54 40 45 38 39 

6 Испыту

емая 1 

8.74 8.37 13 20 21 25 173 178 45 46 14 17 37 39 

7 Испыту

емая 2 

9.21 8.55 9 13 27 28 165 171 44 46 12 16 32 44 

 

Результаты заключительного тестирования показывают, что по всем показателям 

наблюдается положительные сдвиги, что доказывает эффективность проведенной работы.    
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ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

 

Автор: Бучельникова Елизавета Романовна,  

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж», 2 курс, группа ФК-21 

Научный руководитель: Туркменова Тайбат Муссабиевна, преподаватель иностранного 

языка, ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

«Здоровье – это не все, 

но все без здоровья – это ничто». 

Сократ 

Аннотация: Здоровье – ценный божий дар. Здоровые люди оптимистичны, 

энергичны, жаждут делать полезные дела, преподносить радость окружающим. Любой 

человек является владельцем своего здоровья, так как на 50% наше состояние зависит от 

нас самих: от образа жизни, питания, режима дня, наличия вредных привычек. Нужно 

сохранять свое здоровье с самых малых лет. Авторитетность здоровья признают, как 

люди, так и государство.  

 

Будущее государства абсолютно зависит от духовного и физического здоровья 

нации. На сегодняшний день вопрос о здоровье общества довольно-таки актуальный, так 

как большинство людей подвержено многообразным заболеваниям. С появлением нано 

технологий, с доступностью компьютеров, планшетов, мобильных телефонов рост числа 

заболеваний у детей резко увеличился. Целью данной работы стало изучение проблем, 

связанных со здоровьем молодого поколения, привлечение внимания сверстников к 

сохранению своего здоровья и здоровому образу жизни. В данной работе применялись 

такие методы исследования как: изучение педагогической, медицинской, литературы, 

анкетирование, беседы, опрос, изучение документации, знакомство с интернет ресурсами. 

Будут расти здоровые дети – будет здоровая нация, будет крепкое и богатое 

государство, в котором все люди будут чувствовать себя прекрасно и комфортно. Поэтому 

каждому человеку необходимо заботиться о себе, развивать хорошие и полезные привычки, 

приучаться к активному образу жизни. Счастливым считает только тот, кто имеет 

богатырское здоровье. 

Качество здоровья подрастающего поколения – важный показатель качества жизни 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий 

прогноз на ее развитие в будущем. Проблема исследования в том, что сегодня безопасность 

страны, политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной 

связи с суммарным потенциалом здоровья детей, подростков, молодежи. По мнению 
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большинства исследователей данной проблемы именно в этом отношении ситуация в 

современной России вызывает наибольшие тревоги и опасения. 

По данным педиатров, лишь 14% детей сейчас рождается без патологий. Уже в 

первый класс каждый ребёнок приходит с хронической патологией, а среди выпускников 

школы не более 10% могут считаться относительно здоровыми. До 60-70% учащихся к 

выпускному классу имеют нарушенную структуру зрения, 30 % – хронические заболевания, 

60% - нарушенную осанку. 

Поэтому, актуальность выбранной темы очевидна. 

 К сожалению, у многих сложилось твердое убеждение, что вопрос здоровья или 

нездоровья целиком и полностью зависит от детских врачей. Другими словами, многие из 

подростков, как и многие взрослые, считают, что насколько хорошо лечит врач, настолько 

и зависит наше здоровье. «Однако, в последнее время, ученые доказали, что здоровее 

человека только на 10% зависит от системы здравоохранение, в то же время более чем 

наполовину – от его образа жизни». 

На взгляд автора, современная молодежь мало времени уделяет укреплению своего 

здоровья, не имеет необходимых знаний для его сбережения. Исходя из вышесказанного, 

целью данной работы стало изучение проблем, связанных со здоровьем молодого 

поколения, привлечение внимания сверстников к сохранению своего здоровья и здоровому 

образу жизни. 

 Чтобы добиться цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-педагогическую литературу о влиянии образа жизни на 

здоровье подростков; 

2. Познакомиться с проблемами физического воспитания в колледже; 

3. Провести сравнительный анализ между студентами 2-х курсов. Сравнить 

успеваемость по предмету физическая культура, провести анализ физической 

подготовленности, количества пропущенных занятий по болезни, анкетирование о 

здоровом образе жизни среди студентов и их родителей. 

В данной работе применялись следующие методы исследования: 

- изучение педагогической, медицинской, литературы; 

- анкетирование, беседы, опрос; 

- изучение документации 

- знакомство с интернет ресурсами по данной теме. 

 Основными параметрами образа жизни для подрастающего поколения является 

учеба, быт, культурная деятельность, а также различные поведенческие привычки и 

проявления.  
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Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни, качество жизни и 

стиль жизни. Уровень жизни – это в первую очередь экономическая категория, 

представляющая степень удовлетворения материальных, духовных и культурных 

потребностей человека. Под качеством жизни понимают степень комфорта в 

удовлетворении человеческих потребностей. Стиль жизни характеризует поведенческие 

особенности жизни человека, то есть определенный стандарт, под который подстраивается 

психология личности.  

 Здоровье человека будет в первую очередь зависеть от стиля жизни. Поведение 

человека направлено на удовлетворение потребностей. При более или менее одинаковом 

уровне потребностей, каждая личность характеризуется своим, индивидуальным способом 

их удовлетворения, поэтому поведение людей разное и зависит в первую очередь от 

воспитания. Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в 

понятии здоровый образ жизни. 

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни входят 

следующие составляющие:  

- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ);  

- оптимальный двигательный режим;  

- рациональное питание;  

- закаливание; 

 - личная гигиена; 

 - положительные эмоции. 

Ряд философов, психологов, ученых-медиков, педагогов пытались и пытаются 

решить проблему здоровья и формирования здорового образа жизни детей. Они 

разработали и оставили многочисленные труды о сохранении здоровья, продления 

жизненного потенциала и долголетия. 

 Интересно высказывание выдающегося английского философа Джона Локка, 

заключенное в трактате «Мысли о воспитании»: «В здоровом теле – здоровый дух - вот 

краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире. Тот, у кого тело 

нездоровое и слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться вперед». На мой взгляд, 

не согласиться с этим утверждение сложно. 

 По словам Адама Смита, шотландского мыслителя: «Жизнь и здоровье составляет 

главный предмет заботливости внушаемой каждому человеку природой. Заботы о 

собственном здоровье, о собственном благополучии, обо всем, что касается нашей 

безопасности и нашего счастья, и составляют предмет добродетели, называемой 



291 
 

благоразумием…» «… Оно не допускает нас рисковать нашим здоровьем, нашим 

благосостоянием, нашим добрым именем…»…одним словом, благоразумие, направленное 

на сохранение здоровья, считается качеством почтенным». 

 Как уже упоминалось ранее, проблема здоровья интересовала и многих педагогов. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что «Забота о здоровье ребенка – это комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… не свод требований к режиму, питанию, труду и отдыху. 

Это, прежде всего, забота в гармоничной полноте всех физических и духовных сил…»  

За последние годы в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, 

увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем 

и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние 

здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, 

труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение 

чрезмерных стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической 

подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических 

групп населения. 

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 8 - 

10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 

40 - 60%. 

Самая острая и требующая срочного решения проблема - низкая физическая 

подготовленность и физическое развитие подростков. Реальный объем двигательной 

активности подростков не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Распространенность гиподинамии среди школьников и 

студентов достигла 80%. 

Резкое ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к 

снижению функциональных возможностей людей среднего возраста, поэтому так важны 

занятия физической культуры с раннего возраста и в подростковый период.  

 «Сегодня в России не осталось ни одного здорового школьника и студента. Такие 

данные привели на днях сотрудники Российской академии медицинских наук (РАМН). В 

течение 10 лет число школьников и студентов с нарушениями пищеварения выросло в два 

раза, а с болезнями нервной системы – в четыре. Причина заключается, прежде всего, в 

неправильном питании и хронической перегрузке детей.  

 Одной из идей по улучшению здоровья подростков стало увеличение числа уроков 

физкультуры. Уроки физической культуры в учебном заведении часто воспринимаются как 

нечто второстепенное, имеющее подчиненное значение по отношению к таким, как 

математика, физика, литература и др. Поэтому студенты часто пренебрегают ими как к 
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чему-то необязательному. Да и родители, порой, не имея на то достаточно серьезных 

оснований, стараются освободить своего ребенка от уроков физкультуры. Однако настало 

время переосмыслить роль этих занятий не только в физическом, но и умственном развитии 

студентов. 

Нередко родители под нажимом собственных чад и сами пытаются всеми силами 

выбить у врача справку, освобождающую от физкультуры, не понимая очевидного – даже 

эти примитивные тренировки оказывают положительное влияние на растущий организм.  

В беседе с шеф-поваром столовой автор узнал, что столовая работает 

непосредственно на сырье, что даёт большую возможность приготовления блюд самого 

разнообразного меню. Приготовление пищи требует наличия значительного штата 

персонала. Большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. Имеются 

холодильные камеры, предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем 

каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до 

непосредственного их приготовления. Расширить ассортимент за счет большого количества 

салатов и разнообразных гарниров помогают овощерезка и мясорубка. Ношение 

спецодежды для работников пищеблока является обязательным. Это позволяет соблюдать 

необходимые санитарно – гигиенические нормы. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. В работе постоянно находятся 

два комплекта столовых приборов. При составлении меню для студентов учитывается 

разнообразие блюд в течение дня и всей недели, их биологическая ценность, возможность 

сочетания, масса и объем пищи. Наша страна переживает сложное время перемен во всех 

сферах жизнедеятельности. Перемены коснулись и системы образования: новые типы 

школ, колледжей, новые технологии. Изменения в обществе нашли свое отражение в 

изменении запроса на образование подрастающего поколения. 

 Стране нужны активные деятели, творцы, которые смогут сами нести 

ответственность за свою жизнь. Это обусловило появление в образовательном учреждении 

развивающего обучения, личностно-ориентированного, дифференцированного 

образования. 

 Обществу нужна Личность – гармонично развитая, творческая, активная, 

понимающая свое предназначение в жизни, умеющая управлять своей судьбой, здоровая 

физически и нравственно. 

 Сегодня все чаще поднимается вопрос об ухудшении состояния здоровья 

подростков.  
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 Неуклонное снижение уровня здоровья подростков обусловлено, конечно же, 

воздействием на растущий организм многочисленных социальных, экономических, 

биологических факторов: 

 ухудшение качества жизни; 

 тяжелая экологическая обстановка; 

 неблагоприятное социальное положение многих детей; 

 недостаточное финансирование народного образования, здравоохранения, 

социальных программ. 

Однако, возникшая ситуация является также и итогом нерешенных педагогических 

и медико-профилактических проблем в области сохранения и укрепления здоровья 

подростков. 

Воспитывая ребёнка в семье, часто употребляется слово «привычка». К вредным 

привычкам учащихся обычно относят безответственность, неорганизованность, лень. В 

основе этих проблем лежит отсутствие привычки быть здоровым и духовно, и физически. 

С малых лет необходимо формировать положительный образ здорового человека. Сейчас 

трудно убедить детей в том, что если не заниматься спортом, трудно будет достигнуть 

успехов в учении, не станешь сильным и здоровым! 

По опросу студенты ставят среди важных жизненных приоритетов здоровье лишь на 

4-место! 

Человек современный всё меньше и меньше понимает, что такое физический труд. 

Малоподвижный образ жизни (занятия в колледже, уроки дома, сидение перед 

компьютером и телевизором) сказывается на общем состоянии здоровья подростков. 

Занятия физической культуры восполняют дефицит двигательной активности только лишь 

на 11%. Помочь сформировать привычку к сохранению здоровья должны семья, 

общеобразовательные учреждения и спортивные школы. 

На вопрос, как родители относятся к проблемам, касающихся, внешнего вида и 

фигуры, студенты ответили: родители понимают и предлагают заниматься в спортивной 

секции – 10%; успокаивают и говорят, что не стоит по этому поводу волноваться – 20%; не 

знают, что есть проблема и подросток переживает – 20%; считают, что проблема 

незначительна и не достойна обсуждения – 25%; смеются над проблемами подростка – 20%; 

волнуются и предлагают необходимую помощь – 5%.  

Цифры говорят сами за себя! Родители зачастую отмахиваются от детских проблем, 

считая их несерьёзными. Однако самооценка внешнего вида, фигуры не даёт подростку 

жить спокойно, мешает общению с друзьями, может привести даже к трагедии. 
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В такой ситуации родители должны понять, что обязаны поддержать своего ребёнка, 

сделать почти невозможное, показать личным примером, как можно улучшить свою 

внешность, занимаясь физической культурой. 

На вопрос анкеты «о здоровом образе жизни» среди родителей 37% ответили, что не 

занимаются сами физической культурой, 52% - очень редко и только 11% постоянно. 

Если родители следят за здоровьем, за своей физической формой, то и ребёнок будет 

вести активный образ жизни, он всегда готов подражать: зарядке по утрам, активному 

отдыху в выходные дни, закаливанию. Совместные прогулки, походы – вот лекарство от 

болезней души и тела. 

Родителям не надо стремиться освободить ребёнка от уроков физической культуры, 

они также важны, как и уроки любого другого предмета, необходимо задействовать его 

систематическим занятиям в спортивной секции, утверждать здоровый образ жизни в 

семье, избавиться от вредных привычек и вести активный образ жизни. 

Словом, необходимо прививать маленьким россиянам культуру здорового образа 

жизни. Ясно одно: если государство не займется проблемой вплотную, Россия окажется на 

грани демографической катастрофы. Ведь, по словам медиков, у людей, с ранних лет 

страдающих хроническими заболеваниями, в несколько раз увеличивается риск родить 

больных детей или малышей с предрасположенностью к тем или иным недугам. 

Сравнительный анализ среди студентов 2-х курсов ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

В эксперименте участвовало 65 студентов 2-х курсов НУРМК. 

Исследования проводились с сентября 2022г. по апрель 2023г. Автор ставил 

следующие задачи:  

1. Изучить состояние здоровья восьмиклассников.  

2. Сравнить результаты тестирования по физической подготовке второкурсников. 

3. Выявить отношение студентов к своему здоровью. 

4. Сравнить успеваемость по дисциплине «Физическая культура». 

5. Выявить отношение родителей к здоровому образу жизни. 

6. Сравнить количество студентов занимающихся в спортивных секциях. 

 Исходя из этого, нами использовались следующие методы исследования:  

1. Анкета с целью выяснения отношения студентов и их родителей к своему 

здоровью, его места среди других жизненных ценностей. Отношение к здоровому образу 

жизни. 

2. Работа с журналами успеваемости.  

3. Тестирование по уровню физической подготовки. 
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4. Составление сравнительных диаграмм. 

Анкета-опрос содержит 16 вопросов. Цель: выявить как студенты и их родители 

относятся к здоровому образу жизни, правильному питанию, занятию в спортивных 

секциях, к вредным привычкам. 

Уровень физической подготовки 2022-2023 уч. год 

ФК-21 МО-21 СД-21 

Прыжок в длину с места  

Высокий 8 4 6 

Средний 10 10 12 

Низкий 4 4 8 

Упражнения для мышц брюшного пресса  

Высокий 9 5 8 

Средний 8 10 9 

Низкий 6 3 9 

Челночный бег  

Высокий 8 5 8 

Средний 6 8 10 

Низкий 8 5 8 

Отжимания  

Высокий 14 8 12 

Средний 4 4 10 

Низкий 4 6 4 

    

Основная группа здоровья 20 12 20 

Подготовительная группа здоровья 2 6 6 

Специальная группа здоровья 0 0 0 

Освобождены от уроков физкультуры 0 0 0 

Занимаются в спортивных секциях 16 6 12 

Имеют оценку по физкультуре 

5 16 6 18 

4 6 12 8 

3 0 0 0 

 

 В результате исследования мы пришли к выводу, что у студентов группы ФК-21 

показатели по всем результатам исследования выше, чем у студентов групп МО-21 и СД-

21. Занимаясь в спортивных секциях уровень физической подготовленности выше, выше 

успеваемость, больше учащихся имеющих основную группу здоровья и меньше имеющих 

подготовительную и специальную. 

Хочется сказать, что сегодня нам нужна школа здорового образа жизни. Необходимо 

помнить, что россиянин всегда отличался отменным здоровьем, отличался особой 

способностью к созиданию, и именно поэтому чувствовал себя здоровым. В настоящее 

время колледж, должен учитывать эти особенности россиянина в содержании образования. 

Сегодня, как никогда, общество нуждается в раннем выявлении и развитии подростков, 

обладающих способностью к восприятию широкого спектра знаний, в том числе и в области 
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здоровья, с одной стороны, а с другой – к выявлению подростков, нуждающихся в особых 

условиях своей жизнедеятельности. 

Список литературы: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ПЛОВЦОВ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Автор: Васильев Александр Степанович, студент 4 курса  

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

Научный руководитель: Васильева Эвелина Петровна, преподаватель  

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»  

 

Аннотация: в статье представлены содержание и методика подготовки пловцов 

среднего школьного возраста. 

По мнению авторов Л.Ф. Еремеевой и В.Н. Платонова, скоростная выносливость 

главным образом проявляется в деятельности, которая предъявляет повышенные 

требования к скоростным параметрам движений в областях субмаксимальной и 

максимальной мощности работы, долгое время преодолевая усталость и не снижая 

эффективности действий. 

Развивая скоростную выносливость юных пловцов, попутно развивают следующие 

умения и навыки: развитие силовых и скоростно-силовых качеств в плавании при помощи 

рук и ног разными способами плавания. Каждое из упражнений развивает универсальные 

умения по плаванию, например, упражнения «раскладывают» движение в координации в 

воде на составляющие части, позволяя легче исправлять ошибки; позволяют делать 

определенные движения в замедленном темпе, давая вам тем самым время как следует 

проанализировать свое исполнение; направлены на отработку элементов определенных 

движений в соответствии с поставленной задачей. 

Ключевые слова: скоростная выносливость, специальные упражнения. 

 

Как отмечает В.Б. Авдиенко, процесс овладения любыми двигательными 

действиями (рабочей, спортивной, выразительной и т. д.) Намного успешнее, если 

учащийся занимается плаванием и имеет сильные, выносливые и быстрые мышцы, гибкое 

тело, высокоразвитые способности контролировать себя, свое тело, и их движения. 

Развитие скоростных качеств имеет немаловажное значение для плавания, но 

целенаправленное воздействие на организм людей, занимающихся плаванием, требует 

рационально построенных учебных занятий. Именно по этой причине актуальность этой 

работы, так как в ней мы рассматриваем метод тренировки пловцов в группах улучшения 

спорта, развитие их скоростной выносливости с помощью различных упражнений в воде и 
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на суше. Пловцы должны тренировать свои тела таким образом, чтобы улучшить их работу 

и способность выполнять высокоинтенсивную работу в условиях дефицита кислорода. Это 

требует ежедневного использования упражнений по скорости на тренировках. 

В настоящее время весьма остро проявилась необходимость выстраивания четкой 

вертикали подготовки пловцов в Республике Саха (Якутия), основой которой должна 

явиться планомерная, качественная и постоянная работа по созданию полноценного 

резерва. Ведь плавание относительно молодой вид спорта в нашей республике. В связи с 

этим отсутствие методически подготовленных специалистов, высококвалифицированных 

тренеров и их подготовка к планомерной работе – одна из серьезных проблем. Опыт ряд 

авторов показывает, что пловцов с высокими показателями необходимо готовить с малых 

лет.  

Эффективным средством развития специальной выносливости являются 

специально подготовленные упражнения, максимально приближенные к конкурсным 

упражнениям по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 

системы организма, а также конкретные конкурсные упражнения и общие 

подготовительные инструменты. Для усиления анаэробной способности организма 

используйте следующие упражнения. 

Цель исследования – определить эффективность специальных упражнений для 

развития скоростной выносливости у юных пловцов. 

Организация исследования. 

I. Констатирующий этап: 

Цель: Определение начального уровня развития скоростной выносливости у юных 

пловцов. 

Описание метода -  контрольного упражнения: 

1. Плавание сериями: Плавание 3 серии 4 раза по 100 метров вольным стилем. На 

мощный гребок, режим 2 минуты, на руках, в больших лопатках. Считать сколько гребков 

за 50 метров, на одну руку. 

2. Плавание на объем: Плавание 10 раз по 300 метров вольным стилем. Режим 4 

минуты, в ластах, маленькие лопатки. Акцент на вторую половину. 

3. Плавание на скорость: Плавание 40 раз по 50 метров вольным стилем. Режим 1 

минута, маленькие лопатки, в координации. 

4. Плавание на дыхание: Плавание 3 раза по 400 метров вольным стилем. Режим 6 

минут, на руках, большие лопатки, дыхание 3/5 3/7, (дыхание меняется через каждые 50 

метров). 

II. Формирующий этап. Цель: Апробация разработанных фрагментов занятий с 
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использованием специальных упражнений для развития скоростной выносливости у 

пловцов среднего школьного возраста. 

Метод исследования – пробное обучение, наблюдение. 

III. Контрольный этап. Цель: Выявление конечного уровня сформированности 

развития скоростной выносливости у пловцов среднего школьного возраста после пробного 

обучения. 

Метод исследования: - контрольные тесты. 

 

Результаты исследования 

Таблица 1. 

№ Список группы Плавание (100м) Плавание (200м) Плавание (300м) Плавание (400м) 

Мальчики ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

1 Испытуемый 1 (М) 1:01.18 1:00.26 2:08.78 2:06.12 3:16.69 3:12.19 4:20.01 4:16.88 

2 Испытуемый 2 (М) 1:02.59 1:01.01 2:09.84 2:07.74 3:18.61 3:15.36 4:26.66 4:21.05 

3 Испытуемый 3 (М) 1:03.35 1:01.15 2:11.72 2:08.11 3:21.47 3:16.67 4:27.29 4:22.69 

4 Испытуемый 4 (М) 1:02.83 1:00.80 2:11.04 2:07.26 3:20.30 3:15.88 4:28.35 4:23.41 

5 Испытуемый 5 (М) 1:03.70 1:03.15 2:12.95 2:11.09 3:23.49 3:19.24 4:30.62 4:26.39 

 Средн. показатель 1:02.28 1:01.07 2:10.07 2:07.48 3:20.79 3:16.19 4:25.54 4:21.41 

Девочки       

6 Испытуемая 6 (Д) 1:04.65 1:04.58 2:15.21 2:14.43 3:26.90 3:25.06 4:38.61 4:33.97 

7 Испытуемая 7 (Д) 1:08.66 1:05.23 2:22.66 2:16.99 3:36.38 3:29.07 4:47.81 4:40.59 

8 Испытуемая 8 (Д) 1:09.60 1:07.74 2:24.73 2:22.23 3:39.38 3:36.31 4:50.57 4:46.71 

 Средн. показатель 1:06,63 1:05,21 2:19,46 2:17,74 3:33,56 3:30,38 4:44,71 4:40,26 
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Выводы: Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапа «ДО» и «ПОСЛЕ» пробного обучения показывает, что результаты у пловцов 

наблюдается положительная динамика. 

Таким образом, согласно данным исследования видны положительные сдвиги в 

уровне развития скоростной выносливости в процессе проведенного опытно-

экспериментальной работы отражают влияние эффективности использования специальных 

упражнений, о чём свидетельствуют более выраженные изменения показателей в группе. 

Всё это даёт нам основание считать, что, специальные упражнения эффективно влияют на 

развитие скоростной выносливости у пловцов среднего школьного возраста, поможет 

многим учителям и тренерам в совершенствовании скоростной выносливости, улучшить 

эффективность и качество занятий по плаванию. 
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МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор: Гриценко Елизавета Кузьминична, студентка 3 курса  

ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Гусева Татьяна Александровна, к.п.н. преподаватель 
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Аннотация: В статье рассматривается использование образовательной 

технологии «Музыкально - ритмическая гимнастика» с детьми младшего дошкольного 

возраста, причины и особенности ее использования в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Цель исследования – теоретическое обоснование технологии «ритмическая 

гимнастика» и практическая разработка комплексов ритмической гимнастики для 

совершенствования двигательных навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

 

В дошкольном образовательном учреждении важным направлением является 

реализация образовательных задач ФГОС. Одной из ведущей образовательной задачей 

является физическое развитие, ведь от него зависит здоровье и самочувствие ребёнка, а 

также успешность ребёнка в других сферах деятельности. Реализуется данная задача как 

воспитателем, так и инструктором по физической культуре. 

В современных реалиях у детей выявлена проблема - гиподинамия. Возникает она в 

результате малоподвижного образа жизни, сокращения времени для подвижных игр и 

занятий физическими упражнениями. У многих детей двигательная активность 

присутствует в минимальном количестве либо отсутствует полностью. Происходит 

ослабление мышечной деятельности, обусловленное сидячим образом жизни и 

ограничением физической активности. Поэтому важно с дошкольного возраста приучать 

детей к физической культуре и спорту. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. 

Необходимо использовать различные формы и технологии при проведении физкультурных 

занятий для привлечения интереса детей к двигательной активности.  

В последние годы в дошкольных учреждениях часто применяют такие средства 

физического воспитания детей как упражнения ритмической гимнастики, игрового 

стретчинга, танцев и другие. Среди различных технологий, хочется выделить ритмическую 
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гимнастику, т.к. специалисты в области фитнесс технологий высоко ценят оба ее 

компонента - гимнастику и ритмический танец.  

В нашей стране система музыкально-ритмического воспитания разработана: 

Александровой Н.Г., Румер М.А., Коноровой Е.А. Применительно к дошкольному возрасту 

специальные исследования проведены Ветлугиной Н.А., Кенеман А.В. и их учениками 

Палавандишвили М.Л., Зиминой А.Н. В разработке содержания ритмики участвовали: 

Румер М.А., Метлов Н.А. Некоторые предложения по совершенствованию этой системы 

внесли Руднева С.Д., Генералова Л.С. 

Ритмическая гимнастика в своем роде уникальна. Она базируется на огромном 

арсенале движений. Упражнения ее направлены на работу, а, следовательно, и на развитие 

всех мышц и суставов. Кроме того, ритмичная музыка, яркая одежда, танцевальные 

движения создают положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая 

работоспособность организма, стимулируя у ребенка желание, заниматься физическими 

упражнениями.  Происходит привлечение детей к систематическим занятиям, укрепление 

здоровья, воспитание правильной осанки, профилактика заболеваний, повышение 

работоспособности, развитие основных физических качеств, совершенствование чувства 

ритма, формирование культуры движений. Решение этих задач направлено на воспитание 

гармонично развитой личности. Умение передать свои чувства и переживания с помощью 

красивых жестов, движений, поз, мимики без излишнего напряжения и составляет 

двигательную культуру человека.  

Сам комплекс ритмической гимнастики состоит из набора общеразвивающих 

упражнений на разные группы мышц. И практически каждое движение можно 

рассматривать как движение на развитие двигательных умений и навыков. 

Возраст 3-4 лет по функциональным возможностям является благоприятным для 

становления многих двигательных проявлений, именно в этот период работу по 

формированию двигательных умений нужно проводить более интенсивно. По мнению 

таких исследователей, как Курысь В.Н., Гзирьян Р.В. именно в этот возрастной период 

закладываются основы управления движениями, формируются умения и навыки, 

отсутствие которых зачастую не удаётся восполнить в более позднем возрасте. 

Отсюда, мы видим, что выбранная нами тема актуальна, так как по определению 

Федерального государственного образовательного стандарта физическое развитие 

включает в себя приобретение детьми дошкольного возраста опыта в двигательной 

деятельности. Но анализ существующих научно-методических исследований, а также опыт 

работы специалистов-практиков позволили определить, что этому вопросу уделяется 

недостаточно внимания.  
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Актуальность выбранной темы обоснована тем, что данная технология исследована 

недостаточно и не часто используется в младшем дошкольном возрасте, нет научных 

исследований ученых, которые изучали данную технологию, как одну из технологий 

обучения малышей в дошкольном учреждении. Между тем, использование технологии 

музыкально - ритмическая гимнастика повышает активность и интерес детей к физической 

культуре путем альтернативы занятиям спортом необычным способом, используя 

музыкальные композиции и общеразвивающие упражнения. 

Рассмотрим образовательные технологии, применяемые в образовательном процессе 

ДОУ, чтобы выявить, является ли музыкально - ритмическая композиция образовательной 

технологией.  

Следуя из понятия Б.Т. Лихачёва, это совокупность психолог-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса. 

Согласно современной классификации, педагогические технологии по ФГОС в 

системе дошкольного образования делятся на виды: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, проектной деятельности, информационно-коммуникативные, 

исследовательской деятельности. 

А также технологии, направленные на обучение детей танцевальным движениям, 

которые оказывают огромное влияние на формирование личности ребенка на всех этапах 

его развития, позволяют познавать окружающую жизнь, возможность видеть прекрасное. 

Исходя из того, что в дошкольном образовательном учреждении используются 

технологии для обучения танцевальным движениям, было решено рассмотреть 

образовательную технологию «Музыкально - ритмическая гимнастика» и методику ее 

использования в дошкольном возрасте. 

Нами был проведен контент анализ, для понимания того, что такое музыкально - 

ритмическая гимнастика. Из изученных определений, наиболее точное и полное следующее 

определение «Музыкально - ритмическая гимнастика» - это вид деятельности, в основе 

которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ и конкретизируют 

основные средства музыкальной выразительности. Это определение дала А.И. Буренина 

[1]. 

Если рассматривать все определения, то в них различны лишь формулировки, сама же 

суть одна. Это комплекс упражнений с применением игровых приемов с музыкальным 

сопровождением. 
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Музыкально - ритмическая гимнастика состоит из простых, но вместе с тем 

разнообразных движений (имитационных, танцевальных, общеразвивающих и др.), 

позволяющих выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, 

образы [3]. 

Для выявления значения данной образовательной технологии был проведен SWOT-

анализ, в котором были отмечены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

использования музыкально - ритмических композиций в дошкольном образовательном 

учреждении. Было выявлено больше сильных сторон, нежели слабых. Это может указывать 

нам на то, что мы можем использовать технологию музыкально - ритмической гимнастики 

в дошкольных учреждениях.  

Сильные стороны: благодаря музыкально - ритмической гимнастике можно избежать 

развития у детей гиподинамии, происходит разностороннее воздействие на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. За счет 

музыки и положительных эмоций танцевальной деятельности можно привить детям любовь 

к спорту и физической культуре. Происходит развитие физических качеств, творческих 

способностей, повышается координация движений, улучшается осанка и 

совершенствуются основные виды движений. Музыкально - ритмическая гимнастика 

способствует снижению эмоционального напряжения, помогает раскрепоститься, 

устраняет замкнутость и стеснительность. 

Слабые стороны: физическая неготовность инструктора по физической культуре к 

применению данной технологии в образовательном процессе в виду возрастных 

особенностей, не достаточное количество литературы по данному направлению. 

Возможности: с помощью музыкально - ритмической гимнастики можно в 

необычной форме, под различные музыкальные композиции интересно провести разминку 

на физкультурном занятии, в перерыве между образовательными занятиями, на утренней и 

бодрящей гимнастике, праздниках и досугах. Разнообразие музыкально-ритмического 

репертуара сочетается с другими видами художественно-творческой деятельности 

(изобразительной, театральной и др.). 

Угрозы: получение травм во время исполнения музыкально - ритмической 

гимнастики, страх детей раскрепощаться и танцевать в присутствии других. 

С целью определения отношения к занятиям по ритмической гимнастике 

использовалось интервьюирование инструктора по физической культуре дошкольного 

образовательного учреждения, в котором проходят практику обучающиеся Некрасовского 

педагогического колледжа № 1. Интервью включало в себя 7 вопросов: 
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На какую музыкально-ритмическую программу Вы опираетесь при работе с детьми? 

Как часто используете ритмическую гимнастику в своей работе? 

Как Вы думаете, помогает ритмическая гимнастика совершенствовать двигательные 

навыки у младших дошкольников? 

Как Вы считаете, какие методы и приёмы необходимо использовать на занятиях по 

ритмической гимнастике? 

Считаете ли Вы, что ритмическая гимнастика положительно влияет на организм 

ребёнка? 

Правда ли, что ритмическая гимнастика - это прекрасное средство физического, 

познавательного, эстетического и нравственного развития детей? 

Как Вы считаете, с помощью проведения занятий по ритмической гимнастике можно 

восполнить недостаток двигательной активности, которая присутствует в дошкольных 

учреждениях? 

Интервью с инструктором по физической культуре показало, что педагог в своей 

работе опирается на программу «СА-ФИ-ДАНСЕ» [2]. Данное пособие обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

На своих занятиях педагог систематически применяет ритмическую гимнастику. 

Закрепляет выполнение упражнений разминки под музыку. Подбирает музыкальную 

композицию в соответствии с возрастом детей. В своей работе использует наглядный, 

словесный и практические приёмы обучения детей движениям. Педагог считает, что 

ритмическая гимнастика прекрасное средство физического, познавательного, 

эстетического и нравственного развития детей. С помощью средств ритмической 

гимнастики можно восполнить недостаток двигательной активности. 

На практических занятиях по Профессиональному модулю 01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие» 

обучающиеся выполняют практическую работу - составить, организовать и провести 

комплекс ритмической гимнастики с подгруппой обучающихся в соответствии с методикой 

обучения детей дошкольного возраста. Студентам необходимо учитывать: содержание, 

структуру музыкально - ритмических движений, задачи обучения в разных возрастных 

группах; расположение группы детей, осуществление зеркального показа; выполнение 

упражнений в соответствии с музыкальным квадратом (на 2, 4, 8, 16, 32 и т.д. счетов) и в 

различных ритмических сочетаниях.  

После выполнения практической работы по составлению конспекта музыкально-

ритмической гимнастики для детей младшего дошкольного возраста нами, с 

обучающимися Некрасовского педагогического колледжа № 1 г. Санкт-Петербурга был 
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проведен опрос, в ходе которого было выявлено, что у 90% респондентов не возникли 

сложности по составлению комплекса музыкально-ритмической гимнастики. Все 

опрошенные умеют самостоятельно составлять комплексы ритмической гимнастики, 

подбирать движения в соответствии с характером музыкального произведения, 

продумывать дозировку, определять оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи, учитывать особенности детей младшего дошкольного возраста. 

Мы можем рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений 

осуществлять работу по программам углубленного изучения музыкально-ритмической 

гимнастики, что позволит улучшить показатели сформированности двигательных навыков 

у детей младшего дошкольного возраста. Дети научатся выполнять ОРУ из разных 

исходных положений, у них появится согласованность движений рук и ног, будет 

развиваться координация движений, малыши научаться понимать инструкции педагога. 

Для более успешной работы в данном направлении необходимо специально подбирать 

современную и веселую музыку. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в дошкольном образовательном 

учреждении можно использовать данную образовательную технологию как музыкально - 

ритмическая гимнастика, в качестве которой будут выступать упражнения по развитию 

большинства физических качеств, что позволит развивать музыкальность, 

самостоятельность, способствовать умственному и физическому развитию детей.  
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Аннотация. В данной работе использование дидактического материала в форме 

анимации для проведения игр на уроках АФК у слабослышащих детей младшего школьного 

возраста. Для ребенка младшего школьного возраста игра – это ведущая деятельность, в 

процессе которой не только проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается 

личность ребенка. Как показывает практика работы учителей ФК, при проведении игр и 

игровых упражнений у слабослышащих детей очень большую роль играет наглядность.  

Мы думаем, что для этого можно использовать возможности мультимедиа-технологий 

(анимации, дидактические наборы и т.д.), которые широко используются в последние годы 

в образовательном процессе. 

Цель исследования: выявить эффективность использования анимации к подвижным 

играм для развития базовых координационных способностей слабослышащих детей 

младшего школьного возраста на уроках АФК. 

Методы исследования: 

-теоретические: анализ литературы по теме исследования, сравнение, обобщение;  

-эмпирические: изучение работы опыта работы учителей АФК, результатов 

деятельности школьников. 

- математические: количественная обработка полученных данных. 

Ключевые слова: слабослышащие дети, дети с нарушениями слухами, 

мультимедийные технологии, анимация, координационные способности. 

 

Мультимедийные технологии — одно из наиболее бурно развивающихся 

направлений новых информационных технологий, используемых в учебном процессе. И 

здесь у мультимедийных технологий имеются широкие возможности, потому что 

развивающие анимации можно использовать как при групповой работе, так и при 

индивидуальной. 
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Мультимедийные обучающие технологии — это совокупность технических 

обучающих средств и дидактических средств обучения. Технические средства мультимедиа 

обеспечивают преобразование информации (звука и изображения) в цифровую форму с 

целью ее хранения и обработки, а также обратное преобразование, чтобы эта информация 

могла быть адекватно воспринята человеком. 

Применение мультимедийных обучающих технологий в учебном процессе младших 

школьников с нарушениями слуха – это большая область проявления творческих 

способностей для всех, кто хочет и умеет работать, возможность понять сегодняшних 

детей, их запросы и интересы, кто любит детей и отдаёт им себя. Но, используя 

мультимедиа на уроках нельзя забывать и о том, что мы призваны не только научить 

ребёнка, но и сохранить его здоровье. 

Уроки в младших классах должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением 

большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это 

может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При 

этом компьютер должен только дополнять учителя, а не заменять его. 

Применение мультимедийных технологий позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность 

В настоящее время учителями активно используются в работе различные 

мультимедийные средства. Одними из таких средств являются анимация. Это позволяет 

расширить возможности традиционного воспитания и обучения: 

- даёт возможность моделировать различные ситуации и среды; 

- активизирует внимание младших школьников благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике; 

- способствует лучшему усвоению материала, так как в этот процесс включаются все 

каналы восприятия детей – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный; 

- полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения; 

- занятия - анимации вызывают большой интерес у ребят, надолго привлекают 

внимание. 

Координационные способности - это свойства организма к согласованию 

отдельных элементов движения в единое смысловое целое, для решения конкретной 

двигательной задачи. Эта согласованность проявляется в хорошей обучаемости, плавности 

и точности движения, его своевременном исполнении. 



309 
 

Координационные способности формируют у детей точность, ритмичность и 

согласованность отдельных движений, чувство равновесия и ориентировку в пространстве, 

а также умения согласовывать свои действия в связи с изменяющимися условиями [4]. 

Как пишет Бегидова, Т.П, в структуру координационных способностей входят 

составляющие [1]: 

1. Координация движений- способность к упорядоченным согласованным 

движениям тела и его частей. 

2. Дифференцирование усилий, времени, пространства и ритма- комплексная 

характеристика, отражающая точность оценивания, отмеривания и воспроизведения 

заданных параметров движения. 

3. Ориентировка в пространстве- способность к определению и изменению 

положения тела и его частей в пространственно-временном поле. 

4. Ритмичность движений- способность усвоения заданного ритма движений. 

5. Равновесие- способность к сохранению устойчивой позы. 

6. Быстрота реагирования- способность отвечать движением на различные 

внешние сигналы, перестраивать движение в изменяющихся условиях. 

7. Точность мелкой моторики- способность воспроизводить тонкие движения 

кистями, пальцами рук в соответствии с поставленной задачей. 

Нами были созданы 6 анимационных роликов для проведения подвижных игр на 

уроках АФК для развития базовых координационных способностей. Для создания 

анимационных видеороликов была использована программа Adobe Animate (программное 

обеспечение позволяет создавать интерактивную векторную графику и 2D-анимацию для 

видео, рекламы, игр, телевидения и многого другого). 

Апробация прошла у учащихся начальных классов коррекционной школы для 

слабослышащих и слабовидящих детей.  

 В начале пробного обучения нами была проведена диагностика с целью определения 

начального состояния развития координационных способностей учащихся с помощью 

таких методов диагностики как проба Уемуры (стояние на одной ноге с закрытыми 

глазами), прыжок 360`, поза Ромберга (положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, с 

закрытыми глазами и вытянутыми в сторону руками). В пробном обучении приняли 

участие 7 учащихся 3а и 3б классов (5 мальчиков и 2 девочки). Из 5 мальчиков низкий 

уровень развития базовых координационных способностей отмечены у 2 мальчиков, 

средний – у 2 мальчиков и 2 девочек, высокий уровень у 1 мальчика. 

На формирующем этапе в процессе уроков АФК нами были использованы подвижные 

игры в основной части урока с целью развития координационных способностей у данных 
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детей. Для повышения интереса к занятиям, мотивации занятий физической культурой мы, 

учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, в качестве 

наглядности к организации игр использовали созданные нами анимационные ролики.  

С помощью этих роликов мы ознакомили детей с содержанием и правилами игры. 

Детям очень понравилась такая подача учебного материала, они быстро усвоили игры и их 

правила, движения участников игры. Это повысило не только их интерес к уроку, но и 

сознательному усвоению содержания игр, которые способствуют развитию 

координационных способностей. 

 Например, игра “Ножки-ладошки” 

Цель: развитие координации и умение ориентироваться в 

собственном теле. 

Количество игроков: 4-6. 

Инвентарь: картинки с изображением ладоней и ступней. 

Методические указания: Перед проведением игры, чтобы 

дети не запутались, необходимо провести репетицию игры в медленном темпе. 

Правила игры: Играющие двух команд располагаются на стартовой линии. Картинки 

располагаются на полу в хаотичном порядке. По сигналу учителя дети должны наступать и 

касаться этих картинок как можно быстрее и добежать до указанной линии. Команда, 

которая без ошибок выполняет действия и быстро добежит до линии (финиш), выигрывает.  

            На контрольном этапе мы провели повторную диагностику с целью 

определения конечного состояния развития координационных способностей детей. Среди 

мальчиков высокий уровень достигли – 2, средний – 3. Девочки тоже показали средний 

уровень. Отмечена положительная динамика и у мальчиков, и у девочек.  
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Диаграммы показателей диагностики до и после пробного обучения 

Таблица 

Таблица результатов диагностики до и после пробного обучения 

№ Список класса Проба Уемуры 

(сек) 

Прыжок 360` Поза 

Ромберга 

(сек) 

до после до после до после 

1 Испытуемый 1 (М) 4,63 7,95 230(влево); 

270(вправо) 

280(влево); 

300(вправо) 

9,61 10,04 

2 Испытуемый 2 (М) 1,76 3,76 210(влево); 

220(вправо) 

260(влево); 

240(вправо) 

3,20 6,40 

3 Испытуемый 3 (М) 7,62 11,68 310(влево); 

300(вправо) 

330(влево); 

310(вправо) 

8,11 10,04 

4 Испытуемый 4 (М) 3,10 4,10 270(влево); 

300(вправо) 

280(влево); 

290(вправо) 

5,35 6,40 

5 Испытуемый 5 (М) 2,03 3,93 260(влево); 

260(вправо) 

270(влево); 

270(вправо) 

1,73 8,28 

 Средн. показатель 3,82 6,28 256 (влево); 

270 (вправо) 

284 (влево); 

282 (вправо) 

5,6 8,23 

1 Испытуемая 1 (Д) 3,20 5,60 200(влево); 

220(вправо) 

240(влево); 

270(вправо) 

2,98 8,28 

2 Испытуемая 2 (Д) 3,64 7,24 290(влево); 

270(вправо) 

310(влево); 

300(вправо) 

2,98 5,87 
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 Средн. показатель 3,42 6,42 245 (влево); 

245 (вправо) 

275 (влево); 

285 (вправо) 

2,98 7,07 

 Сравнительные результаты показали следующее: 

1 диагностика: Проба Уемуры показала изменения, которые произошли в равновесии 

детей, они начали дольше и увереннее стоять на одной ноге. 

2 диагностика: Прыжок 360` показал изменения есть в балансе и в удержании 

направления и в контроле своего тела. 

3 диагностика: Поза Ромберга показала изменения в равновесии, улучшилась 

статическая координация. 

В результате проведенной работы по использованию анимации в качестве наглядного 

материала, учащиеся намного лучше стали понимать суть игр и проявлять больший интерес 

данному уроку. Это говорит о том, что успех обучения во многом зависит от того, насколько 

мы заинтересуем и увлечем учащихся к учению, как построим систему своей работы, какие 

средства и методы используем при этом. Уроки АФК необходимо проводить на высоком 

мотивационном уровне, не забывая, что предмет занимает равное, а то и самое важное место 

в ряду общеобразовательных дисциплин.  
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Аннотация. Подготовленные опросы были направлены на выяснения темы 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди студентов. При 

проведенном исследовании было важным не только узнать о двигательной активности 

студентов, но и о том, как они относятся к физическим упражнениям и любят ли они 

подвижную и активную жизнь. Двигательная активность должна быть неотъемлемой 

частью жизни всех людей, желающих сохранить своё здоровье. Из-за отсутствия спорта 

человек будет разрушать свой организм [3]. Поэтому было важно узнать, как себя 

чувствуют люди, живущие по разным образам жизни и с разной физической активностью. 

В результате проведенных исследований при участии первокурсников Якутского 

педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева по направлению 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» удалось точно определить важность сохранения здоровья 

и здорового образа жизни.  

Ключевые слова: активность, спорт, здоровье, пропаганда.  

 

Физическое воспитание лиц всех возрастных периодов должно восполнить тот 

дефицит в мышечных напряжениях, который создается в новых условиях жизни, и 

содействовать развитию и нормальному функционированию всех органов и систем органов 

человека. Значение необходимости для организма мышечных нагрузок особенно 

проявляется при гиподинамии – снижении мышечных усилий, и при гипокинезии – 

снижении двигательной активности студента. Недостаточная двигательная активность 

сопровождается атрофией и дегенерацией скелетных мышц. Мышечные волокна 

становятся тоньше, вес мышц уменьшается, снижается мышечная сила, тонус мышц и т.д. 

[1]. 

Цель исследования. Выяснить актуальность проблемы пропаганды здорового образа 

жизни среди студентов первого курса направления «Педагогика дополнительного 

образования». 
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Методы исследования. На базе Якутского педагогического колледжа было проведено 

анкетирование студентов по 6 вопросам в Google форме. 

Результаты исследования. Был проведён анализ ответов на вопросы: «Как часто вы 

занимаетесь физическими упражнениями?», «Спортивная жизнь колледжа интересна ли 

вам?», «Какими видами спорта вы занимаетесь?», «Что вы делаете по выходным дням?», 

«Считаете ли вы себя здоровым человеком?», «Вы считаете, что важно физическое 

воспитание?». 

Полученные данные из ответов 13 студентов первого курса, среди которых 9 девушек 

и 4 юношей возраста 17-18 лет, были систематизированы и проанализированы. 

Сравнение результатов показало, что физически слабых студентов становится всё 

больше. Особенно рост заболеваний растёт опорно-двигательного аппарата, с нарушением 

зрения. В настоящее время в нашем колледже имеются, студенты со СМГ (специальная 

медицинская группа), которые занимаются отдельно от основной и подготовительной 

групп, всего 48 студентов. И это влияет на рост показателей заболеваемости учащихся. 

Компенсировать недостаток необходимой физической активности можно при помощи 

занятий спортом и физкультурой. Чтобы устранить недостаток движений у студентов, 

необходимо повысить эффективность уроков физической культуры и потребности 

учащихся в занятиях физической культурой [2]. 

Наблюдается тенденция, что с увеличением возраста двигательная активность 

спадает, частота занятием физическими упражнениями уменьшается. Студенты 

предпочитают пассивное передвижение на транспорте и лифте, нежели активное. 

Около 7,7% опрошенных ответили, что занимаются физическими упражнениями два 

- три раза в неделю,61,5% ответили, что занимаются раз в неделю ,7,7% занимается менее 

одного раза в неделю и всего лишь 23,1% четыре раза в неделю. 

Исследование ответов на вопрос «Спортивная жизнь колледжа интересна ли вам?» 

показал следующие результаты: Они следят за соревнованиями, которые проводятся и с 

удовольствием принимают участия в них. 46,2% ответили, что они не особо следят за 

спортивной жизнью, но иногда принимают участия в играх. И остальные 53,8 % не 

интересуются физической деятельностью, потому что им это не интересно. 

На вопрос: «Какими видами спорта вы занимаетесь?», 15,4 % студентам нравится 

играть в волейбол ,15,4% в основном выбирают бокс, спортивную гимнастику и 69,2 % 

ответили, что ни каким видом спорта не занимаются. 

На вопрос со свободным ответом «Что вы делаете по выходным дням?» 46,2% 

студентов ответили, что они помогают по дому и хозяйству, 7,7% посещают тренажёрные 

залы, 46,2% пассивно проводят время дома, в общежитии. 
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На вопрос «Считаете ли вы себя здоровым человеком?» 23,1% студентов ответили, 

что они стараются вести здоровый образ жизни и считают себя здоровым, так как часто 

занимаются спортом, правильно питаются и поэтому чувствуют себя замечательно, 61,5% 

студентов ответили, что чувствуют себя хорошо, но не занимаются физическими 

нагрузками и из-за этого они чувствуют себя постоянно уставшими, вялыми. И наконец 

,15,4% не считают себя здоровым человеком, потому что имеют некоторые заболевания. 

На вопрос о том, важно ли физическое воспитание, 92,3% ответило, что оно очень 

важно, 7,7 % ответило, что оно не так уж и важно. 

В результате проведения исследования был установлен низкий уровень пропаганды 

здорового образа жизни. 

Исходя из основной деятельности студентов направления «Педагогика 

дополнительного образования» и опроса, в ходе которого было выявлено, что большинство 

студентов самостоятельно не занимаются спортом, большая роль на повышение 

физической активности лежит на колледже. В ходи исследовательской работы, нами были 

разработаны следующие рекомендации для решения проблем низкой двигательной 

активности студентов, повышения их интереса к спортивной жизни нашего колледжа и 

повышение уровня пропаганды здоровья. 

Формирование общей сборной отделения «Педагогика дополнительного 

образования» между всеми курсами; 

Выбор капитана и спортивного сектора сборной, которые вступили бы в ряды 

студенческого спортивного клуба «Эрэл» ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева; 

Раздельные пары физической культуры для девушек и юношей среди отделений 

колледжа; 

Повышение спортивных мероприятий для отделений колледжа, не считая ФК и АФК; 

Введения конкурса плакатов и баннеров для поддержки участников спортивных 

соревнований среди отделений колледжа;  

День самоуправление для отделения «Педагогика дополнительного образования» по 

отношению к занятиям физической культуры;  

Проведение для студентов отделения «Педагогика дополнительного образования» 

мастер-классов от студентов отделений ФК и АФК и приглашение именитых гостей. 
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